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М.А. Ж а р ков,  Т.М. Ж а р к о в а  

РАН НЕМ ЕЛОВАЯ СОЛЕНОСНАЯ ФОРМАUИЯ 

ГАБО Н-АН ГОЛЬСКО ГО БАССЕЙНА 
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Меловой период истории геологического' развития Земли отличается по
явлением большого числа уникальных осадочных и вулканогенно-осадочных фор- ' 
маций. В это время возникают своеобразные формации писчего мела, карбо
натно-глауконитовые и глаУКОНИТОВQ-'<ремнистые, исключительно широко разви
ты зернистые фосфориты, "черносланцевые" и "опоковые" отложения /Шатский, 
1 955 ;  Страхов, 1 963 ; Каледа, 1 966 ;  Красильникова, 1 967�MypaBьeB, 1983; 
Тимофеев и др. ,  1 983 ;  Хворова, 1 983; Яншин, Жарков, 1 986/. Меловой пе
риод - важный рубеж и в истории фанерозойского соленакопления, фиксируюший 
появление характерных тахгидритсодержащих соленосных формаций хлоридного 
класса /Жарков и др. ,  1 981; Жарков, 1 984 /. Они впервые были установлены 
в прибрежных бассейнах Южной Атлантики в Конго и в Бразилии /Belmonte 
et al. , 1 965 ; ННе, 1 97 2; Wardlaw,1 97 2 / ,  а затем обнаружены в бассей
нах Кхорат и Сакон-Накхон в Таиланде и Лаосе /Hite , 1 9 7 4; ННе, Japaka
.setr, 1979 ;  Жаркова, 1 984/. 

Раннемеловые соленосные отложения Южной Атлантики и плато Кхорат 
отличаются не только составом и строением, но и условиями своего образова
ния. Особенно примечателен факт формирования раннемеловых соленосных толш 
прибрежных районов Африки и Южной Америки в начальные этапы раскрытия 
Атлантического океана, по-видимому, в пределах единого Южно-Атлантическо
го солеродного бассейна / Wardlaw, Nicholls , 1972; Kinsman ,  1975; Ro
berts, 1975 ; B urke , 1975/. Последующее расширение Южной Атлантики привело 
к тому , что две половины этого единого солеродного бассейна отделились 
друг от друга и оказались расположенными в прибрежных и шельфовых зонах 
на противоположных окраинах Атлантического океана: одна - вдоль Африки, а 
другая - южной Америки. Они выделяются в виде достаточно четко ограничен
ных регионов развития меловых соленосных отложений. Некоторые исследова
тели обособляют их в качестве самостоятельных крупных эвапоритовых бас
сейнов /Етегу et al., 1 9 7 5а; Lehner, Ruiter, 1 9 7 7; Pautot et al., 
19 73; Reyre , 1 9 6 6а, Ь; Сальман, 1 981 ; Сейфуль-Мулюков и др. , 
1 97 8/. Так, Приафриканский эвапоритовый бассейн выделяется под названием 
Конго-Ангольский /Pautot et al. ,  1 97 3 / , Габон-Ангольский /Lehner, Rui
ter, 1 97 7 /  или Кванза-Камерунский /Сальман, 1 981 /. Другие исследователи 
обособляют на той же территории серию сравнительно небольших прибрежнь� 
COBpeMeннь� бассейнов, таких как Габонский (или Огове ) ,  Конго, Ангольский 
(или Кванза) и др. /Броньон, Веррье , 1 95 6; Броньон и др., 1 961 ;  Высоцкий 
и др. , 1 97 3 ;  Пэган; Рейр, 1 961 ; Селицкий, 1 97 3 ;  Belmonte et al. , 1 9 6 5; 
Brognon, 1 9 7 1 ; Brognon, Verrier, 1 9 55, 19 66а,  Ь; Brognon et al., 
1. 9 5 9 ;  Franks, Nairn , 1 9 73; De Klasz, 1. 9 7 8 ;  Evans, 1. 9 7 8 ;  Hourcq , 
1. 9 66; Lambert, 1. 9 67 ;  Reyre, 1. 9 66 а, Ь; Reyre et aL., 1. 9 66; 
Ruiter, 1979/ .  Все эти названия широко используются в литературе при 
характеристике того или иного района развития соленоснь� толщ мелового воз
раста. 

Нами описаны раннемеловые соленосные отложения , развитые на восточ
ной окраине Южной Атлантики и в прибрежнь� районах Африканского континен-
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та. Изучены они крайне неравно мерно , главным образом по отдельным при
брежным бассейнам, где осуществлялось поисковое бурение на нефть и газ 
или калийные соли . В советской литературе публиковались лишь краткие све
дения о них /Броньон, Веррье, 1 956; Броньон и др. ,  1 96 1 ;  Высоцкий и др., 
1 973 ; Драйвер , Прадо, 1 978 ;  Иванов, 1 969; Кинеман, 1978 ;  Конишев, 1 98 0; 
Красилов, 1 985 ; Пэган, Рейр, 1 961 ; Сальман , 1 98 1; Сейфуль-Мулюков и др. ,  
1 97 8; Селицкий, 1 97 3 ;  Серегин, 1 968; Хаин, 1 97 1 /. Сводная более или 
менее детальная характеристика этих соленосных отложений на основе имею
щихся геологических и геофизических данных до сих пор не производилась. 

2 

Сплошное распространение раннемеловых соленосных отложений установ
лено в настоящее время в шельфовой зоне и на континентальном склоне Атлан
тического океана и в прилегающих районах лобережья Африки между Гвиней
ским поднятием на севере и Китовым хребтом на юге (рис.  1 ) .  Эта террито
рия охватывает следующие прибрежные бассейны, выполненные мощными оса
дочными сериями мезозойского и кайнозойского возраста: Дуала, Огове ( Га
бонекий ) ,  Конго, Кванза (Ангольский ) и Мосамедиш. Западная граница соле
насных отложений проходит по Ангольскому эскарпу, расположенному между 
континентальным склоном и абиссальной Ангольской котловиной. Восточной 
границей развития мезозойских образований служат выходы на поверхность до
кембрийского фундамента в пределах Западно-Конголезской складчатой зоны, 
которая отделяет прибрежные бассейны от расположенных на востоке бассей
нов, Заирского и Окаванго. 

Отдельные прибрежные бассейны имеют заливообразную форму и соеди
няются в шельфовой зоне, сливаясь в единую субмеридионально вытянутую о б
ласть опускания, которая в современном своем виде по меловым солено�ныM 
отложениям выделяется в качестве крупного седиментационного бассейна: Этот 
бассейн мы, вслед за П .  Ленером и П .  Рюите �ehner, Ruiter, 1 97 7 / , на
зываем Габон-Ангольским. По отношению к нему прибрежные бассейны являют
ся составными элементами и в последующем тексте будут описываться как 
впадины. 

Соленосные отложения в пределах Габон-Ангольского бассейна впервые 
были вскрыты на севере впадины Огове в 1 935 г. нефтепоисковой скважиной 
Мадиела-Ротари 2 ,  которая прошла по ним 1 00 м. Во второй раз каменная 
соль была отмечена через пять лет в скважине, пробуренной примерно в 
1 50 КJyI к северу от первой уже на границе бассейна. В эти годы В. Хурк 
высказал предположение о распространении эвапоритов во всей впадине Огове 
/B elmonte et al. , 1 9 6 5  /. Этот прогноз полностью подтвердился в 1 95 2-
1 954 гг. , когда начались систематические геофизические и поисковые работы 
на нефть и газ. Каменная соль была вскрыта скважинами на глубинах от 800 

• 

Р и с. 1 .  Обзорная схема Юго-Восточной Атлантики и прилегающих районов A<jr 
рики. 

МорфологичеСКl4е элементы Юго-Восточной Атлантики: 1 - котловины 
( 1  - Гвинейская, II - Ангольская, III - Капекая ); 2 - поднятия и хребты 
( IV - Китовый хребет, V - Гвинейское поднятие и Камерунская вулканиче
ская зона);  3 - Срединно-Атлантический хребет; 4 -' районы развития домело
вых образований в пределах Африканского континента; 5 - районы распростра
нения "несоленосных" меловых отложений в' прибрежных и внутриматериковых 
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бассейнах; 6 - область устыювленного развития раннемеловых соленосных о т
ложений Габо н-Ангольского бассейна; 7 - граница континентального подножия. 
Uифрами в кружочках пронумерованы бассейны: 1 Кот-д' Ивуар, 
2 - Нигерийский, 3 - Дуала, 4 - Габонский (Огове ) ,  5 - Конго , 6 - Кванза, 
7 - Мосамедиш, 8 - Юго-Западно-Африканский (Людериц и Коако ) ,  9 - Заир
ский, 1 О - Окаванго, 1 1  - Калахари, 12 - Карр у. 
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до 3 3 00 м в западной части впадины в районе Порт-Жантиля. В этом же рай
оне установлено большое количество соляных куполов. В 19 59-1 963 гг. 
соленосные отложения были обнаружены и на юге впадины при нефтепоисковом 
бурении на месторождениях Рем60-КОТТО,  Батанга и Гамба. 

Во второй половине 50-х годов соляная толша была· вскрыта во впади
нах Конго и Кванза. В первой впадине соленосные отложения пересекли многие 
нефтепоисковые скважины, пробуренные в 1 957-1 960 гг. как на севере в рай
онах Канди, Кола и оз. Нанго, так и на юге в районах Пуэнт-Нуар, Олль и в 
Кабинде в пределах прогиба Сант-Антонио. Дополнительные детальные сведе
ния о составе и строении меловой соленосной толщи впадины Конго были полу
чены в 1 960-1 964 гг. при поисковом бурении на калийные соли , осуществлен
ном в районах Кола и Олле / Belmonte et al. , '1 965; Lambert, 1 9 67/ .  
Во впадине Кванза каменная соль впервые была вскрыта нефтепоисковыми 
скважинами на диапировом поднятии Moppo-де-ТвенЗа. Тогда же было выска
зано мнение о щироком распро.странении соленосных отложений в пределах впа
дины, что в дальнейшем полностью подтвердилось. К 1 95 9  г. соляная толша 
бьmа прqйдена многочисленными скважинамн к северу от р. Кванза до р. Бен
го, а к середине 60-х годов - к югу до р. Лонга. Было установлено, что эва
поритовая толша достигает мошности 2 000 м, а собственно соленосные отло
жения на некоторых структурах имеют нормальную мошность до 1 200 м 
/B rognon, Verrier ,  1 9 55, 1 9 6 6а, Ь;' Brognon et  al. ,  1 959/ . 

О распространении каменной соли на шельфе и континентальном склоне 
Ю.го-ЗападноЙ Африки было высказано предположение еще в 1 966  г. /Reyre , 
1 966а,  Ь / .  Оно подтвердилось после геофизических исследований 1 968 г . ,  
проведеннь� к западу и юго-западу от  г .  Луанда на  научно-исследовательском 
судне "Арго!! Скриппсовского института океанографии /Baumgartner, Andel, 
1 97 1 /. Этимн работами установлено большое количество диапировых структур , 
сходных с соляными куполами впадины Кванза, на основании чего была выска
зана точка зрения о том, что интенсивный диапиризм на шельфе и континен
тальном склоне также обусловлен соляной тектоникой. Предполагалось , что 
диапиры на континентальном склоне распространены на севере - до каньона 
Конго , а на юге - до 1 8-200 ю.ш. 

. 

В 1 97 0  г. с целью определения границ развития диапировых структур , 
а также выяснения их состава и происхождения, бьmа организована геофизиче
ская разведка африканского шельфа от Экваториальной Гвинеи до Китового 
хребта на научно-исследовательских судах !'Вема!' и "Роберт Д. Конрад " Гео
логической обсерватории Ламонт-Доэрти /Leyden et al. , 1972/. Этими ра
ботами установлено, что на кон�инентальном склоне Юго-Западной Африки диа
пиры распространены между 5 и 1з0 Ю.ш. ; они предположительно являются со
ляными. Площадь их развития на западе ограничена Ангольским эскарпом, на 
юге, вероятно, проходит на широте резкого изгиба побережья Анголы на 
1 30 ю.ш.; северная граница осталась невыясненноЙ.  Высказанное раньше пред
ПОlIожение /Reyre, 1 966а/ о том, что на севере эвапориты распространены 
на шельфе до границы Габона и Экваториальной Гвинеи , не подтвердилось , так 
как здесь солянь� диапировь� структур не обнаружено. 

В том же 1 97 0  г. специальные геофизические работы с целью выясне
ния природы диапиров проводились западнее Луанды межд у 8 и 1 1 0 ю.ш. Они 
осуществлялись на научно-исследовательском судне "Чейн " Океанографическо
го института Вудс-Хоул и полностью подтвердили соляную природу диапиров 
/ Von Herzen et al. ,  197 2 /. Было устансвлено, что по сейсмическим дан
ным на континентальном склоне диапиры хорошо прослеживаются лишь там, где 
глубина океана колеблется от 1000 до 3000 м, а на меньших глубинах ( т .е. 
ближе к суше ) они не фиксируются, хотя, по-видимому, соляные купола имеют-
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ся и здесь. Связан() это с тем, что на глубинах океана t 1енее 1 000 м, где 
развита мощная осадочная толща, диапиры на сейсмичесК,!х профилях не выяв
ляются. Южная граница площади развития соляных диапиr:ов определена вблизи 
110 ю. ш. 

В 1 97 1  г. на научно-исследовательском судне "Ж"н-Шарко "  Океаногра
фического центра в Бретани была проведена рекогносцировочная съемка комп
лексом геофизических методов континентальной окранны ;,ападIЮЙ Африки от 
Китового хребта до Берега Слоновой Кости / Pautot et. al., 1 973 /. Одна 
из главнь� задач этих работ - оконтуривание площади распространения соля
ных структур. В результате выполненнь� исследований y� гановлено, что самые 
южные диапиры находятся на 1З ,50 ю.ш. ( между Бенгелой и Мосамедишем) в 
70 км от берега. От этого района до 1 10 ю.ш. западная граница площади раз
вития диапиров идет строго на север. Между 11 и 10,50 ю.ш. ,  Т.е. 
на участке, который исследователи Non Herzen et al. , 1972/ считали 
самым южным районом распространения соляно-купольных структур , она резко 
поворачивает на запад. До широты Луанды площадь с диапирами расширяется, 
достигая здесь своего максимума - ЗОО км. Далее на север она постепенно 
сужается, а западная граница идет субпараллельно береговой линии. Южнее 
дельты р. Кокго ( на 5,50 ю.ш. ) эта граница находится в 120 км от берега. 
На севере соляно-купольная площадь достигает, по-видимому, 10 с.ш. , однако 
северную границу определить здесь трудно главным образом из-за ступенчато
го строения континентального сююна и небольшого количества развить� тут 
диапировь� структур. В целом западная граница площади распространения 
диапиров находитсЯ в большинстве случаев вблизи внешних поднятий фундамен
та, протягиваюшихся с юга на север вдоль окраины континентального склона в 
пограничной зоне между корой континентального и океанического типов. На мно
гих участках западная граница приурочена к уступам в рельефе дна, имеющим 
наклон на запад под углом З-60• Южнее каньона Конго эти уступы проходят 
вдоль Ангольского эскарпа. Исключение составляет участок на 1 1  о ю.ш. Здесь 
граница резко поворачивает на I"!ОСТОК и простирается вдоль подводных подня
тий, вытянуть� В юго-восточном направлении. 

В 1 97 2-1 97 З гг. проводилось комплексное геофизическое изучение кон
тинентальной окраины, примыкающей к Западной Африке , на научно-исследова
тельском судне" Атлантис-П" /Emery, 1.972; Emery et al., 1975а, Ь/. Было 
получено много новых данных, уточняющих распространение соляно-купольных 
структур на континентальном склоне и в шельфовой области между Китовым 
хребтом на юге и Камерунской вулканической зоной на севере. На этой терри
тории вь!делены области сплошного развития солянь� диапиров, изолированнь� 
солянь� диапиров и недислоцированнь� соленоснь� отложений. Они протягива
ются с юга на север, сменяя друг друга при прослеживании от континенталь
ного подножия к прибрежным впадинам. Западная граница области сплошного 
развития соляных диапиров фиксируется соляным фронтом, который на юге меж
ду 1 З  и зО ю.ш. про стирается вдоль Ангольского эскарпа. Севернее подводно
го каньона Конго откос соляного фронта постепенно уменьшается, а в ряде 
участков полностью исчезает. Северная граница площади развития солянь� диа
Щ!рОВ, вероятно , находится вблизи зо ю.ш. , юго-восточнее Камерунской вулка
нической зоны. Здесь, по-видимому, может находиться окраинная часть соле
родного бассейна, где соленосные толщи выклиниваются. Возможно, они здесь 
присутствуют, но соляные структуры не выявляются из-за влияния кайнозой
ского вулканизма. Южная граница распространения соляно-купольнь� структур 
расположена около 1 ЗО Ю.ш. Высказано предположение о возможности залега
ния эвапоритов на коре не только континентального , но и океанического типа 
западнее Ангольского эскарпа. 
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Меповые сопек 'сные отложения прибрежных впадин Габон-Ангольского 
бассейна изучены ве'} "ма детально. Здесь выполнен большой объем глубокого 
бурения и геофизичес -'их исследований. Однако фактические данные недоста
точно описаны в лит( ратуре. Наиболее полные сведения о составе и строении 
соленосной толщи опубликованы по впадине Кванза /Броньон, Веррье, 1 95 6; 
Броньон и др. ,  1 961; Brognon, 1971; Brognon, Verrier, 19 55, 196ба, Ь; 
Brognon et. al.' 1959/. Эти материалы используются во всеХ работах, 
где освещаются геог )гия и условия образования меловых эвапоритовых толщ 
региона. Подробные i1aнHbIe опубликованы по соленосным отложениям Конго 
/Belmonte et al. , 19 6 5; Hourcq, 1 9 6 6 ;  Lambert, 19 67; Depege , 
1 967 ; Ruiter ,  1979; Giresse , 1982/.далеко не полные сведения имеют
ся по впадине Огове, несмотря на значительный комплекс проведенных там 
нефте- и калиепоисковых работ. Многие данные, по-видимому, до сих пор не 
опубликованы. Имеется только общая сводная характеристика соленоснь!Х от
ложений /Пэган, Рейр , 1 96 1 ;  Сейфуль-Мулюков и др. , 1 97 8 ;  Селицкий, 197 3 ;  
Reyre e t  al., 19 6 6; Belmonte e t  al. , 19 65; Fгапks, Nairn, 1973; 
DeHiel et al. , 1975; Vidal et al. ,  1978; De Klasz, 1978; Ruiter, 
1979/.  

Калийные соли в Габон-Ангольском бассейне впервые обнаружены в 
1 94 8  г. во впадине Огове на куполе Мамана в районе оз. Азинго. В 1 954 г .  
здесь начались специальные поисковые работы, которые проводились до  1 959 г. 
Были вскрыты мощные пласты сильвинитов и карналлитовых пород. Однако их 
добыча оказалась экономически невыгодной из-за глубокого залегания калий
НЬ!Х солей и сложной соляной тектоники района. Гораздо более удачными ока
зались калиепоисковые работы во впадине Конго. Впервые калийные соли здесь 
вскрыты в 1 95 9  г. нефтепоисковой скважиной HL1 ,  пробуренной примерно в 
40 км К северо-востоку от г. П уэнт-Нуар в районе г. Олль. Затем в начале 
60-х годов мощная калиеносная толща бьmа пройдена нефтяными скважинами 
во многих районах, почти на всей северной половине впадины Конго: вблизи 
городов Пуэнт-Нуар, Бас-Куйлоу, Тшибота, Тинкус и Кола. Все эти данные 
послужили основанием для постановки калиепоисковых работ. Они были скон
центрированы на двух площадях: Кола и Олль-Сент-Поль, где Б 1 960-1964 гг. 
с целью разведки калийного месторождения было пробурено 49 скважин 
( 3 61 66 м ) . Наиболее перспективным оказался участок Олль-Сент-Поль, где 
в 1 969 г. началась промышленная разработка калийных солей шахтным спосо
бом. В целом результаты нефтепоискового и калиепоискового бурения показа
ли, что калийные сопи присутствуют в верхней части разреза соленосных от
ложений и распространены почти на всей территории впадин Конго и Огове, Т .е .  
развиты в пределах значительной территории северной половины Габон-Ан
гольского бассейна. 

3 

Современная структура Габон-Ангольского эвапоритового бассейна харак
теризуется следующими особенностями (рис. 2 ) .  ПО С1 епени дислоцированности 
соленоснь!Х отложений территория бассейна подразделяется на три меридиональ
но простирающиеся области: 1 )  западную, охватывающую зону сплошного раз
вития СОЛЯНЬ!Х диапиров; 2 )  центральную, соответс'I:ВУЮЩУЮ поясу распростра
нения изолированнь!Х соляных диапиров и куполов; 3 )  восточную, в состав ко
торой входят районы с не- и слабодислоцированными соленосными отпожениями. 

Область сппошного развития соляных диапиров протягивается с юга на 
север более чем на 1 500 км при ширине от 25-30 до 250 км. Наибольшая 
ширина зафиксирована на широте Луанды, наименьшая - на севере против по
бережья Габона. Западная граница области почти на всем протяжении фиксирует-
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Р и с. 2 .  Обэорная тек
тоническая схема Га
бон-Ангольского бас
сейна. CocTaвneHa по 
опубликованным мате
риалам /Е те гу et al., 
1975а, Ь; Reyre, 
1966а, Ь; Evans, 
1978; Ригоn, 1963; 
и др. / . 

1 - выходы на поверхность 
домеловых обраэований; 2 - рай
оны распространения меловых 0'1-
ложений в Заирском, Калахари, 
Дуала и Нигерийском бассейнах; 
3 - граница Габо н-Ангольского 
бассейна; 4 - обпасть сппошного 
развития соленосных диапиров; 5 
область развития иэолированнь� 
соляных диапиров и куполов; 6 
приблизительная западная граниuа 
недислоuированных и слабо дислоuи
рованных соленоснь� отложений; 7 -
область развития слабо дислоциро
ванных и неДИСllОЦllрованнь� соле
HOCHЬ� ОТlIожений; 8 - выступы, 
раздеllяюшие прибрежные впадины и 
их номер ( 1  - Лунда, II - Амбриш, 
III - Маюмба) . А-Г - прибрежные 
впадины (А - Огове, Б - Конго,В
Кванза, Г - Мосамедиш) . 
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ся соляным <\:ронтом, который южнее подводного каньона Конго приурочен к 
Ангольскому эскарпу. К западу от соляного фронта наблюдается серия вытя
нутых с юга на север поднятий, горстов и гряд фундамента, находящихся либо 
на границе континентального склона и подножия, либо на -коре оке81шческого 
типа, которые ограничиваюг площадь распространения соленосных отложений и 
блокируюг постседиментационные перемещения соли в сторону открытого океа
на. На севере такое внешнее поднятие выделяетсЯ под названием Ангвиль. Во
сточная граница области сплошного развития солянь� диапиров намечена y� 
ловно. Она проводится вдоль полосы, где на шельфе или на верхней части кон
тинентального с;клона перестаюг прослеживаться на сейсмическИх профилях со
ляные диапиры, видимо, из-за присутствия здесь мощиь� надсоленосных отло
жений. Как правило, эта граница приурочена к глубинам океана около 1000 м .. 
Она имеет извилистую конфигурацию. На 110 ю.ш. граница резко поворачивает 
на восток и отстает от берега на 70-75 км, образуя изгиб, который, В<?змож
но, связан с подводнымИ поднятиями, простирающимися почти в шир6тном на
правлении. С этими поднятиями связывается изгиб и западной границы обла
сти сплошного развития соляны\( диапиров, а также общее резкое расширение 
области к северу / Pautot et al., 1 9 73; Emery et al. , 1 9 7 5Ы. 
Еще один район, где восточная граница ПОдХодит к берегу на расстояние 60-
65 км, находится на широте северного замыкания прибрежной впадины Кван
за против выступа Амбриш. Далее к северу граница вновь отходит от берега 
на 100-130 км, а затем простирается субпараллельно береговой линии. На 
1 о Ю.ш. граница поворачивает на северо-северо-восток и подходит к мысу Ло
пес. Здесь область сплошного развития диапиров располагается на западной 
окраине Атлантического прогиба впадины OrQBe. В целом для paccmaTPI-f'3а�мой об
ласти можно наметить три широтные зоны� южную, центральную и северную. 
Южная зона находится межц.у выступом Лунда и 110 ю.ш. и имеет ширину от 
100 до 130 м. llентральная зона самая широкая (до 200-250_ км).· Она рас
положена против впадины Кванза. Северная зона постепенно сужается от 150 
до 25-.30 км при про слеживании на север. Широтная зональность, по-видимо
му, связана с разным количеством солянь� толщ, распространеннь� в указан
ных зонах I:'абон-Ангольского бассейна, и их мошностью. 

В области сплошного развития диапиров преобhадаюг соляные массивы 
шириной от 4 до 1 О км И длиной до 30- 40 км и более. 

Их высота достигает 2-3, .Иногда 4-5 км. �клоны массивов весьма кру
тые (30-400). Они нарушены разломами и нередко осложнены присводовыми 
грабенами. Различаются соляные антиклинали со слабо дифференцированным или 
недиффереlЩИРОванным основанием; соляные диапирь!, погребенные на различной 
глубине или воздымающиеся над поверхностью дна в виде холмов разной высо
ты; соляные днтрузии по разломам, узкие и вытянутые, как правило, в мери
диональном направлении. Разделяющие синклинали 11. седловины обрушения срав
нительно узкие и длинные. Выполняющие их отложения сильно нарушены. Мощ
HOCTh осадочнь� толщ, перекрывающих соляные структуры, в среднем 1 км 
(минимальная 700 и максимальная 1800 м). 

Область развития изолированнь� солянь� диапиров и куполов также про
тягивается почти на 1500 км с юга на север. Ее 130стЬчная граница на юге 
во впадине Кванза проходит вдоль выступа Морро-Лизо, riоднятий Кабо-Ледо и 
Вакон.го, выступа Каквако, севернее, во впадине Конго, вдоль горста Кабинда 
и выступа Маюмба, а еще севернее, во впадине Огове, вблизи выступа Дита, 
поднятия Икасса-Конго и горста Ламбарене. Ширина области колеблется от 
50 до 130-140 км. Как видно, область изолированнь� соляно-купольнь� струк
тур В двух районах Габон-Ангольского бассейна заходит на сушу: на юге впа
дины Кванза, где она охватывает ПРОr.'Иб Бамво, поднятие Кабо-Ледо и выступ 
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Лонга, и на севере в пределах впадины Огове, где в состав области входят 
Атлантический прогиб, депрессия Сетте-Кама и грабен Вера, а также горст 
ГаlVlба. По этим районам можно судить об особенностях строения соляных диа
пиров и куполов вСеЙ области. Как отмеча�'Д.П. Броньон и Д.Р. Веррье 
/195 6;  Броньон и др., 2.961; Brognon, Verrier, 1955, 1966а, ь/, 
во впадине Кванза развиты прорванные соляные купола, сводовые части кото
рых либо не нарушены, либо осложнены грабенами, либо соляное ядро сильно 
дислоцировано и размыто. Примером соляного поднятия, осложненного грабе
ном, может служить антиклиналь Moppo-де-ТRенза, имеюшая длину 25 км и 
ширину 1 8  км. Ее осевая зона по всей длине антиклинали опущена по разло
мам в виде грабена шириной 2-3 км, в центре которого наблюдается соляное 
ядро протыкания высотой около 2 км, выходящее на поверхность. Примером 
соляно-купольного поднятия с сильно дислоцированным и размытым ядром мо
жет быть антиклиналь Кабо-Ледо, в центральной части которой имеется глубо
кая депрессия с почти отвесными стенками, шириной около 4 90 м и длиной 
более 2 км. Она образовanась на месте вь;Щелоченного соляного ядра про
гыкания. 

В пределах впадины Огове изолированные соляные купола име� ф:Jрму 
изометричных или удлиненных диапиров и поднятий шириной от 1 до 4 км И 

высотой до нескольких километров. Наблюдаются также с,оляные валы весьма 
значительной протяженности, разделенные широкими и плоскими синклинальны
ми зонами. Склоны диапиров, валов и поднятий крутые, нередко вертикальные. 
Распространены также слабо выраженные диапиры. На многих соляно-куполь
НbIX структурах развиты мульды оседания / Brink, 1 97 4 ;  Пэган, Рейр, 1 96 1 ;  
КО,нищев, 1 980/. Кроме отмеченных соляных структур на территории области 
в пределах шельфовых зон встреча�ся интрузивные соляные тела вдоль круп
НbIX разломов, простираюшихся с юга на север / Pautot et  al. ,  1973; Ете
ry et al. ,  1975Ь/. 

Область недислоцированных и слабо дислоцированных соленосных ,отложе
ний занимает восточные окраинные участки Габо н-Ангольского бассейна. В ее 
состав входит восточная часть впадины Кванза, вся территория впадины Кон
го с прилегающей узкой полосой шельфа и восточная половина впадины Огове. 
Наибольшей ширины (до 100-125 км) область достигает в центральных уча
стках прибрежных впадин, а наименьшей - в районах выступов, разделяюших 
эти впадины. Соленосные отложения на территории области обычно смяты в по
логие валообразные поднятия и синклинали, нарушенные серией сбросов. Сво-
ды некоторых антиклиналей осложнены раздувами соленосных 
иногда соляными массивами. 

отложений, а 

Современная структура соленосных отложений Габон-Ангольского бассей
на наиболее детально выяснена в пределах прибрежных впадин Кванза, Конго 
и Огове. Что же касается части бассейна, расположенной в акватории Атлан
тического океана, то структурное районирование здесь пока еще не осущест
влялось. Ниже при водится краткая характеристика основных тектонических эле
ментов окраинных впадин бассейна по опубликованным данным. 

Впадина Мосамедиш находится на крайнем юго-востоке Габон-Ангольско
го бассейна. Она простирается между 1 6  и 1з0 ю.ш. почти на 3 5 0  км. Глу
бинное строение впадины почти совсем не изучено. Мощность осадочного чех
ла в прибрежных nайонах достигает 1 -2 км. В шельфовой зоне она значитель
но увеличивается; зцесь име�ся эвапоритовые отложения / Reyre , 1966Ь; 
Franks, Nairn, 1973; Evans, 1978/. 

Впадина Кванза расположена по обе стороны от устья р. Кванзы между 
8 и 1 00 Ю.ш. Она имеет длину около 3 1 5  км и ма�симальную ширину -
1 7 0  км. Ее площадь 22 тыс. км2. На юге впадина ограничена выступом до-
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Рис. 3. Схема основных структур
ных элементов впадины Кванза, вы
деляющихся по подошве аптских от
ложений. Составлена по данным 
Д. Броньона и д. Веррье IБrоgnоn, 
Verrier, 1 9 б ба, Ь/. 

1 - выходы на поверхность по
род фундамента; 2 - Восточная мо
ноклиналь; 3 - прогибы и их номер 
(1 - Бамво, 2 - Галинда, 3 - Квенг
велла,4 - ЛИфуне); 4 - выступы и 
поднятие и их номер ( 1  - Морро-Ли
зо, II - Лонга, III - Кабо-Ледо,IV
Ваконго, V - Каквако); 5 - сква
жины; 6 - приблизительная восточ
ная граница развития соляных диапи
ров и куполов; 7 - линии геологи
ческих разрезов, показанных на 
рис. 12 и 13. 

кембрийского фундамента Л унда, а 
на севере - выступом Амбриш. Оса
дочный чехол имеет мощность более 
4000 м (самой глубокой скважиной 
был вскрыт разрез мощностью 
3525 м). В его составе хорошо вы
деляются три крупные осадочные се
рии. Нижняя базальная серия сложе
на терригенными отложениями до- и 
раннеаптского возраста, сформировав-
шимися в континентально-дельтово
лагунных и морских литоральных и 
сублиторальных условиях. Средняя 

серия представлена эвапоритовыми отложениями апт-альбского возраста: кар
бонатами и каменной солью, обраэовавшимися в изолированном морском бас
сейне. Верхняя серия содержит преимушественно морские карбонатные, глини-
стые, алевритовые и песчаные осадки позднемелового, палеогенового, эоценово
го и миоценового возраста. Между этими крупными· сериями осадочного чехла 
имеются нес?гласия и перерывы в осадконакоплении. 

Основные особенности строения эвапоритовых отложений впадины Кванза 
наиболее четко определяются по подошве аптских отложений (рис. 3). Выделя
ются следующие структурные элементы: Восточная моноклиналь, выступы фун
дамента Морро-Лизо, Каквако и Лонга, поднятие Кабо-Ледо, прогибы Галинда, 
Бамво и Квенгвела, ваiIообрасное поднятие Ваконго и прогиб Лифуне. Восточная 
моноклиналь имеет ширину около 30 км И протягивается почти на 300 км. Уг-
лы падения моноклинали I'. среднем 5-60. Выступ Морро-Лиэо находится на 
юге впадины. Его дпина около 45 км, ширина 30-35 км. Восточный борт вы
ступа пологий, западный - более крутой. Выступ почти на 400 м возвышается 
над нижним склоном Восточной моноклинали и более чем на 1200 м над дном 
припегающего с запада прогиба Бамво. Выступ Каквако находится на севере впа
дины. Он простирается в северо-западном направлении вдоль склона Восточной 
моноклинали почти на 50 км при ширине 10-15 км. Выступ Лонга расположен 
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на юго-западе впадины. Северная его часть находится на берегу, южная - в 
океане. Длина выступа свыше 60 км, ширина 10-20 км, амплитуда 600 м. 
Поднятие Кабо-Ледо ограничивает впадину Кванза с запада. Его свод возды
мается над впадиной Галинда более чем на 1400 м. Поднятие имеет почти 
изометричную форму диаметром около 40-45 км. Валообразное поднятие Ва
конго протягивается с юга на север вдоль северо-западной окраины впадины 
более чем на 55-60 км. Его ширина 10-15 км, амплитуда 400 м. Сводовые 
участки отмеченных выступов и поднятия (за исключением Ваконго) сложены 
либо докембрийскими образованиями (гнейсами, сланцами и кварцитами), либо 
доаптскими основными изверженными породами (долеритами и базальтами). 
Прогиб Галинда занимает центральную часть впадины Кванза. Длина его более 
100 км, ширина 50-60 км. Про стирается прогиб с юга на север. Абсолютные 
отметки дна больше 3600 м ниже уровня моря. На юго-западе через неболь
шую седловину прогиб Галинда соединяется с таким же глубоким прогибом Бам
во, а на северо-западе - с прогибом Квенгвела. Длина двух последних дости
гает 60-70 км, а ширина 25-30 км. 

В целом по подошве аптских отложений вся центральная часть впадины 
Кванза является наиболее погруженной зоной. Здесь расположены глубокие про
гибы, дно которых опушено на 3600 м (а возможно, и на 4000 м) ниже 
уровня моря. С запада эта глубокая депрессионная зона ограничена системой 
крупных и протяженных поднятий и выступов, простираюшихся вдоль берега: 
Лонга, Кабо-Ледо и Ваконго. Эта единая приподнятая зона возвышается над 
впадинами на 600-1400 м и продолжается далеко на север в пределы конти
нентального склона /Baumgartner, Andel, 1971 /. На севере и юге депрес
сионная зона также ограничена выступами Каквако и Морро-Лизо. Все эти 
структурные элементы возникли еще в раннемеловое время и существенно влия
ли на последуюшие процессы осадконакопления. 

Впадина Конго вытянута вдоль побережья Атлантического океана по обе 
стороны от р. Конго, в пределах Анголы (ее северной части и провинции Ка
бинда), Заира, Конго и Габона. На севере впадина ограничена выступом Докем&
рийского фундамента Маюмба, на юге - выступом Амбриш. Длина впадины бо
лее 450 км, наибольшая ширина в прибрежной полосе 100 км, плошадь при
близительно 17 тыс. K�. Глубина залегания фундамента в прибрежных цент
ральных районах около 4 км. Впадина выполнена мезо-кайнозойскими отложе
ниями, в. составе которых, как и во впадине Кванза, выделяются три крупные 
осадочные серии: нижняя - континентальная красноцветная, средняя - морская 
эвапоритовая и верхняя - преимушественно морская сероцветная карбонатно
аргиллито-алевролитовая. Нижняя серия имеет доаптский и частично раннеапт
ский возраст, средняя - апт-альбский, верхняя - позднемеловой - кайнозойский. 

Эвапоритовые отложения во впадине Конго слабо дислоцированы в поло
гие синклинальные и антиклинальные складки. Наиболее крупными структурны
ми элементами, прослеживающимися, по-видимому, до фундамента, являются 
прогибы Пуэнт-Нуар и Сант-Антонио, поднятие Шилоанго и горст Кабинда. Про
гибы Пуэнт-Нуар и Сант-Ан тонио фиксируют наиболее опущенные зоны впадины 
Конго. Они имеют длину около 150 км каждый, ширину от 50 до 10() км. С 
востока прогибы ограничены выходами докембрийского фундамента на поверх
ность, а с запада - горстом Кабинда, протягиваюшимся севернее устья и каньо
на р. Конго вдоль берега более чем на 150 км. По сушеству, этот горст и се
рия менее выраженных поднятий, расположенных севернее и южнее на том же 
простирании, отделяют прибрежную впадину Конго от остальной территории Га
бон-Ангольского бассейна. Поднятие Шилоанго расположено между прогибами 
Пуэнт-Нуар и Сант-Антонио. Оно находится на продоткении выступа докемб
рийского фундамента и делит впа.wшу Конго примерно на две равные половины. 
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Ри с. 4. Схема основных структурных 
элементов впадины Огове. Составлена по 
данным А. Бринка / В ri nk, 1 974/ .  

1 - выходы на поверхность пород 
фундамента; 2 - прогибы, депрессии, гра
бены и их номер (1 - Восточный прогиб, 
1а - грабен Нтум, 2 - Атлантический про
гиб, 3 - грабен Топо, 4 - депрессия 
Сетте-Кама, 5 - грабен Вера); 3 - под
нятия, выступы, горсты и их номер J 1 -
горст Ламбарене, 11- поднятие Ангвиль, 
III - поднятие Икасса-Конго, IV - выступ 

Дита, V - горст Гамба, VI - выступ 
Маюмба); 4 - приблизительная восточ
ная граннца развития соляных диапиров и 
куполов. 

Впадина Огове - одна из самых круп
ных на АсИ:JИканском побережье. Она рас
положена между выступом Маюмба на 
юге и выходами докембрийских образова
ний в прибрежной полосе между реками 
Кампо и Санаго на севере, которые отде
ляют ее от расположенной севернее впади-
ны Дуала. Длина впадины свыше 650 км, 

наибольшая ширина на широте г. Порт-Жантиль 200 км, плошадь около 

50 тыс. км
2

. Осадочный чехол впадины имеет суммарную мошность 16-18 км. 
Он подразделяется на три крупные серии: нижнюю - до- и раннеаптскую, пред
ставленную преимущественно континентальными красноцветными терригенными 
отложениями юрско-раннемелового возраста, среднюю - аптско- альбскую, сло
женную эвапоритовыми породами, верхнюю - позднемеЛОВYJO-кайнозойскую, со
стояшую из морских карбонатных и глинисто-алевролитовых отложений. 

В современной структуре впадины отчетливо выделяются следующие круп
ные тектонические элементы: Восточный прогиб, горст Ламбарене, Атлантиче
ский прогиб, поднятие Ангвиль, грабен Топо, поднятие И касса-Конго , депрес
сия Сетте-Кама, выступ Дита, горст Гамба и грабен Вера (рис. 4 ) .  В сводо
вой части горста Ламбарене обнажается докембрийский фундамент. Этот горст 
отделяет Восточный прогиб, где обнажены красноцветные континентальные тол
щи пермо-карбонового и триасово-юрского возраста, от Атлантического, в пре
делах которого на поверхности выступают толщи преимущественно морских от
ложений верхнего мела, палеогена и неогена. Восточный прогиб простирается 
с юго-востока на северо-запад более чем на 220 км и имеет ширину 50-
65 км. В его западной части выделяется глубокий грабен Нтум шириной 15.;. 
25 км, ограниченн

'
ый крутыми сбросами. Северо-восточная ПQловина прогиба 

представляет собой пологую моноклиналь, ступенчато погружающуюся в сторо
ну грабена Нтум. 

Горст Ламбарене протягивается с юго-востока на северо-запад. Его дли
на почти 200 км, ширина от 10 до 25 км. Атлантический прогиб, расположен
ный юго-западнее горста Ламбарене, ограничен на юге поднятием Икасса-Кон
го, а на западе - поднятием Ангвиль. На северо-западе и юго-западе прогиб 
погружается в сторону Атлантического океана. Длина про гиб а в пределах суши 
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вдоль центральной шарнирной зоны, приуроченной к разлому фундамента, пре
вышает 230 км, ширина 120-160 км. ПОдНятие Ангвиль имеет меридиональ-' 
ное простирание и фиксируется по геофизическим данньuл в виде приподнятого 
по разломам блока фундамента, кqторый ограничивает с запада область разви
тия соленосных отложений. Граниuы поднятия точно не установлены. Видимо, 
оно входит в систему протяжениых внешних поднятий, простираюшихся вдоль 
западной граниuы Габон-Ангольского бассейна. Поднятие Икасса-Конго отделя
ет Атлантический прогиб от депрессии Сетте-Кама и через узкую перемычку 
связано с горстом Ламбарене. Оно простирается с северо-востока на юго-за
пад и имеет сложноизометричную форму. Размеры поднятия 40 Х. 50 км. де
прессия Сетте-Кама имеет сложную конфигурацию: На юго-западе она погружа
ется в сторону Атлантического океана, а на северо-востоке соединяется соот
ветственно с грабеН,ами Топо и Вера. Длина депрессии 60-70 км, ширина 40-
50 км. Грабен Топо расположен на востоке впадины Огове между выходами 
докембрийского основания, горстом Ламбарене, поднятием Икасса-Кама и вы
ступом Дита. Грабен протягивается почти в меридиональном направлении на 
расстояние около 100 км И имеет ширину. 20-30 км. Выступ Дита связан со 
ступенчатым погружением фундамента, обнажаюшегося в обрамлении впадины, 
на запад. Длина выступа около 80 км, ширина 30 км. Грабен Вера находится 
в южной прибортовой части впадины. Он протягивается с юго-востока на севе
ро-запад более чем на 170 км при ширине до 25-30 км. Горст Гамба ограни
чивает грабен Вера с юго-востока. Длина горста более 200 км, ширина до 
30-35 км. 

Все отмеченные структурные элементы впадины Огове наиболее отчетли
во выделяются по терригенньuл отложениям доаптского возрасга, максималь
ная мощность которых предполагается в депрессии Сетте-Кама и в грабене 
Вера (до 6000 м), а также в Атлантическом прогибе (3000 м). в пределах 
ПОдНятий, выступов и горстов мощность этих отложений не превышает 2000 м. 
Таким образом, фундамент положительных структур воздьuлается по разломам 
над днишами прогибов и грабенов на 2-4 км. 

В целом в пределах впадины Огове намечаются три главные шарнирные 
зоны: восточная, uентральная и западная, прослеживающаяся вдоль всей впади
ны с юга 'на север /Brink, 1974/. Восточная шарнирная зона связана с раз
ломами фундамента, ограничиваюшими с восток

'
а грабены Вера, Топо и Нтум, 

вдоль которых фиксируются резкое погружение фундамента и увеличение мощ
ностей раннемеловых осадочных толщ. llентральная шарнирная зона приурочена 
к глубинным разломам фундамента, простираюшимся вдоль западных граниu 
горста Гамба, ПОдНятия Икасса-Конго и горста Ламбарене. С ней бьuю связа
но образование единой полосы поднятий (Ламбарене - Икасса-Конго - Гамба) , 
разделяющей пояс грабенов и опусканий на востоке от Атлантического прогиба 
и прибрежных депрессий на западе. Западная шарнирная зона проходит вдоль 
флексуры в фундаменте, простирающейся с севера на юг через центральную 
часть Атлантического прогиба. Затем она следует по западной граниuе по дня"', 
тия Икасса-Конго, а после резкого поворота на запад и на юг уходит в юго
восточном направлении параллельно береговой линии. Шарнирные зоны и форми
рующиеся вдоль них тектонические элементы оказывали сушественное влияние 
на осадконакопление. 

4 

Меловые отложения Габон-Ангольского бассейна наиболее полно изучены 
в пределах прибрежных впадин Огове, Конго, Кванза и Мосамедиш. Осадочный 
чехол этих впадин, как отмечалось, отчетливо подразделяется на три крупные 
осадочные серии: нижнюю - терригенную, преимущественно красноцветную кон-
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Ри с. 5. Схема стратиграфИI1 и корреляции меловых отложений впадин Огове, 
Конго, Кванза и Мосамедиш. Составлена по опубликованным материалам 
/Brink, 1.974; B rognon, Verrier, 1.96()а, Ь; De Klasz, 1.978; 
Hourcg, 1.966; Reyre, 1.966Ь; Reyre et al., 1.966; Ruiter, 1.979/. 

1 - соленосные отложения (каменная и калийные соли); 2 - ангидриты 
и/или гипсы. 

тинентальную, среднюю - эваПОj0ИТОВУЮ и верхнюю - сероцветную карбонатно
глинисто-алевролитовую морскую. Каждая из этих серий фиксирует крупные 
этапы истории геологического развития не только Габон-Ангольского бассей
на, но и всей территории Южной ,Африки. Нижняя серия формировалась в основ
ном в риФтовую стадию, когда прои�шли раскол единого' материка Пангеи и 
образование внутриконтинентальных рифтовых долин, заполнявшихся речными и 
озерными континентальными осадками. Средняя эвапоритовая серия сформирова-
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лась в стадию начального раскрытия Южной Атлантики, когда осуществлялись 
расхождение рифтовь� континентальнь� окраин и образование эпиконтиненталь
ного Южно-Атлантического бассейна, отделенного от открытого океана с юга 
серией островов, расположеннь� в. пределах Китового хребта. Верхняя серия 
формировал ась в стадию существования открытого морского и океанического 
водоема, когда осадки накапливались одновременно с последовательным расши
рением океана на постепенно погружаюшейся континентальной окраине и 
сопредельной части о.кеанического ложа. Подобная стадийность осадочного про
цесса привела к накоплению сложного комплекса отложений, отличаюшегося 
быстрой фациальной изменчивостью. Это характерно в первую очередь для кон
тинентальнь� риФтогеннь� и эпиконтинентальнь� морских эвапоритdвых толщ. 

Сводная схема стратиграфии и корреляции меловь� отложений прибреж
НbIX впадин Габо н-Ангольского бассейна приведена на рис. 5 .  Для каждой впа
дины разработаны самостоятельные схемы расчленения, увязка между которы
ми вызывает значительные разногласия. Наибольшая неясность сохраняется до 
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сих пор в ОТНОluении возрастного положения и корреляции нижней красноцвет
ной континентальной серии. Самый полный ра:?рез серии зафиксирован во зпа
дине Огове, где нижние ее горизонты и меют пермо-карбоновый и триасо во-кр
ский возраст, а верхние относятся к верхам группы Кугул и группе Кокобич 
неоком-барремского и раннеаптского Bo�paCTa.Bo впадине Конго нижняя 
красноцветная серия целиком является раннемеловой и увязывается с красно
цветами верхней части группы Кугул и группы Кокобич. Еще более сокращает
ся стратиграфический объем нижней терригенной серии во впадине Кванза. Воз
раст подсоленосных красноцветных отложений многие и сследователи считают 
здесь барремским и раннеаптским /Reyre , 1 9 6 6а, q; R uite r, 1 97 9 /.  ВО впа
дине Мосамедиш развиты, по-видимому, только раннеаптские KpacHoЦBesгHыe от
ложения, являющиеся аналогами самых верхов нижней терригенной серии впа
дин Кванза, Конго и Огове. Таким образом, устанавливается, что при просле
живании с юга на север вдоль прибрежных впадин Габон':"Ангольского басs:;ейна 
последовательно увеличиваются разрез и возрастной объем подсоленосной крас
ноцветной серии, главным образом за счет появления более древних терриген
HblX толщ. 

Н екоторые исследователи /Belmonte et al. ,  1 9 6 5 ; B rink,  1 97 4 ;  
Еуаnэ, 1 97 8 /  считают; что н а  севере во впадине Огове значительная часть 
красноцветной серии в составе Среднего и Верхнего Кокобича имеет аптский воз
раст, и, следовательно, здесь объем красноцветов увеличивается не только за 
счет появления нижних, но также и верхних толщ терригенных отложений. Од
нако большее признание получила точка зрения о том, что лишь самые верхи 
красноцветных отложений, охватывающие формации Гамб а во впадине Огове, Че
ла во впадине Конго и Верхний К уво во впадинах Кванза и Мо самедиш, отно
сятся к раннему апту, а нижележащие толши имеют барремский и неокомс.киЙ 
возраст /Ruiter ,  1 9 79 ;  D e  Klas z, 1 9 7 8/. В соответствии с этой точкuй 
зрения нижняя граница аптского яруса проведена по основанию вышеперечислен
HblX формаций ( см. рис. 5) . В их основании фиксируется региональный перерыв 
в осадконакоплении и, начиная с этих терригенных отложений, намечаются транс
грессия моря и новый цикл о садконакопления, который завершился образовани
ем эвапоритовых толщ. В этой связи терригенные отложения формаций Гамба 
( Нземе-Ассо ) ,  Чела и Верхне·го Куво следует рассматривать совместно с вы
шележащими соленосными осадками в составе единой эвапоритовой серии. Од
нако в большинстве опубликованных работ они причленяются к нижележащим 
кр ас ноцветам и совместно с ними описываются в качестве подсоленосных от
ложений • . Таким же образом мы приведем их общую характеристику, но описа
ние эвапоритовой серии дадим начиная с формации Гамба и ее аналогов, как 
это сделано П .  Рюите /Ruite r ,  1 -97 9 / .  

Большие разногласия наблюдаются до сих пор при корреляции соленосных 
отложений, выявленных во впадинах Кванза, Конго и Огове, а также при уста
новлении количества самостоятельных соленосных толщ в пределах Габон-Ан
гольского бассейна и о пределении их стратиграфического положения. И меющий
ся фактический материал свидетельствует о то м, что во впадине Кванза рас
пространены две соленосные толщи. Нижняя выделяется под названием "Массив
ная соль ". Она и меет ранне-среднеаптский возраст. Верхняя соленосная толща 
обособляется в форма-:ию Твенза, которая отнесена к альбскому ярусу. Во впа
динах Конго и Огове развито только по одной соленосной толще . Одна из них 
( во впадине Огове ) выделяет ся как формация Эзанга, а вторая обособляется в 
качестве толши массивной соли и калийных солей. Обе ·они, по-видимому, при
мерно одновозрастные и относятся к среднему и верхнему апту. Увязка этих 
солЯных толщ с соленосными отложениями впадины К ванза остается неясно Й .  
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Несомненно, что они не ЯВnЯJOТся полными возрастными аналогами. Возможно, 
калиеносные соляные тошци впадин Конго и Огове занимают более высокое 
стратиграфическое положение (см. рис. 5 ) .  

5 

Приведем тецерь более подробную характеристику соленосных отложений, 
а также подстилающих и перекрывающих толщ впадин Огове, КОЕГО, Кванза и 
Мосамедиш. 

Наиболее полный разрез подсоленосных красноцветных отложений, как 
уже отмечалось, изучен во впадине Огове. Суммарная мощиость отложений 
здесь колеблется от 7 000 до 9000 м / Brink , 1 97 4 /. Подразделяются они 
на три группы: Карру, Кугул и Кокобич. Первая охватывает отложения пермо
карбонового возраста, которые установлены в Восточном прогибе. Группа Ку
гул включает образования триаса, юры и раннего мела и расчленяется на две 
формации: Мвоне и Ндомбо /Re yre et al. , 1 9 6 6 ;  D e  Klas z ,  197 8/. 

Формация Мвоне, несогласно перекрывающая нижележащие отложения 
группы Карру, сложена в нижней части конгломератами и красноцветными пес
чаниками, а в верхней - красными и фиолетовыми континентальными пресно
водными аргиллитами. Ее мощиость изменяется в пределах 7 0-3 00 м. Воз
раст формации условно считается юрским на основании находок остракод и рас
тительнь� остатков в породах верхней глинистой части 'разреза. 

Формация Ндомбо начинает разрез меловых отложений. Она состоит глав
ным образом из массивных песчаников, чередующихся с аргиллитами. ивет по
род преимущественно красный с различными оттенками, но встречаются желто
вато-бурые и даже белые песчаники. Изредка наблюдаются прослои доломитов, 
окремненных песчаников и битуминозных сланцев. В обнажениях песчаники 
обычно све.:.rлые, сливные. Мощность формации колеБЛ,ется от 1 50 м в южных 
районах Восточного прогиба до 400 м в северных. Возраст формации считает
ся раннеберриасовым, возможно, частично, позднеюрским. 

Вышележащая группа Кокобич развита во впадине Огове повсеместно. 
Ее мощность в Восточном прогибе в наиболее погруженной зоне грабена Нтум 
превышает 3 км, В Атлантическом прогибе - более 4 км, а в депрессии Сет
те-Кама и в грабене Вера - свыше 6 км (рис. 6 ) .  Расчленяется группа либо 
на три формации: Нижний Кокобич, Средний Кокобич и Верхний Кокобич /Rey
ге et al., 1 966;  B rink,  1 97 4 /, либо в ее составе выделяются формации 
Конго, Рембуе, НТУМ и Нземе-Ассо / D e  Klas z ,  1 97 8 /. Верхняя граница 
группы Кокобич устанавливается неоднозначно. Одни исследователи про водят 
кровлю Верхнего Кокобича по основанию соленосных отложений / Б гiпk , 
1 97 4 /, другие включают в состав группы Кокобич всю соленосную толщу, вы
деляя ее как формацию Эзанга / D e Klasz,  1978/. Неясным остается также 
вопрос об объеме Верхнего Кокобича. Существует точка зрения о том, что он 
охватывает не только красноцветные отложения самых верхов группы Кокобич, 
выделяемые в формацию Гамба (или Нземе-Ассо), но и нижележащие породы 
/Brink , 1 97 4 /. Согласно другой точке зрения / Reyre et al. , 19 6 6 ;  D e  
K laSZ , 1 97 8 ;  Ruite r, 1 97 9/ ,  которая отражена на принятой схеме страти
графии (см. рис. 5 ) ,  Верхний Кокобич выделен в объеме формации Гамба (Нзе
ме-Ассо) и ее аналогов, в основании которых прослеживается региональный 
перерыв в осадконакоплении, с которого начинается трансгрессивный цикл се
диментации, завершивщийся образованием соленосных отложений. 

Нижний Кокобич в пределах Восточного прогиба сложен преимуществен
но песчаниками и аргиллитами, чередующимися с мощными пачками слабо би
туминозных сланцев. В виде маломощных прослоев встречаются алевролиты и 
известняки с остракодами. Мощность достигает обычно 2 000 м, но на севе-
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Р и с. 6 .  Схематическая карта 
мощностей отложений группы 
Кокобич во впадине Огове. Со
ставлена по данным А. Брин
ка / Б riпk, 1 9 7 4 / .  

1 - выходы на поверх
ность пород фундамента; 2 -
разломы; 3 - линии равных 
мощностей (км) . 

ре прогиба возрастает до 
2500-3000 м. Такая же мощ
ность Нижнего Кокобича зафик
сирована западнее горста Гам
ба, где в разрезе увеличива
ется число аргиллитов и на
блюда�ся тонкие пласты свет
ло-серь� песчаников и алевро
литов. 

Средний Кокобич более 
чем наполовину состоит из пес
чаю!Ков. Они, как правило, тон
козернистые, хорошо отсорти-
рованные, преимущественно 
красноцветные. Про слои аргил
литов име� зеленоватый, бу
рый, серый или черный цвет. 

Мощность в северных районах грабена Нтум достигает примерно 1 500 м. В 
пределах грабена Вера в разрезе Среднего Кокобича появляется большое коли-
чество аргилnитов и прослоев тонко- и среднезернистых пористь� песчаников. 
На значительной площади горстов Ламбарене и Гамба, а также поднятия Икас
са-Конго отложения Среднего Кокобича размыты. Здесь непосредственно на 
Нижнем Кокобиче залегает формация Гамба. Возраст Среднего Кокобича боль
шинство исследователей определяет неоком-барремским / Reyre et al. ,  1966;  
D e  Klas z ,  1 9 7 8/, но существует также точка зрения о том, что эти отло
жения имеют ранне-среднеаптский возраст /B rink, 1 97 4 /.  Мощность Средне
го Кокобича изменяется от 1500 до 2500 м. 

Во впадине Конго подсоленосные красноцветные отложения также уста
новлены повсеместно. Их максимальная мощность (свыше 2 км) отмечена в 
северных районах впадины. При прослеживании на юг мощность уменьшается 
до 400-500 м. Базальные отложения выделя�ся здесь как сублиторальные 
песчаники либо относятся к формациям Лукула или Лоанго, которые сопостав
ля�ся с раннеберриасовой формацией Ндомбо впадины Огове. Отложения под
разделя�ся на две толщи.  Ню;шяя сложена красными и розовыми аркозовыми 
песчаниками, глинистыми песчаниками и аргиллитами с растительными остат-, 
ками. Верхняя толща состоит из красноцветных аргиллитов, фиолетовых и жел
тых песчаников с прослоями кремней. Наблюдается быстрая фациальная измен
чивость отложений. В их основании ПРОСЛt',I\Иваются конгломераты. Суммарная 
мощность базальных "сублиторальнь� песчаников" 4 00-700 м /Hourcq ,  
1 9 6 6 ;  Reyre , 1 9 6 6б / .  

ВышележаllU1е отложения, которые явnя�ся аналогами Нижнего и Сред
него Кокобича, в южных районах впадины Конго расчленя�ся на формации Бу-
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комази и Пуэнт-Индиен. Они сложены красноцветными глинистыми песчаника
ми и аргиллитами с редкчми прослоями карбонатных пород. 

На территории впадины Кванза подсоленосная красноцветная толща обо
собляется как формация К уво. Мощность ее достигает 200-300 м. Толща 
расчленяется на две части : Нижний К уво и Верхний К уво , между которыми 
прослеживается региональный перерыв в осадконакоплении !Вrоgnоn, Verrier ,  
1966а,  Ь/. Отложения Нижнего К уво распространены в погруженных зонах впа
дины и отсутствyюr на выступах фундамента Морро-Лию , Каквако и Лонга, а 
также на поднятии Кабо-Ледо, где они размыты. Представлен Нижний К уво 
грубозернистыми конгломератовыми песчаниками , обломочный материал кото
рых поступал при разрушении подстилающих пород фундамента. Иементом слу
жит красноцветный алеврито-глинистый материал , обогашенный каолином. Ме
стами среди песчаников встречаются прослои пепловых пород. Мощиость Н иж
него К уво не превышает , по-видимому , 100-150 м. ЭТИ отложения относятся 
к барремскому ярусу и сопоставляются с верхней частью формаций П уэнт-Ин
диен впадины Конго и Среднего Кокобича впадины Огове. 

Во впадине Мосамедиш мощиость подсоленосной терригенной толщи око
ло 20-50 м. Толща выделяется в формацию Верхний К уво и относится К апт
скому ярусу. 

Таким образом, . можно еще раз отметить, что мощность красноцветных 
подсоленоснь� отложений доаптского разреза прибрежнь� впадин Габо н-Ан голь
ско.ГО бассейна последовательно сокращается с севера на юг от 6-7 км до 
1 00-150 м. Во впадине Мосамедиш они отсутствуют. Это происходит главным 
образом за счет выпадения из разреза нижних горизонтов осадочной серии. 
Верхняя часть KpaCHOЦBeTHЬ� подсоленосных отложений, охватывающая форма
ции Гамба ( Нземе-Ассо ) во впадине Огове, Чела во впадине Конго и Верхний 
К уво во впадинах Кванза и Мосамедиш, несогласно залегает на нижележащих 
породах и относится к раннему апту. В основании этих формаций отмечается 
региональный перерыв в осадконакоплении, который прослеживается на всей 
территории бассейна. Этим перерывом многие исследователи завершают этап 
рифтового развития как рассматриваемо.ГО региона, так и Южной Атлантики , на
зывая его "Южно-Атлантическим несогласием" , и начиная с отложений форма
ций Гамба, Чела и Верхнего К уво намечают новый этап общего погружения, 
связанного с раскрытием Южной Атлантики и формированием эвапоритовых се
рий /Вelmonte et al. , 1965; Reyre , 1966Ь; ЕуаnБ,  19 78; R uite r ,  
1 9 79 ;  и др. /. 

Формация Гамба хорошо изучена во многих районах впадины Огове 
/ Brink,  1 9 7 4; Reyre et al. ,  1 966; Ruite r, 1 9 7 9 /. Ее мощность 
около 100 м. В составе формации выделяются три пачки ( снизу) : Веви ,  Джен
зи и Вембо. Пачка Веви сложена красноцветными флювиальными песчаниками 
с конгломератами а основании; Джензи представлена песчаниками преимуще
ственно дюнного происхождения и отделена от нижележащей пачки пластом гли
нистых пород, чередующихся с водорослевыми карбонатами ; Вембо в нижней 
части состоит из аргиллитов, обычно доломитистых и обогашеннь� органиче
ским материалом, и доломитов с остатками пресноводных остракод, а в верх
ней части - из доломитовь� аргиллитов с псевдоморфозами по галиту, чере
дующихся с ангидритами . В целом разрез Формации Гамба фиксирует постепен
ный переход от континентальнь� к морским эвапоритовым отложениям. 

Формация Чела, являющаяся возрастным аналогом формации Гамба, вы
деляется на территории впадины Конго . Она сложена песчаниками , конгломера
тами и аргиллитами. Последние преобладают в разрезе, вследствие чего форма
ция первоначально обособлялась в глинистую толщу Mourc q ,  1966/. При про
слеживании от окраинных к внутренним районам впадины в составе формации 
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Р и с. 7 .  Карта МОlluюстей формации Верхний К уво. ПО данным Д. Броньона и 
Д. Веррье / Brognon,  Verrier ,  1966а, Ы. 

1 - районы отсутствия отложений; 2 - линии равных мошностей ( м) . 

Р и с. 8. Предположительная схема суммарной мошности и глубин залегания 
толши массивной каменной соли и калийных солей в пределах севера-запад
ной части впадины Конго. Составлена по данным П .  Рюите . /Ruiter, 1 97 9/ и  
Р .  Памбера lLambe rt, 1967/. 

1 - выходы на поверхность пород фундамента; 2 - приблизительная во
сточная граница развития соляных диапиров и купdЛОВj 3 - линии равных мош
ностей толши массивной соли и калийных солей ( м) ;  4 - изолинии глубин за
легания кровли соленосной толши; 5 - скважины; 6 - плошадь Олnь - Сент
Поль. 

Чела появляются пласты известняков и глинистых доломитов, а также битуми
нозных сланцев �ambe rt. 1 9 6 7 /. Мошность формации изменяется от 40 до 
1 00 м. 

Формация Верхний К уво развита в. пределах впадин Кванза и Мосамедиш 
/ Brogno n,  Ve rrier, 1966а, Ь; Reyre , 1966а, Ы. Максимальная ее мош
ность ( до 1 00-1 50 м) во впадине Кванза наблюдается в районах Восточной 
моноклинали и прогибов Пифуне и Квенгвела (рис. 7 ) .  Здесь формация сложе
на преимушественно кварцевыми разнозернистыми ( от ТОНКО- дО грубозерни
стых) песчаниками с известково-доломитовым или каолинитовым цементом; в 
верхах присутствуют прослои ракуше'чных, в разной степени доломитовых изве
стняков, местами содержаших обильные остатки остракод. В нижней части от
мечаются тонкие прослойки угля. ПО направлению на запад карбонатные пла
сты выклиниваются. Вблизи выступов фундамента Марро-Пизо и Каквако и 
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поднятия Кабо-Ледо в составе формации в большо м количестве появnяются бе
лые и серые кварцевые хорошо отсортированные песчаники. 

В пределах впадины Мосаl'1едиш Верхний Куво представnен алевролита
ми и доломитами, в той или иной мере окремненными. Мощность не превыша
ет 20 м. 

Вышележащие эвапоритовые отложения, относящиеся к аптскому ярусу, 
во впадинах Кванза, Конго и Огове содержат мощные толщи каменной соли и 
калийных солей. Характеристику этих соленосных отложений мы начнем со впа
дины Конго, где они наиболее детально изучены при поисковых и разведочных 
работах на каnийные соли / Lamb ert,  1 9 6 7 ; D e p ege, 1 9 6 7; Ruiter, 1 9 79 /. 

Соленосная толща в пределах впадины Конго выделяет'ся под названием 
"соленосная серия" или толща " массивной соли и калийных солей " .  Она вскры
та на всей территории северной половины впадины от районов П уэнт-Н уар и 
Олль на юге до Кола и Тинкус на севере, а также всесторонне изучена на 
площади Олль - Сент-Поль. Мощность толщи колеблется от 400-600 до 1 000 
и более метров ( рис. 8 ) .  Сложена она преимущественно каменной солыо с мно
гочисленными пластами и прослоями каnийных солей ( карнашiитовых пород и 
сильвинитов) ,  тонкослоистых битуминозных аргиnnитов, глинисто-доломитовых 
и песчано-глинистых пород, а также иногда пластов бишофит- и (или ) тахгид
рит содержащих пород. 

Толща имеет четкое цикличное строение. Мощность отдельных циклов из
меняется от 9-1 3 до 1 3 0-1 60 м. Каждый цикл состоит из трех частей:  ниж
ней , сложенной несоляными главным образом т.ерригенными породами; средней , 
представnенной каменной солью; верхней, образованной переслаивающимися меж
ду собой пластами каменной и калийных солей , а Иl\.огда бишофитосодержащими 
и (иnи) тахгидритсодержащими породами /Larг. Ье rt, 1 967 / .  Н ижняя часть цик
ла имеет мощность 1-2 м. В ней наряду с темными битуминозными аргилnи
тами наблюдаются прослои доломита, глинисто-доломитовых и глинисто-песча
ных пород, иногда с остатками растений. Средняя часть цикла изменяется в 
мощности от 8-9 до 7 0-82 . м. Каменная соль, слагающая эту часть цикла, 
имеет разнообразный облик. Она стекловидная ( бесцветная ) ,  беловатая, беже
вая, коричневая , темно-серая, крепкая, массивная, иногда мраморовидная и 
пятнистая , нередко слоистая или полосчатая ( "линейная " )  за счет присутствия 
СЛОЙ ков глинисто-доломитового материала. Размер зерен галита самый разный. 
В целом в каме'нной соли средних частей циклов устанавливаются три зоны: 
базальная, представnенная мелкозернистой солью, <;:редняя - коричневой или 
темно-серой среднезернистой и верхняя - коричневатой крупнозернистой.  Верх
няя часть цикла, ' В  которой наблюдается чередование соизмеримь� по мощно
сти пластов каменной и кanийнь� солей ( а  иногда бишофитовь� и ( или) тахгид
рито вых пород ) ,  достигает максимальной мощности 7 0-80 м . Пласты камен
ной соли здесь по цвету, составу и структуре аналогичны каменной соли сред-
ней части цикла. Каnийные соли представлены карналлитовыми породами и 
сильвинитами. Карналлитовые породы слагают выдержанные пласты мощностыо 
до 20 М. Обычно это грубозернистые иnи брекчиевидные породы розового 
до красно-оранжевого или красно-коричневого цвета. Н аряду с чисто карналли
товыми, возможно, присутствуют И галит-карналлитовые породы. Сильвиниты 
имеют вторичное происхождение: они считаются продуктом преобразования ( де
гидратации) первично- седиментационнь� карналлитовь� пород. Сильвиниты про
слеживаются в виде линз разnичной мощности и протяженности и по простира
нию замещаются 'карналлитовыми породами. Их облик весьма разнообразный. 
Это в основном сероватые , розоватые или красно-фиолетовые с мозаичной и 
черепитчатой структурой породы, сложенные кристаллами стекловидного бес
цветного, голубого и розового галита и стекловидного сильвина. Нередко встре-
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чаются полосчатые сильвиниты, в которых полосчатость оБУСЛОвJIенС\ тонкими 
нитевидными слойками темно-серого галита. Бишофит- и (иnи ) тахгидритсодер
жашие породы слагают пласты мошностью от 1 -6 до 2 6 , 5  м. ивет . этих по
род красный, оранжевый и желтый. 

Всего в разрезе соленосной толши выделяется 1 О циклов, которые ну
меруют�я снизу вверх римскими цифрами т -х / Lambert ,  1 967 /.  Uиклы хо
рошо прослеживаются по площади на основе корреляции по маркирующим гли
нистым пластам и данным электро- и радиоактивного каротажа. Калийные го
ризонты в составе циклов обозначаются снизу вверх арабскими цифрами с ин
дексом соответствующего цикла, например: l /П ,  2 / П  , . . .  , l / IV , 2 /IV, . . . . 
5 /  VЦ . . .  , 3 /1 Х  и Т.д. Имеющиеся в нашем распоряжении опубnикованные ма
териалы не позволяют дать подробную характеристику всех циклов и установ
ленных в их разрезах каnийных горизонтов. Мы приведем краткие сведения 
только о некоторых из них. 

Uикл I охватывает самую нижнюю часть соленосной ТОлши и не содер
жит каnийных солей. Его мощность достигает 3 0-50 м. Он довольно часто 
вьтадает из разрезов либо не прослеживается вследствие выклинивания или ма
лой мощности. 

Uикл II присутствует повсеместно и является одним из наиболее выдер
жанных в соленосной толще. Его мощность колеблется от 5 9 , 25 до 7 0 , 25 м. 
В составе цикла ус TaHoвneHo два каnийных ' горизонта: 1 /  II и 2 /  II . В районе 
Олnь - Сент-Поnь эти горизонты имеют сильвинитовый состав. Мощно сть го
ризонта 1 Л1 здесь составляет 2 , 2 5  м, среднее содержание К2О выше 2 1 %. 

2 
Глубина залегания 580-700 м. Прослежен он на площади около 1 О .км . Го-
ризонт 2 /  П имеет мощность 3 м. Глубина залегания горизонта свыше 660 м. 

Uим III достигает мощности 1 3  м. 
Uикл IV изменяется в мощности от 9 ,77 до 1 7 ,5 м. В его составе 

вскрыто пять каnийных горизонтов:  l /IV, 2 / IV, 3 / IV, 4 / IV и 5 /IV, которые 
имеют преимущественно карналлитовый состав. 

Uикл V колеблется в мощности от 24 , О до 43 , 7 .5  м. 
UИМ VI варьирует в мощности от 3 9, 6  до 7 0 , 5  м. В верхней его поло

вине прослежено боnьшое число каnийных горизонтов в основном карналлитово
го состава. Их количество от района к району меняется от 1 4  до 1 6 . Мощ
ность горизонтов колеблется в пределах 0 , 22 -5 , 0  м. 

Uикл VII - первый из наиболее мощнь;х в разрезе соленосной толши. Его 
максимальная мощность нередко достигает 1 20 и даже 1 3 0  м. Средняя часть 
цикла, сложенная каменной сопью, колеблется в мощности от 50-55 до 7 0-
82 м. В верхней части цикла наблюда�тся до 1 9 калийных горизонтов. О ни 
преимущественно имеют карналлитовый состав. Н аиболее выдержан по площади 
гориэонт 3 NII, мощность которого 2 5  м. В районе Олnь - Сент-Поnь этот 
горизонт представлен сильвинитами. Здесь его мощность не превышает 3 , 8 1  м, 
а содержание К 2О в нем достигает 2 1 , 3%. Рядом скважин ( К1 8  и К3 8 )  в 

верхах цикла непосредственно выше карналлитового горизонта, имеющего мощ
ность 1 9  м,  вскрыта бишофит-тахгидритовая зона, мощность которой 2 6,5 м.  
Она сложена пластами бишофита и (иnи ) тахгидрита мощностью от 1 до 6 м 
с тонкими прослоями карналлитовых пород. В направления на север и на юг 
бишофит-тахгидритовая зона цикла VП выклиниваетсЯ. 

Uикл VIII имеет в центральных районах впадины Конго мощность до 1 3 2 м ,  
которая п о  направлению н а  север /Ruiter,  1 97 9 /  возрастает до 200-2 2 0  м. 
Мощность средней части цикла, представленной каменной сопью, 50-60 м. 
Верхняя, каnиеносная, часть цикла наиболее изменчива по составу и мощности. 
В центральных участках впадины она представnена каменной солью с горизон-
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тами калийных солей, которые преимущественно сложены карналлитовыми по
родами. В ряде районов некоторые горизонты имеют сильвинитовый состав. 
Их мощность здесь изменяется от 0 ,85-1 ,0 до 1 7 ,0-1 8 ,0 м. Н а  севере в 
верхах цикла появляется бишофит-тахгидритовая зона мощностью около 55 м,  
которая залегает над зоной чередования каменной соли и карналлитовых пород 
мощностью до 7 5  м. Сильвиниты наиболее четко в разрезе цикла прослежива
югся в районах Кола, П уэнт-Н уар и Олль - Сент-Поль. Они здесь установлены 
на fPoBHe горизонтов 3/VIII и 4 NIII. Мощность первого горизонта ( 3 /VII I )  со
ставляет 0 ,85-3 , 26 м. Среднее содержание К2О в нем достигает 3 0%.  Го
ризонт 4jVIII, залегающий в 7 м выше предыдушего, имеет мощность 3 , 9-
4 , 5  м ;  содержание К

2
О около 2 6%. 

Uикл ТХ характеризуется выдержанным сост авом и присутствие.м в ряде 
гайонов богатых сильвинитов. Мощность цикла меняется от 7 0-85 , 5  м в 
центральных районах впадины до 1 50-1 80 м в более северных ее участках. 
В верхней половине цикла прослежено девять калийных горизонтов, из 1\0TOPbIX 
горизонты 3 /I Х ,  6/ТХ , 7 -8/1Х и 9/IX в некоторых районах содержат бога
тые сильвиниты. Детально разведаны эти горизонты в районе Олль - Сент
Поль. Горизонт 3 /I Х  пересечен здесь многими скважинами. Он залегает на 
глубинах 31 0-3 60 м. Средняя его мощность 3 м, содер?Кание К

2
О иногда 

превышает 3 8%. В направлении на север и на запад горизонт становится кар
. наллитовым, а его мощность увеличивается до 8 м. Горизонт 7 -8 /ТХ залега
ет в районе Олль - Сент-Поль на глубинах от 280 до 3 8 0  м. Он вскрыт 
больщим числом скважин на площади почти 25 км2 . Горизонт имеет либо кар
наллитовый, либо сильвинитовый состав. В последнем случае средняя суммар
ная мощность горизонта 1 , 9 м, содержание К 2 О около 1 8  %. Горизонты 3 /1 Х 

и 7 -8 /ТХ - основные объекты промышленной эксплуатации на площади .Олль -
Сент-Поль. Особенности строения, характер фациальной изменчивости соленос
ного цикла l Х ,  а также плошадь распространения сильвинитов и карналлитовых 
пород в горизонтах 3 / ТХ и 7 -8/IX хорошо видны на рис .  9. 

Горизонты 6 /IX и 9/IX по гидрогеологическим условиям не благоприят
ны для разработки. 

Uикл Х ,  самый верхний в соленосной толще , прослеживается не повсе
местно. Он часто выклинивается или не выделяется из-за небольшой мощности. 
Мощность цикла нередко преВЬШIaет 1 1 0-1 20 м, а в некоторых участках впа
дины составляет 1 60 м. Uикл сложен главным образом каменной солью, в 
средней части которой прослеживается маркирующий прослой битуминознь� ар
гилли то в, обозначаемый индексом Х- d. В наиболее полных разрезах, BCKPЫTЬ� 
рядом скважин на HeKOTOpь� плошадях района Олль - Сент-Поль, установлена 
верхняя калиеносная часть цикла, представленная переслаивающимися между со
бой пластами каменной соли и карналлитовь� пород, мощность которой дости
гает 50 м. Вблизи кровли прослежен горизонт беднь� сильвинитов мошностью 
1 -1 , 5  м, содержащий до 1 0% К

2
О.  Местами этот горизонт увеличивается в 

мощности до 5 , 5  м и становится более богатым. 
Завершается разрез соленосной толши ангидритовой пачкой мощностью 

1 0-25 м. Она представлена массивными очень крепкими ангидритами, которые 
чередуются с серыми мергелями и доломитами. В верхах вблизи от поверхно
сти появляются гипсы. 

В целом соленосная толща , развитая во впадине Конго, - это единая 
осадочная серия,  имеющая цикличное строение и сложенная миогократно пере
слаивающимися пачками и пластами каменной и калиЙных солей с маркируюши
ми про слоями битуминознь� аргиллитов, глинисто-доломитовых и глинисто-пес
чаных пород. Толща х арактеризуется следуюшими главными особенностями. 
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Р и с. 9 .  Схема корреляции 
разрезов соленосного цикла 
IX и распространение сильви
нитов в горизонтах З /IХ и 
7 -8 /IX в районе Олль - Сент
Поля. Составлена по данным 
Р. Ламбера ' / Lambert ,  1 967 / ,  
В .  Депежа /D e pe ge, 1 967 / и 
п. Рюите /Ruiter ,  1 97 9/ .  

1 - каменная соль; 2 
карналлитовые породы; 3 - силь
виниты; 4 - площадь, где калий
ные гориюнты З !IХ и 7 -8 /IX 
имеют карналлито вый состав; 
5 , 6  - площадь распространения 

сильвинитов: 5 - в горизонте З /IХ , 6 - в горизонте 7-8/I X ;  7 , 8  - скважи
ны, вскрывщие карналлитовый разрез цикла I X  ( 7 ) и сильвиниты ( 8 )  и их 
но мера; 9 - железная дорога. 

Во-первых, в ее разрезе практически отсутствуют сульфатно-кальциевые породы 
ангидриты и /или гипсы. Их нет в основании сопеносной толщи , а также в осно
вании и в кровле отдельнь� циклов. Ангидритовая пачка сравнительно неболь
щой мощносw развита только в кровле соленосной толщи. Она фиксирует за
верщающую стадию существования солеродного бассейна, связанную с посте
пенным переходом к условиям морского карбонатного Осадконакопления.  Отсут
ствие с ульфатно-кальциевь� отложений в отдельнь� циклах соленакопления сви
детельствует о том, что во впадину Конго поступали уже обессульфаченные 
концентрированные рассолы, при испарении KOTOPЬ� накапливались соленосные 
отложения исключительно хлоридного состава. Э тот же факт указывает на то , 
что район впадины Конго был окраинной зоной крупного солеродного бассейна, 
удаленной от открытого моря нормальной солености. 

Вo-BTOPЬ� , соленосная толща впадины Конго характеризуется тем, что 
первично-седиментационные калийные соли в ней имеют карналлитовый состав. 
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Сильвиновые и галит-сильвиновые породы являются вторичными , образованны
ми за счет дегидратации карналлито вых пород. Вследствие этого сильвинито
вые пласты и горизонты залегают в виде линз различной протяженности и по 
простиранию замещаются карналлитовыми породами, и меюIШIМИ, как правило , 
более значительную мощность. 

В-третьих , исключительно важная особенность соленосной ТОЛIШI впади
ны Конго - присутствие в ней мощных пачек и пластов бишофитовых и (или ) 
тахгидритовых пород. Они установлены в циклах VII и VIII, Т.е. , по существу, 
в средней части соляной серии. Их наличие свидетельствует о том, что отдель
ные циклы соленакопления в солеродной впадине Конго достигали эвтонической 
стадии, когда формировались бишофит-тахгидритовые зоны циклов хлоридной 
эвапоритовой седиментации. Кроме того, присутствие таких зон в средних цик
лах соленосной ТОЛIШI указывает на то , что вся соленосная серия впадины Кон
го является единым завершенным крупным циклом эвапоритового осадконакоп
ления первого порядка. 

Перекрываются соленосные отложения во впадине Конго карбонатной тол
щей, которая обособляется либо в формацию Мавума (Uимпанга / Hourcq,  

, 1 96 6 / ,  либо в известняково-доломитовую серию / Lambe rt, 1 9 67 /.  В дру
гих районах впадины эти отложения выделяются в формацию Панис-КабраЙ. М ощ
ность формации Мавума около 65 м. В ее нижней части прослеживается пачка 
( до 45 м) доломитовых известняков желтых и серых, переслаивающихся с пес
чаЮlками . В верхней части обособляется пачка песчаных известняков и песча
ников с прослоями аргиллитов МОIШюстью до 1 5  м. В кровле формации Маву
ма намечается верхняя граница аптекого яруса. 

Во впадине Огове соленосная толща выделяется как Формация Эзанга 
/ D e  Klas z ,  1978 / или " соленосные отложения" /Brink , 1974 / ,  или 
" массивная соль" / Reyre et al. ,  1 966/ .  В литературе приводится лишь 
общая характеристика этой ТОЛIШI , а сведения об особенностях ее внутреннего 
строения и составе OTCYTCTB�, несмотря на то, что она б ыла изучена при 
нефтепоисковых работах и поисково-разведочном б урении на калийные соли . К 
сожалению, эти материалы остаются неопубликованными. 

БолышIствоo исследователей отмечает , что соленосные ТОЛIШI впадин Ога
ве и Конго очень сходны между собой . Они имеют аналогичный состав и близ
ки по возрасту. Соленосная толща , развитая во впадине Огове, сильно дисло
цирована вследствие проявлений СОJ1ЯНОЙ тектоники. Поэтому, вероятно, трудно 
составить ее сводный разрез, и характеристика ТОЛIШI приводится по данным 
из впадины Конго / Bri nk , 1 97 4 /. Мощность ТОЛIШI в пределах Восточного 
прогиба более 3 00 м, а в Атлантическом прогибе,  где интенсивно проявлена 
соляная тектоника, остается неизвестной, но, вероятно, первичная мощность 
здесь значительно превышает 1 000 м. 

Имеющиеся скудные данные позволяют лишь в целом отметить, что соле
носная толща впадины Огове представлена каменной солью с прослоями И пач
ками калийных солей преимущественно карналлитового состава. Она , по-види
мому, имеет цикличное строение. Сведений о присутствии в разрезе ТОЛIШI би
шофит- И тахгидритсодержаIШIХ пород не имеется. Можно лишь предполагать, 
что они здесь развиты на тех же стратиграфических. уровнях, что и во впади
не Конго. Возможность такого предположения основывается на том, что впа
дина Огове занимает самое окраинное местоположение в Габон-Анго�ском со
леродном бассейне и наиболее удалена 01 fJTKPbITOrO моря нормальной солено
сти, а это предопределяет вероятность образования завершеннь� циклов хло
ридного соленакопления, заканчиваюIШIХСЯ формированием бишофитовых и тах
гидритовь� осадков. 

При про слеживании на восток к окраинным участкам Восточного прогиба 
соленосные отложения выклиниваются и замещаются красноцветными теРРllген-
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ными породами, которые включаются в состав Верхнего Кокобича или форма
ции Гамба (Нземе-Ассо ) .  В направлении на запад фиксируется замещение верх
ней части соленосной толщи карбонатными отложениями, преимущественно из
вестняками, которые выделяются в формации Авага или Мадвака / Reyre a.t а1., 
1966;  Reyre , 1966а, Ы. Тем самым устанавливается, что верхняя граница 
соленосной толщи во впадине Огове по мере продвижения на восток последu-
ват ель но начинает занимать все более низкое стратиграфическое положение. 

На территории впадины Кванза соленосная толща аптского возраста, яв
ляющаяся аналогом только что охарактеризованных соленосных отложений впа
дин Конго и Огове, выделяется под названием "массивная соль " /Броньон , 
Веррье, 1 95 6; Броньон и др. , 1 961 ; B rognon, Verrier ,  1955 , 1966а, Ы. 
Имеющиеся опубликованные данные позволяют привести общуJO характеристику 
этой толщи и выяснить особенности ее ПРОС1ранственного положения среди 
окружающих отложений. 

До описания "массивной соли " необходимо отметить главные черты строе
ния всей эвапоритовой серии впадины Кванза и остановиться на существующих 
взглядах об условиях ее формирования . Как уже отмечалось, в ее составе при
сутствуют две соляные толщи: нижняя, имеющая аптский возраст и выделяю
щаяся как массивная соль , и верхняя - альбского возраста, которая обособля
ется в формацию Твенза ( рис.  1 О ) .  Вся апт-альбская эвапоритовая серия в 
целом характериз уется широким развитием, кроме пластов и пачек каменной 
соли , также ангидритов и разнообразных карбонатных пород. В разрезе эвапо
ритовой серии наблюдается многократное чередование соленосных, ангидритовых 
и карбонатных пачек. Соленосные пачки сложены каменной солью, а в их осно
вании и в кровле прослеживаются пласты ангидритов. Ангидритовые пачки со
стоят из ангидритов, переслаивающихся с доломитами. Карбонатные пачки име
ют более сложное строение. В их составе развиты микрокристаллические из
вестняки, в той или иной степени доломитизированные , калькаренитовые извест
няки , оолитовые и биокластические известняки , черные глинистые известняки, 
микрокристаллические доломиты. Калийные соли в соленосных пачках не уста
новлены. 

Всего в разрезе эвапоритовой серии выявлено пять стратиграФических 
уровней развития соленоснь� отложений. Они обозначаются снизу вверх индек
сами S l '  S2 ' S3 ' 54 и 5

5
' Уровень Sl соответствует нижней толще массив-

ной соли , а под индексами S , S , S  м S выделяются соленосные пачки 2 3 4 5 
формации Твенза. Ангидритовые пачки имеют индекс Р с соответствующим 
номером. Bc�гo прослежено шесть ангидритовь� пачек. П ачка Р.1  залегает в 
основании формации Бинга, непосредственно выше массивной соли. Разрез фор
мации Твенза подразделяется на три толщи , которые обособляются под назва
ниями "Соленосная Твенза" ,  "Ангидритовая Твенза" и "Доломитовая Твенэа': 
Объем Соленосной Твензы охватывает соленосные пачки S , S и S ,  а 2 3 4 
также все разделяющие их ангидритовые пласты, которые в сумме составляют 
ангидритовую пачку Р . 2 .  Толща Ангидритовая Твенза в своей верхней части 
содержит ангидритовую пачку Р.3 и соленосную S .  В разрезе толщи Доло-

5 
митовая Твенза хорошо прослеживаются ангидритовые пачки Р.4,  Р . 5  и Р .  6 .  

Вышеперечисленные пачки переслаиваются друг с другом, что позволило 
д . Броньону И д .  Веррье / B rognon, Verrie r ,  1966а, Ь/ выделить в эвапо
ритовой серии впадины Кванза восемь эвапоритовых циклов. Границы этих цик
лов не совпадают с границами пачек, толщ и формаций. Они проводятся внутри 
либо ангидритовь�, либо соленосных пачек. Стратиграфическое положение цик
лов, а также объем соответствующих им отложений хорошо видны на сводном 
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р азрезе ( см. рис. 1 О )  и на геологических разреЗI;IХ ( см. рис. 1 2 ,  1 3 ) .  
llикл 1 охватывает толщу массивной соли и нижнюю половину ангидритовой 
пачки Р . 1 формации Бинга. llикл 2 объединяет все выщележащие породы фор
мации Бинга, а также нижнюю часть толщи Соленосная Твен за до середины 
пачки S 2' llикл 3 включает отложения,  залегающие между серединами соле-
носных пачек S 2 и S 3 ' а цикл 4 - между па чками S 3 и S 4 '  llикл 5 поч-

ти целиком соответствует толще Ангидритовая Твен за. llиклы 6-8 отвечают 
отдельным частям разреза Доломитовой Твензы. 

Л атеральные взаимоотнощения между соленосными отложениями и их "не
соляными" аналогами во впадине Кванза впервые проанализировали в 1 966 г. 
Д.  Броньон И д. Веррье /Бrоgпоп, Ve rrier ,  1 9 б ба,Ы.  Они прищпи к вы
воду, что соленосные отложения развиты только в прибрежных районах впади
ны и не распространяются сколько-ниб удь значительно в шельфовую зону Ат
лантического океана. Западная граница развития соляных пачек и толщ наме
чал ась вдоль риф:Jгенных карбонатных сооружений , которые отделяли солерод
ный водоем от открытого океана и протягивались вблизи береговой линии. При
чем рифогенные постройки ограничивали с запада не только солеродные зоны 
альбского возраста, когда образовалась верхняя соленосная толща Твенза, но 
и область соленакопления аптского возраста во время формирования толщи 
массивной соли. Принципиальная схема распространения соленосных и ангидри
товых пачек во впадине Кванза, по данным д.  Броньона и д. Веррье /Бrоg
поп, Ve rrier ,  19бба, Ь/, приведеН8 на рис. 1 1 .  

Основывались эти представления на принятой корреляции отложений,' со
гласно которой полным возрастным эквивалентом толщи массивной соли счи
талась формация Квианга, а аналогом соленосной толщи Твенза - карбонатная 
рифогенная формация К атумбела. В соответствии с признанием одновозрастно
сти массивной соли и формации Квианга, сложенной биокластическими и ооли
товыми калькаренитами , водорослевыми и коралловыми известняками, весь 
этот разнофациальный комплекс был включен в единый цикл осадконакопления 
(цикл 1 )  / Б rоgпоп,  Verri e r ,  19б ба, Ь /. Л атеральный переход между соле
носными и карбонатными рифогенными отложениями намечался в пределах по
лосы шириной около 1 0  км вдоль восточной окраины поднятия Кабо-Ледо. 

В настоящее время после открытия соляно-купольных структур В шель
фовой зоне Атлантики и установления здесь (т .е. за пределами прибрежной 
впадины Кванза) мощных соленосных отложений в эти представления должны 
быть внесены некоторые принципиальные уточнения. Они касаются, в первую 
очередь, вопроса о взаимоотношениях между нижней толщей массивной соли и 
карбонатными отложениями формации Квианга. Этот вопрос,  как можно судить 
по имеющимся опубликованным материалам, решается не однозначно. Убеди
тельных даннь';:.;" позволяющих считать эти формации одновозрастными, не име
ется.  Вполне вероятным и даже более обоснованным вьU'лядит предположение 
о том, что карбонатный рифогенный комплекс отложений формации Квианга яв
ляется возрастным эквивалентом не "массивной сопи " ,  а вьnuележащей форма
ции Бинга, и поэтому рифогенный комплекс может быть включен в цикл Бин
га ( цикл. 2 ) .  Такой вариант корреляции принят на схеме стратиграфии ( см. 
рис. 5 )  и показан на геологических профилях ( рис. 1 2 ,  1 3 ) и в сводном раз
резе ( см.  рис . 1 0 ) .  

В соответствии с подобной увязкой можно предположить, что толща мас
сивной соли протягивается из прибре)j(НЫХ районов впадины Кванза далеко на 
запад в шельфовую зону Атлантического океана, где ее мощность возрастает. По
видимому, именно эта соляная толща образует соляные купола. Начиная со 
времени накопления отложений ф:Jрмации Бинга обстаиовка осадконакопления 
изменилась. В прибрежных зонах Габон-Ангольского бассейна во зникли круп-
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Р и с  • .  1 1 .  Схема распространения соленосных ( а ) и ангидритовых ( б )  пачек 
во впадине Кванза. Составлена по матери алам Д. Броньона и д. Веррье 
/ B rognon ,  Ve rrier ,  1 9 б б а, Ь/. 

1 ,  2 - границы распростр анения соленосных (1) и ангидритовы_х ( 2 )  
пачек. 

ные и протяженные рифогенные карбонатные сооружения, отделявшие в участ
J{ax ( например, на западе впадины Кванза) окраннные Boдoe�l от открытого 
океана, и в них сохранились условия для эвапоритового осадконакопления. 

Толща массивной соли развита примерно на 4/5 площади современной 
седиментационной впадины Кванза. Ее первичная мощность колебалась, по-ви
димому, от 3 5 0  до 600 м в наиболее опущенных зонах IБгоgпоп, Verrier, 
1966а, Ь/. Наблюдаемая в настоящее время мощность существенно изменена 
за счет перемещения каменной сопи и проявлений соляной тектоники. В сводо

вых участках соляных антиклиналей она до(''!'игает 1000-1 200 м и более, а меж

ду ними не превышает 200 м и даже может равняться нулю ( рис. 14 ). В основа

нии толщи прослеживается пласт ангидритов. Детальных сведений о внутрен

·нем строении нижней соленосной толши и ее составе в литературе не имеется. 
ПО всей видимости , она сложена преимущественно каменной солью с редкими 
прослоями ангидритов и, возможно, глинистых пород. 

При про слеживании на восто к к окраинным участкам впадины соленосные 
отложения выклиниваются и замещаются ангидритами , а затем глинистыми ан

гидритами с прослоями алевроnитов и песчаников. Мощность сульфатных и 
сульфатно-терригенных аналогов толши массивной сопи не превышает несколь
ких десятков метров. 

Повсеместно на всей территории впадины Кванза, за исключением подня
тия Кабо-Ледо , толща массивной сопи согласно с постепенными переходами 
перекрывается формацией Бинга. В пределах же поднятия Кабо-Ледо над этой 
толщей, как уже отмечалось, залегает формация Квианга, являющаяся вероят
ным возрастным аналогом формации Бинга. 

:н 



Массивная 
СОЛЬ 

н 3 а 
���Г---�--�--������----� g �  

Доломит овая it� I СРормация 
Тввнаа " I 

Ц и н л 

Ин/Jвнс ан-zи8риmО80а пачни 

S2i����ii���II�§§������������������Gb2 G
� I 

""H'�) :/ 
> 
? -;'>�.PH > > » » '  • � �> �)'>. ),I> > >. >\>�.o� 

N ... 
S: �t� а 

i3 

N 
а 
" 
;:: 



Общие черты строения и фациальной изменчивости отложений формации 
Бинга и ее аналогов хорошо видны на рис. 1 0 ,  а также на геологических раз
резах ( см. рис. 1 2, 1 3 ) .  

В основании формаций Бинга и Квианга выделяется небольшой мощности 
( до 1 5 -50 м)  пачка ангидритов, в верхней �асти которой прослеживаются про
слои доломитов. В направлении от центральных районов впадины на запад и 
севера-запад ангидритовая пачка увеличивается в мошности , а в ее верхах по
являются доломитовые известняки. В районе поднятия Кабо-Ледо в составе 
пачки , которая здесь помешается в основание формации Квианга, наблюдаются 
темные тонкокристаллические глинистые доломиты и темно-серые аргиллиты. 
Мощность пачки достигает 50 м. 

Над ангидритовой пачкой на площади Кабо-Ледо залегает так называе
мая "переходная пачка " ,  мощность которой изменяется в пределах 3 0-40 м. 
Она выклинивается в восточном направлении при прослеживании в погружен
ные участки прогибов Галинда, Бамво и Квенгвела. Сложена эта пачка пере
cnаивающимися между собой пластами ангидритов, ' доломитов и доломитизиро
вaннь� известняков, причем количество карбонатнь� пород вверх по разрезу 
увеличивается. 

Вышележащий разрез формаций Бинга и Квианг'а представлен резко из
меняющимися по составу и мощности карбонатными отложениями. На террито
рии поднятия Кабо-Ледо разрез сложен биокластическими и оолитовыми каль
каренитами, водорослевыми и коралловыми известняками, образующими рифо
генный карбонатный комплекс мощностью 400-450 м. Во внутренних централь
HЬ�, северных и южнь� районах впадины, по-видимому, на том же стратигра
фическом уровне, как это следует из принятого варианта корреляции, выделя
ются две пачки: нижняя - кристаллических массивнь� известняков и верхняя -
песчанисть� калькарени�ов. В нижней пачке, мощность которой колеблется от 
7 5  до 1 00-1 20 м, наряду с очень тонкокристаллическими известняками на
блюдаются также прослои глинисть�, доломитизированнь� известняков и тем
НbIX тонкослоисть� аргиллитов. Пачка песчанисть� калькаренитов состоит из 
ооnитовь� и биокластических известняков, содержащих кварцевые и полевошпа
товые зерн'а. Ее мощность меняется от 1 0  до 30 м (рис. 1 5 ,  б ) . Таким об
разом, выясняется, что во время накопления карбонатнь� отложений, образую
щих среднюю часть цикла Бинга ( и  его вероятного аналога - цикла Квиан
га) ,  на западной окраине впадины Кванза формировался крynный рифовый мас
сив, который отделял прибрежную лагуну от открьгтого океана. В это же вре
мя к востоку от рифа в лагуне шло преимущественное 9саждение тонкозерни
стого карбонатного и глинистого материала, а затем калькаренитовых песча-

• 

Р и с. 1 2. Разрез апт-альбских СОl1еноснь� отложений впадины Кванза по ли
нии А-Б (СМ. рис. 3 ) .  Составлен по материалам Д. Броньона и Д. Веррье 
/ Brognon, Verrier ,  l У 6 6а ,  '1.-, /. 

1 - массивная соль; 2 . .  ка:v!енная соль с прослоями ангидритов; 3 -
ангидриты с прослоями доломитов; 4 - тонкокристаллические известняки , иног
да доломитизированные, переслаивающиеся с доломитами и ангидритами; 5 -
ангидриты и доломиты с прослоями песчаников; 6 - известняки , доломиты и 
ангидриты с прослоями песчаников; 7 - тонкокристаллические известняки; 8 -
тонкокристаллические песчанистые известняки с прослоями песчаников; 9 - из
вестняки с прослоями аргиллитов и глинисть� известняков; 1 О - калькарени
ты и рифогенные известняки; 1 1  - песчаники ,  алевролиты и аргиллиты; 1 2  -
граница между циклами; 13 - индекс соленоснь� пачек; 1 4  - скважины и их 
индексы. 
3 Зак. 862 33 
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Р и с. 1 3 .  Разрез апт-альбских соленосных отложений впадины Кванза по ли
нии в-г ( см. рис. 3 ) .  Составлен по материалам д. Броньона и д. Веррье 
/Brognon, Verrier, 1 9 6 6а ,  Ь /. Усл. обо;зн. см. на рис. 1 2 . 

нистых осадков; Последние образовались за счет разрушения, с одной сторо
ны, рифовых сооружений, а с другой - за счет приноса обломочного материала 
с восточного обрамления ВПадИны. Они формировали в лагуне различной протя
женности мели и банки. 

Завершается разрез формации Бинга так называемой пачкой "переходных 
слоев", сложенной переслаиваюшимися между собой пластами и линзами ан
гидритов, микрокристаллических доломитов, доломитизированных биокластиче
ских калькаренитов и почти литографических известняков с остракодами. Пач
ка установлена только в северной половине впадины, где ее мощность дости
гает 25 м ( см. рис. 1 5 ,  в ) . 

В целом мощность отложений цикла 2 ( Бинга) - колеблется от 1 00 до 200 м 
( см. рис. 1 5 ,  а ) . В напраВlIении на восток в формации Бинга все в большем 
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Р и с. 1 4 .  Схема мощностей фор
мации массивной сопи во .впади
не Кванза /Erognon, Verrier,  
1 9 6 6а, Ы. 

1 - nинии paвHЬ� мощно
стей; 2 - раЙОНЬ1, где отсутст
вуют .соnеносные отnожения; 
3 - диапировые соnяные струк
туры. 

коnичестве появnя�ся терри
генные породы, а затем она за
мещаетсЯ красноцветной форма
цией Муксума, развитой вдоnь 
обрамnения и имеющей мощность 
50-100 м. Прибnизитеnьно по 
кровnе формации Бинга и ее ана
nогов во впадине Кванза про во
дится граница между аптским и 
аnьбским ярусами. 

На территории впадины Мо
самедищ coneHOCHЬ� отnожений 
не ycтaHoвneHo. Здесь в цент
panьнь� погруженнь� участках 
непосредственно над красноцве
тами Верхнего К уво залегает 

о 20 
! ! 

пачка массивных гипсов, явnяющаяся, по-видимому, возрастным анanогом тоn
щи массивной сопи впадины Кванза. Ее мощность не превыщает нескоnьких 
десятков метров. Перекрывается она известняками, иногда гnинистыми мас
сивными , пересnаивающимися с пnастами мергеnеЙ. Мощность известняковой 
тоnщи достигает 400-500 м и внутри нее (в верхней части) намечается гра
ница между аптским и аnьбским ярусами. При просnеживании на восток гипсо
носная пачка и известняковая тоnща замеща�ся терригенными красноцветны
ми отnожениями с проспоями и nинзами гипсов, которые ·выдеnяются в гипсо
носную терригенную формацию. 

Соnеносные отnожения аnьбского возраста, как уже отмечаnось, обнару
жены TOnЬK� в предеnах впадины Кванза, где они выдеnя�ся в формацию 
Твенза /Brognon, Verrier, 1 9 6 6а ,  Ы. Нижняя часть этой формации 
преимущественно соnеносная и обособnяется в Соnеносную Твензу. В ее со
ставе просnежено три пачки каменной сопи: 5 2 '  5з и 5 4 ' которые раздеnе-

нь! ангидритовыми пачками, содержащими проспои доnомитов. В этой части 
разреза, начиная с середины соnеносной пачки 5 4 й кончая серединой пачки 

5 2' намечено два эвапоритовь� цикnа, выдеnяющихся под номерами 3 и 4, ко

торые д. Броньон и д. Веррье /Brognon, Verrier,  1 9 6 6 а, Ы называ� 
цикnами Соnеносной Твензы. Суммарная мощнос:гь отnожений обоих цикnов из
меняется от 50 до 1 50 м, но в основном составnяет 125-1 50 м (рис. 16, а). 

Соnеносная пачка 52 распространена преимущественно в погруженнь� 

цeHTpanЬHЫx районах впадины Кванза к востоку от поднятия Кабо-Ледо ( см. 
рис. 1 1  J. Ее мощность достигает 90 -100 м. В разре� пачки наряду с· каменной 
сопью просnеживаются пnасты ангид.ритов · небоnьшой мощности. Соnеносная 
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Р и с. 1 5 .  Схемы мощностей отложений 
цикла 2 ( а ) ,  а также пачек песчаных каль
каренитов ( б )  и "переходных" слоев ( в ) . 
Составлены по материалам д. Броньона и 
д. Веррье tErognon,  Verrier ,  1 9 6 6а,  ы .  

1 - районы, где развиты песчаники 
Мукеума, являющиеся аналогами формации 
Бингаj 2 - районы, где отсутствуют пере
ходные слои. Ост. уел. обозн. см. на 
рис. 1 4 .  

пачка 5з развита в прогибах Галинда, 

Бамво и Квенгвела. Она отделена от пач
ки 52 ангидритами с прослоями доломи-

тов, суммарная мощность которых колеб
лется от 20-25 до 50-60 м. Мощность 
пачки 5з не превышает 40-45 м. Выше 
прослеживаются пласты ангидритов мощ

ностью до 20 м, которые разделяют соленосные пачки 5з и 5 4' Площадь рас-

пространения соленосной пачки 5 4 в основном приурочена к прогибам Квенг

вела и Галинда. Ее мощность обычно составляет 40-45 м, но в некоторых 
районах увеличивается до 7 5  м. 
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Р и с. 1 6 . Схемы мощностей форма
ции Твенза: а - циклов 3 и 4 ,  б -
цикла 5 ,  в - циклов 6-8 . Составле
ны по материалам д. Броньона и 
Д. Веррье !Вгоgnоn , Ve rrier ,  
1966а ,  ы. 

1 - р.::tЙоны, где развита форма
ция Дондо - терригенный аналог фор
мации Твенза. Ост. усл. обозн. см. 
на рис. 1 4 .  

При прослеживании в западном 
направлении соленосные пачки S 2 '  
S и S выклиниваются и вблизи 

3 4 
подняти'я Кабо-Ледо аналоги Соле
носной ТвеНЗI,I представnены преиму
щественно ангидритами с маломощны
ми прослоями доломитов. Здесь, ПО.

видимому, находится зона ангидрито
вого вала, ограничивающая с запада 
солеродную зону аnьбского яруса в 

пределах впадины Кванза. Мощность ангидритовых аналогов Соленосной Твен
зы, которые выделяются в качестве пачки Р.2 ,  достигает 1 50-1 80 м. В во-
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сточно м направлении соленосные отложения такж� ВЫКЛИНИВi:1ЮТСЯ, замещаясь 
в окраинных зонах впадины Кванза терригенными красноцветными породами 
ф:Jрмации Дондо. 

Средняя часть формации Твенза, обособляемая как Ангидритовая Твенза, 
начинается с ангидритов мощностью 1 5-20 м. Выше залегает пачка тонкокри
сталлических известняков и доломитов с прослоями ангидритов. Ее MOillНOCТЬ 
1 50-1 7 5  м. Завершается р азрез Ангидритовой Твензы пачкой Р.3 , 'представ
ленноЙ преимущественно ангидритами с прослоями доломитов мощностью 1 00-
1 3 0  м. В двух районах впадины Кванза - в погруженных зонах прогибов Га
линда и Бамво - среди ангидритов пачки Р.3 установлены соленосные отложе
ния, выделяющиеся в соленосную пачку 5 5 ' Ее максимальная MOillНOCTЬ 7 0-
7 5  м. . 

При прослеживании на запад в разрезе Ангидритовой Твензы появляются 
все в большем количестве известняки , сначала тонкокристаллические, а затем 
и калькаренитовые. Вблизи поднятий Кабо-Jlедо и Лонга фиксируется замеще.,.. 
ние эвапоритовых отложений на рифогенные карбонатные. В восточном направ
лении наблюдается постепенное обогащение пород терригенным матери алом ,  а 
затем эвапоритовые и карбонатные отложения замещаются красноцветной тер
ригенной ф:Jрмацией Дондо. 

MoillНOCТЬ отложений цикла 5, который называется циклом Ангидритовой 
Твензы / Brognon,  Verrier, 1 9 б ба ,  Ь/, колеблется в пределах 200-
250 м, достигая максимума около 2 8 0  м ( см. рис. 1 6 , б ) .  

Верхняя часть формации Твенза, выделяющаяся в Доломитовую Твензу, 
представлена преимущественно ангидритами и доломитами . В ее составе про
слеж«ваются три ангидритовые пачки Р.4,  Р .5  и Р.6,  MOillНOCTЬ которых соот
ветственно колеблется в пределах 3 0-50 ,  7 0-100 и 6 0-80 м. Они разделе
ны доломитовыми пачками, сложенными микрокристаллическими доломитами, 
сахаровидными доломитами и калькаренитами. Их мощность изменяется от 2 5-
30 до 80-1 00 м. В разрезе Доломитовой Твензы отмечено три цикла эвапо
ритовой седиментации, выделяющиеся под номерами 6 ,  7 и 8. Суммарная мощ
ность слагающих эти циклы отложений обычно колеблется между 3 5 0  и 400 м 
( с м. рис. 1 6 ,  в ) . 

При прослеживании в западном направлении выклиниваются ангидритовые 
пласты и пачки, а доломитовые пачки замещаются калькаренито выми и рифо
генными известняками. В восточном напр авлении Доломитовая Твенза сменяет
ся красноцветными терригенными отложениями ф:Jрмации Дондо . 

Перекрывается формация Твенза глинистыми известняками, переслаиваю
щимися (; аргиллитами, которые выделяются в формацию Квиссонде. Ее мощ
HOCTh изменяется в пределах 1 50-300 м. Эта ф:Jрмация завершает разрез 
альбского яруса и фиксирует установление на всей территории впадины Кванза 
условий открытого моря нормальной солености. 

Можно еще раз отметить, что эвапорито вый водоем альбского века в 
пределах впадины Кванза на протяжении всего времени своего с уществования 
отделялся от моря, расположенного на западе , системой протяженных карбонат
ных риф::Jгенных сооружений, банок и отмелей. Полоса развития рифогенных по
строек служила зоной накопления мощных карбонатных отложений, которые от
носятся к формации Катумбела. Формация сложена главным образом биокласти
ческими калькаренитами, оолитовыми известняками, водорослевыми и коралло
выми известняками. MOillНOCTb ее достигает нескольких сотен метров. 

Во всех остальных прибрежных впадинах отложения альбского яруса пред
ставлены преимущественно карбонатными породами. Во впадине Конго они вы
деляются либо в известняково-доломитовую серию, имеющую MOillНOCTЬ 25-60 м 
/ Lambert, 1 967 / ,  либо в толщу известняков. Вдоль окраин впадины карбонат-
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ные отложения замещаюгся аргиллитами и песчаниками формации Муссерр а. 
ВО впадине Мосамедиш альбский ярус охватывает толщу известняков, калька
ренитов и мергелей , которая в западных районах выделяется в формацию По
бито-Уиссон, а в н аправлении на восток выкnинивается , замещаясь сначала 
красноцветными аргилпитами и песчаниками, а затем конгломератами Жироль. 

В пределах впадины Огове карбонатные отложения альбского яруса вы
деляюгся в формацию Мадиела. Ее мощность наибольших значений достигает в 
Атлантическом прогибе - 2400-2500 м. По н аправлению на запад и восток 
мощнос'IЪ сокращается до 8 00-1 000 м. Состав формации меняется по площа
ди. В западнь� районах Атлантического прогиба она сложена в основном ар
гиллитами и глинистыми известняками с прослоями тонкокристаллических из
вестняков, которые накапливanись в глубоководнь� морских условиях. Н а  тер
ритории восточной половины Атлантического прогиб а и в южнь� районах впа
дины Огове · карбонатонакоnnение происходило в шельфовых условиях. Здесь D 
составе формации преобладаюг известняки, частично калькаренитовые и оолито
вые, водорослевые ; нередко встречаюгся рифогенные постройки. На восточной 
окраине впадины в разрезе наряду с известняками появляюгся доломиты, сре
ди KOTOPЬ� встречаюгся маломощные прослои ангидритов и песчаников. При
сутствие ангидритов в формации Мадиела указывает на то , что эвапоритоi30е 
осадконакопление в восточнь� прибрежных зонах впадины Огове происходило 
на протяжении всего альбского века, но , в отличие от впадины Кванза, не до
ходило до стадии соленакопления . 

Вышележащие о садочные толши верхнего мела во впадинах Огове, Конго , 
Кванза и Мосамедиш сложены морскими карбонатными , глинистыми, глинисто
карбонатными и терригенными сероцветными породами. Только в окраиннь� 
прибрежных зонах появляюгся красноцветные грубозернистые осадки. Эвапори
ты в разрезе верхнего мела обнаружены лишь в восточных районах впадины 
о.гове. Они установлены здесь в виде проспоев ангидритов и (или ) гипсов в со
ставе формаций Нкоми и Сибанг. В первой формации ангидриты и гипсы зале
гают среди KpaCHOЦBeTHЬ� пес чаников и пестроцветнь� мергелей и аргиллитов. 
В составе формации Сиб аиг гипсы переслаиваюгся с доломитами , аргиллитами 
и песчаниками. 

6 
Приведенная х ар актеристика соленоснь� отложений Габо н-Ангольского 

бассейна позволяет предположить , что соленакопление началось неодновремен
но на всей его территории, а в аптском веке постепенно со временем смеща
лось в пределы все более северных районов. Завершение процессов соленакоп
ления в б ассейне также произошло неодновременно . В соответствии с принятой 
схемой корреляции эвапоритовь� и карбонатнь� отложений нижнего мела соле
накопление во впадине Кванза продолжалось в течение значительного отрезка 
времени альбского века, тогда как в других прибрежнь� впадинах оно уже пре
кратилось. Тем самым выlсняется,' что в геологической истории Габон-Анголь
ского бассейна с ущеСТВ'Dвало два этапа соленакопления: аптский :и альбскиЙ. 
В течение аптского этапа Габон-Ангольский бассейн входил в состав крупного 
единого Южно-Атлантического солеродного морского водоема, который отде
лялся барьерами, протягивающимися вдоль Китового хребта, от открытого океа
на на юге .  В пределах этого единого водоема одновременно с последователь
ным р аскрытием Южной Атлантики , происходящим с юга на север, постепенно 
смещалась также на север область соленакоnnения. Альбский этап соленакоп
ления характеризуется с уществованием небольших прибрежнь� солероднь� б ас
сейнов, подобнь� приурочешюму ко впадине К ванза, которые отделялись рифо
генными карбонатными сооружениями от центральнь� районов раскрывающего-
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ся Южно-Атлантического океана. ЭваПОРИТОВI;lЯ седиментация в альбское и се
номан-туронское время происходила и в окраинных участках впадины Огове, но 
соленакопление здесь не осуществлялось. 

И меющиеся данные позволяют заключить , чти стадия морского карбо
натного осадконакопления также наступила неодновременно на всей террито
рии Габон-Ангольского бассейна. В большинстве прибрежных впадин и ,  по
видимому, в щельфовых районах карбонатные надсолевые толши начали форми
роваться в конце аптского или в начале альбского века. Однако в тех при
брежных впадинах, где в альбское время продолжалось соленакопление, усло
вия для повсеместного морского карбонатообразования возникли лищь в са
мом конце альбского века. 

Раннемеловая соленосная формация Габон-Ангольского бассейна харак
теризуется целым рядом особенностей, отличающих ее от соленосных форма
ций других возрастов и регионов. Она относится к семейству А3 хлоридного 
класса, которое выделяется по присутствию, наряду с галитовыми, галит-силь
виновыми, галит-карналлитовыми и галит-сильвин-карналлитовыми порода
ми ,  также пород бищофитового и ( или ) тахгидритового состава /Жарков и др. ,  
1 981 /. П о  своему пространс твешюму положению среди окружающих осадоч
ных серий ('оленосная формация Габон-Ангольского бассейна принадлежит к 
подгруппе ) [ (  -1 , поскольку она подстилаетсЯ красноцветной терригенной ,  а 
перекрывается сероцветной карбонатной толщами. 

Оценить объем каменной и калийных солей, накопившихся в Габон-Ан
гольском солеродном бассейне, из-за ограниченных данных можно сугубо 
приблизительно , исходя из следуюших цифр. Установленная сейчаС площадь 
сплощного и изолированного развития соляных диапиров и куполов около 
300 тыс. KJ2 . На всей этой территории, по-видимому, распространена ниж
няя толща массивной каменной соли и калийных солей аптского возраста. 
Средняя суммарная мощность преВЬUllает 1 000-1 200 м, и весь разрез, как 
можно судить по данным из впадин Конго и Огове, сложен преимущественно 
каменной солью с прослоями карналлитовых и в меньщей мере сильвинито
вых, бищофитовых и (или ) тахгидритовых пород. Если принять, что средняя 
мощность каменной соли на всей этой площади 1 000 м, то тогда ее объем в 
пределах соляно-купольной области Габо н-Ангольского бассейна будет состав
лять 3 ' 105 км3 . 

Площадь развития недислоцированных соленосных отложений аптского 
возраста в прибрежнь� впадинах Габон-Ангольского бассейна оценивается 
следующими цифрами: впадина Кванза - 1 5  тыс .  км2 , впадина Конго - 20,  
впадина Огове - 25  тыс . KJ2 . Средние минимальные мощности каменной со
ли во впадинах таковы: Кванза - 0 ,5  км, Конго - 0 , 6 ,  Огове - 0 , 4  км. В 
этом случае объем каменной соли в нижней соленосной толще во всех указан-

4 3 
HЬ� впадинах будет достигать 1 , 9 · 1 О км . 

Таким образом, суммарный объем аптской каменн$!,Й соли Габон-Анголь
ского бассейна может быть равным почти 3 ,2 '  1 05 K� . 

Объем каменной соли альбского возраста гораздо меньще. Она установ
лена только во впадине Кванза на площади около 20 тыс. KJ2 . Средняя сум
марная мощность этой соли не превыщает 100  м. Объем может равняться 
2 ' 1 03 км3 . 

Калийные соли, как известно , выявлены лишь в пределах впадин Конго 
и Огове. Приблизительная площадь их развития составляет не более 
1 00 тыс. км2 . Средняя мощность icалийных солей ( преимушественно карнал
литовых пород ) около 200 м. При таких дaHHЬ� объем калийных солей Габон
Ангольского бассейна можно оценить цифрой 2 ' 1 04 км3 . 

Объем бишофитовых и ( или ) тахгидритовых пород, по-видимом)', 4 '1 03 км3. 
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В.И. К о п н и н  

СТРОЕНИЕ КАЛИЕНОСНЫХ АССОUИАUИЙ 

И УСЛОВИЯ МОРСКОГО ХЛОРИДНОГО КАЛИЙНАКОПЛЕНИЯ 

Теория формирования каnийных месторождений , изложенная ]\'\.Г.  Валяш
ко /1 9 6 2 / ,  А.А. И вановым /1 95 3 ,  1 97 2 / ,  С .М.  Кореневским /1 9 65 / ,  
Н . М .  Страховым / 1 96 2 /, М . П .  Фивегом / 1 96 7 ,  1 983 / ,  Г .  Рихтером
Бернбургом / Ri c htel"- B e rnbut'g , 1 9 5 5 / ,  Г. Борхертом и Р .  Муиром Л3 0 Г
h e rt, Muir, 1 964/ и др угими , отражает состояние изученности 2 0-2 5-
летней давности. Основной фактической базой явились месторождения Верхне
камское, Предкарпатские, Эльзасское, Каталонское,  Верра-Фульда ( ГДР ) ,  
района Ганновера (ФРГ) и др. За последние годы разведаны и выявлены но
вые месторождения и бассейны: Белорусский ( Старобинское, Петриковское ) ,  
Верхнепечорское на Урале, Н епский в Восточной Сибири , Карлюкское в Сред
ней Азии,  Саскачеванское и Маритайм в Канаде, Хемисет , Халле , Масли в 
Африке, Кхорат и Сакон-Накхон в Юго-Восточной Азии ,  Сержипи-Алагоас в 
Южной Америке и Сицилийское в Южной Европе. Из них СИЦИIшйское и Мас
ли - месторождения хлоридно-сульфатного типа, а все остальные - хлоридного. 
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Большое количество последних позволяет провести систематизацию и типиза
цию месторождений и на новых данных исследовать закономерности морского 
хлоридного калийнакопления в фанерозое. 

Особенности строения калиеносных ассоциаций , 
калиеносных толш и калийных горизонтов 

Согласно учению о геологических формациях /Шатский,  1 965/ ,  под калие
носной ассоциацией понимается парагенетический комплекс галогенных отложе
ннй, доминируюшими среди которых являются соляные с калийными солями 
породы. Комплекс ограничен сверху и снизу распространенными за пределы 
ассоциации монофациальными горизонтами , а пространственно - зонами фаци
альных замещений несоляных пород и выклиниванием или резким сокращением 
мощности каменной соли. Следователь'но , калиеносная , ассоциация - это линзо
образное геологическое тело с закономерным соотношением парагенетически 
связанных галогенных с калийными солями пород, Т.е. наименьшая элементар
ная часть галогенной или соленосной формации ,  а иногда галогенная формация 
в целом. 

По такому принципу выделено 1 8  калиеносных ассоциаций , сравнитель
ный анализ которых показывает , что они подразделяются на два типа: массив
ные - соляные и несоляные породы преимущественно обособляются в отдель
ные толщи и ритмичные - ритмы которых представляют сочетание несоляных 
( внизу) и соляных ( вверху) пород (рис. 1 ) . Каждый тип подразделяется на два 
подтипа ( симметричный и асимметричный ) ,  критерием выделения которых явля
ется соотношенне мощностей соляных и несоляных пород. В массивных ассо
циациях - это соотношение подсоляной и соляной толщ, а ритмичнь� - соотно
шенне мощностей между нижней и верхней частью ритмов. 

По литологическому составу несоляной части ассоциации (или ритма ) 
каждый подтип имеет две-три разновидности :  1 )  существенно ангидритовые, 
2 )  карбонатно-ангидритовые и 3 )  существенно глинистые с примесью терриген
ных пород и ангидритов. Наибольшее число разновидностей установлено в мас
сивных симметричнь� ассоциациях , а в остальнь� - только по две. Не исклю
чено, что в последних появятся недостающие подразделения ( табл. 1 ) .  

Калийные соли внутри ассоциаций располагаются разнообразно. В плане 
онн занимают либо центральное ( Непская , Нова-Олинда, Парадокс, Маха-Са
ракхам, Альмурадская и др. ) ,  либо асимметричное ( Верхнепечорская, Верхне
каменская, Кардона ,  Хемисет ) ,  либо окраинное (Саскачеванская, Гаурдакская, 
Конго, Ибура) положения . Соотношения площадей развития калийных солей и 
соленоснь� отложений неодинаковые. Так, по данным А.А.  Иванова /1 97 2 /, в 
бассейне Парадокс площадь калийной залежи составляет более 60% от площади 
бассейна, на Верхнекамском месторождении - 3 5-40, Эльзасском - 5 и Сас
качеванском - около 30%. Такие же весьма изменчивые соотношения площадей 

.наблюдаются на других месторождениях: Непском - более 60%, в Верхнеюр
ском Среднеазиатском - менее 1 5 ,  Кхорат и Сакон-Накхон - не менее 50% 
/Жарков, 1 97 4 ;  Жаркова, 1 984;  Седлецкий, 1 97 2 ; Чечель, Машович, 1 97'5 ; 
Z harkov , 1 984/ .  Очень показателен при мер Верхнефранской ассоциации 
Припятского прогиба, где калийсодержащие соляные пачки занимают до 50-7 0% 
ее площади , а непосредственно калийные горизонты - только 5-8% площади 
распространения солянь� пачек /Ерошина ,  Кислик ,  1 980/.  Привед�нные данные 
подчеркивают весьма изменчивые соотношения площадей распространения ка
лийных солей и соляных отложений. В разрезе ассоциаций калийные залежи 
располагаются на разнь� уровнях : в большинстве случаев они приурочены к 
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Р и с. 1 .  Схемы строения морских ' калиеносных ассоциаций хлоридного класса. 
1 -3 - соляные породы: 1 - каnиеносные горизонты, 2 - каменная соль, 

3 - то же, с каnийными солями; 4-6 - несоляные породы: 4 - преимущест
венно ангидриты, 5 - карбонатно-ангидритовые, 6 - глинистые, карбонатно
гnинистые и террнгенные. Uифры на рис. - ассоциации ( см. табл. 1 ) .  

средней и нижней и в двух ( Верхнефаменская Припятского прогиба и П ара
докс) р авномерно распределены по всему объему ( см. рис .  1 ) . В массивных 
ассоциациях калиеносные толщи , как правило , находятся в верхней части, а в 
ритмичных - пgвсюду. В месте с тем в последних калийные горизонты приуро
чены к наиболее мощным соляным пачкам и располагаются в их верхних ча
стях. Это подтверждает приуроченность калийных солей к верхним частям 
толщ или горизонтов /Иванов, 1 953 ; Иванов, Воронова, 1 97 2 ;  Страхов, 1962 ;  
Фивег, 1 967 ; Lotze ,  1 93 8/. 

Наряду с такой приуроченностью просматривается прямая зависимость 
межд у мощностями ПCJ�стилающей каменной сопи и суммой калийных пластов. 
Эта зависимость имеет место в ассоци ациях массивного типа ( Кассиди-Лейк, 
Гаурдакская, Верхнепечорская, Верхнекамска я ,  Хемисет, К ардона ) и двух рит
мичных (Эльзасско й ,  Maxa�apaKxa'M) , в которых каnийные соли располагают
ся в нижнем ритме (рис. 2 ) .  Связь межд у исслед уемыми величинами отсутст
вует в ассоциациях, занимающих краевое ( аномально е )  положение относитеnь-
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Т а б л и ц а 1 .  Классификация морских калиеносных ассоциаций хлоридного 
класса 

Тип Подтип Литологический состав 
несоляной составляющей 

Мас- Симметрич- Сущес'Гвенно ангидрито-
сив- ный вЫй 
ный 

Асиммет
ричный 

Рит- Симмет
мич- ричный 
ный 

Карбонатно-ангидрито
вый 

С ущественно глинистый, 
с примесью терригенных 
пород и ангидритов 

С ущественно ангидрито
вый 

С ущественно глинистый 
с примесью ангидритов 

Карбонатно-ангидритовый 
или существенно ангидри
товый 
Глинисто-мергельный 
( карбонатный ) 

Н аименование ассоциаций 

1 .  Кассиди-Лейк - формация 
Маритайм 

2 .  Гаурдакская - Среднеазиат
ский бассейн 

3 .  Верхнепечорская - Верхне
печорский ' бассейн 

4. Верхнекамская - Соликам
ский бассейн 

5 .  Хемисет - Предрифейский 
бассейн 

6. Аnьмурадская - Средне
�зиатский бассейн 

7 .  Кардона - Ка?a1iонский б ас
сейн 

8 .  Саскачеванская - формация 
Э льк-Поинт 

9 .  Конго - бассейн Конго 
1 0 .  Ибур а  - бассейн Сержипи

Алагоас 
1 1 .  Нова-Олинда - Амазонский 
1 2 .  Эльзасская Рейнского гра

бена 
1 3 .  

1 4 .  

Маха-Саракхам - бассейны 
Кхорат и Сакон-Накхон 
Верхнефранская Припятско
го прогиба 

Асиммет
ричный 

Карбонатно-ангидритовый 1 5 .  Парадокс - бассейн Пара
докс или существенно ангид

ритовый 
Глинисто-мергельный 

1 6 . Непская - Непский б ассейн 
1 7 .  Верхнефаменская Прип,ят

ского прогиба 

но соленосного бассейна ( Саскачеванской , Конго и Ибур а ) . Сюда же, по-види
мому, нУжно включить Непскую ассоциацию, так как ее стратиграфический ана
лог - шестая соляная пачка, которая широко распространена за пределами 
Непского бассейна. Суще('твование положительной связи между мощностями 
Il калийного горизонта и вмещающей его пачки каменной соли установлено в 
Старобинской зоне Припятского прогиба /Калийные соли . . .  , 1 98 4 /. Мощность 
каменной соли изменяется здесь от 2 0-2'2 до 34-3 6 м, а мощность калийно
го пласта - от 1 до 3 1  м. 

Объем калийного горизонта принимается неоднозначно: один пласт или 
залежь /Holte r ,  1 96 9 / ,  совокупность нескоnьки.>( пластов /Седлецкий , 1 97 4 / ,  
калиеносная толща /Иl!3анов. Воронова, 1 97 2 /  и Т.П. Поэтому под калийным 
горизонтом нами принимается определенный стратиграфический уровень прояв
ления однотипной по составу и распределению калийной минерализации в пач-
ке или толще каменной соли. В Припятеком прогибе вьщеляется более ' 60 ка-
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Р и с. 2 .  Зависимости JvЮщностей подсти
лающей каменной соли ( абсцисса) и сум
марной калийнь� пластов (ордината ) в 
субформациях хлоридного класса. 

Uифры на рис . - ассоциации ( см. 
табл. 1 ) .  Стрелки показывают , что зна
чения находятся за пределами графика. 

лийнь� горизонтов, которые объединя-
ются в три типа: 1 )  вкрапленнь� калий
HЬ� солей , 2 )  одно слойный , 3 )  много

слойный ( много пластов) . В результате анализа строения калиеноснь� ассо
циаций выделено 6 классов калийных горизонтов: 1 - горизонты вкрапленных 
калийнь� солей, 2 - однослойные или однопластовые ( простые пласты) , 3 -
совокупность отдельных слоев калuйнь� солей, распределяющихся в пачке ка
менной соли относительно равномерно , 4 - сложные пласты или пластовые за
лежи , 5 - совокупность сближеннь� пластов, когда мощность междупластья 
меньше мощности калиеноснь� пластов или равнозначна им, и 6 - совокуп
ность разобщеннь� сложнь� пластов и слоев, отстоЯщих на расстоянии в 2-
3 раза большем, чем их мощности. Основная калиеносность, в том числе про
мышлениая, сосредоточена в 4-м и 5-м типах. Одногоризонтные толщи 
установлены в ассоциациях Хемисет , Но ва-Олинда , двух-трехгоризонтные - в 
Верхнекамской, Кассиди-Лейк, Маха-Саракхам, Кардона и др. Многогоризонт
ные толщи многочисленны и представлены, как праВИJJО, сериями пластов ( сбли
жен�ь� и разобщенных) ,  чередующихся с горизонтами вкрапленных калийных 
солей или отдельнь� маломощнь� слоев: Гаурдакская , Саскачеванская, Эльзас
ская и многие другие. В крупнь� ассоциациях ( Верхнефаменской Припятского 
прогиба и Парадокс) многочисленные калийные горизонты преимущественно од
нопластовые и располагаются на значительнь� расстояниях друг от друга, по
этому в их составе калиеносные толщи как стратиграфические единицы разре
за не выделяются. 

Строение калиеносных толщ зависит не только от количества калийнь� 
горизонтов, но и от распределения калийной минерализации в виде вкрапленно
сти или тонких линзообразных прослоек в межnластовой и промежуточной ка
менной соли. Выделяются толщи со сплошной ( первая группа )  и с прерывной 
(вторая группа) калийной минерализацией, Т.е. по распространению ее в меж
пластовой и промежуточной каменной соли. Термин межпластовая соль приме
няется на Верхнекамском месторождении, где калиеносные пласты сближены 
и мощность их больше мошности каменной соли, а термин промежуточная соль 
на Среднеазиатских, Саскачеванском и дрyt-их месторождениях , где калийные 
горизонты имеют одинаковую ( или меньшую) мощность с каменной солью. 

К первой группе относятся толши Среднеазиатских месторождений гаур
'дакского возраста, Саскачеванского ,  Непского , Ибура и др. Одноярусные ТОП
щи (Хемисет, Нова-Qлинда) также принадлежат этой группе, хотя открытие 
HOBЬ� допопнительнь� горизонтов калийнь� солей неизбежно повлечет 'их пере
вод в другую группу, так как во вмещаюшей каменной соли вкрапленность ка
лийных сопей не обнаружена. Ассоциации К8ссиди-Лейк, Верхнекамская, Аль
мурадская, Кардона, Конго , Эльзасская и Верхнефаменская Припятского проги
ба содержат калиеносные толши, которые относятся ко второй группе. Площа
ди развития калийнь� горизонтов и пластов закономерно уменьшаются вверх 
по разрезу /Иванов, Воронова, 1 97 2 / .  Так, площади верхних пластов по от
ношению к нижним уменьшаются на Верхнекамском месторождении в 1 , 1 -1 ,5 
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Р и с. 3 .  Диаграммы распредепения запасов каnийных сопей в 8ep�HeKaMCKOM 
(А) , Н епском ( Б ) , Карпюкском ( 8 )  и Припятском ( Г) про гиб ах /Капийные 
сопи . . .  , 1 984/ .  

Руды: 1 - сиnьвинитовые , 2 - карнаппитовые, 3 - смешанные, 4 - ка
менная conь, 5 - запасы окиси каnия, 6 - вкраппенность каnийных сопеЙ. 

раза, Эnьзасском - 2 , 5 ,  Карапюкском - в 3 , 3 ,  а на Непском - в 1 5-20 раз. 
На тех месторождениях, где не прослеживается эта закономерность, калийные 
соли, по-видимому, подверглись эпигенетическому разрушению или же недоста
точно изучены. 

Наблюдается весьма характерная особенность распределения запасов ка
nИЙНЫХ солей по вертикали калиеносных топщ. Наибоnьшие запасы приходятся 
на первый снизу наибольшего площадного развития горизонт. К таким горизон
там относятся пласт Кр II на 8ерхнекамском, N- 8 - на Карлюкском, К-2 -
Непском �сторождениях ( рис.  3 ) .  Аналогично распределение запасов в При
пятском прогибе, где наибольшие запасы сосредоточены во II этаже калиенос
ности /8ысоцкий и др. ,  1 97 6/.  8верх по разрезу площади развития и мощно
сти каnийных горизонтов уменьшаются. Следовательно ,  основная доминирующая 
масса калийных солей сосредоточена в самых нижних частях капиеносных толщ. 

Таким образом, видно, что между строением калиеносных ассоциаций, ка
nиеносных толщ, их пространетвенным. положением, характером и интенсивно
стью калийной минерализации отсутствуют какие-либо зависимости ( табп. 2 ) .  
Это позволяет говорить о каnийной залежи как о своеобразном, специфичном 
и индивидуаnьном объекте,  не связанном тесно с вмещающей его калиеносной 
ассоциацией. Наличие одной калиеносной толщи , исключая формации-гиганты 
(Припятского прогиба и Парадокс ) ,  указывает на одноактность калийнакоппе
ния, а сосредоточенность преобладающих запасов калийного компонента в осно
вании и нижней части калиеносных толщ свидетеnьствует о том, что капийна
копление начинается внезапно , масштабно и интенсивно. Это составпяет важ
ную закономерность калийнакопления. 

4 Зак. 862 4 9  



UJ Т а б л и ц а 2 .  Характеристика калиеносных толщ и ассоциаций О 
Индекс Геоло- Калиеносные ассоциации 

Наименование ассо- по ве- гиче-
Тип Простр анственная 

циаций щест- ский 
венно- воз.. 

ориентировка 

му со- раст мас- рит- цент- асим- крае-
ставу сив- ми ч- раль- метрич- в ая 

ный ный ная ная 

Троицко-�хайловская А2б € + + + 
Непская А2 б €

1 
+ + 

1 
Саскачеванская А2б D

2 
+ + 

Верхнефранская При-
пятского прогиба А2 а D + + 
Верхнефаменская При- 3 

пятского прогиба А2б D з + + 

Кассиди-Л ейк А2б С + + 
Н ова-Олинда А2а С+Р + + 
П арадокс А2 б Р + + 
Верхнепечорская А2б Р l 

+ + 

Верхнекамская А2б Рl 
+ + 

Хемисет А 2 в  Т + + 
Гаурдакская А2б J з  + + 
Альмурадская А2а К

1 
+ + 

Маха-Саракхам А4а К 1 
+ + 

Конго А4 а К
1 

+ + 

Ибура А4 а К 1 
+ + 

Кардона А2б Р + + 
Эльзасская А2б Р + + 

Калиеносные тоmuи 

П оложенне в разрезе й Характер калийноJ 
с убформации минерализации 

верх- сред-· ниж- н епре- прерыв-
нее нее нее рыв- ный 

ный 

+ + 
+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 
+ Однопластовая 

+ Нет данных 
+ + 

+ + 

+ Однопластовая 
+ + 
+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 
+ + 



CTPYKTyPho-теКСТуРные типы пород __ 
галит-сильвин-карналлитового семейства 
калиеносных ассоциаций 

По вещественному сосгаву калиеносные ассоциации хлоридного класса 
подразделяются на два семейства: галит-сильвин- карналлитовое и галит-кар
наллит-тахгидритовое J)!(apKoB и др . •  1 981 /.  которые в свою очередь подраз
деляются на подсемейства по набору породообразующих калийных минералов. 
Первое семейство (А2 ) состоит из трех подсемейсгв: сильвинового ( А2а ) . 
сильвин-карналлитового (А2б ) и риннеит-сильвин-карналлитового (А2в ), а вто
рое ( А4 )  - из двух: сильвин-карналлит-тахгидритового (А4а) и карналлит
тахгидритового (А4б ) .  Отсутствие семейсгва галит-карналлит-бищофитового 
(АЗ ) связано с тем. что среди субформаций хлоридного класса оно пока до
сговерно не установлено. 

Галит-сильвин- карналлитовое семейство охватывает больщую группу ас
социаций ( см .  табл. 2 ) .  калиеносные толщи которых сложены сильвинитами. 
силь винито-карн аллито выми. карналлито-сильвинитовь�и и карналлитовь�и по
родами. Наиболее полно изучены сильвиниты как основной объект разработки. 
Ниже даются их характеристика и типизация. 

Сильвинитовые руды характеризуются весьма больщим разнообразием. 
Так . в Припятском прогибе выделено 1 6  модификаций сильвинитов /Калийные 
соли . . . .  1 984/, на Верхнекамском месторождении - 4 /Копнин. Малощтанова. 
1 980/ . на Непском - 2 /СемеЙкина. Козлова. 1 985;  и др ./. Их количесгво 
зависит не только от методики выделения . но и от изученности месторожде
ния. Не исключено. что на других участках разведанных месторождений будут 
установлены новые разновидности. Типизация' сильвинитов проведена по тексту
ре руды . строению и окраске зерен сильвина. Морфология и окраска зерен га
лита - дополнительный признак. 

Сильвинитовые руды подразделяются на слоистые красноцветные и Мill::.
� пестроцветные типы (рис. 4 ) ,  которые распространены как на разных 
месторождениях. так и на одном, слагая неодинаковые пласты и залежи. Сло
истые сильвиниты представляют собой тонкослоистую ( с  толщиной слойков от 
нескольких до сотни миллиметров и более ) породу, сложенную чередованием 
прослоев сильвинитов и каменной соли высокой мономинеральности ( до 75-
98% KC L или до 95-99% NaCt) .  Высокая мономинеральность позволяет име
новать их как сильвинитовые и галитовые, сохраняя термин сильвинитовый и 
каменная соль за соляным набором. пакетом. слоем, пластом и Т.д. Сильвини
товые прослойки окращены в красные тона различной интенсивности. структура 
их преимущественно мелкозернистая ( 1 -2 мм) - от тонкозернистой « 1  мм) 
до среднезернистой ( 2-5 мм) и редко крупнозернистой . 

Слоистые сильвиниты на Верхнекамском месторождении называются 
"красными" и "полосчатыми" сильвинитами /Вахромеева . 1 95 6; Дубинина. 

1 954/ .  в северной зоне Припятекого прогиба - красноцветной ассоциацией или 
"старобинским" типом lПетрова и др • •  1 985/  и на Непском - слоистые розо
вые /СемеЙкина. Козлова. 1 985 /. Такие сильвиниты также распространены в 
Верхнефранской. АльмурадскоЙ .  Нова�линда. Кассиди-Лейк и Эльзасской ас
социациях. 

По внутреннему строению слоистые сильвиниты подразделяются на два 
подтипа: микромассивные и микрополосчатые •. Типичными представителями пер
вых являются красные и полосчатые сильвиниты Верхнекамского месторожде
ния. а вторых - сильвиниты 11 старобинского " типа в Припятеком прогибе. 

На Верхнекамском месторождении описаны четыре структурно-хроматиче
ские модификации сильвина (размеры в щлихах. мм ) : сургучно-красная -
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Р и с. 4. Принципиальна.я схема строения сильвинитового соляного набора. 
Типы сильвинитовых руд: А - слоистые микромассивные, Б - слоистые 

микрополосчатые , В - MaCCIj:BHbIe микрооднородные, Г - массивные микронеод
нородные. 1 - сильвин; 2 - галит; 3 - зональное строение кристаллов; 4 -
галит выслаивания; 5 - галопелитовые границы соляного набора. 

преимущественно тонкозернистая ( 1 ,2 ) , розовая - среднезернистая ( 2 ,5 ) и 
молочно-белая - средне- и крупнозернистая ./Копнин, Малоштанова, 1 980/ ,  
каждая из которых практически полностью слагает сильвиновый прослой и ре
же какую-либо его часть. Например, в пласте Кр. II Верхнекамского место
рождения из 7 0-75 сильвиновых прослоев только 5-8 являются сложными -
нижняя часть более темная и мелкозернистая по сравнению с верхней полови
ной. В целом же сильвиновые прослойки мономодификационны и по структуре, 
и по цвету. Преобладание сезоннь� про слоек с той или другой модификацией 
силь вина определяет общее строение и окраску пласта. 

Микрополосчатые слоистые силь вини ты впервые описаны на Старобин
ском месторождении /Геология . . .  , 1 969; Лупинович и др. , 1 96 9 /  и прослеже
ны по всей северной зоне Припятского прогиба /Калийные с оли . . .  , 1 98 4 /. 
Микротекстура их обусловлена особенностями строения сильвиновь� прослоев: 
нижняя полоса (0 ,5-2, 5  см) сложена зернами сильвина неправильной изо мет
ричной формы преимущественно зонального строения, окраска относительно 
светлая (оранжево-красная, оранжевая ) ,  структура ее мелко-среднезернистая 
или средне-крупнозернистая, верхняя полоса ( 0 ,5-1 2 см) более темной крас
ной окраски ( темно-, сургучно-красной )  сложена сильвиновыми зернами не
редко утолщенной формы, ориентированными в плоскости слоистости без при
знаков зонального строения /Калийные соли • . .  , 1 984 /.  Микрополосчатые силь
виниты на других месторождениях не известны. 

Массивные сильвинитовые руды слагают сильвинитовые слои массивной 
текстуры, а внутрипластовые слои камениой соли имеют обычное слоистое 
строение. Принципиальное отличие типов руд состоит в том, что в объеме со
ляного набора в одном случае галит и сильвин залегают раздельно в виде по
лос, а в другом составляют относительно равномерную смесь ( см. рис. 4 ) .  
Зерна сильвина бывают зональные и незональные. В соответствии с этим мас
сивные пестрые сильвиниты подразделяются на микрооднородные и микронеод
нородные. 

К микрооднородным сильвиннтам относятся пестрые сильвиниты Припят
ского прогиба, Верхнекамского и Карлюкского месторождений. Пестрые силь
виниты впервые установлены на Верхнекамском месторождении. Для них ха
рактерны массивная текстура и средне-, крупно- и гигантозернистая структу-
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ра; красящее вещество распределено в виде бурых каемок вокруг молочно-6е
лых зерен сильвина , а галит бесцветный и синий . Молочно-белые кристаллы 
сильвина незональные и содержат многочисленные газово-жидкие микровключе
ния /Вахромеева, 1 95 6 ;  Дубинина, 1 95 4 /. 

В калийных горизонтах Карлюкского месторождения отсутствуют ясно 
выраженная слоистость и полосчатость. Сильвин незональный, от розового до 
мясо-красного, но встречается молочно-белый , желтоватый , дымчатый, бес
цветный и в одном случае с фиолетовым оттенком /Седлецкий ,  Деревягин,  
1 980 / .  Сильвиниты П етриковского месторождения ( Припятский прогиб ) свет
пые, молочно-белые и пестрые; они в основной массе тонкослоистые ( 1 -3 см) 
с неясными границами галитовых и сильвинитовых прослоев ( взаимное проник
новение зерен из одних про споев в другие) , что обусловливает или неяснопо
лосчатую, или вкрапленно-слоист ую, или беспорядочную текстуру. Зерна силь
вина без при знаков зонального строения,  а в контактирующих с ними зернах 
гали та зональность часто присутствует. Зерна гали та J! сильвина в прослоях 
интенсивно взаимно прорастают /Капийные сопи . . .  , 1 98 4 /. 

Микронеоднородные массивные сильвиниты характеризуются наличием зо
нальных зерен сипьвина , хотя и в относительно небопьшом количестве. Так, на 
Непском месторождении широко развиты светло·-серые сильвиниты, в которых 
зерна с ильвина бесцветные, редко розовые, иногда с зональным строением; 
сильвин и галит тесно срастаются и обычно равновелики . Пятнистые и массив
ные сильвиниты Верхнепечорского месторождения слаг.::нотся молочно-белыми, 
ярко-желтыми зернами сильвина с сургучно-красными каемками зонального 
строения /Иванов , Воронова, 1 97 2 /. Большинство силь!3инитов Саскачеванско
го месторождения содержат ксеноморфные зерна СИЛЬВИlIа, J!меют концентриче
ски-зональное строение, цвет их красный , розовый , MYTlIo-белый и бесцветный. 

Изложенная типизация строения сильвинитовых руд не охватывает всего 
многообразия сильвинитов. По густоте и распределению окраски в каждом под
типе можно выделить густо- и бпедноокрашенные разновидности , а также гли
нистые и слабоглини стые разности . Весьма существенна для понимаllИЯ гене
зиса руд информация о содержании карналлита, количество которого очень из
менчиво . . Так, слоистые сильвиниты практически безкарналлито вые , а массив
ные - всегда содержат ту или иную примесь карналлитовых зерен ,  исключая 

пестрые СИЛЬВИIIИТЫ Верхнекамского месторождения . 
Таким образом, при всем структурно-текстурном многообразии сильви

нитов среди них отчетливо выделяются две группы: слоистые безкарналлитовые 
и массивные с примесью карналпита. Пестрые сильвиниты Верхнекамского ме
СТОjX)ждения, соляные наборы которых не содержат карналлитовых зерен, в 
одних и тех же стратиграфических горизонтах раСПjX)странены на значительно 
мень.wеЙ плошади ( в  пласте Б около 90 , а в других менее 3 0% )  по сравне
нию с карналлитовой породой. Ни в одном из девяти пластов пестрые сильви
ниты не развиты сплошь по всему меСТОjX)ждению. Поэтому их генезис следу
ет рассматривать только в связи с преобразованием карналлитовой породы /Ка
лийные СОЛИ • . .  , 1 98 4 / .  

Карналлитовые породы описываемого семейства в структурно-текстурном 
отношении менее разнообразны, чем сильвиниты. Н аиболее распространенная 
текстура карналлитовых слоев - брекчиевидная; слоистость в них ПjX)сматрива
ется в тех слоях, где встречается или пери стая каменная соль , или каменная 
соль высаливания .  Если сопоставлять отдельные прослои ( примерно в объеме 
карналлитовых соляных наборов) ,  то среди них намечаются однородные виды, 
в которых слойки сложены плотно при мыкающими друг к другу зернами карнал
лита с размеjX)М в среднем менее 8-1 О мм, и неоднородные, состоящие из 
зерен карналлита и галита в близких ПjX)порциях. Н аиболее широко карналлито-
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вые руды первого вида развиты на Верхнекамском месторождении и в бассей
не Сержипи-Алагоас. Карналлитовые р уды неоднородного типа в чистом виде 
без примеси сильвина встречаются довольно редко , слагая отдельные слои и 
реже горизонты. Чаще всего этот тип ассоциирует со смещанными сильвинито
карналлитовыми или карналлито-сильвинитовыми породами. Такие биминераль
ные руды щироко распространены на Петриковском, Непском, Карлюкском и 
Саскачеванском месторождениях. С учетом масщт абов к арналлитопроявления 
карналлитовые руды подразделяются на монокомпонентные , или однородные, и 
бикомпонентные, или неоднородные, генетические условия образования кото
рых, безусловно, неодинаковы. 

Итак, по стр уктурно-текстурному облику сильвинитовые руды делятся 
на слоистые красноцветные и массивные пестроцветные , а карналлитовые - на 
однородные мономинеральные и неоднородные биминеральные. Х арактерно, что 
слоистые сильвиниты и однородные к арналлитовые породы встречаются только 
совместно , на одних и тех же месторождениях. Вместе с тем первая ассоциа
ция типов приурочена к калиеносным толща м с прерывной, а вторая - к тол
щам с непрерывной калийной минерализацией. Такое сонахождение между опре
деленными типами сильвинитовь� и карналлитовь� руд и характером распреде
ления калийной минерализации является другой весьма важной закономерно
стью месторождений калийнь� солей. Поэтому вполне закономерно поставить 
вопрос о двух типах калийной седиментации в калийнь� солероднь� бассейнах 
фанерозоя: термо- и криофильно й ,  а не одной криофильной ,  как это принима
лось до н астоящего времени больщинством исследователей /Валящко, 1 96 2 ;  
Вахромеева, 1 97 6 ;  Дубинина, 1 954;  И ванов, Воронова, 1 97 2 ;  Кореневский ,  
1 965;  Страхов, 1 962;  Фивег, 1 983 ; Янщин , 1 97 8 ; B orchert, Niuir, 1 9 6 4; 
Zharkov, 1 9 8 4/ .  

Условия хлоридного накопления в солероднь� бассейнах 

Исследование условий образования месторождений калийнь� солей хло
ридного типа ведется преимущественно на основе главнь� положений классиче
ской теории галогенеза - гидросферном океаническом источнике вещества,  бас
сейново� характере осадкообраэования и эвапоритовом пути концентрации р а
пы и кристаллизации основных масс солей. 

Источником калийно-магниевь� солей Являлаr.ь метаморфизованная сгу
щенная Морская вода. Калийные бассейны представляли собой части солеродно
го бассеiUfа и располагались или в его центральной части, или по его периФе
рии. Формирование слоя рапы, достаточного для образования калийнь� солей, 
происходило ПуТем скопления высококонцентрированной наддонной рапы на уча
с тках унаследованного тектонического прогибания /Иванов, Воронова , 1 97 2 ; 
Lotz е ,  1 93 8;  Z harkov , 1 984 / или же дренированием межкристальнь� вы
сококонцентрированнь� р асслоев в конседиментационные понижения дна солерод
ного бассейна из расположеннь� гипсо метрически выше галитовых отложений 
/Валяшко , 1 962; Страхов, 1 962; Я нщин, 1 97 7 / .  Общепризнано , что калий
ные солеродные бассейны являлись мелководными и калийная седиментация в 
них контролировалась климатической сезонно-периодической цикличностью и 
тектоническим режгvlOМ в области барьера /Валяшко , 1 962; Ж арков, 1 978 ;  
Копнин, 1 97 3 ,  1 97 8 ,  1 985;  Кореневский, 1 965 ; Страхов, 1 962; Тихвинский , 
1 985; Фивег, 1 967 , 1 98j ; Я нщин, 1 97 7 ,  1 978;  B orchert, Muir, 1 9 64 ;  
Lotze,  1938 ;  Richter-Bernburg, 1 9 5 5/.  

Т аким образом, вопрос о механизме формирования рапы, насыщенной ка
ли йными солями и содержащей их в таком количестве, что из них может обра- . 
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зоваться мощный пласт калийных солей, аналогичный пласту КрII ,  К-8 или 
К-2 ( см. рис. 3 ) ,  остается дискуссионным. Вместе с тем изложенные выше 
особенности строения калиеносных толш и капийных горизонтов, структурно
текстурные типы сильвинитов и карналлитовых пород и сосредоточенность за
пасов в нижних частях калиеносных толщ, а также одноактность масштабного 
и мощного капийнакопления предопределя� необходимость исследования усло
вий формирования месторожденнй хлориднь� солей на новой фактической базе 
и с HOBЬ� теоретических позиций. 

Распределение калия в системе солеродного бассейна. Источником фор
мирования калиеноснь� ассоциаций явnялась морская вода, состав которой пре
терпевап изменения в подготовительнь� и солероднь� бассейнах /Валяшко, 
1 962 ;  Жарков, 1 97 8 ;  Иванов, Воронова, 1 97 2 ;  Страхов, 1 962;  Фивег, 1 967 , 
1 983/ .  Основные изменения состава морских вод, заключающиеся в ее обес
сульфачивании, обогащении хлоридом кальция и удалении магния, происходили 
в две стадии /Валяшко, 1 962 ; Валяшко, Власова, 1 97 5 / :  на первой имела 
место лишь частичная метаморфизация морской воды в подготовительнь� или 
промежуточнь� гипсороднь� бассейнах , а на второй - в одних СОl]ероднь� бас
сейнах только завершался процесс метаморфизации до полного удаления суль
фат-иона, в других - наряду с глубоким обессульфачиванием магний переводил
ся в осадок и в растворе накапливапся хлористый кальций. На основании ре
зультатов изучения состава подземнь� внутрисолевь� рассолов /Бельтюков, 
1 970/  и рассолов микровключений /Ковалевич и др. ,  1 98 5 ;  Шлеймович, 1 97 6 /  
"'I)ЖНО полагать, что калиеносные ассоциации массивного типа формировапись 
из рапы хлоридно-магниевого подтипа, а ритмичные с глинисто":'карбонатными 
несоляными породами - из рапы хлоридно-кальциевого. 

Солеродный бассейн - это закрытая гидрогеологическая система, в кото
рую поступает разной степени сгущенная морская вода. Отсутствие обратного 
выноса солей из бассейна в море - основополагающая предпосылка применения 
метода сравнения масс и объемов солей в гaпoгeHHЬ� формациях с составом 
морской воды /Валяшко, 1 962 ;  Жарков, 1 97 8 ;  Иванов, Воронова, 1 97 2 ;  Коп
нин, 1 977 ; Мерзляков, 1 97 8 ;  Страхов, 1 962;  Фивег, 1 983 / .  Подсчет объ
емов каменной и капийнь� солей в ' капиеноснь� формациях палеозоя, вьшол� 
ненный М.А. Жарковым /1 974 ,  1978/  и Г.А. Мерзляковым /1 97 8/ ,  показап, 
что во всех случаях наблюдается дефицит калийных солей. Масса капийных со
лей значительно меньше, чем это можно ожидать по составу морской воды 
( табл. 3 ) ; и только в Непской ассоциации имел место избыток калийных со
лей (24 ,2%)  по отношению к массе подстилающей каменной соли. 

Образующнеся во время отложения солей при испарении морской воды 
насыщенные, тяжелые рассолы (рассолы испарения ) формиру� слой наддонной 
рапы, сбрасыва�ся обратно в питающий водоем во время периодов рассоло
нения солеродного бассейна, захороня�ся в пористом пространстве солянь� 
осадков и погружаются в глубокие горизонты. На примере Верхнекамской ка
лиеносной ассоциации проведем расчет масс и объемов твердой и жидкой фаз 
в системе бассейна. 

Во время отложения калийнь� солей при глубине Соликамского бассей
на 20 м в наддонной рапе содержалось 5 ,4 млрд. т KCl,  или 28% от общего 
количества, поступившего в систему. Обратный сброс хлористого капия в пе
риод рассолонення бассейна, соответствующий периоду образования доломито
глинисто-ангидритового пласта в 1 5-25 м ниже почвы калийнь� солей, со
ставил 7 ,2%. В пористом пространстве солянь� отложений ( при коэфрициенте 
пористости 0 , 4 )  могло находиться вместе с рассолами около 23 ,2% хлористо
го калия, а остальная его часть (3 6 ,6%)  выносилась с рассолами за пределы 
соляной толщи. Приведенные расчеты показывают, что большая доля калия со-
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Т а б л и ц а 3 .  Сопоставление фактических и расчетных запасов хлористого ка
лия в калиеноснь� формациях 

Калиеносная Подстилающая камен- Хлористый ка- Расчетное Дефицит 
ассоциация ная соль лий ,  млрд. Т количество 

од � :r: § 
хлористого 

млрд.т % 
� C\J �  Е-< :д Ф Ф о кальция, 
S � � .д u r:i t:! � U Е-< <u » <u млрд. т 
О � О U t:: §' Р. � ':>: 1:; д ::?:  о 

� 
о t:: :I: � � � :r: 

Верхнекам-
ская 9 ,0  0 , 4  7 7 7 6  40,8 1 5 ,5 1 86 , 4  - 1 3 0 , 1  6 9 ,8 
Верхнефамен-
ская Припят-
ского прогиба 1 9 , 1  0 ,7 28000 48 ,0 56 ,0  67 1 ,0 -567 8 4 , 5  
Саскачеван-
ская 7 0 , 0  0 , 1  1 5 1 2 0  2 1 0  3 0 , 2  3 6 , 2  -1 2 1 8  3 3 ,6 
Среднеазиат-
ская 30 0 , 1 5  9450 50 1 8 , 90 2 2 6  -1 55 68,6 
Непская 25 0 ,05 2700 7 5  5 , 4  64 ,7 +1 5 ,7 2 4 , 2  

держится в рассолах. В связи с этим возникает вопрос: выводился ли этот 
калий навечно из галогенеза или же создаRались условия для возвращения его 
в галогенную седиментацию? Рассмотрим соотнощение жидкой и твердой фаз 
во время формирования самого мощного пласта Кр II ( см. рис. 3 ) .  Запасы 
хлористого калия и хлористого натрия составляют соответственно 1 0 ,0 и 
21 , 6  млрд. т. Если исходить, что образование пласта связано исключительно 
с морским источником, то одновременно с 1 0 , 0  млрд. т К С l  в бассейн по
ступит в 20 раз больще NaC l, чем его имеется в наличии. В пласте Кр II 
очень низкое отнощение NaCl:KCl,  равное 2 : 1 , а в сгущенной до садки ка
лийнь� солей морской воде оно составляет 4 1 :7 .  Это позволяет предполагать 
два источника калия:  морской и в результате разгрузки рассолов. 

Хлористый натрий в пласте находится в двух формах: в виде первично
седиментационного скелетно-зонального галита ( 60%) и кристаллически-зер
ни стого галита ( 40%) . Последний является солью высаливания /Вахромеева, 
1 97 6 ;  Дубинина, 1 95 4 ;  Протопопов, 1 97 2 /  и формируется при смещении 
хлорнатриевь� вод, образующихся выщелачиванием обсохщих галитовых бере
гов, с концентрированной рапой хлор магниевого состава. Следовательно, сгу
щенные морские воды составили 60%, а поверхностный сток - 40% всей жид
кой фазы. В таком случае морским путем поступило всего 0 ,3 млрд. т хло
ристого калия, или 3 %, а подземные рассолы поставили 97%. Таким образом. 
калий,  содержащийся в подземнь� рассолах, при определенных условиях воз
вращался в наддонную рапу и активно участвовал в калийной седиментации. 

Другим доказательством круговорота жидкой фазы в системе солеродно
го бассейна (рапа --+- рассолы испарения - межкристальные рассо-
лы _ рапа) является факт стабильного и низкого содержания брома в тол
щах подстилающей каменной соли в интервале до 200-3 00 м и скачкообраз
ного его повыщения в интервале 1 5 -50 м непосредственно перед калиеносны
ми толщами ( рис. 5 ) ,  что свидетельствует о формировании значительной час
ти соляной толщи при относительно низких концентрациях рапы и только верх
них ее горизонтов, подстилающих калийные п ласты, в условиях интенсивного 
и резкого увеличения концентрации рапы /Шлеймович, 1 97 6/.  Это фиксирует-
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Р и с. 5 .  Распределение брома в толщах подстилающих 
соляных отложений. 

А - Верхнекамское месторождение; Б - субфор
мация Маритайм; В, Г - б ассейны Кхорат ( В ) , Са
кон-Накхон (Г ) . 1 - ангидриты; 2 - аргиллиты; 3 -
каменная соль; 4 - калийные соли. 

ся не только по брому, но и по составу микровключений в галите рапы /Ко
валевич и др. ,  1 985 ; П етриченко, 1 98 2 / .  

В солеродных бассейнах во время гanитонакопления рассолы испарения, 
как более тяжелые, погружались через новосадку в поровое пространство га
литовых отложений (рис. 6 ) .  И х  отвод из рапы препятствовал росту концент
рации и обеспечивал ее стабилизацию на одном уровне, и, как следствие, но
восадка гanита содержала низкие значения бромхлорных отношений ( с м. 
рис .  5 ) .  Этот процесс захоронения высококонцентрированных рассолов испа
рения продолжался до тех пор , пока концентрация рассолов испарения и меж
кристальных рассолов не выравнивалась во всей толще подстилающей камен
ной соли. Только после этого создавались условия для устойчивого роста кон
центрации наддонной рапы. Продолжение погружения рассолов испарения приво
дило к разгрузке межкристальных рассолов в бассейн , состав рапы которого 
стал изменяться, и соотношение NaCl:K C l  достигало 2 :3 .  

Н аличие круговорота жидкой фазы и выравнивание концентрации меж-
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Р и с. 6 .  Прющипиальная схема системы солеродного бассейна. 
Стадии:  I - галитонакопления, II - калийнакопления. 1 - рапа; 2 ,  3 -

новосадка: 2 - галит, 3 - сильвин; 4 - старосадка - подстилающая соль; 5 -
испарение; 6 ,  7 - рассолы: 6 - испарения ( РИ ) ,  7 - межкристальные ( М ) .  
Q - массы сгущенных морских вод; Q - испарения; S и S кон-

пр ис р м 
центрация ,  %; d - удельный вес рассолов. 

кристальнь� рассолов и рассолов испарения объясняют приуроченность калий
HЬ� горизонтов к верхним частям солянь� толщ и одноактность масщтабного 
и МОШRого каnийнакопления, ибо пока не произошло вь�авнивание концентра
ЦИй рассолов во всей толще подстилающей каменной соли условия для калий
накопления неблагоприятны. Если бы в природе не существовал механизм вы
равнивания концентрации жидкой фазы во всей системе солеродного бассейна, 
то калийные горизонты встречались бы на самых разнообразнь� уровнях соля
НbIX толщ. Согласно данным моделирования /Копнин, 1 97 7 /, стадия галитона
копления весьма кратковременна,  и МОШRость образующейся каменной соли до 
вьmадения калийных солей составляет всего 2 м. Следовательно, рапа соле
родного бассейна может очень быстро достигать насыщения по калийным со
лям, что привело бы к формировышю вкрапленности калийнь� минералов. Од
нако ни вкрапленности , ни высоких содержаний брома в солянь� толщах не 
наблюдается (за исключением ее верхних горизонтов) . 

Физико-химические типы калийной седиментШU:Ш., Продукты кристалли
зующихся при испарении и вымораживании солей отличаются по морфологиче
ским и гранулометрическим характеристикам. Это связано как с разным коли
чеством центров кристаллизации, так и с продолжительностью и интенсивно
стью диффузионного потока минерального вещества к граням растущего кри
сталла. В условиях испарения диффузионный поток функционирует в течение 
всего п ериода кристаллизации; новообразованные кристаллы характеризуются 
полногранной кристаллографической формой и крупными размерами. В политер
мических УСЛОВИ>lХ в охлажденном растворе возникают многочисленные цент
ры кристаллизации, диффузионный поток солевого материала к граням кристал
ла быстро иссякает и формируются мелкие зерна с неполной кристаГТJографи
ческой огранкой. 

Таким образом, отличительными признаками термофильнь� и криофиль
HЬ� минералов являются размеры и кристаnnографический облик зерен . Термо
фильные минералы более крупные, с более полной кристаллографической фор
мой, чем зерна криофильнь� минералов. Вместе с тем при испарении возмож
на одновременная садка двух и более солей из сложных растворов, тогда как 
при вымораживании осаждается одна соль. Н апример, при изотермическом ис
парении сильвин кристаллизуется совместно с галитом или карналлитом, что 
следует из диаграммы состояния растворимости четь�ехкомпонентной систе
мы с общим хлор-ионом, а при понижении температуры <?садок состоит из од-
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Р и с. 7 .  Схема калийной <.;едиментации. 
1 - термофильная (О - бимине-

ральный, активный рост кристаллов на 
дне ) и II - криофильная (О - мономи
неральный, пассивный рост кристаллов 
на дне ) седиментации. 1 - галит; 2 -
сильвин; 3 - гравитационное движение 
рапы. S - концентрация рапы, т 
масса кристаллов. ДС - деятельный 
слой, ТЗ - транзитная зона, О - оса
док. 

ного сильвина. В кристаллизаторах 
обогатительнь� фабрик концентрат 
хлористого калия содержит небольшую 
примесь хлористого натрия - не более 
4-5%. 
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Согласно исследованиям Д 'Анса IКюн, 1 97 6 1, садка сильвина возмож
на как при охлаждении сгушенной морской воды, так и при изотермическом 
испарении. Содержание хлористого калия в осадке, ПО его данным, зависит от 
условий кристаллизацпи: при охлаждении образуется осадок с большим содер
�анием сильвина ( порядка 7 3 -83 % K C l) , а при испарении - наполовину мень
lШ1м (при 450с около 41 % K C l ) . 

Таким образом, сильвин и карналлит в зависимости от условий кристал
лизации могут быгь как криофильными , так и термофильными, и в соответст
вии с этим калийная седиментация может быть подразделена на термофильную 
и криоФильную (рис. 7 ) .  Так как галит является исключительно термофильным 
минералом, то криофильная калийная седиментация представлена сочетанием 
КРИQфИЛЬНЬ� ( сильвин И карналлит ) и термофильнь� ( галит ) минералов, а тер
мофильная - одними термофильными минералами ( сильвин, карналлит, галит ) .  

Перечисленные признаки крио- и термофильнь� минералов калиеноснь� 
толш нетрудно увязать со структурно-текстурными типами сильвинитовь� и 
карналлитовых руд. При криофильной калийной седиментации образуются слои
стые красноцветные сильвинитовые и однородные карналлитовые руды, а при 
гермофильной - массивные пестроцветные сильвиниты и неоднородные карнал
лито вые породы ( см. рис. 4 и 7 ) .  

Калийные солеродные бассейны. Реализация породообразуюшей калийной 
седиментации в рапнь� солероднь� бассейнах определяется исключительно воз
МОЖНОСThЮ разгрузки межкристальнь� рассолов в наддонную рапу. Зависи
мость весьма тесная. Если отсутствует поступление подготовленнь� с опти
мальным соотношением солей межкристальнь� рассолов, то калийные отложе
flИя не образуются в тех объемах , какие имеют место в калийных ассоциаци
ях. В этих условиях палеогеографические и палеотектонические факторы соле
POДHЬ� бассейнов характеризуют главным образом формирование водного ба
ланса и фациальную обстановку. Сущность же калийной седиментации опреде
ляется физико-х�мическими условиями кристаллизации солей. Поэтому калий
ные солеродные бассейны целесообразно классифицировать по типу калийной 
седиментации, т .е. подразделять их на бассейны криофильного и термофильно
го калийнакопления. 

Типичными w хорошо изученными калийными солеродными бассейнами 
криофильного каnийнакопления являются бассейны, в KOTOPЬ� формировались 
Верхнекамское и Эльзасское месторождения. Характерные особенности их сле-
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дующие. Калиеносные толщи относятся к типу толщ с прерывной калийной ми
нерализацией. Они, как правило , малогоризонтные , но горизонты часто много
пластовые. Калийные пласты сближенные , по мощности и составу выдержан
ные вплоть до отдельных сезонных прослоек. Сильвиниты слоистые микромас
сивные, а карналлитовые породы зернистые однородные. Сильвиновая и карнал
литовая минерализация ,  как правило , обособлены друг от друга и совместно в 
одном соляном наборе или сезонном прослойке практически не встречаются. 
Контакт между сильвинитами и карналлитовой породой резкий : сильвинитовый 
соляной набор сменяется карналлитовым соляным. 

Верхнекамский калийный солеродный бассейн располагался в пределах 
Соликамской впадины и с севера, запада и юга ограничивался ангидритовым 

валом; общая площадь соленакопления составляла 9-1 0  тыс. K� , а ка!IИйна
копления - около 3 , 5  тыс . км2 . Водный баланс в период калийнакопления 
складывался из сгущенных метаморфизованных морских вод, поставлявщих 3-
4% КСl и до 60% NaCl поверхностного стока, приносивщего с собой около 
40% Nз.Сl, и межкристальных рассолов, обеспечивающих калийную седимента
цию на 96-97 %. В конце эпохи калийнакопления ( пласты Ж ,  З, И ,  К )  режим 
питания изменился в сторону уменьщения поступления межкристальнь� рассе
лов, которые поставляли в это время всего около 3 5% K C.l , a  остальной калий, 
по-видимому, поступал с морскими водами. 

Глубина Верхнекамского калийного бассейна, судя по изменению мощно
стей калиеносной толщи , изменялась от нескольких метров на участках пер
вичных раздувов мощности до 20-3 0 м и более между ними /Копнин, 1 97 3 /. 
Вместе с тем в I�онседиментационных Боровицком и Дуринском прогибах она 
составляла, возможно, 1 00-1 5 0  м и более. Здесь калийные соли не садились, 
а каменная представлена в основном щпатовой разновидностью с нечеткими 
глинисто-ангидритовыми прослойками. Допустимо, что щпатовая соль МОГ.'1 а 

образоваться путем перекристаллизации каменной соли высаливания. На других 
участках месторождения на этом стратиграфическом уровне щпатовая соль 
пересланвается с пери стой. 

Разгрузка межкристальных рассолов происходила в краевых зонах бас
сейна , в восточнь� обсохщих берегах, но подавляющая их масса поступала че
рез глубоководные щели Боровицкого и Дуринского прогибов (рис. 8 ,  9 ) .  Уро
вень дренажа межкристальных рассолов располагался ниже калийнь� солей на 
глубинах 1 5 0-200 м. Справедливость указанной цифры подтверждается расче
тами А.А. Иванова /Иванов, Воронова, 1,97 2 / ,  который мощность рассолонос
ной каменной соли при пС'ристости 40%

"
"н площади 6 , 5  тыс. км2 определил в 

307 м. Если учесть, что площадь каменной соли больще ( более 9 тыс. км2 ) 
И восточная часть залежи вследствие миграции Пре'дуральского прогиба бьmа 
приподнята не менее чем на 50 м, то реальность цифры 1 50-200 м вполне 
очевидна. 

Косвенным доказательством разгрузки межкристальных рассолов через 
глубоководные щели является закономерная изменчивость качества сильвини
товых руд по площади месторождения.  На генерализованной схеме ( см. рис. 8 )  
видно, что изменчивость содержания K Cl, как показатель изменчивости кон
центрации рапы, вписывается между прогибами и резко изменяется: содержа
ние КСl с севера на юг на участках прогибов заметно понижается, после 
чего снова закономеРh,) увеличивается. 

Достаточно больщая глубина бассейна и относительно больщое количест
во подтекавщих поверхностнь� вод препятствовали повыщению концентрации 
рапы до насыщения ее калийными солями в испарительные сезоны, и тем са
мым создавались условия только для криофильного калийнакопления. 
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Р и с. 8 .  Схема питания и распре-
деления рассола в Верхнекамском 
бассейне. 

1 -3 - границы: 1 - Соликам
ской впадины, 2 - каменной соли, 
3 - калийных солей; 4 - ангидри
ты иренской свиты ( мощность бо
l1ее 1 вр  м) ; 5 - содержание хло
ристого калия в сильвинитах как 
показатель КOJ-щентрации рапы 
( усл. ед. ) ;  6-1 1 - движение мор
ских вод: 6 - основное, 7 - допол
нительное, 8 - рапы, 9 - разгруз

ка межкристальных рассолов, 1 О -

поверхностных водотоков, 1 1  -
паводковых вод с глинистой 
взвесью; 1 2  - участки разгрузки 
межкристальных рассолов, сопря
женных с Дуринским (д) и Боро
вицким ( Б )  разломами. 1-1, II-II_ 
про фили , приведенные на рис. 9. 

Главным фактором криофиль
ного калийнакопления в Эльзасском 
калийном бассейне являлось его па
леогеографическое положение -
внутриконтинентальный морской за
лив, в который с горных массивов 
(Вогезы и Шварцвальд ) поступали 
воды поверхностного стока. Сам со
леродный бассейн представлял собой 
вытянутый узкий водоем длиной до 
1 80 км при щирине 1 5-20 км, в 
южной расщиряющейся до 3 5  км ча
сти которого располагались три 
обособленных озеро видных калийных 
суббассейна с общей площадью око
ло 250 Kif /Иванов, Воронова, 
1 97 2 ;  Страхов,  1 96 2 /. Высокое 
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содержание нерастворимых примесей" ( 1 2% )  в калийных солях свидетельству
ет о существенном влиянии континентальных вод на гидрохимический режим 
бассейна. Последние понижали концентрацию рапы, препятствовали концентриро
ванию рапы до испарительной садки сильвина и создавали условия для крио
фильного калийнакопления. Н ебольщие запасы калийных солей на Эльзасском 
месторождении объясняются малой мощностью подстилающей каменной соли 
(75 м) . 

Кроме упомянутых месторождений, по типу криофильного калийнакопле
ния образовались калиеносные ассоциации Нова-Олинда, Кассиди-Лейк, Кардо
на, Ибура и Верхнефранская Припятского прогиба. По тектонической структуре 
они подразделяются на приуроченные к передовым прогибам (Верхнекамская,  
Кардона) , располагающиеся во внутри платформенных впадинах ( Нова-Олинда, 
Кассиди-Лейк) и связанные с рифтогенными прогибами (Эльзасская, Верхне-
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Р и с. 9. П алеогеографические профили Верхнекамского калийного солеродного 
бассейна ( криофильное калиЙна�опление) . 

1 - каменная соль; 2 - калийные соли; 3 - рапа; 4 - уровень дрена
жа; 5 - движение межкристальных рассолов. Конседиментационные прогибы -
участки разгрузки межкристальных рассолов: Б - Боровицкий, Д - Дуринский ,  
ЭБ - эвапоритовый питающий бассейн. 1-1 - меридиональный, Н-Н - щи
ротный профили. 

франская Припятского прогиба ) .  Общей палеогеографической особенностью бас
сейнов криофильного калийнакопления является то , что все с одной или со 
всех сторон окружены сушей и гидрохимический режим калийного бассейна 
контролировался поверхностным стоком. Согласно ландшаФтно-тектонической 
классификации Н.М.  Страхова /1 962 / ,  они при надлежат виррилскому типу 
морских заливов и внутриконтинентальным солеродным водоемам морского ти
па. В обоих типах солеродные бассейны примыкают к суше, влияние которой 
отражается в минерально-петрографическом составе калийных солей. Что ка
сается тектонического строения солеродного бассейна, то оно не сказывается 
на калийной седиментации, ибо тектоника обеспечивает только пространство 
для калийнакопления и создает условия для дренажа межкристальных рассо-
лов. 

К бассейнам термофильного калийнакопления относятся Среднеазиатский , 
Гаурдакский, Саскачеванский и Н епский калийные бассейны. Характерные осо
бенности их калийных отложений следующие. Калиеносные толщи - это толщи 
со сплошной или непрерывной калийной минерализацией; они МНОГОГОРИЗОlIтные 
и состоят из чередования пластов и залежей калийных солей с промежуточной 
каменной солью, содержащей вкрапленность сильвина и карналлита. Калиенос
ные пласты и горизонты не выдержаны как по мощности, так и по веществен
ному составу. Слоистость внутри к алийнь� пластов неотчетливая , а сезонной 
практически нет. Калийные сqли представлены массивными сильвинитами 11 
неоднородными карналлитовыми породами, из KOTOPЬ� карналлитовая минерали
зация преоблада�'Т , а чистые сильвиниты практически не встречаются и всегда 
содержат карналлитовую примесь. 

Геологическая структура Среднеазиатского и Западно-Канадского (Эльк
Поинт ) бассейнов в общих чертах сходная. В обоих калийный с уббассейн рас
полагался в краевой наиболее удаленной от втока морских вод части солерод
ного водоема; площадь калийнакопления в 5 -7 раз меньше площади гanитона-
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Р и с. 10 .  ПРИlщипиальная схема развития Среднеазиатского бассейна ( термо
фильное калийнакопление). 

1 - стадия предкалийнакопления, II - калийнакопление. 1 - 3 - камен
ная соль; 4, 5 - калийные соли ( 2 , 4 - осадконакопление компенсирующее, 
3, 5 - избыточное) j 6 - рапа; 7 ,  8 - рассолы захороненные (7 ) ,  разгружаю
J.ШiIеся в рапу ( 8 ) .  

копления; мощность подстилающего галита также в 2-4 раза меньше мощно
сти соляных отложений в центральных наиболее погруженных участках солерод
ного водоема. Калийные суббассейны отделялись от основной части солерод
ного бассейна тектоническими структурами - соответственно Чарджоусской 
ступенью и флексурой Меадоу-ЛеЙк. Среднеазиатский калийный суббассейн 
Узункудукским разломом разделяется на Гаурдак-Тюбегатанский и Карлюкский 
районы /Седлецкий, 1 97 2 ,  1 974/  . 

Калийные бассейны термофильного калийнакопления - мелководные во
доемы глубиной от единиц до первого десятка метров. Питание их происходи
ло рапой , подготовленной в соседнем галитовом бассейне, и разгружающимися 
меж кристальными рассолами ( см .  рис. 6 ) .  Мелководность и высокая концент
рация питающей рапы способствовали ходу термофильного калийнакопления с 
характерно.й биминеральной твердой фазой. Калийные бассейны располагались в 
некомпенсированных прогибах. Конседиментационные тектонические движения в 
области сочленения калийного бассейна с основным салеродным регулировали 
объемы поступления подготовленной к садке калийных солей рапы. И менно на
личие некомпенсированного прогиба и БОЛЬJ.Шilе массы разгружающихся меж
кристальных рассолов благоприятствовали образованию мощных калийных г.ори
зонтов, какими являются пласт Ng 8 на Карлюкском месторождении и горизонт 
Эстерхази на Саскачеванском. 

Геологическая структура Непского калиеносного бассейна от охарактери
зованных выше, на первый взгляд, существенно отличается, если его считать 
как самостоятельный бассейн в пределах Суриндо-Гажинского палеопрогиба. 
Если же рассматривать его как часть обширного Ангаро-Ленского солеродно
го бассейна, то условия калийнакоплення во многом единообразны ( рис. 1 1 ) .  
во время калийнакопления Суриндо-Гажинский палеопрогиб представлял собой 
не компенсированную осадконакопленнем впадину, по бортам которой располагал
ся ангидритовый вал. Последний обособлял Непский бассейн в самостоятельную 
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Р и с. 1 1 . Принциrrn альная схема развития Непского калийного солеродного 
бассейна ( термофильное каЛИЙfjакопление) . 

1 - ангидриты, 2 - тонкополос�атые карбонатно-ангидритовые породы. 
Ост. усл. обозн. см. на рис. 1 0 .  

единицу и регулировал питание его ВЫСОКОIюнцеj-IТрирс>ванной рапой и з  Анга
ро-Ленского солеродного водоема. Наличие некомпенсированного прогиба обус
ловило большую мощность нижних калийных горизонтов К-1 и К-2 , а место
положение его внутри обширного солеродного моря и вдали от континента 
термофильное калийнакопление ,  о чем свидетельствуют строение и состав ка
лийных солей. 

Более сложная геологическая обстановка в эпохи калийнакопления на
блюдалась в Припятском прогибе в верхнефаменское время, в котором выделе
ны две основные зоны осадконакопления: северная, представленная горизон
тами бескарналлитовых слоистых сильвинитов мощностью преимущественно бо
лее 5 м, и центрально-южная, где распространены карналлитовые сильвиниты 
массивного типа с мощностью калийных горизонтов, как правило, менее 5 м 
/Калийные соли . . .  , 1 984/ .  В каждой зоне имело место -автономное развитие 
палеодепрессий ( ПД)  и палеоподнятий ( ПП ) ,  что приводило К расчленению бас
сейна на отдельные небольшие суббассейны. Именно с этим связаны локаль
ность, невыдержанность и некоррелируемость калийных горизонтов даже в пре
делах отдельных крупных зон осадконакопления. 

Северная зона осадконакопления, ограничиваясь с северо-запада, севе
ра и северо-востока сушей , находилась под постоянным влиянием континен
тальных вод, поставлявших большое количество нерастворимых примесеЙ. По
стоянный подток вод поверхностного стока поддерживал концентрацию рапы 
ниже насыщения ее калийными солями в испарительные сезоны, и создавались 
условия для криофильного калийнакопления в осенне-зимний период. Полосы 
зонального сильвина образовывались в осенний период в условиях медленного 
охлаждения рапы, а в зимний период при глубоком охлаждении формировал ась 
полоса_ незонального сильвина /Геология . . .  , 1 96 9 / .  Формирование наддонной 
рапы происходило под воздействием трех факторов: эвапоритового сгущения 
рапы, разгрузки межкристальных рассолов и подтока континентальных ( дес
цендентных) вод. Глубина суббассейнов, судя по мошности калийных горизон
тов, могла достигать 20-2 5 м. Следовательно, гидрохимические и палеогео
графические условия криофильного калийнакопления в северной зоне Припятско
го прогиба сходны с условиями Верхнекамского и Эльзасского калийных со
лероднь� бассейнов. 

Uентральная зона осадконакопления не была подвержена влиянию суши. 
Здесь основными источниками формирования рапы бьmи сгущенные метамор
физованные морские воды и межкристальные рассолы, что обеспечивало бла-
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Р и с. 1 2 . ПРИIщипиальная схема формирования калийных горизонтов 1 2 -й и 
1 3 -й пачек третьей ритмопачки Припятского прогиба. Палеогеографические 
профили : 1 - 1 2-я пачка, II - 1 3 -я ( нижняя часть) и III 1 3-я ( верхняя 
часть) ,  IV - выравнивания .  

1 - каменная соль; 2 ,  3 - сильвиниты "старобинского" ( 2 )  и "петри
ковского " ( 3 ) типов; 4 - несоляные породы; 5 - рапа; 6 - уровень дрениро
вания межкристальных рассолов; 7 - поверхностный сток. 

го приятные условия для термофильного калийнакопления. Интенсивность по
следнего зависела от количества подготовленных рассолов и величины текто
ничесiюго прогибания. Оба эти фактора находятся в парагенетической зависи
мости , так как чем больше величины конседиментаuионных движений, тем боль
ше величина конседиментационных движений,  тем больше масса солей выводи
лась выше уровня дренирования межкристальных рассолов и тем больше по-\ следних вовлекалось в калийную седиментацию ( рис. 1 2 ) .  ПО палеогеографи
ческой обстановке центральная зона сопоставима с Н епски м, Среднеазиатским 
и Саскачеванским бассейнами. 

Заключение 

Характерной особенностью калийной седиментации, по М.А. Жаркову 
11 97 81,  является ее эпизодичность. По его подсчетам в палеозое объем ка
менной соли составлял 2 , 9 '  1 06 , а калийных солей - 1 ,8 ' 1 04 км3 . Если 
учесть , что калийные минералы' занимают только четверть калиеносных зале
жей, то калийнакопление в 630 раз меньше массы галитонакопления. Эпизо
дичность калийной седиментации определяется не только относительно малыми 
масштабами ,  но и тем, что в определенную геологическую эпоху калийные со
ли образовывались в каком-либо одном солеродном бассейне /Жарков, 1 97 8 /. 
Это становится более понятным в связи С тем, что для калийной седимента
ции в эпохи соленакопления характерна одноактность мощного и масштабного 
калийпроявления. Вместе с тем даже одноразовое мощное и масштабное калий
проявление требует сочетания особых условий ,  в результате которых формиру-
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ется достаточный объем подготовленных к осадке калийных солей раССОЛ06. Ре
гулярное пополнение этого объема 6 ходе калийной седиментации С6ежими рас
солами обеспеЧИ6ает образование тех мощных залежей калийных солей, кото
рые разрабатываются горно-добываюшей промышленностью. 

Согласно теории формирования месторождений калийных солей, разрабо
танной М.Г. Валяшко /1 962/ и Н .М.  СтраХ06ЫМ /1 962/ ,  для мошного калий
накопления обычных УСЛ06ИЙ ( аридный климат , относительная изолированность, 
дефицит водного баланса и т .п. ) еше недостаточно. Они считают , что каждый 
солеродный бассейн достигает стадии "сухого озера" и для освобождения из 
соляных осадков подготовленных к садке калийных солей рассолов требуется 
понижение какой-либо части бассейна солеотложения, куда дренируются меж
кристальные рассолы. 

Наши исследования показывают, что солеродный бассейн не переЖИвал 
стадию "сухого озера" , так как рассолы испарения как более тяжелые мигри
ровали в пористое пространство соляной толщи и круговорот рассолов (рапа 
рассолы испарения - межкристальные рассолы - рапа) обеспечивал существо
вание солеродного бассейна как рапного водоема. 

Роль тектоники как фактора, определявшего освобождение межкристаль
ных рассолов и возврат их в деятельный солеобразующий слой рапы, остается 
важной и определяющей. Блоково-глыбовые движения и связанные с ними внут
рикоровые разломы, соляная тектоника, миграция областей максимальных про
гибаний и поднятий краевых зон галитонакопления выше уровня дна солерод
ного бассейна обусловливали условия разгрузки межкристальных рассолов. Имен
но сочетание этих факторов в некомпенсированных прогибах в эпохи соленакоп
ления и разрешало , и обеспечивало мощное и масштабное, но также и одноакт
ное калийнакопление. 

Калиеносные отложения занимают в плане разнообразное положение ,  и 
поэтому соотношения с подстилаюшей толщей каменной соли тоже неодинаковы. 
На основании этого был в свое время забракован тезис о приуроченности ка
лийных солей к зонам максимальных мощностей соляных толщ /Валяшко, 1962 ; 
Страхов, 1 962; Фивег, 1 967 /. К этому тезису следует вернуться и рассмат
ривать соотношение мощностей не в каком-то конкретном пересечении ,  а в си
стеме солеродного бассейна в целом, ибо масштабы калийнакопления зависят 
от масштабов соленакопления. Поэтому поисками залежей калийных солей не
обходимо охватывать не только центральные части конседиментационных проги
бов, НО И их периферические зоны и в первую очередь те, которые в палеогео
графическом отношении подобны тупиковым бассейнам /Тихвинский ,  1 985/ ,  а 
в палеотектоническом представляют участки позднего развития, Т.е.  вовлечен
ные в прогибание на заключительных стадиях эпох соленакопления. 
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Ю . В. Б а т а л и н , В.Г. Ч а Й к и н , Е .Ф .  С т а н к е в и ч  

СИСТЕМАТИЗАUИЯ ГАЛОГЕНН ЫХ ФОРМАUИЙ 

ПО ВЕЩЕСТВЕННОМ У СОСТАВУ, РЕЖИМНО-ТЕКТОНИЧЕСКОЙ 

И СТР УКТУРНО-ФОРМАUИОННОЙ ПРИУРОЧЕННОСТИ 

В настояшее время установлено, что соленакопление, или галогенез, яв
ляется закономерной и наиболее развитой ветвью аридного литогенеза. В об
щем Пllане галогенез представляет собой Дl1итеllЬНЫЙ и стадийно развивающий
ся процесс мобилизации в водах и рассолах бессточных бассейнов, а затем 
аккумуляции в их донных отложениях в аридных условиях ( эвапоритовый про
цесс) и последующего перехода в ископаемое состояние хемогенного ( водораст
воримого ) ,  терригенного , реже биогенного и вулканогенного материала. В хо
де галогенеза главным образом в зависимости от природы и химического со
става вод, обеспечиваюших водно-солевое питание бассейнов галогенной седи
ментации (при морском - океанических или морских, при континентальном 
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поверхностных и подземных вод КОНТИНCJнтов) , а также условий и характера 
физико-химических процессов солеобразования возникаюг определенные типы 
минеральных ассоциаций и соответствующие им парагенетически взаимосвя
занные литолого-фациальные комплексы ( сообщества, наборы) соляных, соле
HOCHbIX и вмещающих их xeMoreHHbIX , терригенно-хемогенных ' терригенных '  
реже биогенных и вулканогенно-<Jсадочных пород, слагающих галогенные фор
мации. Вместе с этим /Баталин, Станкевич, 1 97 5 ,  1 98 1 ; Станкевич, Бата
лин ,  1 97 8 /  литолого-фациальную основу галогенных формаций составляюг хе
могенно-соляные породы, представляющие собой минеральные парагенезисы, 
унаследованные от солевого состава испаряющихся вод. Каждому типу исход
HbIX вод И минеральных ассоциаций соляных эвапоритов присущи свои харак
терные ( ДJJЯ содовых - карбонаты натрия, сульфатных - сульфат магния, хло
ридных - хлористый кальций ) ,  полухарактерные ( сульфат натрия в содовых и 
сульфатных, ХJJОРИД магния в сульфатных и хлоридных ) и нехарактерные 
( сквозные: хлористый натрия и хлористый кали й ,  присутствующие во всех ти
пах )  компоненты ( см. таблицу ) ,  определяющие , с одной стороны, материаль
но-вещественную ( литолого-геохимическую и физико-химическую) сущность 
эвапоритов ,  а с другой - ИХ полноту ( унаследованность от состава исходных 
вод) и стадийность развития галогенеза. 

Это отражается на составе соляных пород и литолого-фациальном обли
ке ( строении) галогенных формаций. Исходя из этого нами /Баталин и др. ,  
1 983 ; Баталин , Станкевич, 1 98 4 / ,  вслед за С.М. Кореневским /1 973 / ,  сре
ди галогенных от nожений и формаций выделяюгся две группы: п о л н о р а з в и
т ы е, в состав KOTOPbIX входят СОJJяные породы, С1IOженные характерными со
ляными минералами и соответствующие фактически высшим ( конечным) ста
диям развития галогенеза ( вплоть до садки эвтонических солей ) ,  и н е п о л-
н о р а з в и т ы е ,  в состав которых входят соляные породы, сложенные нехарак
терными соляными минералами ( хлористым натрием , ИЛИ галитом) и соответ
ствующие, как правило, средним стадиям развития галогенеза ( стадии садки 
галита ) .  

Среди полноразвитых галогенных формаций в зависимости о т  состава 
соляных пород выделяюгся содовые, сульфатные ( сульфатно-натриевые ) ,  суль
фатно-хлоридные ( сульфатно-магниевые ) и хлоридные типы, а среди них, с 
учетом конкретного наличия соляных минералов и соответствующих им соля
ных пород, обособЛЯЮГGЯ те или иные подтипы, отражающие в целом стадий
ность и полноту развития галогенеза каждого конкретного типа. Х арактерные 
черты галогенных отложений проявляюгся и на начальных стадиях их форми
рования , что выражается в наличии в них пород, сложенных преимущественно 
карбонатами кальция и магния, а также сульфата кальция ,  соответствующими 
самым раниим и начальным стадиям эвапоритового процесса. 

Так, содоносные формации отличаюгся высокой карбонатностью за счет 
кальцита, доломита и даже магнезита, в то время как сульфаты кальция 
(гипс и ангидрит) для НИХ являюгся "гидрохимически запрещенными " и мо
гут проявnяться в них эпизодически как вторичные, наложенные образования 
(например, при ОКИСJJении сульфидов) .  Для сульфатных ( с ульфатно-натриевых ) 
и сульфатно-хлоридных ( сульфатно-магниевых ) формаций более характерны 
высокая гипсоносность ( часто совместно с ангидритом )  и известковистость , 
а доломит в них чаще всего является вторичным ( за исключением HeKoTopbIX 
сульфатно-натриевых формаций , где наряду с первичным доломитом может на
ходиться и магнезит) .  в типично хлоридных , особенно тахгидритовых , форма
циях гипс-ангидритовые породы редки , а доломит в них преимущественно вто
ричный. 
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Эти особенности эвапоритовых образований достаточно четко вырисовы
ваются и у неполноразвитых галогенных формаций , в строении которых наряду 
с каменной солью ( галитом) часто участвуют гипс-ангидритовые породы сов

местно с известняками , доломитами и другими хемогенно-терригенными и 

иными ОТЛОЖl'\ниями . Гидрохимически это в значительной мере об условлено су

щественными различиями в щелочном резерве и щелочности вод, которые убы
вают от содовых ВОД к ХЛQРИДНЫМ ( хлоркальциевым) , определяющими процес
сы седиментации карбонатов кальция и магния. 

Этими же факторами объясняется и геохимическая специализация J'ilJlO
генных отложений в отнощении аутигенных минералов кремнезема, ;-пинозрма 
и ряда микроэлементов ( В, F, С и ,  Li , U, N b  и др. ) ,  миграционная ак

тивность (а следовательно , и способность к аккумупяции )  которых резко воз
растает от хлоридных вод К содовым, так как значения рН закономерно изме

няются от 6-7 в хлоридных водах до 1 0-12 в содовых даже на ранних стади

ях их конuентрирования. 
Таким образом, литолого-геохимические ( гидрохимические ) типы гало

генных формаций объективно отражают тот факт, что все основные виды соля

ных , соленосных и вмещающих их пород, составляющие парагенеТlIческие комп

лексы ( сообщества, наборы ) галогенных формаций, унаследуют состав и типы 
минеральных ассоциаций (парагенезисов) соляных минералов, которые , в свою 
очередь, строго соответствуют солевому составу и типам вод и рассолов бас

сейнов галогенной седиментации. Именно исходный солевой состав испаряю

щихся вод и рассолов является генетическим кодом, предопределяющим пара

генезисы соляных минералов, парагенезисы соляных и соленосных пород, а 

значит, и литолого-фациальный , и геохимический облик галогенных формаций, 

выражая в конечном итоге их материально-вещественные ( литолого-геохимиче
ские ) типы. 

Следовательно , выделенные типы и подтипы галогенных формаций законо

мерно отражают гидрохимические и физико-химические условия б ассейнов га

логенной седиментации,  а также характер их водно-солевого питания и особен

ности поступления и р азвития в них терригенного , биогенного и вулканогенно

го материала, что определяется в основном ландщафгно-климатическими ( па

леогеографическими ) и стр уктурно-геологическими (режимно-тектоническими ) 

06становками возникновения и р азвития галогенных бассейнов. Именно с этих 

позиций ,  как это бьulО показано ранее /Баталин ,  Станкевич, 1 97 7 ,  1 981 ; Ба
талин и др. ,  1 983 /,  галогенная формация понимается нами как парагенетиче
ская ассоциация ( сообщество ) соляных' соленосных и вмещающих их пород, об

разование которой в пространстве и во времени контролировалось не только 

общностью ландщафтно-климатической и геоструктурной обстановок, но и един
ством гидрохимических условий. В пространственном отнощении гапогенная 

формация может соответствовать как единому бассейну галогенной ( эвапори

товой ) седиментации,  так и их взаимосвязанным системам /Тихвинский,  1ffi5 /. 

При изучении галогенных формаций необходимо учитывать в тесной связи 
режимно-тектонические ( структурно-геологические ) ,  палеогеографические ( ланд

щафтно-климатические) и палеогидрохимические ( гидрсхимические и физико
химические) обстановки и условия становления и эволюции солеродных бассей
нов , в KOTOPbIX протекали осадочно-хемогенные (эвапоритовые) процессы на
копления солей или ,  другими словами , обстановки становления и эволюции 

осадочных галогенных бассейнов. 
Известно , что природа любого осадочного бассейна, в том числе и гало

генной седиментации, его эвоmоu.ия во времени и пространстве находится в 

прямой зависимости от общей геодинамической этапности ( стадийности )' ста

новления земной коры, предопределяющей в конечном итоге режимно-текто ни-
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· Тип галогене за и ассоциации основных соляных минерало в  

Группа основных компонентов 

Солевой состав вод и рассолов Х арактерные 

Полухарактерные 

Нехарактерные 

Сопутствующие компоненты 

Соляные мине- I Содовые I Давсонит - NaAl ( СО з ) ( ОН )  2 
ралы 

Сульфатные 

Хлоридные 

Гейлюссит - Nа
2

С О
з

' СаС О
з 

. 5 Н
2

О 

Шортит - Nа
2

С О з ' 2 С а С О
з 

Н ахколит - NаНСО
з 

Трона - Nа
2

С О
з

' NаНСО
з 

. 2Н
2

О 

Натрон - Nа
2

С О
з ' 1 0 Н

2
О 

Нортупит - Nа
2

С О
з 

. NaCl • МgсО
з 

Ганксит - 2 Nа
2

С О
з

' 9 Na
2

5 0
4 

• К С l  

I�H_ajJE!::! - Na
2

5 0
4 

�1!e.a.§.!!:!I!.12. - Na
2

5 0
4 ' 1 0 Н 2 

О 

[!!��e"p3.:!' - Na
2

50
4

' З К
2

5 0
4 

!:�al'E�I2.�_ 
Астраханит 

Полигалит -

- Na
2

S O  
4

' С а 5 0
4 

Na SO ' Mg 50 · 4Н О 2 4 4 2 
Mg50 • К 50 • 2 Са50 4 • 2Н

2
О . 4 2 4 

ЛангбейlШТ - 2Mg5 0
4

' К
2

5 0
4 

Кизерит - Mg50 • Н О 
4 2 

Каинит - Mg504 ' K C l ' ЗН 
2 

О 

!5�е.н��л.!!! - MgC1
2' K C l · 6Н

2
О 

!?!!,щ'�!:!'I - MgC1
2

· 6 Н
2

О 

Тахгидрит - CaC1
2 ' MgC1

2 
Сильвин - К С l  

Галит - NaCl 

П р и  м е ч а 11 и е. +++ - породообразующие минералы, ++ - распространены 

рал, штриховой - полухарактерный минерал, в скобках - сопутствующая соль. 
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Тип галогенеэа и галогенных отложений 

содовый с ульфатный ( с ульфатно- сульфат но-хлоридный хлоридный 
натриевый ) ( сульфатно-магние-

Bblij ) 
NаНС О з  

Nа 2 С О з 
MgS 04 MgS04 C a C 1 2  

Na2 S 04 ( K2 S 04 ) Na2 S04 ( K2 S 04 ) MgC12 M g C 1 2  

NaC l (  K C l ) NaC l ( K C l ) NaC l (  K C l ) Na C l (  K C l )  
. . 

С а С О з СаС О з ( М gС О з ) С а С О з С а С О з 

С а С О з ' МgСОз С а С Оз ' МgС О з С а С О з '  мgс Оз ( С а С О з ' MgC Oj ) 

мgс О з C a S 04 ' 2Н 2 О C a S 04 ' 2 Н 2 О  ( C a S 04 ' 2 H 2 O )  

++ 
+++ 
++ 
+++ 
+++ 
++ 
++ 
++ 

++ +++ + 
+++ +++ + 
++ +++ 

+++ +?  
+++ +? 
+++ +++ 
++ +++ 
++ +++ 
+ +++ 

+? +++ +++ 
+++ +++ 

+++ 
+ ?  + +  +++ +++ 
+++ +++ +++ +++ 

nокаnьно, + встречаются редко. ПодчР.ркнуто светлой линией - характерный мине-
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г е О 8 и t1 а м и 

CmpYffmypHO- Д и в е р г е н m 

вещесmвен- Ifp a m O H H bI U  П л  U m н ь/ й Р u ер 
ный эmа::нс BHympuffoH-Инmра - _ Пер u - _ 

Инmра --:.. Перu-
_ muненmаль-ffpamOHHbIU ffpamOHHbIU ппиm ныu плumныu 

HblU 

,� N 2- Q 
А 12 . 25 ,� � � :t \:: Q:) \) (') ':\ 

� PJ - N 1 _ з6 _54 .� r:: .Q t; I ,� " :t � Р1 -Р2 d: :t 
I 

Q:) ,� 
К2 _ 66 ,� (') � 

� � :!:  :t 
\) 
';s ,� К1 � ct. � 
'IJ 
� :t 

JJ -69-70- 71 - 72 
� 1: 
:) � 

� Q T2-J2 - 79 -ВО - Вl - зВ 

Pz -lj _ В5 . 29 _ В2 -В3-7В-В4 
':) -В6 -В7 ,�  � 

;; 1: 30 31 38 :t Q:) Р1 • • iiiiii . 32 \) (') 
:t () � t:::: ::f CZ- CJ -90 _91 _ 42 _В2 А 24 _ 43 ct. 
Q) l... I ,� 46 95 96 -47 -98 -100 

:t: ::s DZ- C1 - - -
� :!:  -92 -9З-94 -97 -В8 

-101 -102 -103 
-104 ·10.5 

,� ,� S1 - D1 � :\ 
:t :r: 
() с\:) 
:t: (') 

() о () t:::: . ,0В с\:) Q) t; I � ):; ':3 - -v- {; .... � �  4В 170 

Р и с . 1 .  Режимно-,тектоническая и структурно-формационная систематизация 
галогенных формаций. 

1-5 - I\шнеральные типы полноразвитых галогенных формаций: 1 - содо
вый: 1 - аз. Сирлз ( Q ) , 2 - Беупазари ( N ) , ::; - Парашют-Крик бассейна 
Уинта (.р 2 ) ' 4 - Парашют-Крик бассейна Пайсинес-Крик (.р? ) ,  5 - Уилкинс-
Пик бассейна Грин-Ривер (.р 2 ) '  6 - Закарпатского прогиба - ( К1 - N ) , 7 -
Кузнецкой впадины (С2-Р 

1
) '  8 - Припятского прогиба (С1 ) ;  2 - сульфатно

натриевый: 9 - Барсакельмесской ( Q ) , 1 О - Караумбетской ( Q ) , 1 1  - Ка
ра-Богаз-Гол ( Q ) , 1 2  - Кайдак ( Q ) , 13 - Кушканатау, Аккала ( N ) ;  

2 
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ч е с н " й 

Н ы й 

m о г е н н Ь/ й 

Меоюнон- Пер"нон-
тиН8Н- тинен-

mаЛ6НЫU mальнЫй 

.51 

. 26 ·55 

• 8 -
35 33 68 

-77 -73-68 

·77 -73-74 

-75 -76 

-

р е � и 

!f о н е е р г 

Су68УН'1и- Oo8YH'iU-
ОННЫLl ОННЫ'" 

.. 1 1  .58 

. 56 .27 . 28 �I 

8 34 

8 34 

.. 40 .. 41 

_ 106 

_ 108 

.м 

е н m н ы й 

Дилаmенmный 

8
1 А9 .. 10 �/3 .. 14 

·49 ·50-65-52-53 

" 15 "16 .. 17 " 18 
.59 

.. 19 .. 20 .. 21 .. 22 ? 
_60_61 .62.6з82 

8з 84 8 5  .64 

6 8 ?  

_ 6 7  6 8 ?  

6 8 ? 

.. 37 

.. 2.7 . 88 . 89 

А 23
78? 

-89 

.. 44 .. 45 8 7 

? 

.107 88? 

00 1 
0 2 
[!] з  
� 4  
� 5  
� 6  

1 4  - Узек-Дагской ( N2) ,  1 5 - Иссык-Кульской ( N1 ) ,  1 6  - Восточно-Чуй

ской ( N  ) ,  17 - Ферганской ( N1 ) , 1 8 - ДЖУl'v1Гоnьской ( N  ) , 1 9  - Коч-1 . 1 
корской ( N1 ) ,  20 - Нарынской ( N 1 ) , 2 1 - Кар каринской ( N 1 )  и 2 2  -
Кетмень-Тюбинской ( N  1 ) впадин,  23 - Чу-СарысуЙского · бассейна ( р ) , 24 -

Гаутреу басср'ШВ Маритайм (С) ; 3 - супьфатно-магниевый: 25 - Данакипь
ской впаДИ�'DI ( Q ) , 26 - Средиземного моря ( N  1 ) , 27 - Предкарпатского 

llрогибр ( воротыщенская) ,  28 - Предкарпатского прогиба ( капушская ) ,  2 9 _ 

Uер·раnьно-ЕвропеЙского бассейна (Р 2 ) '  30 - бассейна Мидконтинента ( Р ) , 
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о к о н ч а н и е р и с. 1 
3 1  - Прикаспийской (р) и 32 - ДнеПРОi3ско-ДонеuкоЙ · (р 1 ) впадин; "1 - хпо-

ридно-капьuиевый: 33 - Мурибека бассейна Сержипи-Апогоас (К ) , 3 4  - Ма
ха-Саракхам бассейна Кхорат (К) , 3 5  - бассейнов Габона, Конго , Кванза 
(К1 ) ;  5 - хпоридно-магниевый: 3 6  - Рейнского грабена (Рl-2 ) '  37  - Сред-
ней Азии ( J ) ,  3 8 - Уаргпа Магрибского бассейна (T- J ) , 3 9  - Супай (р) , 
40 - Верхнепечорской (Pi ) и 4 1  - Сопикамской (р{ ) впадин, 4 2  - Пара-
докс (С) ,  43 - Опинда Амазонского бассейна (С) , 44 - Игп-Веппи бассей
на Игп (С) , 45 - Виндзор бассейна Маритайм (С) , 46 - Эвапорайт Западно
Канадского бассейна ( D ) , 47 - Припятской впадины ( D 3 ) ,  48 - Сибирской 
ппатф::>рмы C€ ) .  (; - гапитовый тип непопноразвитых формаuий: 4 9  - Uайдам
ской ( Q )  и 50 - Камысбупак-Жангызагачсkой ( Q )  впадин, 5 1  - Мертвого 
моря ( Q ). , 52 - Uайдамской ( N 2 ) и 53 - К учарской ( N  2 ) впадин, 54 -
Рейнского грабена ( N 1 ) '  55 - Красного моря ( N ) , 56 - Среднеараксин-

1 . 

ского ( N 1 ) и 57 - Предкарпатского ( тирасская ) прогибов., 58 - Месопотам-
ского бассейна ( N 1 ) '  59 - Закарпатского прогиба (средний баден ) ,  60 
Трансиnьванской ( N) , 61  - Кучарской ( N  ) ,  62 - Турфанской ( N  ) ,  

1 1 
63 - Uайдамской ( N  ) и 64 - Восточно-Сповauкой ( карпат ) впадин, 65 -1

2 1  впадины Миньхэ ( N ) , 6 6  - Магрибского ( К 2 ) и 67 - Магрибского ( К2 ) 

бассейнов, 68 - бассейна Туантепек ( J  З-К1 ) '  6 9  - Хенсвипп провинuии 

Гапф ( J  ) ,  7 О - П унта-Аппегри Ю.Фпоридско-Багамского бассейна ( J ) ,  11- -
Луан Мексиканского зanива ( J  ) ,  72 . - Аквитанского бассейна ( J 1 ) '  73' -
Джорджес-Банк ( J ) , 7 4  - Баптимор-Каньон ( J ) ,  7 5  - ппато Бпейк ( J ) , 
7 6  - Арго б ассейна Б.опьшой НьюjJаундпендской банки ( J-T) , 77 - Арго Но
вой Шотпандии ( J ) , 78 - Uентрапьно-Европейского (Т)  и 7 9  - Харпекин 
Британского (Т) бассейнов, 80 - Тюрингской впадины (Т) ', 81 - Аквитанско
го (Т) , 82 - Британского ( Т). ) ,  83 - Uентрапьно-Европейского ( т) и 84 -
llентраnьно-Европейского ( кеипер ) (Т )  бассейнов, 85 - Випnистонской (Р  2 ) 

и 8 6  - Мизийской (р  2 ) впадин, 87 - llентрanьно-Европейского бассейна (Р2 ) ,  

88 - Спишско-Германского рудогорья (р 2 ) '  8 9  - BOCTO�'HЫX Апьп (Р) , 90 -

Чарпз Випnистонского (С) , 91 - Отто-Фиорд СВСРl1Р УПСКОГО (С ) ,  92 - Муп
Ривер Гудзонского ( D) и 93 - Л укас Мичиганского ( D 2 )  бассейнов, 94 -
Московской синекпизы ( D2) ,  95 - Хаббард Западно-Канадского < О ) , 96 -
Статпер Западно-Канадского ( D) и 97 - Давидсон Западно-Канадского ( D) бвLo_ 

сейнов, 98 - Лотсберг, Гопд-Лейн Западно-Канадского бассейна ( D ) , 99 _ 

Днепропетровско-Донеuкой ( D � )  и 100 - Днепровско-Донеuкой ( D � ) 
впадин, 10 1 - Сс�еро-Сибирского бассейна (фокинская ) ,  102 Бори 
бассейна Эдавейп ( D) , 103 Пряпятской впадины ( D� ) ,  1 04 - Се-
веро-Сибирского бассейна ( КЫЗЬUJтууская ) ,  1 05 - CebePO-Сhбирского ( манту
равская ) и 106 -:- Чу-Сарысуйского ( D з )  бассейнов, 1 07 - ТУщнского ( D2 ) 
и 1 08 - Сапи�а Мичигано-Предаппanачского ( S2� прогибов, 1 0 9  - ';;ей-Фиu'j)Д 
Канадско-Арктического архипепага (О ) ,  1 1 0 - бассейна Маккензи (€) .  
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ческие и стр уктурно-Формационные черты и особенности осадочных ( в  том 
числе и галогенных ) бассейнов. 

В соответствии со стадиями орогенического цикла Д. Уилсона / W il
s on, 1 968/ выделяются следующие режимные обстановки формирования оса
дочных галогенных бассейнов: для дивергентного типа - кратонная, плитная, 
рифтогенная и для конвергентного - суб-, обдукционная и дилатентная. ПО ана
логии с ними выделяются и соответствующие им типы осадочных галогенных 
бассейнов. 

Среди дивергентного типа бассейнов различаются платформенные и ри
фтогенные. 

П л а т ф о р м е н н ы е бассейны в зависимости от возраста складчатого 
основания подразделяются на кратонные (режим древних платформ) и плитные 
( режим молодых платформ) . Кратонный режим характеризуется формированием 
бассейнов в условиях унаследованного прогибания как внутренних, так и пери
Ферических частей кратона ( соответственно интра_ и перикратонные бассейны) . 

Первые из них' представляют собой,  как правило, унаследованные или 
наложенные впадины ( или синеклизы) , которые отличаются малыми амплит уда
ми и слабой дифференциацией тектонических движений ,  замедленной скоростью 
осадконакопления,  что в целом не благоприятствует развитию галогенеза. 

В противоположность им вторые представляют собой высqкопоДвижные 
бассейны, унаследованные преимущественно от более древних рифтовых зон. 
Они характеризуются больщими амплитудами колебательных движений,  обуслов
ливающих накопление мощных, в том числе и галогенных осадочных толщ. 

В условиях платформенного режима накапливаются в основном неполно
развитые ( галитовые )  формации, характерные как для интракратонных, так и 
перикратоннь� бассейнов, возникших на участках унаследованного прогибания 
надрифтовь� зон. Такие формации залегают в о сновном среди серо- и пестро
цветов ( 1  О формаций )  и реже красноцветов (3 формации) .  Полноразвитые суль
фатно-хлоридные (сульфатно-магниевые ) и особенно хлоридно-магниевые (кар
наллитовые) формации приурочены в основном к перикратонным б ассейнам. По
следние (4 формации )  тяготеют преимущественно к прогибам, трассируемым 
отдельными рифтовыми зОнами, а первые (3 формации) к синеклизам, нала
женным на участки тройного сочленения рифтовь� зон. В перикратоннь� бас
сейнах галогенные формации подстилаются в основном сероцветными, а пере
крываются красно- и сероцветными комплексами (рис. 1 ) .  

в обстановках плитного режима молодых платформ и во внутренних 
( интраплитных ) . и в окраинных ( периплитных ) бассейнах, образующихся в услови
ях унаследованного прогибания от предыдущего рифтового этапа к настоящему 
времени, известны лишь неполноразвитые формации (всего 4 ) ,  которые обыч
но подстилаются и перекрываются красно- и пестроцветными отложениями. 

Р и ф т о г е н н ы е бассейны соответствуют геодинамическому режиму, ко
торый характеризует нач�ло эволюции литосферной плиты,  об условленное внед
рением корово-мантийного диаru:i)з. в результате преобразования напряжений 
растяжения формируются бассейны как в собственно рифтовых зонах , так и в 
надрифтовь� депрессиях ( наllоженных синеклизах ) . 

в зависимости от субстрата (типа континентальной коры) , ландшафтно
климатических факторов и характера связи рифтогеннь� зон с океаном в пре
делах их возникают структурно-Формационные комплексы ( СФК ) ,  представ
ленные грубообломочными красноцветными ,  терригенными, угленосными , бит у
минозными и галогенными формациями с синхронными продуктами шелочного 
бимодального магматизма. Х арактерно увеличение мошности комплексов от пе
риферии к рифтам и их осевым частям. Рифтовые СФК во времени могут сме
няться плитными СФК , для которых характерны терригенные , карбонатно-тер-
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ригенные и реже угленосные и гапогенные формации. Процесс рифтогенеза 
может прерываться на разных стадиях развития, поэтому принято выделять 
полный и непопный ряды их эволюции. По А.В. Пейве /1 980 / ,  полный эвоmо
циоиный ряд включает континентanьную, переходную и океаническую стадии ,  
каждой из которых соответствуют определенные тектоно-генетические типы 
бассейнов: внутри-, меж- и периконтинентальные / J'v\илановский,  1 97 6 /.  

Наибопее широкий спектр галогенных формаций характерен дпя внутри
континентальных риФтогенных бассейнов, обладающих корой контлнентального 
типа. По Р .Н.  Валееву /1 978 / ,  накопление галогенных формаций возможно на 
трех основных стадиях рифтогенеза: незначительное на стадии оБЩих опуска
ний , более интеисивное в стадию дифференцированных опусканий и относитель
но слабое на стадии становления синеклиз. 

Анализ размешения галогенных формаций показывает , что для первой 
стадии характерен только хлоридно-магниевый ( карнаплитовый )  подтип (4 фор
мации) .  Формации этого подтипа подстилаются и перекрываются исключитель
но сероцветными отложениями . Для второй стадии присущи неполноразвZ!тые 
формации ( всего 1 О ) ,  залегающие преимущественно в сероцветных и крайне 
редко в красноцветных отложениях. Для третьей стадии отмечены формации 
сульфатного (сульфатно-натриевого ) и сульфатно-хлоридного типов. Первые из 
них ( 2 формации ) подстилаются сероцветами и перекрываются красноцветами , 
а вторые ( 2  формации )  заключены как в сероцветные , так и в красноцветные 
комплексы ( см. рис. 1 ,  2 ) .  
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Р и с. 2 .  Режимно-тектоническая систематизация типов галогенных формаций. 
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В периконтинентальных рифтогенных структурах, обладающих корой океа

нического ( возможно, П'ереходного ) типа, со стадией общих опусканий связано 

накопление больщинства известных хлоридно-кальциевых (тахгидритовых) ф:>р

маций , подстилаемых красноцветными и перекрываемых сероцветными отложе
ниями ( ф:>рмации Западной Африки и востока Латинской Америки ) .  На стадии 

дифФеренцированнь� опусканий в аналогичнь� структурах накапливались непол

норазвитые ( галитовые ) Ф:>рмации ( 5 ) , тип вмещающих отложений которых ана
логичен тахгидритовым формациям (см. рис. 1 ,  2 ) .  

Значительно реже галогенные формации встречаются в межконтиненталь
ных рифтогеннь� структурах ( кора, близкая к океанической) , в KOTOPЬ� из
вестна одна сульфатно-магниевая формация, связанная со стадией общего опус
кания, и одна галитовая, образованная в стадию дифференцированных опусканий. 
Обе формации залегают среди сероцветных комплексов ( см.  рис. 1 ) . 

Конвергентный тип бассейнов определяется процессами, происходящими 

при столкновении литосферных плит с их последующим разрущением, что на зем

ной поверхности выражается в виде системы: глубоководный желоб - островная 

дуга или глубоководный желоб - кордильера ( если надвигаемая плита континен

тальная) .  Поддвигание океанической коры и ее погружение в мантию ( субдук

ция) или сталкивание двух плит ( обдукция ) с последующим горообразованием 
предопределяют развитие континентальнь� плит и эволюцию их осадочнь� бас

сейнов на всей площади, контролируемой деструктивными границами. 
С у б  д у к  ц И О Н Н Ы е бассейны в силу чрезвычайно активных тектониче

ских процессов на деструктивнь� границах литосферных плит встречаются весь
ма редко. В зависимости от хар актера континентальной окраины выделяются 
два типа бассейнов. П ервый связан с процессами субдуlЩИИ в результате столк
новения пассивной окранны континента с островной дугой. В этом случае фор
мируются бассейны с осадочным выполнением преимущественно континентально
го типа, несущим полноразвитые сульфатно-натриевые формации ( 1 ) в сероцвет
ных отложениях и хлоридно-кальциевые (тахгидритовые) ф:>рмации ( 1 )  в пест
ро- и KpaCHOЦBeTHЬ� отложениях. Второй тип возникает при столкновении ак

тивной окраины континента с островной дугой.  Отмечается пульсационный ха
рактер напряжений, сопровождаемых наземным вулканизмом известково-щелоч
ного ряда. Преобладает накопление неполноразвитых галогеннь� формаций ( 2 ) ,  
подстилаемых и перекрываемых сероцветными отложениями ( см.  рис .  1 ) . 

О б д у к ц и о н н ы е бассейны возникают при столкновении континентов с 
различными континентальными окраинами, в результате чего ороген активной 
окраины ,выдавливается на пассивную окраину. Последняя на значительном рас
стоянии представлена аллохтонными комплексами и вовлечена в процесс шарьи
рования. Континентальное осадкообразование обычно идет в предгорных проги
бах, сформировавщихся в период столкновения континентов. Отложения обдук
ционного СФК обычно полностью или частично подстилаются образованиями 
рифтового СФК. На начальном этапе накопление осадков обусловлено прогиба
нием форланда континента при ВСТУПllении его в зону субдуlЩИИ после закры
тия Пllатф:>рменного бассейна. Для этого этапа характерны неполноразвитые 
формации ( 3 ) ,  контролируемые сероцветными отложениями. Конечный этап от
личаетсЯ накоплением осадков в условиях изостатического вь�авнивания расту
щей массы поднятого надвигового пояса фОРJ!анда -/:JVТитчеп , Гарсон, 1 98 4 / .  
Этот этап фиксирует полноразвитые формации сульФат но-магниевого ( 2 )  и хло

ридно-магниевого ( 2 )  типов. П ервые подстилаются пестроцветными и перекры

ваются сероцветными, а вторые контролируются только сероцветныJlи отложе

ниями ( см. рис. 1 ) .  
д и л а т е н т н ы е бассейны тяготеют к краевым частям регионов, длитель

ное время развивавщихся в Пllатформенном режиме и предстаВllЯЮЩИХ собой об-
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пасти стопкновения континентапьной окраины с микроконтинентами ипи бпока
ми мегanпит. ОТllИчитепьная черта - сводово-гпыбовый стипь тектонических 
деформаций, дпитепьный и постоянный во времени процесс сдвигания ппит с 
напряжением сжатия ВО ' фронтапьной части пассивной ппиты и поспедующей его 
разрядкой в усповиях дИлатенсий ( компенсационное растяжение) с образовани
ем структур компенсационного растяжения ( межгорные впадины и прогибы,пО 
В.Е. Хаину) . В зависимости от распопожения осадочнь� дипатентнь� бассей
нов по отнощению к островодужны�M системам выдепяются два типа бассейнов 
/Митчеп, Гарсон, 1 984/.  

Первый тип бассейнов распопагается на континентanьной окраине тьmо
водужнь� надвиговь� поясов, где земная кора опускается перед фронтом на
двигов. Здесь в усповиях регионаnьного сжатия, преобпадания своДово-гпыбовых 
диспокаций формируются изометричные депрессии типа эрозионно-тектонических 
котповин. Гпавным источником осадочного материanа явnяются воздымающиеся 
обпасти тьmоводужного пояса. Характерно развитие континентаnьнь� формаций 
весьма щирокого спектра. Вупканическая и интрузивная деятепьность пода� 
пена. 

Среди гanoгeHHЬ� формаций доминируют непопноразвитые ( 1 4 ) .  Обычно 
они запегают среди серо- и красноцветов ипи перекрываются пестроцветными 
и подстипаются красноnветными отпожениями. 

Дипатентные бассейны второго типа формируются на континентanьной 
стороне магматических дуг.  Характерна интенсивная разnомная тектоника преи
муществешю сдвигового типа, обусповившая широкое развитие в усповиях ком
пенсационного растяжения грабеновых структур. Накоппение осадков происхо
дит как во время стопкновения пllИТ, так и в резуnьтате иростатического вы
равнивания питосферы,  бпокового расчnенения и формирования напоженных 
структур. В формационном отношении преобпадают континентапьные мопассы. 
Вупканизм развит ДOВOnЬHo широко и представnен базаnьт-риоllИТОВОЙ, бимо
даnьной и щепочно-базаnьтоидной сериями. 

Дпя дипатентнь� бассейнов характерно широкое распространение супьфат
HЬ� ( супьфатно-натриевь� - 1 3 ) ,  реже COДOBЬ� (5 ) формаций континентanьно
го генезиса, а также хпоридно-магниевых (карнаппитовых - 3 ) .  Примечатепь
но, что поспедние зanегают искпючитеnьно среди красноцветов, содовые - сре
ди сероцветов, а супьфитные - как в cepOЦBeTHЬ�, так и в KpaCHOЦBeTHЬ� 
комппексах ( см. рис. 1 ,  2 ) .  

Из приведеннь� дaHHЬ� спедует , что наибопьшей продуктивностью (по 
копичеству формаций) и поп нотой развития ( по многообразию типов) отпичают
ся кратонные (перикратонные) , внутриконтинентаnьные рифтогенные и дипа
тентные бассейны ( см. рис . 2 ) .  Характерно, что именно на эти типы бассей
нов приходится максимаnьная приуроченность как попноразвить�, так и непоп
норазвить� гanoгeHHЬ� формаций. Это значит , что топько на фоне общего ус и
пения гапогенеза в бассейнах, бпагоприятнь� дпя сопенакоппения, возрастает 
и вероятность достижения ими своих конечных ( высших ) стадий с накоппением 
и сохранением тех ипи инь� попноразвить� гапогенных формаций.  

Вместе с этим режимно-теК1'онические фа�торы н е  топько предопредеnя
ют геопого-структурные_ ос06,;шности И предпосьmки формирования структур, 
бпагоприятнь� дnя сопенакоппения, но и оказывают существенное впияние на 
эвопюцию папеогеографических обстановок и кпиматическую зонanьность ( попо
жение ариднь� и семиариднь� обпастеЙ ) .  При этом вnияние геопого-структур
HЬ� и папеогеографических факторов на развитие континентаnьного гапогенеза 
проявпяется в бопьшей степени , чем на морской гапогенез, поскопьку они в 
своей совокупности предопредепяют не топько сам процесс галогенной седимен
тации, но и обстановки , и условия Формирования и поступпения в соперодные 
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бассейны континентальных вод и рассолов того или иного гидрохимического 
типа, т.е. палеогидрохимические предпосылки галогенеза /Баталин, Станкевич, 
1 97 7 ;  Станкевич, Баталин, 1 978 /. 

Поэтому общая эволюция галогенеза в истории Земли тесно связана с 
этапностью становления земной коры и развитием ее структур, а также изме
нением ландщафтно-климатических обстановок и палеогидрохимических условий 
(эволюцией рельефа, климата и химического состава гидросферы) .  

в общем плане эпохам массового соленакопления, как правило, предще
ствовали периоды низкого стояния уровня Мирового океана, причем в · эпохи 
наиболее выравненного рельефа и однородности ландщафтно-климатических об
становок интенсивность и полнота ( многотипность ) развития галогенеза ум ень
шались и ,  наоборот, усиливались в эпохи усложнения рельефа и климатических 
условий. 

Как известно, галогенез проявлялся на протяжении всей фанерозойской 
истории Земли, причем, по данным М.К. Калинко / 1 97 3 / ,  наибольшая интен
сивность его приходил ась па кембрийскую, пермско-триасовую. юрскую и нео
ген-четвертичную эпохи (рис. 3 ) .  

в настоящее время во всем мире известно свыше 1 00 галогенных фор
маций lЖ.арков и др. ,  1 98 1 / ,  из которых около 60 относятся к неполноразви-

I 1 1:) П д 

� 'g � i--;=.
О

_
З

_
Н
....,
и
::-

й
+.= 

'" с: (.) Ранний 
I Поздний 

'::' ::. 
QJ::. cu ::. � :с � () 
� 

'� К1 
� Jз 
& Тз-J2 

Поздний Pz-Tz 

Ти п г ал о г е н н ых <р ор м а ци й 

П о л н о р а з 

Суль<ратный 

I I 

в u т ы а 

ХлориВный 

I I 

+ 
i t 
, 

Неполно
развитый 

(галито
вый), % 

Р и с. 3 .  Структурно-формационная систематизация типов галогенных формаций. 

6 Зак. 862 81  



тым И 45 являются полноразвитыми ( см. табл. 2 ) ,  в том числе: хлоридных -
1 6  ( 1 3  - карналлитовых и 3 - тахгидритовых ) ,  сульфатно-хлоридных ( суль
фатно-магниевых ) - 8 ,  сульфатных ( сульфатно-натриевых ) - 1 6  и содовых - 5 .  
Это свидетельствует прежде всего о гидрохимическом многообразии древнего 
галогенеза и о соответствии его основных типов гидрохимическим типам сов
ременного гanогенеза, установленным М.Г. Валяшка /1 962 / и Н .М .  Страхо
вым /1 962 /. ПО представлениям многих исследователей /Валяшко , 1 96 2 ; 
Страхов, 1 96 2 ;  Баталин, Станкевич, 1 977 ; Баталин ,  Станкевич, 1 981 / на 
ранних этапах истории Земли поверхностные воды ( в  том числе и древних мо
рей ) могли быть сначапа кислыми, а затем или хлоридными ( содержащими 
ХПОРИСТЫЙ кальций ) , иnи содовыми ( с  карбонатами натрия) .  П озднее , в связи 
с появлением свободного кислорода и с развитием органического (особенно 
растительного ) мира, в составе континентальных , а затем и океаничеСIШХ вод 
появились сульфаты, и, по крайней мере, с позднего протерозоя - раннего па
леозоя основные гидрохимические типы вод гидросферы стали близки к совре
менным. 

Это подтверждается и геологическим распространением галогенных фор
маций. Так, неполноразвитые формации ,  сложенные соляными породами сред
них ( каменная соль) и ранних ( гипс-ангидритовые породы, доломиты, известня
ки) стадий развития галогенеза известны во всех структурно�l)Qрмационных 
ярусах, начиная с раннекаледонских ( с м. рис. 3 ) .  Наибольшее копичество та
ких формаций ( по их количеству, а не объему накопившихся солей ) приходится 
на раннегерцинские ( О

2 
-С

1 
) ,  позднегерцинские (р 

2 
-Т 

2
) '  раннекиммерийские 

(Т 3 - J2
) и позднеальпийские ( р  3 - N ) ctpyktypho-ФОрмационные ярусы. Это 

объясняется, во-первых, доминированием в истории Земли 'ранних и средних 
стадий галогенеза, развивавшихся практически во всех режимно-тектонических 
обстановках ( геодинамических ) и во всех структурных типах бассейнов гало
генной седиментации (см. рис. 1 ,  2 ) ,  а во-вторых, преобладанием хлористого 
натрия как превалирующего компонента химсостава вод в гидросфере на протя
жении всего фанерозоя. Характерно, . что неполноразвитые ( галитовые ) форма
ции размещаются, как правило , в крупных впадинах и прогибах, сформировав
шихся во внутренних или окраинных зонах платформенного, рифтогенного и ди
латентного режимов.  Они залегают среди сероцветных (27 формаций )  и крас
ноцветных ( 9  формаций ) комплексов; частЬ формаций подстилается красноцве
тами и перекрывается сероцветами, а пять формаций , наоборот, подстилаются 
сероцветами и перекрыты красноцветами. Это значит, что неполноразвитые фор
мации накапливались как в обстановках смены морского осадконакопления на 
континентальный, так и, наоборот, при переходе континентального седиментоге
неза к морскому. 

П олноразвитые галогенные формации , составными частями которых явля
ЮГ СЯ характерные соляные и соленосные породы, соответствуюшие высшим ( ко
нечным) стадины развития галогенеза, приурочены главным образом к герцин
ским и альпийским, реж(; 1ШЛАДОНСКИМ И киммерийским структурно-формацион
нь'м комплексам ( см. рис. 3 ) .  

Первыми в фанерозойской истории появились хлоридные ( карналлитовые )  
формации, известные с раннего кембрия ( НИЖНе-<:;�екеМбрийская Сибирской 
платформы) и прослеживающиеся до эоцена-ОЛИГОilена "-<�йнский грабен ) .  Мак
симум их приходился на раннегерцинские структурно-Формац.црнные ярусы 
( Dз -р 

1 
) ,  с которыми связаны галогенные формации европеЙсКоЧ. части СССР 

( франские Припятского и Днепровско-Донецкого авлакогенов, а также Кунгур
ские Соликамской и Верхнепечорской впадин) . Они могnи образовываться к"" 
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за счет типично хлоридных ( хлоркаllьциевых ) вод, особенно в кембрии, так и 
за счет типично морских ( сульфатно-хлоридных ) вод в более поздние эпохи. 
Эти формации возникали в основном в обстановках платформенного , рифтоген
ного, обдукционного и дилатентного режимов ( см. рис. 1 ,  2 ) ,  размещаясь 
главным образом в интракратонных и предгорных впадинах. Как правило, хло
ридно-магниевые ( карналлитовые ) формации залегают среди сероцветных КОМП

. лексов пород. 
Сульфатно-хлоридные ( сульфатно-'-магниевые ) формации, относимые боnь

J.J.Шнством исследователей к типично морским, стали возникать с р анней перми 
( ассельско-сакмарская формация Днепровско-Донецкого авлакогена ) и затем 
четко проявились в кайнозойскую эпоху ( нижнетортонская Предкарпатского про
гиба) вплоть до современной ( четвертичная Данакильской впадины ) . 

Формации этого типа приурочены в основном к областям пла,форменного 
и рифтогенного, реже обдукционного режимов становления земной коры. О ни 
размещаются в крупных краевых прогибах, перикратонных синеклизах платформ 
и впадинах орогенных областей, осадконакопление в которых происходило на 
фоне смены морского режима на континентальный , а иногда наоборот. Такие 
формации залегают среди сероцветных ( 9  формаций ) ,  реже красноцветных (3 
формации )  комплексов. в рифтогенных структурах сульфотно":'хлоридные формаuии 
находятся исключитеnьно среди красноцветных толщ ( см. рис. 1 ) .  

Сульфатные ( сульфатно-натриевые) формации стали возникать раньще 
сульфатно-хлоридных ( сульфатно-магниевых) и известны с каменноугольного 
периода ( формация Гаутреу бассейна Маритайм) , Т.е. тогда, когда условия для 
обогащения вод сульфат-ионом были наиболее благоприятны в связи с расцве
том раститеnьного мира. В пределах СССР такие формации появились с ран
ней перми ( нижнепермская Ч у-Сарысуйской впадины ) ,  наиболее развились они 
в кайнозое - неогеновые формации дилатентных впадин ТЯНh-Шаня, четвертич
ные формации Арало-Прикаспия, залива Кара-Богаэ-Гол и др. Больщинство ис
cnедователей относит эти формации к типично континентальным, что подтверж
дается преимущественным залеганием их в красноцветных комплексах, СФорми
ровавшихся в обстановках активного ( дилатентного, рифтогенного , субдукцион
ного ) тектонического режима. 

Типично континент альные хлоридные ( хлоркальциевые ) и содовые форма
ции встречаются значитеnьно реже. Тахгидритовые формации выявлены в мело
BblX комплексах Западной Африки ( формации бассейнов Конго , Габона и Кван
за) ,  восточного побережья Латинской Америки ( формация М урибека впадины 
Сержипи-Алагоас ) и Юго-Восточной Азии ( формация Маха-Саракхам бассейна 
КхОрат ) .  Характерно, что все т ахгидритовые Форма_ции подстилаются красноцве
тами и перекрываются сероцветами, размещаются в окраинных впадинах и де
прессиях, возникших в обстановках рифтогенного или субдукционного режима 
( см. рис. 1 ) .  

Формации содового типа и содоносные отложения наиболее щироко пред
ставлены в альпийских СФК ( палеогеновые формации дилатентных впадин Грин
Ривер, Пайсинес-Крик, Уинта в скалистых горах, неогеновая формация Турции, 
а также четвертичных озерных бассейнов Северной и Южной Америки, Восточ
ной Африки и других регионов) .  И меются данные о меловых содоносных отложе
ниях рифтовых зон Юннони ( Китай) и HeoreHoBblX в Боснии (Югоcnавия ) .  Одна
ко первые следы содоьосных отложений фиксируются с кембрия ( бассейн Оффи
сер в Южной Австралии ) .  

На территории СССР содоносные обраЗОJ?ания проблематичного генезиса и 
возраста установлены в щелочных комплексах Кольского полуострова, а так
же в лимногенных отложениях уфимского яруса в Пермском Приуралье и тат ар
ского яруса в Притиманье. Давсонитоносные отложения преимущественно седи-
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ментационно-диагенетического происхождения выявлены в Припятском авлако
гене ( С1 ) ,  в Кузнецкой котловине (Р1 ) ,  в Предкавказье ( J1 -K ) , в Закарпат-

ском прогибе ( N )  и других местах. 
Наиболее изученные содоносные отложения формации Грин-Ривер эалега

КУГ в сероцветных карбонатно-битуминозных, иногда туфогенных комплексах, ко..., 
торые формировались в депрессиях Скалистых гор в условиях дилатентного ре
жима · ( см. рис . 1 ) . 

Таким образом, наибольшее количество их приурочено к герцинским, ран
некиммерийским и альпийским СФК, а наибольшую полноту ( многотипность ) 
галогенеза обеспечивали в основном активные тектонические режимы ( особен
но рифгогенный и дилатентный) , а меньшую - платформенный (за исключени
ем зон повышенной тектонической мобильности , к которым приурочены пери
кратонные структуры) .  

Вместе с этим приведенный анализ по вещественной типизации галоген
HbIX отложений и по их структурно-Формационной и режимно-тектонической при
уроченности позволяет наметить единый вещественно-геодинамический ряд га
логенных отложений, который увязывает в единую эволюционно-геологическую 
и материально-вещественную систему все галогенные образования: вода и 
рассол � соляной минерал � соленосная порода • � галогенная формация 

� галогенсодержащий структурно-формационный комплекс -== вещественно 
геодинамический тип. 

Выявленный закономерный ряд полностью соответствует диалектически
материалистическому положению, выдвинутому академиком Б.М .  Кедровым: 
" . . .  существуют свои наиболее простые, элементарные формы изучаемого пред
мета, которые в силу своего абстрактного характера выступакУГ как своего 
рода "клеточки" этого предмета. Если такая "клеточка" найдена, то уже мож
но ставить задачу раскрыть, как из нее в ходе последующего движения самого 
изучаемого предмета (и соответственно тех понятий, в KOTOPbIX этот предмет 
отображается) возникают более сложные его формы . . .  Для того , чтобы объяс
нить и понять, а значит изучить , исследовать объекты природы, стоящие на 
различных уровнях сложности и развития, необходимо отыскать то, что лежит 
в их основе " /Кедров, 1 97 9, с. 2 3 2 / .  В соответствии с этим ПО1l0жением для 
каждого элемента выявленного ряда выделякУГСЯ свои элементарные вещест
венные и структурные "клеточки " ,  объединяемые вполне конкретными генетиче
скими и пространственными (физико-химическими, геохимическими, минерало
гическими, литолого-фациальными, структурно-тектоническими ) взаимоотноше
ниями ( сопроисхождением - парагенез и со нахождением. - парагенез) :  ион� 
� водорастворимая соль � соляной минерал � соленосная порода � 
� галогенная формация � структурно-формационный комплекс, полностью 
отражающими хемогенно-осадочную суть галогенеэа как одного из наиболее 
полновь�аженного процесса аридного литогенеза на всех уровнях и стадиях 
его развития. 
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В.Л . Ш т е й н г о л ь ц, Ю.В.  Б а т а л и н  

ПАРАГЕНЕЗ ДОМАНИКОИДОВ И ГАЛОГЕННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

РАЗЛИЧНЫХ ГИдРОХИМИЧЕСКИХ ТИПОВ 

Многие исследователи ( М.А. Жарков, В. Вулнаф, Р. Петерсон , Р. Хайт 
и др. ) в последние годы приходят к выводу о закономерном характере связей 
эвапоритов и толш, обогащенных органическим веществом (ОВ ) , получивших 
наименование доманикоидных отложений /Вассоевич, 1 98 2 /. Анализ взаимо-
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связей галогенных образований и доманикоидов, проведенный по различным 
осадочным бассейнам, позволил нам выделить три основных типа галогенно
доманикоидных ассоциаций или парагенезов /Штейнгоnьц и др. , 1 98 5 / .  Разли
чаясь характером пространственно-временных взаимоотношений, парагенетиче
ские ассоциации, кроме того, отличакrгс9. составом слагаюших их галогенных 
пород. Согласно разработанной нами ранее классификации галогеннь� толш 
( формаций ) ,  они могут бьггь разделены на две большие группы - неполнораз
витые формации и полноразвитые /Баталин , Станкевич, 1 98 1 ;  Баталин и др. ,  
1 983 /.  Неполноразвитые эвапоритовые толщи , отражая незавершенность клас
сического цикла галогенеза, сложены гипс-ангидритовыми и галитовыми поро
дами. ПО минерагенической специализации соленосных отложений они относят
СЯ к галитовому типу. Неполноразвитые галогенные формации наиболее рас
пространены среди эвапоритовь� отложений мира и многие из них формирукrг 
С доманикоидными толщами парагенетические ассоциации. Анализ особенностей 
их строения показывает, что наиболее характерный вид связи неполноразвитых 
формаций и доманикоидных толщ - парагенез 1 типа. 

Первый тип ( r )  характеризуется латеральным рядом взаимоотношений 
эвапоритов и доманикоидных отложений. Основой выделения данного типа пара
генеза послужили исследования М.А. Жаркова /1 97 1 / , посвященные с"язи со-
лероднь� и промежуточных бассейнов. В палеогеографическом плане прост-
ранственное взаимоотношение литолого-стратиграфических комплексов, объеди
HeHHЬ� в парагенную ассоциацию, вь�ажается последовательной сменой отло
жений прибрежной области шельфа с повышенной соленостью осадками более 
глубоких частей б ассейна доманикового облика; между этими областями рас
полагается зона барьеров, вь�аженная либо рифовыми образованиями , либо 
структурными порогами. Намечается также барьерная зона из системы остро
вов между областью накопления битуминознь� карбонатно-глинистых осадков и 
открытым морем нормальной солености. 

Характерные при меры парагенетических взаимоотношений 1 типа приве
дены в ряде работ /Жарков, Бахтуров, 1 983 ; Бахтуров, 1 985 /.  Кроме рай
онов Восточной Сибири, где рассматриваемая п арагенетическая ассоциация на
званными авторами показана отчетливо и на которой мы остановимся ниже, па
рагенез 1: типа может бьггь прослежен во многих других регионах. Например, 
он выявляется при анализе взаимоотношений Морсовского солеродного бассей
на Восточно-Европейской платформы со смежными бассейнами. Солеродный б ас
сейн занимал тогда общирную территорию центральной части платформы, прони
кая отдельными заливами далеко на запад. Восточнее , отделяясь от солерод
ного бассейна крупнь�и сводовыми поднятиями, где осадкообразование на от
дельнь� ·участках не происходило , располагается область промеж уточного , по 
М.А. Жаркову, бассейна, которая характеризуется в ряде районов, представляю
щих собой депрессионные зоны морского дна, периодическим отложением толщ 
доманикоидного типа (Радаевская и Верхнекамская впадины, территория север
ного борта Прикаспийской синеклизы, Доно-Медведицкая впадина ) .  

Подобный парагенез можно про следить в верхнедевонской карбонатной 
толще Восточно-Европейской платформы. В пределах Волга-Уральской области 
он включает доманикоидные образования саргаевского, сеМИЛукского (т.е.  соб
ственно доманикового ) и мендымского горизонтов среднего франа, а также из
вестен в верхнефранской и фаменской частях разреза. Обращает на себя внима
ние, что в смежнь� областях эвапориты известны на самом низком уровне , со
ответствующем также саргаевскому горизонту. Установлены они в пределах 
Московской синеклизы, Верхнекамской впадины и в Пермском Приуралье,  где 
встречакrгся и в семилукских, и меНДЫ\1СКИХ отложениях. Здесь эвапоритовые 
бассейны, включающие гипсы и ангидриты, отделены от районов распростр"ане-
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ния доманикоидных толщ зонами развития рифогенных образований ,  окаймляю
щих Камско-Кинельскую систему некомпенсированных прогибов. Аналогичное 
взаимоотношение сульфатоносных и доманикоидных отложений намечается и для 
верхнефранско-фаменских образований. 

Другим достаточно ярким примером парагенеза латерального типа явля
ется седиментационный б ассейн раннеказанского времени Волго-Уральской об
ласти. Так , если провести субщиротный профиль от Ур ала через Бузулукскую 
впадин у  в район Жигулевского свода ( рис. 1 ) ,  то о'Гмечается следующая зо
нальность: низменная аккумулятивная с уша в прибр ежной части моря переходит 
в засолоненную л аг уну,  где наряду с гипсами и ангидритами отлагались соле
носные образования , которые далее к западу переходят в фации доманикового 
облика некомпенсированной Б узулукской впадины. Западнее, в мелководной ча
сти шельфа, накапливались осадки засолоненной части моря , где о ни предст ав
лены оолитами, известково-доломитовыми породами с гипсом. Следует отме
тить, что зон а  доманикового осадконакопления отделена от засолоненнь� при
брежнь� р айонов фацией прибрежнь� рифов. 

Примеры парагенетических связей эвапоритов галитового типа и домани
коидов,  относимые т акже к r типу,  можно привести и по другим крупным ре
гионам. Они характерны также для девона Западно-Канадского бас сейна . Так, 
соленосная формация D авидсон, сложенн ая в основном каменной солью на юге 
б ассейна ( Саскачеван ) ,  сменяется к северу доломит-ангидритовыми породами, 
которые комплексом банок и рифов Суон-Хиллс отделяются от обл асти р аспро
странения битуминозных фаций формации УотервеЙ с .  Аналогичные взаимоотно
шения прослежи ваются при анализе строения эвапоритовых толщ галитового ти
па вышележащей группы В удбенд и ее аналогов, а также намечаются в отно
шенни формации Статлер, весьма показательные литолого-фациальные схемы 
KOTOPЬ� приведены в ряде р абот IФуллер, Портер, 1 97 2 ;  Ж арков, 1 97 3  1 .  

Таким образом, парагенез I тип а ,  где эвапориты представлены гипс-tlн
гидритами и галитовыми образованиями, формируется в двух смежных фациаль
HЬ� зонах: в прибрежной засолоненной части ШNIьфа и в открытой глубокой 
части моря; разделены эти зоны рифовым б арьером или островами. 

Подобная система взаимосвязанн ь� водных бассейнов,  располагающихся 
в аридной обстановке, характеризуется условиями компенсационной циркуляции 
вод антиэстуариевого типа. При этом поверхностные воды открытой части вте
кают в бассейн повышенной солености,  а глубинные сильно минерализованные 
последнего выталкиваются из него и перетекают в более глубоководную часть 
системы. В то время как засолоненный б ассей н ,  питаемый поверхностными теп
лыми водаr-.ш, нес ущими , как правило,  мало питательнь� вещест в ,  в целом ма
лоблагоприятен ДIlЯ р азвития органической жизни и накопления сапропелевой 

Пугачев Бузулун Сорочuнсн Оренбург 

::;�:<y��;o 

Р и с. 1 .  Схема с троения нижнеказанских ОТllожениii на юге Волго-УраЛЬС1{ОЙ 
области ( по В . И .  Игнатьеву ) .  

1-5 - фации: 1 - аккумулятивной равнины: аллюви алыю-делювиаllьные и 
озерные отпожения; 2 - гипсоносньн? И соленосные МОРС1{ие ;  3 - морские , зо
на преимущественно барьеРНЬL'\ рифов; 4 - морские Б узулукской впадины, би
т уминозные глины и мергели; 5 - западной мелководной осоnоненной части мо
ря; 6 - предпол агаемая глубина моря в Бузулукской впадине. 
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/V 

Р и с. 2 .  Схема взаимоотношений в разрезе доманикоидов ( 1 )  и эвапоритов 
( 2 )  • 

1- VIII - осадочные бассейны, включаюшие галогенные образования га
литового типа ( 1  - 8иллистонский, II - Месопотамский ) ,  сульфатного (IП -

Западно-ТехасскИй (Делаверская впадина ) ,  IV - Прикаспийский ( внутренняя 
часть Юго-Западного борта) , V - Uентрально-Европейский ( впадина 8ерра
Фульда) )  и хлоридного (VI - Парадокс, VП - Рейнский, VПI - припятский ) .  

органики, более глубоководная часть системьi характеризуется наряду с высо- . 
кой биопродуктивностью благоприятными условиями сохранения 08 и его захо
ронения в осадке. Это обусловлено поступлением экстремально осолоненных 
вод, занимающих вначале погруженные части рельефа морского дна, а впо
следствии более обширные плошади, понижая тем самым уровень трофической 
переработки 08. Естественная циркуляциSl, обусловливаюшая устойчивый обмен 
водных масс между солеродным бассейном и более открытой частью моря, в 
данном случае определяет незавершенность цикла галогенеза. Реже галогенные 
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VIII 

формации галитового типа формируют с доманикоидными толщами парагенети
ческую ассоциацию II типа. 

Второй тип ( II ) парагенеза характеризуется вертикальным рядом, в ко
тором галогенные отложения либо подстилаются доманикоидными, либо наблю
дается чередование тех и других. В палеогеографическом плане этот тип со
нахождения свойствен единому, в значительной степени изолированному седи
ментационному бассейну. Однако следует отметить, что парагенетические ас
социации II типа, включающие галогенные отложения галитового , характеризу
ются, как правило, моноциклическим ( доманикоиды - эвапориты) строением. 
Такие взаимоотношения характерны, например, для Виллистонского б ассейна, 
где битуминозные черные сланцы Беккен камениоугольного возраста и глини
сто-известковистые отложения Лоджепоул, также в значительной степени обо
гашенные ОВ, перекрыты, ангидритами и известняками формации Мишн-Каньон, 
в верхней части которой отмечается пласт камениой сопи ', наиболее распро
страненный в вышележащей формации Чарльз группы Медисон ( рис . 2 ) .  В Ме
сопотамском прогибе верхнемеловая толща , состоящая из темных битуминоз
ных фораминиферовых мергелей и тонкослоистых известняков, и горизонт "гло-
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бигериновые мергели " , сложенный битуминозными мергелями , перекрыты тол
щей известняков, доломитов и ангидритов формации Асмари. 8ыше нее залега
ет галогенная формация Нижний Фарс,  основной объем которой занимают ан
гидриты и каменная сопь ( см. рис. 2 ) .  

Характерный дllЯ II типа парагенеза разрез присущ и Uентралыю-Иран
скому прогибу ,  где олигоцен-нижнемиоценовая формация К ум, включающая ри
фогенные БИТУl\·rинозные известняки и мергели , а также ангидриты ( в  верхней 
половине разреза ) ,  перекрывается верхней красноцветной cjxJрмацией ,  представ
ленной в нижней части гипсами , сопью, ангидритами, глинами и песками. од
нако наибопее характерным для парагенетической ассоциации II типа являет
ся связь домаНИКОl' ЦОВ с галогенными ПОЛНОР,'1звитыми формациями. Полнораз
витые галогенные dбразования по их гидрохимическому типу и наличию харак
терных КОl\шонентов разделяются на три основных типа: сульфатный , хлоридный 
и содовый , В каждом из которых присутствуют как характерные, так и полуха
рш,терные компоненты /Баталин и Др. , 1 983 / .  8 зависимости от их наличия 
и соотношений отдельные типы галогенных образований могут быть подразделе
ны на подтипы, отражающие гидрохимическую природу и физико-химическую 
специфику галогенеза, а также полноту или стадийность его развития,  опреде
пяющих их минерагеническую специализацию. 

Галогенные образования сульфатного типа объеДИJIЯlСУГ с упьфатно-магние
вый и сульфатно-натриевый подтипы. Для сульфатно-маГНН'-'fЮГО подтипа харак
терны минеральные ассоциации, включающие сульфаты магния - кизерит и каи
нит ,  присутствующие наряду с каменной сопью, сильвинитом: карналлитом, ре
же бишофитом. Минеральный состав этих отложений в той или иной мере соот
ветствует составу морских вод. Типичным примером взаимосвязи галогенных 
образований сульфаТlIо-магниевого типа и доманикоидных толщ, образуюших па
рагенетическую ассоциацию П типа, является разрез пермских отложений При-
каспийской впадины. Соленосные отложения кунгурского яруса , включающие 
наряду с галитом и ангидритом пласты полигалитовых пород, сильвинита, кар
наШlИта ,  бишофита ,  каинита и кизерита, вниз по разрезу сменяются зоной раз
вития ангидрита, известняков и доломитов артинского яруса, которые за борто
выми уступами, Т .е. в области максимального развития галогенеза, переходят 
в отпожения депрессионного типа , содержащие до 6 , 5-8 , 7 %  08 ( см. рис. 2 ) .  
Анапогичные взаимоотношения топщ, обогащенных 08, с эвапоритами супьфатно
магниевого подтипа присущи пермским отложениям юга Мидсон-Тинеита, США 
( Западно-Техасский осадочный бассейн) .  8 основании пермских отложений за
легает серия 8улфкемп , представленная на юге бассейна, в районе впадин Мид
пенд и Делавер, терригенными породами, среди которых развиты сланцы, обо
гащенные 08 . 8ышепежащая серия Леонард, сложенная на севере бассейна эва
поритовыми образованиями ( ангидриты и каменная соль ) , на юге сменяется в 
значительной степени битуминозными глинами, характерными для вышеназван
ных впадин, и черными известняками, развитыми в пределах разделяющего их 
свода Сентрал-БассеЙн. Перекрывающие отложения, выделенные в серию Гваде
лупа, имеют аналогичное строение в нижней части и представnены во впадине 
Делавер темными битуминозными известняками и песчаниками свиты Делавер 
Маунтин. 8 верхней части серии преимущественно развиты эвапориты, и лишь 
в Делаверской впадине накапливались глубоководные отложения,  обогашенные 
08. Именно к этой территории и примыкающим ;:>айонам приурочены эвапорито
вые отложения вышележащей серии Очоа, включающей наряду с другими кизе
ритовые и каинитовые породы. 

Широким развитием каинит-кизеритовь� образований характеризуется и 
воротыщенская свита Предкарпатского прогиба ,  где эвапоритовые отложения 
распространены в его внутренней зоне. Соленосные отложения,  включая нижне-
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воротыщенскую терригенную и засолоненную части р азреза, подстилаются пес
чано-глинистыми породами поляницкой свиты. Частично загипсованная и засо
лоненная верхняя часть поляницкой свиты вниз по разрезу переходит в Фации 
менилитового облика, включая темно-серые до черных битуминозные аргилли
ты /Геологическое строение . . .  , 1 97 1 / .  Последние слагают основную часть 
разреза подстилающей менилитовой свиты. 

К сожалению, мы не располагаем данными по битуминозности пород, 
подстилающих мессинскую галогенную формацию Средиземноморья. Однако, су
дя по их описанию, на прилегающей части Западной Европы, где они представ
лены темноцветными мергелями 8lшитан-'Гортонского возраста /Бижю-Диеваль 
и др. , 1 97 9/ ,  не исключено, что и в этом случае характерен парагенез II  ти
па. Все вышеописанные парагенетические галогенно-доманикоидные ассоциации 
имеют моноциклическое строение. 

Несколько сложнее взаимоотношения доманикоидов и эвапоритов в цехш
тейне liентрально-Европейского бассейна,  галогенные отложения которого так
же относятся к сульфатно-магниевому подтипу. В сводном р азрезе цехштейна 
выделяются два уровня развития битуминозных пород, располагающихся в ос
новании серии Верра - медистые сланцы ( пласт Т1 ) и участками цехштейно
вый известняк ( Ca� ) и серии Стасфурт ( пласт Са 2 st - "вонючий ·сланец " ) .  
Разделяются и перекрываются битуминозные пласты галогенными образования
ми, тем самым определяется полицикличность парагенеза II типа. Однако де
тальный анализ взаимоотношений эвапоритов и доманикоидов показывает, что 
для отдельных впадин,  по-видимому, составляющих систему бассейнов одного 
возраста ( а  не единый бассейн) ,  более характерен моноциклический характер 
парагенеза. Так, во впадинах Верра-Ф ульда, Нижне-Рейнской, Польско- и 
liентрально-J1итовской выявляется один уровень развития битуминозных пород, 
характерный для основания серии Верра. В Везерской впадине доманикоидный 
член парагенетической ассоциации располагается только в основании серии 
Стасфурт . Двуцикличность парагенеза намечается лишь в Тюрингской,  Северо
Германской, Северо-Восточно-Германской и Альтмарской впадинах. Но следу
ет отметить, Ч70 три последние впадины изучены относительно слабо , а в Тю
рингской - основная зона развития "вонючих сланцев"  занимает пишь ее севе
ро-восточную часть, характеризующуюся отсутствием сопи в сериях Верра и 
Стасфурт. В области же распространения галогенных образований прослежива
ется лишь один уровень битуминозных пород - медистые сланцы и цехштейно
вый известняк серии Верра. 

В целом же из 2 5  галогенных формаций сульфатного типа восемь отно
сится к сульфатно-магниевому подтипу, из которых для пяти выявляется пара
генез II типа с доманикоидами, и меющий преимущественно моноциклический 
характер. 

Близкий харак,ер строения парагенетической связи с доманикоидами 
имеет соленосная свита Гаутреу ( карбон) бассейна Маритайм. Каменная соль 
свиты Гаутреу, ПРИУРОЧЕ;ННОЙ к верхней части формации Аnьберт, развита во 
впадине Монктон и заnеJ"ает в аиде крупных линз. Особенностью соленосной 
толщи явnяется наnичие гnаубеi:JИта, распространенного как в самой каменной 
соли , так и в переслаивающихся с ней иластах ангидрита и голубовато-серь� 
глинистых сnанцах. Присутствие гnауберита в качестве характерного минера
ла позвоnяет галогенные образования свиты Гаутреу относить к полноразви
тым суnьфатно-натриевого подтипа. Подсолевая часть формации Аnьберт сло
жена большей частью терригенными породами, среди которых значительный 
объем занимают их битуминозные разности ( алевролиты, глины, J"nинистые и 
иэвестковистые СЛ81ЩЫ) .  П ерекрыта свита Гаутреу красноцветами группы 
Монктон. Анаnогичный характер парагенеэа Il типа присущ пермским отложе-
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ниям Чу-Сарысуйской впадины, галогенная толща которых относится также к 
СУJlЬфатно-натриевому подтипу. Соленосные отложения на OTдeJlЬHЫX участках 
бассейна, соответствующих цепи озерных водоемов, подстилаются терригенны
ми сероцветными породами, ОТl1Ичающимися повыщенной битуминозностью / 6а
киров, 1 97 7 / .  

Таким образом, парагенетические эвапоритово-доманикоидные ассоциа
ции, включающие гanогенные образования сульфатного типа, относятся ко I I  
типу и характеризуются, как правило, МОНОЦИКl1Ическим строением. 

Хлоридный тип полноразвитых галогенных образований может быть раз
делен также на два подтипа: хлоридно-каJlЬциевый и хлоридно-магниевыЙ. Хло
ридно-каJlЬциевый подтип встречается довольно редко. К нему относятся мело
,вые соленосные толщи б ассейнов Западной Африки, Сержипи-Алагоас и Кхорат. 
Типоопределяющими в этом подтипе гanогенных образований являются соляные 
породы, в минераJlЬНЫХ ассоциациях которых имеются хлориды кальция. В двух 
из трех вышеназванных бассейнов соляные толщи формируют с доманикоидны
ми породами парагенетическую ассоциацию II типа. В первом из них наиболее 
ярко парагенез про слеживается во впадине Огове ( пОбережье Габона) .  В ос
новании осадочного чехла здесь зanегают отложения свиты Кокобич, сложен
ной озерными образованиями, в том чиcnе и битуминозными сланцами. Сред
няя и верхняя части аптского яруса представnены соленосными образованиями, 
непосредственно под которыми залегают черные битуминозные мергели. Такие 
же битуминозные черные мергели апт-аJlЬбского возраста перекрывают эвапо
ритовую толщу /Гурк, Рейр, 1 95 9/ .  Характерная парагенетическая связь вы
Явлена в Нижнеконголезской впадине ( Конго, Заир, северная часть Ан.голы ) ,  
где солеНОС,ная толща имеет циклическое строение. Uиклы состоят из пластов 
черных битуминозных .г.лин, которые вверх по разрезу переходят в эвапориты 
/Высоцкий и др. ,  1 98 1 / .  

В бассейне Сержипи-Алагоас породы серии Мурибека с размывом зале
гают на более древних толщах. Базальная свита Кармополис состоит из конг
ломератов и песчаников, чередующихся с глинистыми породами, обогащенными 
ОВ и развитыми наиболее щироко в верхней части свиты. Вышележащая свита 
Ибура в основании сложена мощной пачкой битуминозных глинистых пород, вкmо
чающих пласт доломитизированнь� известняков и прослои ангидритов /НеФтега
зоносность . . .  , 1 985 /.  Вся вышележащая толща представлена соленосными по
родами ( галит, карналлит, тахгидрит и др. ) .  Верхним членом серии Мурибека яв
ляется свита Оптериньос, сложенная серыми и темно-серыми Гl1Инистыми па
родами, обогащенными ОВ, а также известняками и алевролитаМй. 

Меловая соленосная формация бассейна Кхорат зanегает среди красно
цветов, которые не содержат образований доманикоидного облика. Однако лю
бопытно, что на контакте базаJlЬНОГО ангидрита соленосной толщи с подстилаю
щими терригенными породами формации Кхох-Круат повсеместно наблюдается 
черный, обогащенный ОВ прослой алевролита мощностью около 5 см /Жаркова, 
1 984/.  

Галогенные образования хлоридно-магниевого подтипа , где типоопределяю
щими являются ми неральные ассоциации, включающие хлориды каl1ИЯ и магния 
(при отсутствии сульфатнь� солей, за исключением гипса и ангидрита ) ,  разви
ты более щироко. Из 1 3  известнь� толщ этого подтипа 9 формируют с дома
никоидами парагенетическую ассоциацию 11 типа. 

Характерным примером рассматриваеl\!<.JГО сонахождения явnяется Припят
ский бассейн, в верхнедевонских отложениях которого вьщеляется подсолевая 
карбонатная, нижняя соленосная, межсолевая, верхняя соленосная и надсолевая 
толщи ( см. рис .  2 ) .  В ПОД-, меж- и надсолевых отложениях отмечаются поро
ды, обогащенные ОВ. Так, богатые ОВ глины и глинистые известняки наблю-
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даJ<YГСЯ в нижней части воронежского горизонта франа. Верхняя часть горизон
та ангидритизирована и выше по разрезу переходит в нижнюю соленосную тол
щу. Еще более обогащен ОВ межсолевой разрез, до 80% его представлено 
нефтематеринскими породами даманикавого типа /Демидович и др. , 1 984/.  В 
надсолевых комплексах породы, содержащие высокие качества ОВ, известны 
довольно широ'{о и пред ставлены доманикоидами, включая горючие сланцы. Ха
рактерно, что в самих соленосных толщах присутствуКУГ пласты, обогащенные 
ОВ. 

Типичным парагенезам, имеюшим полициклическое строение, характери
зуется соленосная формацяя Парадокс в одноименном бассейне. Формация, имею
щая каменноугольный возраст, подстилается породами формации Пинкертон
Тр8Йл, представленными переслаиванием ДОЛОмитов и черных битуминозных ар-
гиллитов. Собственно формация Парадокс имеет циклическое строение (см. 
рис. 2 ) .  В основании каждого цикла располагается пласт черных битуминозных 
аргиллитов, выше которых залегаJ<YГ глинистые доломиты с высоким содержа
нием ОВ, ангидриты и соли (галит и хлоридно-калиевые образования ) .  Всего 
вьщеляется до 2 9 таких циклов. Перекрывается соленосная толща породами 
формации Хонакер-Трайл, также включающей битуминозные аргиллиты и доло
миты. Близкий характер доманикоидно-эвапоритовая ассоциация имеет в бас
сейне Игл, где соленосные отложения Игл-Велли подстилаJ<YГСЯ формацией Бел
ден ( аналог формации Морген) , включающей черные битуминозные аргиллиты. 
В самой соленосной толще известны пласты серых и черных аргиллитов и 
сланцев. 

Полициклический характер парагенеза 11 типа присущ и пЬзднеэоценово
раннеолигоценовой соленосной толще Рейнского грабена /Иванов, Воронова, 
1 97 2 / ,  в основании которой залегают битуминозные сланцы и известняки 
среднего эоцена, перекрытые толщей мергелей. Выше залегает первая соле
носная толща, над которой располагаются озерные мергели, не содержащие со
ли. В самом конце позднего эоцена - начале олигоцена сформировалась вторая 
соленосная толща, представленная чередуюшимися пачками каменной соли, би
туминозных мергелей и глин. Перекрыта вторая соленосная пачка битуминозны
ми мергелями с прослоями доломитов. И завершается разрез нижнего олиго
цена третьей соленосной толщей, включающей прослои мергелей и пласты хло
ридно-калиевых солей ( см. рис. 2 ) .  

ВЬШlеописанные примеры доманикоидно-эвапоритовых ассоциаций носят 
явно выраженный полициклический характер. В других случаях полицикличность 
парагенезов, включаюших галогенные образования хлоридно-магниевого типа, 
раСПОЗН/j,ется с большим трудом и имеет ряд особенностей. Так, рассмотрим 
особенности строения верхнеюрской парагенетической ассоциации Средней Азии. 
В качестве базальнога члена этой ассоциации выделяется толща битуминозных 
пород карбонатного комплекса ( келловей - нижний кимеридж) , которая пере-
крывает терригенные породы нижней - средней юры, где содержание С до-орг 
стигает 4% и более. Вышележащая гаурдакская соленосная свита кимеридж
титонского возраста в основании содержит ангидри·говую толщу, сложенную че
редующимися пластами ангидрита, гипса и известняка ( местами породы осер
нены) . Верхняя ее часть представлена ангидритами с прослоями битуминозных 
доломитов и известняков. Перекрыта юП'идритовая толща соленосными образо
ваннями, где наряду с каменной солью известны пласты хлорид но-калийных 
солей. Наряду с имеющимися признаками полицикличности, особенно характер
ной для нижней части разреза эвапоритовой толщи, собственно соленосные по
роды обогащены ОВ, придающим часто соли темную окраску /Седлецкий, Де
ревягин, 1 980/. Аналогичные взаимоотношения эвапоритов и доманикоидов 
характерны для нижнепермских отложений Соликамской и Верхнепечорской впа':' 



дин. В Соликамской впадине соленосная толща кунгура подстилается артин
скими породами саргинского горизонта, в верхней части которого прослежива
ются темно-серые до черного мергели и аргиллиты с повышенным содержани
ем ОВ. В филипповском горизонте, представляющем собой базальную (ангид
ритовую ) часть разреза эвапоритовой формации, также встречаются пласты поч
ти черных битуминозных мергелей и аргиллитов. Характерно, что в вышележа
щей соленосной части ( иреньский горизонт ) породы включают заметное коли
чество ОВ . Интересно, что в толще каменной соли обнаружен пласт глинистой 
породы, содержащей около 5% ОВ /Иванов, Воронова, 1 97 5 /. 

В парагенетическую ассоциацию II типа входят и галогенные образова
ния формации Прерия-Эвапорайт, где соли хлоридно-калиевого состава извест
ны в Саскачеванском суббассеЙне. Здесь в основании эвапоритовой толщи за
легает формация Виннипегосис, в составе которой широко развиты рифовые 
массивы. Межрифовые отложения сложены битуминозными ГЛИНИСТЫl\1И порода
МИ, перекрытыми непосредственно эвапоритами. В центральной части суббас
сейна, в удалении от рифов, мощности битуминозных пластов возрастают, об
разуя слоистые битуминозные доломиты. Характерно, что битуминозные про
слои протягиваются в районы рифовых построек. Битуминозные карбонатные 
слои установлены и в нижней части самой эвапоритовой толщи ( в  нижнем ан
гидрите ) /Клингспор, 1 97 2 /. 

Кембрийские галогенные отложения Сибирской платформы находятся в 
довольно сложных взаимоотношеlШЯХ с доманикоидными. Они образуют с карбо
натно-сланцевыми битуминозными формациями парагенетические взаимосвязи 
1 типа /Жарков, Бахтуров, 1 98 2 /. Одпако характерно, что в области полно
развитого профиля галогенеза (юго-запад платформы) эвапоритовые образова
ния находятся в условиях парагенетической связи II типа с толщами, обога
щенными ОВ. Следует отметить , что наличие парагенеза 1 типа не исключает 
присутствие в отдельных областях парагенетических взаимоотношений II. На
против, отдельные члены II типа парагенеза довольно часто, как это будет 
показано ниже, являк;тся составной частью л<-.теральноЙ парагенетической ассо
циации. 

На юго-западе Сибирской платформы галогенный разрез охватывает ин
тервал от усольской свиты нижнего кембрия до низов среднего кембрия, зале
гая на сульфатно-карбонатных породах верхней части мотской свиты. В соста
ве подстилающего терригенного комплекса ( мотская и ушаковская свиты) из-
вестны мощные аргиллитовые пачки с высоким содержанием ОВ (С дО орг 
3 ,6% ) .  В низах усольской свиты содержание С в терригенных породах и до-орг 
ломитах достигает 1 , 5-4%, а соленосная пачка нижней части этой свиты пред
ставляет собой чередование пластов каменной соли, ангидрита и доломитов, 
причем последние часто глинистые, битуминозные, издающие на скопе сильный 
запах сероводорода. Повышенной битуминозностью характеризуются и доломиты 
осинского горизонта. Обогащенные ОВ породы встречаются и в вышележащих 
отложениях. Так, для гаженской пачки ангарской свиты, к которой в Непском 
суббассейне приурочены калийные соли, характерна ангидрит-доломитовая тон
кослоистая порода, состояшая из слойков черного битуминозного вещества и 
коричневых доломитов /Осипов, 1 983 /.  Интересно, что сами соли рассматри
ваемого района обогащены ОВ /Конторович, Данилова, 1 984/.  

Таким образом, в отличие от парагенезов, где галогенные образования 
относятся к сульфатному типу, парагенные ассоциации с хлоридным типом эва
поритов и меют полициклическое строение, что выявляется на самых различных 
уровнях. В этом случае сами галогенные образования характеризуются доволь
но высоким содержанием ОВ. По-видимому, выявленные особенности строения 
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парагенетических ассоциаций об условлены обстановками их <j:oрмирования. 
Парагенетические ассоциации с моноциклическим строением, включающие 

галогенные образования с ульфатного типа, приурочены к бассейнам, характе

ризующи мся эстуариевой циркуляцией вод. Нижний (до маникоидный ) член ассо

циации развит в пределах депрессионных зон ,  где скапливаются высокоосоло

HeIllibIe воды, поступающие из более мелководных частей бассейна , отделенных 

наиболее часто зонами б арьерных рифов и предст авляющих собо й подготови

тельные суббассеЙны. По верхностные воды в районе накопления 08 I! меют об

ратное направnение движения. Отток этих вод в мелководную часть, за зону 

рифовых построек, об условливает их последующее осолонение и поступление в 

депрессионные зо ны. Тем самы м происходит постепенное осолонение всей вод
ной толщи с последующим сокращением биопрод уктивности и развитием процес

сов галогенеза. Подтверждением вышеизложенного явnяется частое вхождение 
доманикоидного члена парагенетической ассоциации II типа в пар агенезы 1 .  

Так, артинские отложения, выр аженные в депреССJlОННЫХ фациях в При

каспийской синеклизе к северу от бортового уступа, где уст ановлены ри<j:oвые 
по С'ТрОйки, сменяют ся сульфат но-карбонатными породами. Аналогичные параге

нетические взаимоотношения характер ны для битуминозных толщ Делаверской 

впадины Западно-Техасского бассейна, в северной части которого они замеща

ются на ангидриты, отделящ:ъ от них ри<j:oвыми сооружениями Кэпитен. Описан
ный характер развития седимент ационных бассейнов, по-види мо му, об условли

вает и особенио сти галогенных образований, которые по составу в той или иной 

мере соответствуют составу морских вод. 

8 то же время следует от метить влияние на процесс эвапоритового осад
конакопления континентального питания, нередко ДОВОЛЬНО значительного и 01'
ражающегося как в составе эвапоритов, так и в насыщенности их терригенны м 

материалом. Ярким примером этого являются толщи Предкарпат ского прогиба, 

где даже калийные горизонты содержат до 25-3 0% терригенного вещества. 

Это сближает их с типично континентальными соляными отложениями, пред

ст авленными сульфатно-натриевым подтипом галогенных обр азований. Н еслучай
но, среди описанных выше галогенных образований сульфатного типа в параген
ных ассоциациях моноциклического строения выявлено наличие сульФатов нат

рия - глауберита в серии Очоа Западно-Техасского б ассейна и о собенно фор
мации Гаутреу бассейна Маритайм. 8 этом случае поступающие морские 130-
ды, видимо, проходили более длительный и сложный подготовитель ный этап, 

приводивший к возрастанию роли ко нтинентальных вод в системе взаимосвязан

НbIX седиментационных бассейнов.  Для ЗападНо-Техасского бассейна такой под

готовительной областью во вре мя Очоа, вероятно, служил б ассейн, располагаю

щийся на юго-западе Техаса, где ( бассейн р.  Ри�-Гранде) вскрыты мергели и 

известняки с прослоями ангидритов, гипсов и каменной соли. Еще юго-запад

нее, в Мексике, к свите Очоа относится толща серых мергелей I>KapKOB, 
1 97 3 / . 

Но наиболее значительна роль континентального питания в формировании 
галогенных образований хлоридного типа, которые, как показано выше, <j:oрмиру

ют с доманикоидами парагенетическую ассоциацию, и меющую полициклическое 
строение. Здесь воды континентального стока · и меют преимущественное значе

Шlе, определяя водный б аланс бассейна. Бассейн либо характеризуется сушест
венной изоляцией от открытого моря, либо связан с ним периодически во

зобновляемой циркуляuией антиэстуариевого типа. П ри таком водообме-
не осолоненные воды вытекают из седиментационного б ассейна, а втекающие 
поверхностные, Т . е. наименее соленые морские воды, преобр азуясь под воздей

ствием континентального питания и впоследствии ОСО110 Н ЯЯСЬ, погружаются на 
дно. 8 результате б ассейн заполняется водами смеШЮiНОГО генезиса, где кон
тинентальные играют ведущую роль. Следует отметить, что в этом случае 
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влияние континентanьнь� вод более значительно, чем в случае эстуариевой 
циркушщии, так как смешению подвергаются менее осолоненные морские В,оды. 
При этом большое значение имеет система подготовительных бассейнов, опре
деляюших подток вод, в объеме которых значительное место занимают воды 
континентального происхождения. Антиэстуариевый водообмен подтверждается 
наличием парагенеза 1 типа. Такой парагенез характерен для кембрия Сибир
ской платформы /Жарков, Бахтуров, 1 98 2 ;  Бахтуров, 1 985 /.  Прослеживае
мьrй парагенетический ряд включает тинновскую и куонамскую битуминозные 
карбонатно-сланцевые формации, являюшиеся возрастными аналогами соответ
ственно верхней карбонатно-сульфатной части мотской и соленосной ангарской 
свит. Аналогичный характер парагенетических взаим::ютношений присуш форма
ции Прерия-Эвапорайт Западно-Канадского бассейна, где эвапоритовые отложе
ния, развитые в штатах Саскачеван и Альберта, отделяются на крайнем севе
ро-западе последнего от области открытого моря барьерными рифами /Клинг
спор, 1 97 2 /. ,  Характерно; что Саскачеванский суббассейн - последний в си
стеме взаимосвязаннь� бассейнов. Суббассейны, расположенные в центральной 
и северной частях штата Альберта, в этом случае являются подготовительны
ми. Вероятно, подготовительный для Припятского солеродного бассейна и бас
сейн, расположенный в пределах Днепровского rpaQeHa, затрудненная связь с 
которым о суше ст влЯл ась как во франский, так и в фаменский века /Китык, Га
лабуда, 1 98 1 /.  Т<1кие фациanьные переходы можно про следить и для кугитанг
ской свиты ( келловей - нижний кимеридж) Средней Азии, филипповского гори
зонта Сопикамской впадины и т.д. Следует отметить, что иногда осадконакоп
лению в условиях антиэстуариевого водообмена предшествует эстуариевая цир
куляция. Это, в частности, характерно для саргинского 'ГОризонта Сопикамской 
впадины, битуминозные отложения которого в сторону платформы, отделяясь 
рифовыми постройками, переходят в сульфатно-карбонатные. ,  Таким образом, 
антиэстуариевый тип циркуляции обусловливает, даже в условиях периодической 
связи с морем, ведушую роль в формировании солевого состава вод континен
тального питания. Периодические изменения в интенсивности континентального 
стока, несушего большую часть биогеннь� веществ, определяют чередование 
доманикоиднь� и эвапоритовых (при его снижении )  образований. Подтвержде
ние роли континентального питания - весьма характерное для галогенных толщ 
хлоридного типа нanичие галопелитовых прослоев и пластов, а в отдельных слу
чаях (Рейнский грабен) соли настолько обогашены терригенным материалоJvj, 
что отложения относятся к терригеННО-,соленосному типу /И ванов, Воронова, 
1 97 2 /. 

Весьма специфичный тип галогенных образований - содовые эвапориты, 
для которых характерны минералы содовой группы - трона, нахколит, гейлюс
сит, шортит, давсонит и др. Одна из характернейщих их особенностей - пара
генез с толщами, обогашенными ОВ, выделяемьrй в парагенетическую ассоциа
цию III типа. 

Третий тип (III ) парагенеза характеризуется совмещением как в плане, 
так и по р азрезу в составе единой толши гanoгeннь� и доманикоиднь� образо
ваний. В палеогеографическом плане этот тип присуш изолированным типично 
внутриконтинентanьным солеродным бассейнам, в пределах KOTOPЬ� наряду с 
соленакоплением осушествляется и образование доманикоидных литофаций. Это 
характерно для озерных водоемов аридного литогенеза, засолонение KOTOPЬ� 
обусловлено размыIомM пород обрамления и при вносом солей в б ассейн во вре
мя интенсификации внешнего питания. Бессточность таких бассейнов способст
вовала формированию солеродного бассейна. ОВ накапливается при резкой 
стратификации озернь� вод и при изменении положения галокnина в зависимо
сти от интенсивности питания. Эпилимнион имеет, как правило, небольшую мощ-
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ность, В связи С чем происходят снижение трофических уровней до минимума 
и взрыв биопродуктивности oTдenЬHЫx групп организмов. Периодическое за со
лонение всей водной массы сопровождается, с одной стороны, замором всех 
qюрм жизни, а с другой - садкой галогенных минералов. Ярким примером рас
сматриваемого типа взаимоотношений эвапоритов и доманикоидов является qюр
мация Грин-Ривер, развитая в бассейнах Пайсинес-Крик, Грин-Ривер, Уинта и 
др. Толща сложена в основном озерными отложениями, содержащими огромные 
ресурсы доманикоидов, включая горючие сланцы, а также пласты, пачки и -слои 
каменной соли и природной соды (троны) .  Соленосные пласты переслаиваются 
с пластами доманикоидов, а также песчаников и туфов. Характерно, что пла
сты троны, развитые во впадине Грин-Ривер, непосредственно перекрывают го
рючие сланцы ,culberston, 1 97 1 /. Н аряду с этим собственно битуминозные 
сланцы характеризуются рассеянной содово-галитовой минерализацией. Так, в 
пачке Уилкинс-Пик впадины Грин-Ривер в сланцах установлены включения шор
тита и, в меньшей мере, нортупита, гейлюссита, нахколита и вагшаЙдерита. В 
пачке Парашют-Крик впадины Пайсинес-Крик (рис. 3 )  пласты горючих слан
цев включают рассеянные СКО)1ления давсонита, содержание которого достига
ет 25%. В нижней части этой пачки имеются три нахколитовых пласта. Кро'ме 
того, нахколит в ассоциации с другими содовыми минералами известен в двух 
линзовидных галитовых зонах в виде рассеянных скоплений в общей массе 
пород. 

Подобный же тип парагенетической ассоциации доманикоидных и эвапори
TOВbIX отложений характерен для образований оз. Сирлз (США, Калиqюрния) .  
Соляные залежи представлены пластами галита, ганксинита, троны. В илах, 
богатых ОВ, разделяющих и подстилающих соляные линзы, а т акже образующих 
прослои внутри них, характерны кристаллы пирсонита и геЙлюссита. Обогащен
ные ОВ илы cOBpeMeHHblX содовых озер Магади и Натрон в Восточной Африке 
также не только переслаиваются с пластами, сложенными содовыми образова
ниями, но и сами включают многочисленные кристаллы гейлюссита, пирсонита 
и троны /Баталин и др. ,  1 97 3 / ;  

Наличие охарактеризованных выше парагенетических взаимоотношений до
маникоидных и эвапоритовыIx образований, проявляемых в различных формах, 
позволяет сделать ряд выводов. 

1 .  Доманикоидные и эвапоритовые отложения образуют закономерные про
странственно-временные взаимо связи, позволяющие выделить три основных ти
па парагенезов, выраженных в виде латерального доманикоидно-эвапоритового 
ряда ( 1  тип ) , смены доманикоидов и эвапоритов по разрезу ( 11 )  и совмещения 
в единой толще доманикоидных и эвапоритовых образованиЙ ( 111 ) .  

2 .  Парагенетические ассоциации различаются не только qюрмой взаимо
отношений доманикоидов и эвапоритов, но и гидрохимическим типом и, соответ
ственно, минерагенической специализацией галогенных образований. 

3 .  Неполноразвитые галогенные толщи (галитовый тип ) ,  как правило, фор
мируют с доманикоидами парагенетические ассоциации 1 типа. Реже они входят 
в состав парагенетической ассоциации 11 типа, имеюшей моноциклическое стро
ение. 

4. Полноразвитые галогенные образования образуют с доманикоидными 
толщами парагенезы II и 111 типов: а )  эвапориты сульфатного типа характерны 
для парагенетических ассоциаций 11 типа, имеющих преимущественно МОНОIIИК
лическое строение; б) галогенные образования хлоридного типа обычны для па
рагенетических аССОIII1С:'ЩЙ 11 типа, имеюших полициклическое строение; в) со
довый тип эвапоритов образует с доманикоидами парагенез II I  типа.  

Эти положения и о собенности размешения эвапоритовых и доманикоидных 
образований в paccMoTpeHHblX литолого-стратиграфических аССОllиациях позволя-
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�1 � 
���4 Р и с. 3 .  Схематический гео

логический разрез бассейна 
Пайсинес-Крик (по Дж. Смиту ) .  

1 - свита Уинта; 2 ,  3 -
�ачки Параш�-Крик ( 2 )  и 
Дуглас-Крик, Гарден-Галч ( 3 ) ;  
4, 5 - горючие (битуминоз

'ные) сланцы с давсонитом ( 4 ) , 
с нахколитом (5 ) ;  6 - гали
товая зона с нахколитом; 7 
зона Мэхогени. 

ют сушественно уточнить перспективы многих регионов и являются дополни
тельными критериями, определяюшими местоположение конкретных минераль
ных ассоциаций в эвапоритовых толшах. 
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Л .В. К о  т о  в а  

ПАЛЕОЗОЙСКИЕ ЭВАПОРИТОВЫЕ ФОРМАUИИ КИРГИЗИИ 

На территории Киргизии выделяются два стратиграфических уровня рас
ПРОС7ранения эвапоритовых отложений, представляюши� проМьiшленный интерес 
девон-каменноугольный и п алеоген-неогеновыЙ. 
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Схема ра€пространения палеозойских эвапоритовых отложений Киргизии. 
1 -1 1  - стратиграфические уровни развития палеозойских эвапоритовых 

отложений: 1 - нижнепермский, 2 - оренбургский, 3 - верхнебашкирский, 4 -
нижнебашкирский, 5 - серпуховский, 6 - визе-серпуховский, 7 - нижне-сред
невизейский, 8 - верхнетурнейско-нижневизейский, 9 - нижнетурнейский, 1 О -
фаменский, 1 1  - живетско-4ранский; 1 2-1 5 - структурно....формационные зоны 
Тянь-Шаня: 1 2  - Северный Тянь-Шань, 1 3  - Чаткапо-Н арынская зона, 14 -
Кассанекий бпок Чаткало-Кураминской зоны, 1 5  - Южный Тянь-Шань; 1 6  -
глубинные разломы - границы структурно....формационных зон; 1 7  - Чолоккаин
ская скважина. llифрами на схеме обозначены структуры эвапоритонакоппения: 
1 - Балыктинская, 2 - Сонкёльская, 3 - Восточно-Киргизская, 4 - Тюпская, 
5 - Кассанская, 6 - Акшийракская, 7 - Кавакская, 8 - Джамандаван-Нарын
тауская, 9 - Чаткальская, 1 О - Присонкёnьская, 1 1  - Кокийримская, 1 2  .,.. 
Нуратауская, 1 3  - Джетымтауская. 

. 

Папеоген-нео.геновые эвапоритовые отложения изучапись В.Н. Щербиной, 
А.Х. Ибрагимовым, А.Т. Турдуку';овым, Н.С. Скибой, Т.К .  Каржаувым и др. 
Палеозойские же эвапоритовые отпожения остаются практически не изученны
ми. Боnьшая часть их изучал ась лишь в ходе регионаnьных геопого-съемочныIx 
и поисковь�· работ. При освещении истории палеозойского сопенакопления 
М.А. Жарковым /1 97 8/ были намечены контуры Средне-Тяньшанского палео
зойского эвапоритового б ассейна, в предепах которого зафиксировано развитие 
четырех суnьфатных и одной соленосной толщ. 

Автором предпринята первая попытка конкретизации стратиграфических 
уровней и пространственного . размещения палеозойских эвапоритовых отложе
ний по структурно....формационным зонам и подзонам Тянь-Шаня (см. рисунок) .  

Н а  территории Киргизии палеозойские эвапоритовые отложения установ
пены в пределах Балыктинской, Сонкеnьской, Восточно-Киргизской и Тюпской 
структур, расположеннь� на территории Северного Тянь-Шаня, Джамандаван
Нуратауской, Джетумтауской, Кокийримской, Кавакской, Акшийракской, Присон
кельской, Чаткanьской структур в Чаткапо-Нарынской зоне и Кассанского бпо
ка в Чаткало-Кураминской зоне Срединного Тянь-Шаня. 

В пределах Северного Тянь-Шаня эвапоритовые отложения обнаружены 
на трех стратиграфических уровнях: визе-серпуховском, серпуховском и позд
небашкирском. 
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Эвапоритовые отложения, приуроченные к визе-серпуховскому �ОВНЮ' 
выявлены в пределах Балыктинской и Восточно-Киргизской структур. На тер
ритории Балыliинскойй структуры эвапоритовые породы (гипсы. ангид IИты, ка
менная соль) залегают в составе дунгурминской свиты. Отдельные п асты 
гипса мощностью до 20  м ( месторожденне Кара-Киче) приурочены к шжней 
части свиты, состоящей из известняков, известково-глинистых сланцеЕ але
вролитов и песчаников. Гипсы чаще всего подстилаются известняками и 'эсча
никами, а перекрываются песчаниками, реже алевролитами. В верхней Ч асти 
разреза свиты преобладают в основном красноватые крупно- и среднез�рни_ 
стые песчаники и гравелиты, сменяющиеся алевролитами, аргиллитами, р1 за
тем известняками. В этой части дунгурминской свиты на востоке КО�lIюрен_ 
ской впадины прослежен пласт глинистой каменной соли МОЩНОСТЬЮf '�О  м И 
протяженностью 200 м (солепроявление Бурамджар КокомеренскО;;;) /Геология .1 
СССР . . .  , 1 97 7 /. Мощность свиты 300-1 000 м. Сульфатные I;JI ' соляные поро-
ды встречаются также в бассейне р. Бокалы в составе отлож<ений чемандин
ской свиты визе-серпуховского яруса нижнего карбона /Стра1'Ифицированные 
и интрузивные образования . . . .  1 982/ .  

В восточном .замыкании Восточно-Киргизской S;Tp:,rKTYP. ' .  в среднем те
чении р. Коморочек среди пестроцветных алевролитов и извеСТiIЯКОВ присутст
вуют линзы гипса мощностью от 2-3 до 1 0-1 2 м и протяженностью от 1 0-
1 3  до 7 0  м. 

Эвапоритовые отложения, приуроченные к серпуховскому ярусу, установ
лены в Сонкельской и Восточно-Киргизской структурах . В пределах Сонкель
СКОй структуры гипсоносные соленосные отложения выявлены в составе кара
чаулинской свиты. Она представлена чередованием пестроцветных алевролитов, 
известково-глинистых сланцев, песчаников, битуминозных органогенных извест
няков. гипсов, ангидритов и каменной соли /Стратифицированные и интрузив
ные образования . . . .  1 982/ .  Мощность пластов гипса 1 00 м. а в западной ча
сти структуры. осложненной крупными надвигами, - 400 м. Здесь разведано 
несколько месторождений гипса: Карачаули, Туюк, Джоон-Терек. АЙ-Кель. 
Улемес и др. с суммарными прс гнозными запасами более 3 млрд. т. В разре
зе карачаулинской свиты отмечаются также несколько пластов глинистой ка
менной соли. Н а  месторождении Кавюксу они имеют мощность 8-1 0 м с со
держанием галита 35-7 2%. Линза каменной соли протяжеюIOСТЬЮ 500 м и 
мощностью 1 2-36 м прослежена. на месторождении Карачаупи . . Отмечается 
незначительная примесь глауберита и сильвина /Геология СССр . . . . 1 977 /. 
Мощность свиты 400-500 м. 

В западной части Восточно-Киргизской структуры, в верхнем течении 
р • . со кулак', маломощные про слои гипса присутствуюг в средней части разреза 
кегетинчской свиты среди переслаивающихся известняков, мергепей и глини
стых сланцев. Мощность свиты 400-500 м. 

Эвапоритовые отложения, располагающиеся на уровне башкирского яруса. 
обнаружены в районах хребтов Молдотоо и Акташ, на междуречье Джырга
лан - Каракара. В пределах Балыliинскойй структуры (хр. Молдотоо И Акташ) 
эвапоритовые отложения выявлены в верхней подсвите актайлякской свиты. 
мощность которой 1 00-800 м. Линзы и прослои гипсов завершают разрез 
верхней подсвиты. представленной переслаиванием пестр()цветных сланцев. пес
чаников. конгломератов /Стратифицированные и интрузивные образования . . .  , 
1 982/.  

В западной части гор Кавак-Тау, в бассейне р .  Караларга, среди ана
логов актайпякской свиты обнаружены прослои каменной соли и гипсов. а так
же засолоненные песчаники и аргиллиты. 
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В130СТОЧНОМ Прииссыккулье (Тюпская структура) в междуречье Джыр
галан - <аракара эвапори

, 

товой является чааркудукская свита. Пласты гипса 
и/или ан. ,�идрита мощностью до 100 м залегают среди песчаников, алевроли
тов, арг ллитов, мергелей, доломитов. Здесь разведаны следующие месторож
дения г 1Пса: Джыргаланское (Икичат ) ,  Чаар-Кудук, Таш-Тюбе, Учкаша, Кара
кара с 'уммарными прогнозными запасами около 1 4  млн. т. 

([: чааркудукской свитой · связаны выходы групп источников - Чаар-Кудук, 
Уч_Каu; !ка, Туз-Су, из которых велась добыча поваренной соли до 1 т в сутки 
/Геолоf'ИЯ СССР . .. , 1 97 7 /. В 1 95 6  г. при бурении разведочной скв. 4 9  в 
чаарк�дукской свите, в интервале глубин 3 34-44 6 м, был вскрыт пласт t мощ
носты {) !10 м) мелкокристаллической каменной соли с обломками серовато-
Розовой с �.,тrи. Мощность свиты увеличивается с запада на восток от 40 до 

, . 
1700 м. '" 

На терри'l!,'OРИИ Кассанского блока Чаткало-Кураминской зоны намечают-
ся три стратиграwических уровня распространения эвапоритовых отложений: жи
ветский, франский л раннепермскиЙ. 

Эвапоритовые отложения, приуроченные к живетскому и франскому яру
сам, развиты в f dссейне рек Сумсар и Кассан. Они сложены глинистыми из
вестняками, ДОi10митами, песчаниками, алевролитами, глинами, загипсованными 
доломитами, гипсами и ангидритами. П:JaСТЫ гипса имеют мошность до 20 м 
/Асаналиев, 1 97 4 /. 

Эвапоритовые отложения раннепермского возраста находятся в бассейне. 
р. Коксарек. Они залегают в нижней части разреза шурабсайской свиты, сло
женной перемежающимися конгломератами, песчаниками и известняками с лин
зами гипсов /Геология СССР . .. , 1 97 2 /. 

Судя по результатам регионального формационно-металлогенического ана
лиза фанерозойских отложений Тянь-Шаня /Джумалиев, Асаналиев, 1 98 1 /, эва
поритовые толщи визе-серпуховского, серпуховского и позднебашкирского воз
раста в Северном Тянь-Шане, а также живетского, франского и раннепермско
го возраста в Кассанском блок'е Чаткало-Кураминской зоны образовались в 
лагунной обстановке в дейтероорогенный этап развития Тянь-Шаня, когда за
ложились структуры типа наложенных мульд, грабен-синклиналей и горст-анти
клиналей. 

Н а  площади Чаткало-Нарынской зоныl выделяются следующие возрастные 
уровни развития эвапоритовых отлоi\<ений: фаменский, раннетурнейский, поздне
турнейско-ранневизейский, ранне-средневизейский,раннебашкирский, оренбург
ский, раннепермскиЙ. '

Эвапоритовые отложения фаменского возраста обнажаются в отдельных 
тект6ниЧ'еСКИХ блоках в Акшийракской, Кавакской, Джамандаван-Нарынтауской, 
Чаткальской структурах. 

В хр. Акшийрак, J3 'верховьях р. Каргала, Ачакбасы, Кур-Терек, а так
же в районе перевапа ' �аргалык ' и в верховьях р. Мин-Жылки развита гипсово
извеСТliюшвая тощца с маломощными про слоями алевролитов и глинистых слан
цев. Мощность линз и пластов гипса в нижней части разреза толщи изменяет
С5! от долей метра до нескольких метров, а в верхней достигает 25 м. Мощ-
н'ость толщи около 500 м. 

. 

В Кавакской структуре во многих участках имеются выходы на поверх
вость 1 5 О-метровой пачки серых и белых гипсов с прослоями комковатых и 
загипсованных известняков и сланцев. Н а  них залегает 1 80-метровая толща 
qс;ф.ны:х слоистых тонкоплитчатых известняков с прослоями гипса и глинистых 
сланцев /Геология СССР . ... , 1 97 2 /. 

В горах Кара-Тоо, в долине р. Актал, обнажены песчанистые и детри
тусовые комковатые известняки с пластами и линзами загипсованных глини-
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стых сланцев и гипсов. OTдenЬHыe линзы гипсов достигают размеров 
25х5 м. 

В Чаткаnьской структуре на северном склоне Атойнакского хребта вбли
зи Таласо-Ферганского разлома известны выходы гипсов, которые переслаива
ются с доломитами и известняками. Мощность этой эвапоритовой толщи 1000-
1400 м, до 1500-2000 м - в Сандалащском хребте и до 4000-5000 м 
в долине р. Афлатун в центральной части Чаткаnьского хребта /Геология 
СССР • • •  , 1972 /. 

Эвапоритовые отложения раинетурнейского возраста распространены в 
Присонкеnьской, Кокийримской, Джамандаван-Нарынтауской и Нуратауской 
структурах Нарынской подзоны. 

В южном Присонкеnье, в горах И теnьги-Уя, в бассейнах рек Чон-Кум
бель и Кичи-КуJvt5еnь эвапоритовые отложения входят в состав сонкельской 
свиты. Пласты гипса 15 - 2 О-метровой мощности ритмично переслаиваются с 
микрослоистыми светло-серыми доломитами, реже известняками. Максимanьная 
мощность доломито-гипсовой пачки не превыщает 200 м. На расстоянии 1 ,5-
2 км сульфатные осадки замещаются доломитами с маломощными прослоя!\'IИ 
глинистых сланцев. 

На южном Склоне хр. Кокийрим, в бассейне р. Казык, массивные, с ПО
верхности рыхлые мучнистые гипсы также отмечаются среди микрослоистых 
темно-серых искристых доломитов сонкеnьской свиты. 

В хр. Джамандаван, в долине р. Кызкоргон, и на водоразделе левых при
токов р. Арпанын-Кашкасу пласты гипсов мощностью до 1 О м переслаиваются 
с загипсованными известняками. Видимая мощность ГИПСQ-известняковой толщи 
здесь 100 м. 

В хр. Нура линзы гипса отмечены среди глинистых и песчанистых изве
стняков в разрезе сонкельской свиты мощностью около 380 м. 

Э"вапоритовые отложения позднетурнейско-ранневизейского возраста изве
стны в Джамандаван-Нарынтауской и Джетымтауской структурах. В хр. Нарын
Тау, на правом склоне долины р.  Улан, в верховьях р.  Байбиче и Ирису, лин
зьi гипсов присутствJ1.OТ в разр€'зе мощной толши массивных известняков с про
слоями известково-глинистых сланцев и кремней акчеташской свиты . /AcaнВJJJII.
ев, 1 974/. На западном окончании хр. Джетым-Тоо, в приоЬевой его части, 
линзы гипса отмечены среди 300-метровой толши известняков с прослоями 
известковисть� сланцев и песчанисть� известняков. , 

Эвапоритовые отложения раннетурнейского, а также iюзднетурнейского-ран
невизейского стратиграфических уровней Чаткало-i-fарJ,IНСКОЙ зонЬ! · образовались 
в морских бассейнах в периоды постепенного их обмеления в раннюю стадию 
геосинклинаnьного этапа развития Каратау-Чаткало-Нарынской зоны Тянь-Ша
ня / Джумалиев, Асаналиев, 1981 / • 

. Эвапоритовые отложения ранне-средневизейского возраста установлены в 
Кокийримской и Джамандаван-Нарынской структурах. 

На южном склоне хр. Ко кийри м, в бассейне р. Кокчо пласты гипса встре
чаются в нижней части р азреза каракиинской свиты, где чередуются с мерге
лями, окремненными известняками, грубозернистыми песчаниками и глинами. К 
западу от р. Кокчо моЩность гипсов достигает 100-150 м.  

В хр. Джамандаван, на  левом водоразделе р. Арпаныны-Кашкасу, тонкие 
прослои и линзы гипсов отмечаются среди рифовь� известняков кадралинской 
свиты, видимая мощность которых 100-150 м. . 

Раине-средневизейские галогенные отложения Нарынской зоны формирова
nись в прибрежнь� морских водоемах в позднюю стадию геосинклинаnьного 
этап а  развития Kapatay-чаткanо-нарынкойй зоны Тянь-Шаня /Джумалиев, Аса
налиев, 1 981 /. 
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Эвапоритовые отпожения раннебашкирского возраста отмечаются в Ка
вакской структуре и, по данным бурения, в юго-западной части Нарынской 
впадины. 

В районе хр. Додомепь (Кавакская структура) развиты ппасты гипса 
мощностью до 15 м, переспаивающиеся с туфогенными песчаниками, апевропи
тами, черными гпинистыми спанцами и кремнистыми известняками. 

В Нарынской впадине ппасты каменной сопи вскрыты при бурении Чапок
каинской скв. 6 в интервапе гпубин 2 906-3 1 5 0  м. Четыре верхних ппаста 
каменной сопи переспаиваются с известняками и ангидритами, которые, в 
свою очередь, перекрываются мощной топщей известняков. Два наибопее мощ
HblX нижних ппаста переспаиваются с ангидритами и содержат многочиспенные 
проспои апевропитов, песчаников, гравепитов. 

Эвапоритовые отпожения оренбургского возраста выявпены в предепах 
Джамандаван-Нарынской структуры. На южном , скпоне хр. Джамандаван, в 
среднем течении р. Борпу /Геопогия СССР . . . , 1 97 2 / ,  в песчанистых извест
няках и известковистых песчаниках верхней части коджагуnьской свиты отдепь
ные проспои гипса чередуются с проспоями гпинистых и битуминозных извест
няков. Мощность свиты 500-600 м /Стратифицированные и интрузивные об
разован·ия • . .  , 1 98 2 / .  Отдепьные ппасты гипса зафиксированы ·также в районе 
хр. Нарын-Тоо. 

Эвапоритовые отпожения раннепермского возраста отмечаются в преде
пах Джамандаван-Нарынской структуры. В хр. Джамандаван проспои гипсов 
присутствуют в средней части разреза арпинской свиты, где они переспаива
ются С темно-серыми поnимиктовыми песчаниками, известковистыми аргипnита
ми и водороспевыми известняками /Стратифицированные и интрузивные обра
э::>вания . . .  , 1 982 / .  

На северно'м скпоне Кпанского хребта, в тектоническом бпоке, в топщ!,}, 
усповно отнесенной к нижней части пер ми, гипсы присутствуют в верхней ча
сти разреза, споженной туфопесчаниками и мепкогапечными конгпомератами. 

Эвапоритовые отпожения раннебашкирского, оренбургского и раннеперм
ского стратиграфических уровней формировапись в изоnированных прибрежных 
морских бассейнах в позднеорогенный и в позднедейтероорогенный этапы раз
вития региона /Джумапиев, Асаналиев, 1 981 /.  

Приведенный материал позволяет сделать cnедующие выводы. 
На  территории Киргизии в разрезе палеозоя выделяются 1 3  стратигра

фических уровней развития эвапоритовь� отложений. Все они образовались в 
аридных условиях в морских водоемах, отграниченных от открытого моря барь
ерными зонами. Эвапоритовые бассейны существовали как в этапы геосинкли
налыюго, так и орогенного и дейтероорогенного развития региона. 

В большинстве случаев процесс эвапоритового осадконакопления завер
шался на сульфатной стадии. Но в визе-серпуховское, серпуховское и поздне
башкирское время в Северном Тянь-Шане, а также в раннебашкирское время 
в Чаткало-Нарынской зоне происходили сопенакопление и образование мощных 
толщ каменной соли. 
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К.Л . К о к о р е в а  

РАСЧЛЕНЕНИЕ ПО МАТЕРИАЛАМ ДЕШИФРИРОВАНИЯ 

ФОТОГРАММ\ РАЗРЕЗА ГАЛОГЕННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

НА ПРИ МЕРЕ ЛИНЗЫ "КАИНИТ-1 " 

КАЛ УШ-ГОЛЫНСКОГО КАЛИЙ НОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Дешифрирование фотограмм является одним из важных методов, исполь
зуемыIx в геологии, поскольку способствует получению дополнительного факти
ческого материала для выяснения особенностей состава и структуры разномас
штабных геологических объектов /Мирошниченко, 1 946;  П етрусевич, 1 954;  
Аэрометоды . . .  , 1 964 ; Миллер В. ,  Миллер К. , 1 964/.  

Автором излагаются результаты детального дешифрирования фотограмм 
одного из разрезов галогенных отложений на примере линзы "Каиннт-1 " Ка
луш-Голынского калийного месторождения. 

Условия залегания линзы "Каинит-1 " 
на участке "Сивка Калушская " 

Участок "Сивка Калушская" расположен в центральной части Калуш-Го
льшского месторождения на юго-западно м крыле Калуш-Голынской антиклинали 
Предкарпатского калиеносного бассейна. 

Залежь каnИйных солей относится к баличской свите соленосной толщи 
миоцена, представленной чередованием соленосных глин, к которым приуроче
ны линзы калийных пород. 

Линза "Каинит-1 "  О"lнимает нижнее стратиграфическое положение среди 
других промышленных линз. В п; ,: , не она представляет довольно сложной кон
фигурации залежь овальной ф:Ji)МЫ, вытянутую в ЮГО-ВОСТОЧIIО М направлении. В 
южной части линза имеет l\рутое падение до 7 5 0, в северной - пологое, 
1 0-150. 

В юго-западной части J1Инза " Каинит-1 " осложнена антиклинальной склад
кой, северо-западное КРЬ!.'lo которой выклинивается, постепенно разубоживаясь 
глинистым ыатеРШ1ЛОI\I .  В северо-восто чной части mшза "Каинит-1 " образует 
синклинальную складку, восточное крыло которой имеет падение 50-600, юго
западное l3ыполаЖИl3ается, погружаясь ниже отметки +1 95 м. Калийные поро
ды осложнены СIшадкаJvШ более меmшх порядков, которые можно наблюдать 
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при документации подземных горных выраtюток. dти складки относятся К ти
пу косых или лежачих иэоклинальных; они значительно усложняют ведение 
очистных работ и требуют тщательного изучения. 

Фотогеничность пород линзы "Каинит-1" 

Качество деll.IИфрирования фотограмм в значительной мере зависит от ФО
тогеничности пород, которая определяется отражательной способностью, обус
ловленной цветовой окраской слагающих их минералов, а также характером по
верхности документируемого участка. 

Породы линзы "Каинит-1 р по своей цветовой гамме довольно разнооб
разны. Здесь можно встретить серые цвета различных оттенков (глинистая ка
менная соль), белые (прослойки каменной соли, полигалита) , черные, темно
серые (соляная глина), желтую, светло-, темно-желтую окраску (каинит), тем
но-розовую и оранжево-красную (силь вин, карналлит), розово-фиолетовую, кре
мовую (лангбейнит, шенит). На окраску породы или прослоя в целом влияет 
преобладание того или иного минерала. Выражением цвета на черно-белых 
снимках является различная степень плотности фототона от белого через раз
ной интенсивности серого до черного. Следует отметить, что существенное 
значение имеет не столько цветовое раэnичие между породами, сколько их 
контраст по отношению к окружающему фону. Так, включения розового сильви
на в соляной глине невозможно отличить от желтоватого лангбейнита по цве
товым признакам, так как и тот и другой будут иметь на фотограмме серова
то-белый тон; в этом случае необходимо использовать другие деll.IИфРИРОВОЧ
ные признаки (форму, рисунок и т.п. ). Однако эти же включения превосходно 
выделяются на фоне соляной глины, имеющей темно-серый или черный фон. 
Отличительная особенность каинит-лангбейнитовой породы - полосчатое строе
ние, обусловлен ное чередованием каинит-лангбейнитовых, каинитовых, галито
вьхх и шнуровидных глинистых прослойков, которые хорошо выделяются на фо
тограммах серым тоном раэnичной плотности (рис. 1). 

Текстуры калийных пород, обусловленные расположением неоднородных 
по составу или структуре минеральных агрегатов, хорошо заметны на снимках 
различиого масштаба; это дает возможность использовать их в качестве одно
го' из деll.IИфРИРОВОЧНЫХ признаков. Параллельно расположенньrе линии на сним
ках свидетельствуют о наличии слоистой или полосчатой текстуры (см. рис. 1), 
По ориентировке полос можно говорить об условиях залегания слоев, при то
новом их различии - . 0 чередовании слоев раэnичной окраски и разного литоло
гического состава. Грубослоистая текстура каинит-лангбейнитовой породы на 
фотограмме представлена в виде характерного рисунка. Линейная вытянутость 
споев и прослоек, относительная выдержанность их мощностей, отсутствие раз
рывных нарушений обеспечивают устойчивость деll.IИфРИРОВОЧНЫХ признаков каи
нит-пангбейнитовой породы. Соляная глина, несмотря на брекчиевидную струк
туру, на фотограмме имеет обпик однородной массивной текстуры. Порода раз
бита рядом много'численных беспорядочных мелких трещин, заполне!lliЫХ боль
шей частью гапитом. Про слои глинистой каменной соли характеризуются хоро
шо дешифрируемой на фотограммах тонкослоистой текстурой, обусловленной че
редованием чистого галита со слоями галита, загрязненного глинистым мате
риалом, и мелкой дисгармоничной складчат,)стью, или гофрировкой. Последняя 
наиболее характерна для соляных прослоек, заключенных между слоями соля
ной глины. 

О геологических границах между отдельными литологическими разностя
ми можно судить по изменению рисунка и тона фотоизображения породы, а по 
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типу границы - о характере контакта. На участке западной стенки (интервал 
71-88 м, ПК-1 95,  рис .  1 )  отчетливо просматриваКYI:СЯ два прослоя каменной 
соли, разделенные пачкой каинит-лангбейнитовой породы. "Верхний"  прослой 
характеризуется на qютограмме белым тоном и своеобразным рисунком, обра
iзoванным тонкослоистой текстурой; "нижний " прослой имеет о.ctнородныЙ рису
нок И серый тон. Пачка каинит-лангбейнитовой породы отличается характер
ным полосчатым и в то же время пятнистым рисунком, обусловленным полос
чатой текстурой и разно зернистой структурой породы; окраска прослоев пачки 
меняется от серой до темно-серой в зависимости от количества глинистого 
вещества. Контакты описанных пород прямолинейные, отчетливо выраженные .  

Таким образом, описанные прослои каменной соли и пачка каинит-ланг
бейнитовой породы выделяются на qютограмме благодаря двум основным де
IlП1:фрировочным признакам - фототону и ФОторисунку. Однако роль отдельных 
признаков не всегда одинакова. Среди них необходимо различать основные и 
подчиненные. "Верхний" прослой каменной соли и каинит-лангбейнитовая поро
да выделяются по обоим признакам, которые в ,данном случае являются равно
ценными; "нижний " прослой имеет большей частью серый тон, аналогичный 
тону каинит-лангбейнитовой породы; в этом случае при дешифрировании руко
водящим признаком является фоторисунок, фототон имеет подчиненное значение, 
т.е. роль одного и того же признака меняется в зависимости от структурно
TeKCTYPHЬ� особенностей и минералогического состава пород. 

Структурные особенности пород создают "фактуру поверхности" фотоизоб
ражения и выявляются на снимках благодаря размерам зерен или минеральных 
агрегатов и их сочетаниям; наиболее отчетливо они дешиФрируются на снимках 
более крупного масштаба (1 :5 ,  1 :1 0 ,  1 :25 ) ;  при этом минимальные размеры 
минеральнь� зерен или агрегатов не ДОЛЖНЫ быть в натуре менее 0 ,5  мм для 
масштаба 1 :5 и 2 ,5  мм для масштаба 1 :25 .  Структура образует рисунок, ха
рактерный только для данной породы. При деllП1:фРИРОВании линзы "Каинит-1 " 
на фотограммах были выявлены две наиболее отчетливо выраженные структуры: 
равномерно- и неравномерно-зернистая. Неравномерно-зернистая структура каи
нит-лангбейнитовой породы образует на снимках пестрый "крапчатый" или " мел
КОПЯТJШСТЫЙ" рисунок, который резко выделяет ее среди других. Про слой гали
та с равномерно-зернистой структурой на снимке имеет вид однородной одно
тонной массы. Однако структура породы не всегда отражается на снимках, на
пример брекчиевидная структура соляной глины на фотоснимках лишена каких
либо диагностических признаков; порода выглядит весьма однообразно. 

Микроскладчатые формы на фотограммах особенно отчетливые. Они выра
жаются системой волнисть� линий различной конфигурации. Фотограммы дают 
возможность определить размеры и форму складок, наметить ось и положение 
крыльев. Степень выразительности элементов складчатых структур зависит от 
наличня в Р!lзр'езе лито логически разнороднь� слоев, их характера перемежае
мости. Наиболее характерно наличие микроскладок для соляных прослоев, за
ключенных в менее пластичных солянь� глинах. Здесь соляные прослои смяты 
в беспорядочные дисгармоничные складки, которые резко выделяются благода
ря своему "узорчатому" рисунку и светлому тону на qюне темных соляных глин 
(см. рис. 1 ,  стенка восточная ПК-1 91 ) .  Прослои глинистой каменной соли ме
стами также смяты в мелкие скпадки, относяшиеся к типу косых или изокли
нальных складок (см. рис. 1 ,  интервал 87 -9 1 м, стенка восточная, кровля) . Не
редко соляные прослои имеют гофрированную форму и резко выделяются на фо
не четко выраженных, сравнительно мало деформированных каинит-лангбейнито
вых пород. 

ПО характерным qюрмам геологического объекта также можно оконтури
вать различные лито логические разности пород, отдельные минеральные вкmо-
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Р и с. 1 .  Развертка двух стенок и кровли участка штрека К-6 ( шахта 5 0-летия О ктября) , интервал ПК 1 94-1 96 м 
( 8 )  и пк 1 88 - 1 9 1  м ( б ) .  

' М  

1 - К8инит-лангбейнитовая порода; 2 - белая каменная соль; 3 - серая глинистая каменная соль; м-б 1 : 1 00;  
4 - соляная глина с включениями лангбейнита, каинита, с прослоями каменной соли; 5 - каинитовая порода, 
м-б 1 : 10 0 .  



Р и с. 2.  Фотография участка за
падной стенки штрека к-в . 

1 - СОЛЯljая глина; 2 
включение лангбейнита в соляной 
глине; лаигбейнит шенитизирован; 
3 - каменная соль, м-б 1 :5 .  

чен,ия, элементы микротектоники 
И . Т.д. Значение указаниого при
знака при дешифрировании зависит 
от того, насколько устойчиво и 
четко выражены на фотоснимках 
морфологические особенности по
род. Для Соляной глины в линзе 
"Каинит-1 " характерно наличие 
лангбейнитовых и каинитовых 
включений. На снимках эти вклю
чения можно выделить по светло
му тону на фоне темной глины. 
Однако лангбейнит от каинита от
личить невозможно, если не при
нимать во внимание форму его 
включений. '  Зерна лаигбейнита 
имеют неправильную округлую, ре
же остроуголыj1Q форму, с резко 
очерченными контурами (рис. 2 ) .  
Размер зерен колеблется от не
скольких миллиметров до 2-3 см. 
На отдельных участках они фор

мируют гнездообразные скопления, местами вытянутые в виде цепочки. Белый 
цвет на снимках обусловлен налетом светло-желтого или белого шенита, кото
рый покрывает зерна лангбейнита под ВОЗjJ,ействием влаги (см. рис. 1 ,  интер
вал 28 м, ПК-1 91 ) .  Каинит или образует вкрапленность, или заполняет мел
кие тонки·е трешинки в породе. Зерна каинита, как правило, удлиненные с из
вилистыми контурами; размер зерен от нескольких миллиметров до 1-2 см. 
Галит в той же соляной глине создает тонкие нитевидные прослойки, вытяну
тые вдоль простирания вмещающей породы; местами мощность прослойков уве
личивается .до 2. см и более; контуры их резкие, большей частью прямолиней
ные. ИзвиЛистые формы слоев и прослоев характеризуют особенности внутрен
ней тектоники калийных пород. 

От формы геологичес!Сих образований зависит видимость минимальных 
объектов на снимках соответствующих масштабов. Так, на фотограммах масшта
ба 1 :50 достаточно отчетливо выделяются линейно вытянутые формы прослой
ков мощностью 5 мм, отличающихся по тону от основной вмещающей породы. 
Дешифрирование мелких объектов, имеющих округлые формы, осложняется, так 
как даже детали размером 5 см на фотограммах масштаба 1 :50 будут изобра
жаться в виде точек размером 1 мм. Итак, конфигурация и формы геологиче
ских образований линзы "Каинит-1 " различны; среди них встречаются округ
лые, остроугольные, вытянутые, линейно вытянутые, извилистые и неправиль
ные формы. При этом границы одних образований могут быть резкими, других
неясными� расплывчатыми. Расплывчатые контуры значительно затрудняют про
цесс дешифрирования. 
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Р и с. З .  Поверхность участка за
падной стенки штрека К-6. 

1 - соляная глина; 2 -
каменная соль с рисунком, об
разованным вертикальными 
штрихами - "следами" комбай
на; 3 - каинит-лангбейнитовая 
порода с характерным "крапча
тым" рисунком, м-б 1 :5 .  

На участках со значитель
ным налетом пьmи фотогеннч
ность пород ухудшается. Места
ми влажная пыль настолько въе
дается в породы, что повторя
ется характер их текстуры и 
структуры, в этом случае дешиф.
рирование запыленных пород об,.. 
легчается. 

Характер документируемой 
поверхности обусловливается еще 
и способом проходки горных вы
работок. Штрек К-6 пройден ком
байном. На стенках комбайновых 
выработок, как правило, наблюда
ются "следы" комб айна или "штр",
хи ", образующие своеобразный ри-. 
сунок поверхности стенки. Чет
кость этого рисунка зависит от q»13.шш-механических свойств пород. Наиболее 
отчетливо выражены комбайновые "следы" в твердых, мало выветрелых и мало 
разрушенных породах. Так, рисунок изображения каменной соли, обраЗованный 
"следами" комбайна, является неотъемлемым дешифровочным признаком; в вы
ветрелой каинит-лангбейнитовой породе, в соляной глине эти "следы" совер
шенно отсутствуют (рис. З). 

Расчленение разреза по материалам дешифрирования ' фотограмм 

При дешифрировании перед автором были поставлены следующие задачи: 
установление границ между слоями й прослоями различного литологического со
става; просле�ивание стратиграфической последовательности и взаимоотноше
ний отдельных слоев и прослоев, определение их мощностей и конфигурации; 
выявление структурно-тектонических особенностей пород линзы "Каинит-1 ", на;" 
личие и характер микроскладчатости. 

Как отмечалось выше, фотогеничность пород линзы "Каинит-1" довольно 
четкая. Однако изображение пород на фотограмме отличается рядом особенно
стей. Ниже приводит-я описание пород, слагающих пласт. 

К а и н и т....л а н г б е Й н и т о в а я  п о р о д а. В пределах изученного разреза 
она обладает хорошей фотогеничностью. В целом это пес1рая порода, довольно 
сложного минерального состава (лангбейнит, каинит, галит, сильвин, глинистый 
материал и пр. ) ,  разнозернистой и грубослоистой текстур. На фотограммах хо
рошо видна слоистость породы, выраженная в белых и серых тонах различной 
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плотности. Слоистость обусловлена чередованием прослоев каинит-лангбейни
тового, каинитового и соляного состава и характеризуется выдержанностью и 
общей прямолинейностью про ело ев. Четко видны изгибы слоев, связанные с 
изменением их простирания. Лангбейнит пред ставлен в породе зернами округ
лой или тетраэдрической, реже неправильной формы, различной величины (до 
4 см в поперечнике) ,  которые образуют густую вкрапленность .в породе; цвет 
лангбейнита желтоватый, желтовато-серый; на фотограмме имеет вид пятен бе
лого, реже серовато-белого цвета. По трещинам зерна лангбейнита загрязнены 
глинистым материалом. Встреченный нами лангбейнит в штреке К-6 большей 
частью покрыт налетом шенита желтовато-белого цвета. Каинит содержится в 
породе в виде маломощных прослойков ( 0 , 5-3 см) и отдельных включений или 
вкрапленников; он имеет среднезернистую структуру и окрашен в желтый или 
светло-желтый цвет (на снимках серый, светло-серый) .  Н а  фотограмме выде
лить каинитовые прослои из массы каинит-лангбейнитовой породы трудно без 
применения дополнительных ,приемов, повышающих их дешифрируемость, в том 
числе дополнительной маркировки. 

Каменная соль образует мономинеральные скопления и встречается как 
в виде вкрапленности, так и в виде тонких белых или светло-серых прослой
ков, которые хорошо выделяются на фоне общей массы каинит-лангбейнитовой 
породы. 

Глинистый материал содержится в породе в виде гнезд и пятен различ
ных размеров, а также тонких глинистых прослойков. Количество глинистого 
вещества, содержащегося в каинит-лангбейнитовых и соляных прослойках, суще
ственио влияет на их окраску, Т.е. более темный тон имеют прослойки с боль
шим количеством глинистого вещества. 

К а и н и т о в а я п о р  о Д а. Встречается на небольшом интервале (см. рис. 1 ,  
интервал 8 ,5-9,5 м ) . Обладает худшей фотогеничностью по сравнению с каи
нит-лангбейнитовой породой. Она сложена каинитом, галитом, полигалитом, гли
нистым материалом. Порода обычно окрашена в желтые цвета различных оттен
ков и характеризуется слоистой текстурой, обусловленной чередованием лросло
ев каинита с прослоями, состоящими из каинита с примесью галита и глини
стого материала. На  фотограммах порода характеризуется преимущественно се
рым тоном и "крапчатым" рисунком, местами переходящим в "пятнистый"; по
следний обусловлен наличием в породе крупных (до 2-4 см) вкрапленников 
лангбейнита и каинита белого цвета. На фоне каинитовой породы выделяются 
монотонные прослои глинистой камениой соли и маломощные галитовые про
слойки белого цвета самой разнообразной конфигурации. При общем слоистом 
облике каинитовой породы встречаются сильно перемятые участки, где отсутст
вует явно выражениая слоистость и порода выглядит однообразно 'и недостаточ
но отчетливо. 

Г л и н и с т а я к а м е н н а я  с о ль .  Это переходная порода , ОТ каменной со
ли к соляной глине серого или светло-серого цвета, сложениая галитом и гли
нистым материалом с гнездами и прожилками полигалита. Порода имеет тонко
слоистую текстуру. На ФОтограмме 9тчетливо видно чередование прослойков 
чистого галита светло-серого цв,;та с темно-серыми прослойками галита, за
грязненными глинистым матеГI':ало!VI ( см. рис. 1 , интервал 90-:-91 м) . Про
слойки полигалита также четr:о выделяются среди основной массы благодаря 
своему белому цвету и своеобразной волнистой прерывистой форме. На отдеnь
ных участках соляные про слои образуют гофрировку или собраны в мелкие оп
рокинутые складки (см. рис. 1 ,  интервал 86-90 м, стенка восточная, кровля) .  

с о л я н а я г л и н а.  Порода, сложенная в основном глинистыми минерала
ми и галитом. В линзе "Каинит-1 " представлена пропластком (см. рис. 1 ,  ин
тервал 1 6 ,2 м, ПК-1 91 ) ,  а также отдельными прослоями в каинит-лангбейни-
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товой И каинитовой породах. Наиболее характерная особенность породы - тем
но-серый, местами черный цвет и неяснослоистая текстура, которая особенно 
подчеркивается маломощными белыми галитовыми про слойками, расположенны
ми по слоистости. Порода разбита сетью беспорядочных трещин, заполненных 
галитом, которые хорощо видны на снимках (см. рис. 1 ) . Лангбейнитовые 
включения образуют чаще всего овальные или округлые фJрмы и четко выде
ляются на фJтограмме благодаря своему белому тону. Они образуют скопления 
. Или вытянуты по направлению слоистости ( см. рис. 1 ,  3 ,  стенка западная) .  
Лангбейнит, , как правило, щенитизирован и встречается в виде гнезд. Зерна 
каинита имеют удлиненную форму с извилистыми очертаниями; размер зерен 
2-3 см, цвет белый. 

Внутренняя тектоника 

В целом соляные породы линзы IКаинит-1 " имеют сложный рисунок, об
условленный как конфiгурацией отдельных прослойков, так и различными сече
ниями щтрека К-6. 

В тектоническом отнощении в пределах щтрека К-6 линза IКаинит-1 " 
представляет собой сложно дИслоцированное тело, образующее серию различно 
ориентированных складок, приуроченных преимущественно к соляным и каинит
лангбейнитовым породам. Наиболее четко выраженными и сложными по своей 
конqигурации выделяются складчатые структуры в интервалах ПК-1 88, ПК-1 89 ,  
ПК-1 8 9-25 . Соляная линза в указанных интервалах представлена довольно вы
держанными по' простиранию прослоями каинит-лангбейнитовой породы, чередую
щимися с прослоями каменной соли и соляной глиной, а также глинистой ка
менной солью. Породы отличаются хорощей фJтогеничностью, благодаря чему 
на фJтограмме фиксируются мельчайщие детали внутренней тектоники линзы. В 
интервале ПК-188-1 8 9  наблюдается синклинальная складка, сложенная каинит
лангбейнитовой породой и тонкослоистой глинистой каменной солью. Осевая 
плоскость складки ПРОХОдИт через восточную стенку и кровлю выработки в се
веро-западном направлении, восточное крыло ее крутое, углы падения достига
ют 7 00,  западное - вьmолаживается до 25-300. Породы осевой части и 
крыльев осложнены мелкими складками более низких порядков (см. рис. 2 ) .  
Вторая синклинальная складка, расположенная в интервале ПК-189-25 м, обна
жается только частично в восточной стенке щтрека. Ядро ее сложено глини
стоЙ каменной солью, представленной чередованием серых однообразных просло
ев каменной соли и более темных по тону щнуровидных глинистых прослойков; 
периферическую часть складки слагает порода каинит-лангбейнитового состава. 
Ось складки имеет северо-западное направление, ПРОХОдИт наклонно к стенке 
выработки и, изгибаясь, УХОдИт в почву щтрека. Очевидно, весь интервал ПК-
1 8 9  - ПК-1 91 представляет собой часть относительно крупной синклинальной 
структуры, о которой можно судить по протягивающимся по диагонали через 
всю выработку, четко выдержанным, пологим в юго-западной и крутопадающим 
в северо-восточной чаатях слоям и прослойкам (см. рис. 1 ) . В интервале ПК-
1 95 -82 м линза образует изогнутую спиралеобразную форму, вытянутую в 
северо-восточном направлении по диагонали к сечению щтрека. Спиралеобраз- ' 
ный изгиб данного участка можно определить по характерному про слою белой 
каменной соли, проходmцему в западной стенке через кровлю в восточную стен
ку выработки и имеющему форму петли, и по переменному падению слоев в за
падной и восточной стенках выработки ( см. рис.  1 ) . 

Руководствуясь специфическими условиями подземных горных выработок, 
мы считаем, что геологические наблюдения, проведенные непосредственно в 
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выработках, и петрографические исследования должны сопутствовать геологи
ческому дешифрированию; так как сушность последнего сводится не только к 
ОКОНТУР{l:ванию пород и выявлению внутренней тектоники, но и к установлению 
взаимосвязей и закономерностей между геологическими объектами. Такое комп
лексное изучение пород дает ВОЗJvЮжность получить новый фактический матери
ал, объем которого несоизмерим с масштабами геологических зарисовок и для 
фиксации и осмысливания которого при геологической документации обычным 
способом требуются дополнительные усилия и время. 
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Е.М. Х а б а р о в, Г.И. Т а н ы г и н  

ДЖУРСКАЯ СВИТА ЮГО-ВОСТОКА ЕНИСЕЙСКОГО КРЯЖА 

В нижней части тунгусикской серии верхнего рифея юго-востока Енисей
ского кряжа (Приангарье) устанавливается существенно карбонатная толща, вы
деленная С.В. Обручевым /1 929/ в качестве джурской свиты. 

Джурская свита, благодаря характерному для нее облику, достаточно лег
ко узнается в приангарских разрезах докембрия и описана в многочисленных 
тематических и геолого-съемочных отчетах, а также в общих литолого-страти
графических и тектонических работах /Кириченко, 1 95 5 ;  Сагитов, 1 962;  Се
михатов, 1 962; '  Вотах, ;1 968; Постельников, 1 97 3 , 1 980 ;  Геологическая кар
т а  . . .  , 1 97 8 ;  и др./.  В этих работах джурская свита Приангарья рассматрива
ется или как достаточно однородная карбонатная, существенно строматолито
вая толща ·или же в ее составе выделяются 3-6 ,  редко больше литостратигра
фических подразделений /Ануфриев, 1 97 3 ;  Шенфиль и др., 1 980/. Детальному 
стратиграфическому расчленению разрезов и их корреляции удел�ется значитель
но меньше внимания. Вместе с тем выявление в ее составе устойчивых по про
стиранию дитологических подразделений, выяснение основных тенденций в изме
нении состава и строения свиты в целом или ее частей по вертикали и лате
рали позволит, ПО-ВИДИJvЮму, более корректно устанавливать стратиграфические 
аналоги джурской свиты в других зонах Енисейского кряжа. 

В джурской свите широко развиты строматолитовые породы и по пред�
рительным данным она сходна с докембрийскими рифогенными (или карбостро
мовыми) формациями /Келлер, 1 97 3 ;  Хабаров, 1 98 5 /. В связи с этим возни
кает задача изучения джурской свиты С позИций формационного анализа, кото
рый включает в себя определение типов пород, расшифровку структуры форма
ции, установление ее объема, а также ьыяснение палеогеографических и палео
тектонических условий образования. Детальное расчленение и корреляция раз-
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резов входят в комплекс предварительных общегеологических исследований, ко
торые предшествуют собственно qюрмационному анализу и являются необходи
мыми для дальнейших qюрмационных построений. 

Расчленение разрезов джурской свиты 

в качестве опорного выбран разрез джурской свиты, который вскрывает-
ся на правом берегу р. Ангары, 0,5-4,0 км выше устья р. Каменки 
(рис. 1-3 ,  I X ) . Здесь на зеленовато- и темно-серых, часто бурых аргиллитах 
с редкими лрослоями алевролитов и песчаников красногорской свиты залегают 
следующие пачк�. 

Мощность, м 
1 .  Доломиты серые, с поверхности с желтовато-зеленоватым оттенком, 

кристаллические, алевритистые, тонкоплитчатые. В основании пачки массивные 
( 2 , 0  м) , строматолитовые из нечетких столбчатых строматолитов, в кровпе 
темно-серые аргиллиты с проспоями мелкозернистых кварцевых песчаников, 

с 

) 
1() 

Р и с. 1 .  Схема расположения изученных разрезов. 
1 - правый берег р. Ангары, мыс Гребенской Бык; II - левый берег 

р. д.нгары, против дер. Бык; III - певый берег р. Ангары, против мыса Вы
думский Бык; IV - правый берег р. Ангары, мыс Выдумский Бык; V - ле
вый берег р. Ангары, 4-6 км ниже мыса Потоскуйский Бык; VI - левый берег 
р. Ангары, выше мыса Потоскуйский Бык; VII - правый берег р. Ангары, 
1 км ниже устья р. Верхняя Ослянка; VIII - левый берег р. Ангары, против 
устья р. Каменка; IХ - правый берег р. Ангары, выше устья р. Каменка; Х -
левый берег р. Каменки, 0,3 км ннже устья руч. Глубокий; ХI - правый бе
рег р. Каменки, у устья руч. Глубокий; ХН - левый берег р. Каменки, 0 ,5 км 
выше устья руч. Глубокий; ХIII - левый берег р. Каменки, 1 км выше устья 
руч. Глубокий; XIV - правый берег р. Каменки, 0,5-3 , 5  км ниже устья 
р .  Умангой; XV - левый берег р. Ангары между руч. Шептулей и Глубокий; 
XVI - левый берег р. Ангары, 0,5-2 ,0 км ниже уст!"я р. Каупец; XVII 
лравый берег р. Ангары, выше устья р. Л унча; ХVПI - р. Иркинеева, выше 
устья руч. Порожный; ХТХ - левый берег р. Иркинеева, 0,8 км ниже устья 
р. Нижняя Теря. 

* Описание разрезов ведется снизу вверх. 
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Р и с. 2 .  КоррелЯllИЯ разрезов 
джурской свиты ОТ р. Ангары 
( устья р. Каменки ) до р. Иркине 
ева. 

1 -6 - известняки: 1 - стро
матолитовые, скорлуповидные, 2 
строматолитовые, конофитоновые 
и колонелловые, 3 - оолито-ком 
ковато-пизрлито-тонкоинтракласти
ческие, 4 - интракластические, 
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Мощность" м 
тонкоплитчатых , с мелкими знаками ряби на поверхностях напластования . 6,0 

2 .  Доломиты серые, иногда темно-серые, с поверхности с ' желтовато
зеленоватым оттенком, тонкокристаллические, иногда с реликтами интракла
сто в, толстоплитчатые до массивных. 
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5 - кристаллические, 6 - сильно глинистые; 7-1 4 - доломиты: 7 - строма
толитовые (скорпуповидные) ,  8 - строматолитовые (КОНОфитоновые и копонел
повые) ,  9 - ооnито-комковато-тонкоинтракластические, 1 О - интракпастиче
ские, 1 1  - кристаллические, 1 2  - . сильно глинистые, 1 3 ' 

- алеврито-песчани
стые, 1 4  - с кремнямн; 1 5  - песчаники; 1 6  - алевролиты; 1 7  - аргилnиты; 
18  - перекристanлизованные крупнокристanлические карбонатные породы; 1 9-
брекчиевидные карбонатные породы; 20 - прожипки яснокристалпических кар
бонатов; 21  - глауконит; 22  - границы между питологическимн горизонтами. 

v 
kr _ красногорская, Бn - шунтарская свиты. 

llиФРы слева от колонок обозначают номера пачек. Черные участки в ли
тологических копонках показывают черные и темНо-серые карбонатные породы. 
VIII, !Х, XV, Х!Х - см. рис. 1 .  
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Мошность, М 

Видимая мощность • . • • • • • . . . • • • . . . • • • • • . • • • . • . 6 ,0 
Выше фиксируется разлом, который приводит в соприкосновение доломи

.ты RТОРОЙ пачки с вышележащими лиловыми скорлуповидными строматолитовы
ми известняками. В следующем тектоническом олоке обнажаются: 
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Мощность, м 
3 .  Доломиты серые и темно-серые, кристаллические, часто с реликтами 

мелких интракластов, микроволнисто-слоистые, толстоплитчатые с мелкими 
линзочками черных кремней. 

Видимая мощность • 

Задерновано • . • • • • 

. 1 5 ,0 

. 8 ,0 
4. Песчаники серые и зеленовато-серые, кварцевые, мелкозернистые. В 

нижней части прослои аргиллитов TeMHo-cepь�, листовать�. 
Видимая мощность . . • • . . • • • • . • . . • • • • • . . . • • . . • .  3 , 0  
5 .  Известняки ин�ракластические ( мелкие плоскогалечные конгпомераты) 

и пизолито-интракластические. В нижней части темно-серые, в верхней ( 3 ,0 м) 
лиловые, с неровными поверхностями наслоения и линзовидными прослоями ли
ловь� микрокристаллических и слабо глинисть� известняков. В основании пач
ки (0 ,2  м) доломиты серые, тонкокристаллические . . . • • . • • • . . • .  8 ,0 

6 .  Известняки лиловые и серые, представленные столбчатыми скорлупо
видными строматолитами, образующими разнообразные по размеру уплощенные 
биогермы. Межбиогермное пространство ВЫПОJJнено интракластическими извест-
НЯК8lvШ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

' 
• • • • •  , • • • • •  3 0 ,0 

7 .  Известняки темно-серые до чернь�, тонкокристалли�еские, тонкоплит
чатые, часто оскольчатые, в основании и кровле интракластические • • •  5 ,0 

8 .  Известняки лиловые, реже серые, строматопитовые, с линзами интра
кnастических. СтрОматолиты столбчатые ( скорлуповидные) • . • . . . . .  2 6,0 

9 .  Известняки серы'е с лиловым оттенком, оолитовые, толстоплитчатые. 
В основании (0,4 М) известняки лиловые кристаллические • . • . . • . . 7 ,5 М 

1'0 .  Известняки серые и лиловые, из столбчатых скорлуповидных строма
толитов. Отмечаются линзы интракластов . . • • • • . • • . . . . • • • . • 1 0,0 

1 1 . Известняки черные и темно-серые, комковато-тонкоинтракластические, 
средне-толстоплитчатые, с неровными поверхностями наслоения и линзовидны
ми riрослоями микрокристаллических темно-серых известняков и плоскогалеч
HЬ� известняковых конгломератов . • • • • • . . . • • . • • . . • • • . • •  22 , 2 

1 2 . Доломиты серые и темно-серые, кристаллические и комковато-интра
кластические, с неровными поверхностями наслоения. Граница с нижележащими 
известняками неровная . • • • . . • • • • • • . • . . . . . . • • . • . . . . • 7 ,0 

1 3 .  Доломиты серые, толстоплитчатые, сильно перекристаллизованные, с 
реликтами интракластов и многочисленными прожилками ясно кристаллического 
доломита, иногда брекчированные . • • • . • . • • . • . • . • • . . • • • • .  1 7 ,0 

1 4. Доломиты розоватые, кристаллические, тонко-среднеплитчатые, тон
ко-микрослоистые, перекристаллизованные . • • • • . • • • • . . • • • • • •  7 ,0 

1 5 .  Доломиты серые и розовые, строматолитовые, из крупных конофито
НОВ И колонеnд" с линзами кристаллических, реже интракластических доломи-
ТОВ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • •  40,0 

1 6 . Аргиллиты темно-серые, листоватые. Интервал задернован. Наблюда
ются лишь редкие высыпки • • • • . • • • . • . . • . . • • . . • . • .  3 0,0-40,0 

1 7 .  Доло'миты серые и розовые, в основании из крупных конофитонов И 

колонелл, с прослоями тонко плитчатых кристаллических доломитов . . . . . .  . 
. . • . • . • . . • . . 

" 
. • . • • • • . . • . . . • . • . • . • . • .  более 32 

Левый берег р.  Ангары, против устья р. Каменки (см. рис. 2 ,  VIII ) .  Вы
ше темно-серых , часто обохренных листоватых аргиллитов красногорской сви
ты в опрокинутом залегании прослеживаются: 

Мощность, м 
1 .  Доломиты серые с зеленоватым или розоватым оттенками, кристалли

ческие, алевритистые, тонкоплитчатые с прослоями песчаников cepь�, кварце-
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Мощность, м 
вых, микроволнисто-слоистых. В основании (1 ,3  м) ДО1!омиты массивные 7 ,0 

2 .  Доломиты серые, в основании розоватые, кристаллические, толсто-
плитчатые и массивные . . . • • . . • • . • • . . • . . . • • . • 

'

. . . • . . • 7 ,0 
3. доломиты серые, кристаллические, с кремнями . . . . . . . . . . . 3 
4 .  Задернованный интервал с отдельными обломками терригенных по-

род . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 ,0 
. 5 . Доломиты серые и розоватые, представлены скорлуповидными стро

матолитами. В основании и средней части пачки про слои ( 1-2 м) доломитов 
серых, массивных с реликтами интракластов . . . .. . . . . . . . . . . . . . 1 8 ,0 

6 .  Доломиты серые, кристаллические, перекристаллизованные, иногда с 
реликтами интракластической структуры, толстоплитчатые • • • .

'
. • • . • 1 1 ,0 

7 .  Доломиты серые до темно-серых, кристаллические, с многочисленны
ми прожилками и линзочками крупнокристаллического доломита • • • . . • 6 ,0 

8 .  Доломиты розоватые, кристаллические, перекристаллизованные, с ре
ликтовой тонко- и микрослоистостью, среднеплитчатые . • . . . . • • . . .  2 ,0 

9. Доломиты серые, в основании с розоватым оттенком, строматолито
вые, из крупных конофитонов И колонелл • • . . • 

' 

• • • • • . . . • • более 9,0 
Левый берег р. Ангары, между руч. Шептулей и руч. Глубоким (см. 

рис. 2 ,  xv ) .  В отдельных тектонических блоках наблюдаются выходы доломи
тов джурской свиты. В основании разреза (руч. Шептулей) , выше темно-серых 
листоватых аргиллитов про слеживаются: 

Мощность, м 
1 .  Доломиты серые и розоватые, строматолитовые, из нечетких столб-

чатых строматолитов • • • . • • . . • • . . . • • . • • . • • . • . . . . . • .  5,0 
2 .  Доломиты серые, кристаллические, массивные . • • • • • • • • • 7 ,0 
З .  Задернованный интервал. В верхней части отмечаются высыпки изве

стняков черных, кристаллических, тонко-линзовидно-слоистых' тонкоплит.ча-
тых ' • • • • • • • • • • • • • • . • • . . • • • . • • • • • • . • • • .  1 0, 0-1 5 ,0 

4 .  Доломиты темно-серые и черные, кристаллические, микрослоистые, 
тонкоплитчатые • . • • • • • . • • . • • • • . • . . . . . • . • . • . • • • . 1 0,0 

5. Доломиты серые, в основании темно-серые, кристаллические. В ниж
ней части ,среднеплитчатые, 'в верхней толстоплитчатые, частично перекристал-
лизованные . • • . • • • . . • • • . . • . • • • . • . . . . . . • . . . . • • .  1 8, 0  

6 .  Доломиты серые, из  столбчатыу строматолитов, в верхней части из 
нечетких конофитонов. Хорошо выражено биогермное строение. Межбиогермное 
пространство заполнено серыми и темно-серыми доломитами, кристаллически
ми, тонко- и среднеплитчатыми • • • • • • • • • . • • • • • • • . • • • • •  2 2 ,0 

Далее по берегу до устья руч. Глубокий, в отдenьных блоках, прослежи
вается пачка строматолитовых' часто конофитоновых доломитов мощностью 
около 25 м. ВЬПllележащие отложения срезаны разломом, который проходит по 
руч. Глубокому. В устье руч. Глубокий и ниже по течению р. Ангары наблю
даются высыпки temho-серых листоватых аргиллитов, зеленовато- и светло
серых песчаников. Далее выходят розовые строматолитовые доломиты из не
четких столбча'гых стромаТОЛИТО8 ( 2 , 0  м) , а выше залегают доломиты розо
вые, кристаллические, массивные ( 4-5 м) . Породы залегают практически го
ризонтально и прослеживаются вплоть до устья руч. КовалошныЙ. На одном из 
задернованных участков (пологая синклинальная складка) отмечаются r;'лыбы и 
высьmки серых строматолитовых ( скорлуповидных) известняков. Ниже устья 
руч. Ковалошный встречаются обломки черных, тонко-среднеплитчатых кристал
лических известняков. 

Левый берег р. Ангары, 
рис. ' 2 ,  XVI ). Нижняя часть 
жаются: 

0,5-2,5  км ниже устья руч. Каулец ( см. 
джурской свиты срезана разломом, ВЬПllе обна-
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Мощность, м 
1 .  Известняки черные и темно-серые, комковато-тонкоинтракластические, 

толстоплитчатые, с неровными поверхностями наслоения и ЛИНЗОВИДНЫI\1И про.., 
слоями темно-серых микрокристаллических известняков. В основаюIИ (3-4 м ) 
извеСТНЯЮI мелкоинтракластические, лиловые . • . . . . . . . . . . . . . .  1 2 ,0 

2 .  Доломиты серые, иногда темно-серые, комковато-тонкоинтракластиче
ские, толстоплитчатые, частично перек!,исталлизованные, с прослоями доломи-
тов кристаллических • • . • • • . . • • . . . . . . . • . . . . • . • . • • • . 7 ,0 

3 .  Доломиты серые, кристаллические,  часто с реликтами интракластов 
и комков, толстоплитчатые, с неровными поверхностями наслоения. Породы ча
сто перекристаплизованы и брекчированы, с многочисленными линзами, прожил
ками, и прослоями крупнокристаллического доломита . • . . • • . . . . .  27 , 0  

4 .  Доломиты розовые, кристаллические, /vlИкрогоризонтально-слоистые, 
тонко-среднеплитчатые . • • • • • . . . . • • • . . . • • . . . • . • . • . . . 4 ,0 

5 .  Доломиты серые и розовые, строматолитовые, из крупных конофито
нов И колонелл, образующих разнообразные по размерам биогермы. Межбио
геР!v!Иое пространство выполнено доломитами розовыми, кристаллическими, ре
же интракластическими, тонко- и среднеплитчатыми. !з нижней и верхней ча
стях пачки прослеживаются прослои (до 4 ,0  м) доломитов кристаллических, 
среднеплитчать�. 

Видимая мощность пачки • • . • • . • . . • • . • • • • . • . • около 50 
Н а  правом берегу р .  Ангары, выше устья р .  Пунча ( см. рис. 2.  ХVП ) 

на темно- и зеленовато-серь� листовать� аргиллитах с прослоями · KBapцeBЬ� 
мелкозернисть� песчаников с глауконитом залегают следующие пачки. 

Мощность, м 
1 .  ДОЛОl\1Иты серые и розовые, тонкокристаллические, толстоплитчатые, 

с неровными поверхностями наслоения. В основании (2 ,0 м )  доломиты бурова
тые, строматолитовые, из нечетких столбчатых строматолитов • . . • . . • • 4 

2 .  Доломиты серые и розовые, тонкокристаллические, иногда интракла
стические, толстоплитчатые, с неровными поверхностями наслоения и частыми 
линзами и ЛИНЗОВИДНЫ/v1И прослоями чернь� и розовь� кремней . . . • . • 9,5 

3 .  Песчаники, алевролиты серые, с буроватым оттенком, кварцевые, с 
прослоем TeMHo-cepь� листовать� аргиллитов • • . . . . • • . • • • . . . • . 3 

4 .  Известняки лиловые, мелкоинтракластические из плоских обломков мик
рокристаллических известняков, с редкими сферолитами и пизолитами, тонко
неправильноволнисто-слоистые, с примазками и линзовидными слойками лило
вых микрокристаплических глинисть� известняков . • . . . . . . . . . . . . . 4 

5 .  Известняки серые и лиловые, строматолитовые из столбчатых ( СIЮР
луповидных ) строматолитов • • . . . . . . . . . • . • . . • . . • • . . . . . .  3 0  

6 .  Известняки лиловые, иногда серые, KOMKOflato-оолито-тонкоинтракла
стические, толстоплитчатые, с неровными поверхностями наслоения . . .  5-7 

7 .  Известняки серые и лиловые, строматолитовые, из столбчатых ( скор-
луповидных ) строматолитов . . . . . .  ' . . . . • . . . . • . . • .  ' • . . . • . . .  6 

8 .  Известняки черные и те!v!Ио-серые, комковато-тонкоинтракластические ,  
с прослоями TeMHo-cepь� кристаллических, иногда светль� с поверхности вы
ветривания известняков. Поверхности наслоения неровные. В верхней части из
вестняки частично доломитизированы, с прожилками яснокристаллического каль
цита. Здесь же встречаются линзочки чернсго крупнокристаллического кальци
та, а также буроватого ДОJIомита • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 

Эта и вышележащие пачки обнажены фрагментарно . 
.9. Доломиты серые, кристаллические, толстоплитчатые до массивных 10 
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тые 

Мощность, м 
1 0 .  Доломиты розовые, микрогоризонтanьно-cnоистые, среднепnитча-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . .  4 
1 1 .  Доломиты серые с розоватым оттенком, строматоnитовые, из круп

НbIX конофитонов И колонелл, известковистые • . . • • . • . • . • . • более 5 
На  р. Иркинеева достоверный разрез джурской свиты устанавливается 

по левому и правому берегам, выше устья руч. Порожный (см. рис. 2 ,  XVIII ) .  
Здесь выше доломитов аладьинской свиты через задерн()ванный интервал 1 00-
1 20 м оf.lНажаются следующие пачки. 

Мощность, м 
1 .  Известняки серые, строматолитовые, из столбчатых (скорлуповидных ) 

строматолитов, образующие биогермы мощностью до 3-5 и диаметром до 5-
1 О м. В ,верхней части известняки постепенно замещаются доломитами. 

Видимая мощность • • • • . • • • • . • • • . • • • • • . • • . . • . • •  1 7  
2 .  Задернованный интервал около 4 0  м .  
3 .  Доломиты серые, светло-серые, иногда красно-бурые, тонко- и ясно

кристалnические, толстоплитчатые до массивных, часто брекчированные, с жил
ками и гнездами крупнокристаллического доломита. 

Видимая ,мощность • • • • • • . . • . • • . • . • • . • • • . • • . 1 2  
4 .  Доломиты темно-серые, кристаллические, тонкослоистые, среднеплит-

чатые . • . . • . . • • • . . • . • . • • . . . • . . • • . • • . • . . . . . . . .  1 2  
5 .  Доло.миты серые, строматолитовые, конофитоновые, переслаивающие

ся с tohko-среднепiIитчатыми teMHO-С,ерыми кристаллическими. Строматолито
вые доломиты образуют небольшие биогермы. 

Видимая мощность • . . . • . . • • . • • • . . . . . . . • . • . . . • .  25 
Мощность пачки строматолитовых доломитов нарашивается на правом бе

регу р. Иркинеева еще на 25  м .  Здесь СТJX>матолитовые доломиты серые и ро-
зовые из крупных конофитонов И колонелл. 

' 

На левом берегу р. Иркинеева, 0,8 км ниже устья р. Нижней Тери (см. 
рис. 2 ,  XIX ) ,  вьщеляются следукщие пачки. 

1 .  Аргиллиты темно-серые, бурые, зеленовато-серые, 
обохренностью, листоватые, в верхней части алевритистые и 
небольшими неправильной формы конкрециями. 

Видимая мощность • • . • • . • • • . . •  

Мошность, М 
иногда с точечной 
известковистые с 

• . . •  2 0  
В соседнем высоком обрыве, отделенном разломом, мощность аргилли

тов достигает 50 м. 
2 .  Известняки темно-серые, с поверхности с коричневатым оттенком, 

микрокристаллические, микротонкослоистые, с проcnойками ( 1-5 см) известня
ков темно-серых тонкоинтракластических • • . • • • .

. 
' • • • . • . • • • • . • 9 

3 .  Известняки темно-серые и ' серые, строматолитовые, из нечетких 
столбчатых СТJX>матолитов, напоминающих колонеллы, а иногда скорлуповидные 
С'Ipоматоnиты; переслаиваются с известняками серыми и темно-серыми, мик
рокристаллическими, иногда интракластическими . • . . • . . . • . . • • • . 1 6  

4. Известняки серые и темно-серые, тонкокристаллические, толстоплит
чатые, с неровными поверхностями наслоения., Мощность около 1 5-20 м. Вы
ше ПJX>слеживаются кристаллические доломиты. 

Один из наиболее полных разрезов джурской свиты вскрыт В виде от
дельных выходов по правому и левому берегам р. Каменки, между р. Уман
гой и руч. Глубоким. 

Непосредственный кон.такт с отложениями красногорской -свиты наблю
дается на леlЮМ берегу р. Каменки, 0 ,3  км ниже устья руч. Глубокий 

1 2 1  
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Р и с. 3 .  Корреляция разрезов 

джурской свиты на р. Камен

ке (в районе руч. Глубокий ) . 

Усл. обозн. см на 

рис.  1 и 2. 

(рис. 3. Х ) .  Здесь на темно-серых и буроватых аргиллитах и глинистых тон
коплитчатых алевролитах с прослоями песчаников залегают следующие пачки. 

Мощность. м 
1 .  Доломиты серые и темно-серые. иногда с поверхности с желтоватым 

оттенком, тонко- и яснокристаллические. толстоплитчатые и массивные. часто 
с мелкой "червячковой" перекристаллизацией, иногда с интракластами. В ос
новании (0 .4 м ) доломиты и известняки серые. строматолитовые. из непра
вильныIx мелких столбчатых строматолитов . • . • • . • • • . • . • . . . • •  30 

2 .  Известняки серые и темно-серые. интракластические и строматоли
товые. Строматолиты нечетко-столбчатые. редко наблюдались крупные конофи
тоны. В средней части п'ачки (2 м) - алевролиты кварцевые, микрослоистые. 
с прослоями темно-серых микрокристаллических известняков. В кровле се
рые и темно-серые кристаллические микрослоистые известняки. 

Видимая мощность пачки • • • • . . . . • • • . • . • • • . . . . • • . . 1 5  
Разрез свиты наращивается на правом берегу р. Каменки. у устья 

руч. Глубокий (см. рис. 3 .  XI ) .  где устанавливаются следующие пачки. 
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Мощность, > м 
1 .  Доломиты серые, тонко- и очень мелкокристаллические, иногда 

интракластические, горизонтanьно- и волнисто-слоистые, толстоплитчатые, с 
неровными поверхностями наслоения и мелкими линзами черных кремней. 

Видимая мощность . . . . . . • . • • . • • . • • . . . • . • • . . . . .  2 0  
2 .  Доломиты серые, мелкокристаллические, иногда с реликтами интра

кластов, часто косо- и волнисто-слоистые • • . • • • . • . . . . • • • . . . 45 
После задернованного интервала ( 15  м)  обнажаются. 
3 .  Песчаники зеленовато-серые и серые, квариевые, мелко-, редко сред

незернистые, часто косослоистые, толсто- и то.нкоплитчатые, с прослоями 
алевролитов и листоватых темно-серых аргиллитов в нижней части. На поверх
ностях наслоения песчаников отмечаются мелкие знаки ряби • . • • • • • . 1 5  > 

4 .  Известняки темно-серые, интракластические и оолито-пиэолитовые, с 
неровными поверхностями наслоения, с редкими линзовидными прослоями (до 
0 , 1  м )  известняков temho-серых кристаллических. В основании ( 1 ,8 м) из
вестняки темно-серые, мелкооолитовые, с небопьщим биогермом из нечетких 
столбчатых строматолитов. Выше оолитовых известняков известняки микрокри
стanлические (0 ,4  м ) и доломиты тонко кристаллические (0 ,4 м) . 

Видимая мощность • • • • • • • • • . • • • • . • . • • • . . • • . • . • • 1 7 
Четвертая пачка трассируется в основание обнажения, вскрытого на ле

вом берегу р. Каменки, 0 ,6-.0, 5 км выше устья руч. Глубокий ( см. рис. 3 ,ХН ) .  
Здесь установлены следующие пачки. 

Мощность, м 
1 .  Известняки темно-серые, интракластические, с неровными поверхно

стями наслоения. Верхние (13  м) сложены интракластическими и темно-серы
ми кристаллическими, слабо глинистыми известняками. Здесь же прослежива
етсЯ небольшой биогерм лиловых строматолитовых ( скорлуповидных ) извест
няков. 

Видимая мощность • • • . • . . . . . . . . .  " . . . . . . . . . . . . .  3 0  
Верхняя часть разреза свиты срезается разломом. Вышележащие отло

жения описаны на склоне, в доразломной части обнажения. 
2 .  Известняки серые, строматолитовые, из столбчатых (скорлуповидных) 

строматолитов, с примесями глинистого материала • • . > • • • • • •  2 ,5-6 ,0  
3 .  Известняки темно-серые � черные, комковато-тонкоинтракластические, 

переслаивающиеся с известняками темно-серыми, кристаллическими, часто гли
нистыми, тонко-среднеплитчать!ми, с прослоями темно-серых известковистых 
аргиллитов. Глинистые известняки и аргиллиты приурочены в основном к ниж-
ней части пачки • . • . • • • • • . • • • • • • • . • . • . . . • • • . • • . • •  27 

4. Доломиты серые, кристаллические, сильно перекристаriлизованные, с 
многочисленными прожилками светлого крупнокристаллического доломита, ча-
стично брекчированы . • . • . . • . . • . • • . • • . . • . . • • . . . . • . • • 1 7 

5 .  Доломиты серые с розовым оттенком, кристаллические, тонкослои
стые, среднеплитчатые • • •  ; . • . • • • • • . . . . • . • • • . . . . • . . • •  2 , 0  

6 .  Доломиты серые и розоватые, строматолитовые, из крупных конофи
тонов И колонелл, в нижней части (7 м ) - серые -плитчатые доломиты. 

Видимая мощиость . . • . • . • . • • . • • . . . • • • • • . • • . около 20 
На левом берегу р .  Каменки, > 1 км выше устья руч. Глубокий (см. 

рис. 3 ,  хн! ) ,  обнажаются более высокие горизонты джурской свиты. 

Мощность, М 
1 .  Аргиллиты темно-серые, часто обохренные, иногда anевритистые, ли

стоватые. В нижней части с мелкими неправильными конкреuиями. 
Видимая мощность • . . • • • • • • • • • • • • . • . • • • . . • . • • • • 60 

1 2 3  



Мощность, м 
2 .  Доломиты серые, строматолитовые, из крупных конофитонов . • • . 7 
3 .  Доломиты серые и розоватые, яснокристаллические, неяснослоистые, 

иногда с реликтовой интракластической структурой, массивные. В кровле 
(3 м) доломиты светло-серые мелкокристаллические, микрогоризонтально
слоистые, тонко-среднеплитчатые . • • • • . • . • . • • . • . . • • • . • . •  2 5  

4 .  Известняки темно-серые, микрокристаллические, микрогоризонталь
но-слоистые, с прослоями более глинистых разновидностей. Породы тонкоплит
чатые, иногда листоватые . . . . • • . • • . • • • . • . • • • . • . • • • . . 1 О 

Далее наблюдаются отдельные высыпки аргиллитов шунтарской свиты. 
На правом берегу р. Каменки, 0 ,5-А,0 ниже устья р. Умангой (см • 

. рис. 3 ,  xrv), в отдельных обнажениях, в которых простирание пород часто 
совпадает с направлением течения реки, вскрывается следующий разрез. 

Мощность, м 
1 .  Известняки С13рые, иногда лиловые, часто доломитистые и доломито

вые, строматолитовые, из столбчатых (скорлуповидных ) строматолитов, обра
зующих нечеткие биогермы на разных уровнях. Между строматолитовыми по
родами залегают темно-серые интракластические, реже кристаллические из-
вестняки • . . • • • . • . • • . • . • . • . . • • • • . . • . . • . • . • . . • . .  7 

2 .  Известняки темно-серые и черные, интракластические, комковатые, 
сгустковые, с прослоями микро- И тонко-мелкокристаллических, часто глини
стых известняков, а в нижней части пачки темно-серых известковистых и го
лубовато-серых доломитовых аргиллитов. В верхней части породы частично 
перекристаллизованы, с прожилками яснокристаллического кальцита. Извест
няки с неровными поверхностями наслоения, иногда с тонкой градаuионной 
слоистостью I • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 40 

3 .  Доломиты серые и темно-серые, сильно перекристаллизованные и 
брекчированные, с прослоем (0 ,3-0,5  м )  доломитов очень крупнокристалли-
ческих . . • . • . •  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .  1 8  

4 .  Доломиты серые с розоватым оттенком, кристаллические, тонкосло
истые, среднеплитчатые, частично перекристаллизованные • . • . • . • . •  3 

5 .  Доломиты серые, строматолитовые, из крупных конофитонов И колЬ
нелл, частично перекристаллизированные. В средней части ( 5  м) доломиты 
кристаллические, средне-толстоплитчатые. 

Видимая MOllUIOCTb • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Вышележащие горизонты джурской свиты обнажаются в 

1 км ниже устья р. Умангой. 
обрыве, 

• . 1 5 
0 ,5-

6 .  Аргиллиты темно-серые, с поверхности часто буроватые, листоватые, 
иногда алевритистые. Встречаются редкие мелкие конкреции гематита. В ос
новании пачки (1 ,5 м) известняки темно-серые, кристаллические, глинистые, 
с прослойками аргиллитов известковь�. 

Видимая lvЮщность пачки • . • • • • • • • . • .  40 
ВЬШlе, через задернованный интервал (1 0-1 5 м) на склоне обрыва и в 

р. Каменке, про слеживаются: 
7 .  Доломиты серые, строматолитовые, конофитоновые. 
Видимая мощность • • • • • • • • • . • • • • • • • . • • . • около 5 
На левом берегу р. Каменки, выше устья р. Умангой, вскрыта мощная 

пачка черных аргиллитов шунтарской свиты. 
Ниже по течению р. Ангары от опорного разреза джурская свита изуча

лась в обнажениях вблизи шивер Потоскуйской, Выдумской и на мысе Гребень. 
На правом берегу р. Ангары, 1 км ниже р. Верхней ОСI1ЯНКИ (рис. 4 ,  VII ) ,  

в бичевнике отмечаются редкие выходы пород нижней части свиты. Здесь мож
но вьщелить следующие пачки. 
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Мощность, м 
1 .  Доломиты серые, мелкокристаллические, массивные. 
Видимая мощность • • . . • • • . • . . • . • . • . • . . . • . • . . .• 6 
2 .  Известняки серые, строматолитовые, из столбчатых строматолитов, 

иногда скорлуповиднь�. 
Видимая мощность . . . . . . . . .  1 0  
3 .  Известняки темно-серые, кристаллические и тонкоинтракластические, 

часто с градационной слоистостью, С прослоем доломитов комковато-тонко
интракластических. 

Видимая мощность • . . • . . . . . . . . . . . .  1 5  
Далее задерновано. Н а  задернованном интервале отмечаются высыпки 

зеленовато-серь� глинистых известняков, аргиллитов известковых и але.вроли
тов z:линисть�. 

На  левом берегу р. Ангары, 0,2-3 км выше скалы Потоскуйский Бык, 
на плохо обнаженном интервале, в отдеЛЬНЬ� ' тектонических блоках устанавли
ваются следующие пачки джурской свиты (см. рис. 4 ,  VI ) . 

Мощность, м 
1 .  Доломиты серые и темно-серые, кристаллические, �aCTO микрослои-

стые • • • • • • • . • . . . • • • . • • • • • • • . • • . . • . • . . • • • .  7-8 
2. Доломиты серые, мелкокристаллические, толстоплитчатые, с линзами 

и прослоями чернь� кремней. Пачка плохо обнажена • • • • • • • •  около 25-3 0  
3 .  Доломиты серые и темно-серые, кристаллические, часто микроволни

сто-слоистые, частично перекристаллиэованные • . • • •  . . . . . . . . . . . 7 
Далее разлом с небольшой амплитудой смещения. В основании следующе

го блока прослеживаются: 

МОЩНОС11>1 .. м 
4 .  Доломиты серые, мелкокристаллические, массивные. В основании 

( 2  м) доломиты серые (с поверхности буроватые ) ,  строматолитовые, из не
четких столбчатых строматолитов . . • • . • • • . • • • • . • . • . • • • . • 1 О 

5 .  Известняки серые, строматолитовые из хорошо выраженных столбча
тых строматолитов, реже скорлуповиднь�. Известняки часто замещаются до-
ломитами . • . • . • • • . . . • . . . . . . . • . . • • . . • . . . . • . • • • • 1 8  

В основании следующего блока обнажаются: 
6 .  Известняки темно-серые, кристаллические, иногда полосчатые с тон

кой градационной слоистостью, с прослоями интракластических разновидностей, 
тонко-среднеплитчатые. Выше известняки более толсто плитчатые, с неровными 
поверхност ями наслоения, частично перекристаллиэованные . . • • . • . . . 1 3  

7 .  Доломиты серые, мелко- и очень крупнокристаллические, перекристал
лиэованные, толстоплитчатые и массивные. 

Видимая мощность • . • . . • • • . . . . . . . . • . • • • . . . . . .  1 2-1 5 
Затем, ниже по течению р. Ангары, в отдельных мелких тектонических 

блоках прослеживаются известняки темно-серые, аналогичные известнякам пач
ки 6 ,  и доломнты крупнокристаллические (пачка 7 ) .  

Далее, за распадком (совпадающим с разломом) ,  у уреза воды выходят: 
8 .  Известняки и доломиты серые с зеленоватым оттенком, кристалличе

ские, глинистые, сре,.;чеплитчатые. 

ются: 

Видимая мощность . • • • • • . 

Выше по склону, через 3-4 м, 
. . . . . .  3 

в несколько ином . залегании устанавлива-

9 .  Аргиллиты серые, со слабым зеленоватым оттенком, аJ1евритистЫе, 
микрослоистые . • • . • . • . . . . . . . • . . . . • . . • . . . • . • 1 О 

1 2 5  



/ 
sn '- - -J 

6 
'" п 

5 

4 

2 

1 

kr 

// 12 
11 

R НА 11 _5 ... ... 

:3 
2 

//1 

14ШЕ 13 
12 

IГ -п 11 IГKIГ 
о ...... 110 1 1 IГ о / 11  

5 

lГ lГ 

- -.П _ Н П --П ...... О 
_тг_ п 11 - 11 -_IГ ...... lТo 4 - 

- 11 - 11 

3 

-П_IТ ...... � II - II н.-п- . IГ IГ 2 ::..:.;:_=� 

/ V  

V 

!Г� � 411 
Ш'э �' 9�11 

8 8 IГ lТ 11 � II  '" 

? 

� � 
7� � 

- --

11 -11-

� -::-....:j . - .�-=l 

Мощность, м 
1 0 . Аргиллиты черные, иногда с зеленоватым оттенком, микрослоистые, 

крепкие, тонко-среднеплитчатые. 
Видимая мощность . • • • • . • • . • . • . • . •  • . .  . . . • • • . • 3 О 
На левом берегу р. Ангары, 4-6 км ниже мыса Потоскуйский Бык, на 

лиловых и зеленовато-серых аргиллитах и песчаниках красногорской свиты за
легают следующие литологические пачки (см. рис. 4,  v ) .  

Мощность, м 
1 .  Доломиты серью, кристаллические, часто микрослоистые, толстоплит

чатые, нередко с прожилками яснокристаллического доломита. Нижняя часть 
пачки не обнажена • . . • • • . . • • • • . . • . • . . • • • • • • • . • • . . . . 1 5 

1 2 6  
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Р и с. 4 .  Корреляция джурской 

свиты на р. Ангаре от устья 

р. Каменки до мыса Гребен

ской Бык. 

Усл. обозн. см. на 

рис. 1 и 2 .  

Мощность, м 

2 .  Доломиты серые, кристаллические, иногда интракластические, толсто
плитчатые, с линзами черных кремней. Пачка обнажена фрагментарно . . •  45 

3 .  Аргиллиты и алевролиты серые и бурые • • . • . . . . . .  около 20 
4 .  Известняки серые, строматолитовые из столбчатых ( скорлуповидных) 

строматоnитов. Вверху (2 ,5 м) доломиты строматолитовые. 
Видимая мощность • .  • . . • . • . . . • . • • • . • . . . . • . . . .  9 
5 .  Известняки черные и темно-серые, кристаллические, среднеплитчатые. 

Пачка обнажена слабо . . . . • • . • . . . . . • • • . • . . • . • • • . . . • . 1 5  
6 .  Доломиты серые, крупно- и очеНl:. крупнокристаЛЛllческие, массивные. 
Видимая мощность . • • • • . . . • . . . • . • . . . • . • . . . . . • . • 5 
Далее задерновано 1 5  м и выше по разрезу прослеживаются в виде от

дельных выходов и высыпок. 
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Мощность, м 
7 .  Аргиллиты черные, иногда с поверхности выветривания буроватые, 

микрослоистые, тонко-среднеплитчатые, крепкие, часто с пиритом, с прослоя-
ми более светлых алевритистых разновидностей с точечной обохрен-
ностью . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . около 7 О 

8 .  Доломиты серые, строматолитовые, из крупных конофитонов И нечет
ких колонелл, с прослоем в нижней части (3 м) доломитов кристаллических, 
среднеплитчатых • • • • • . • . • • • . • • • • . • . • • • • • . • • . • . . . . 2 2  

9 .  Известняки черные и темно-серые, тонкокристаллические, микросло
истые, тонко-среднеплитчатые. Интервал слабо обнажен • • • • • • • . • . •  1 2  

Выше залегает мощная пачка (около 250 м )  TeMHo�cepыx и черных ар
гиллитов ( часто с пиритом) , тонко- И среднеплитчать� , редко листовать�. 
Вверху они переходят в известковистые разновидности. Эти отложения отно
сятся к шунтарской свите. 

Н а  правом берегу р. Ангары, у скалы Выдумский Бык, в восточном кры-
ле антиклинали, осложненной разломом, выделяются следующие пачки ( см. 
рис. 4, IV ) .  

Мощность, м 
1 .  Доломиты серые и лиловые, строматолитовые, из столбчатых (часто 

скорлуповиднь� ) строматолитов, с линзовидными прослоями кристаллических, 
реже интракластических доломитов� 

Видимая мощность • . • • . • . • • • • • • • • • • • • • • . • • • . • • . 30 
2 .  Известняки темно-серые, кристаллические и тонкоинтр акластические, 

часто с градационной слоистостью, С прослоями известковистых темно-серых 
аргиллитов. В основании ( 1 ,0 м )  доломиты лиловые, интракластические 1 2  

3 .  Доломиты, серые, реже темно-серые, кристаллические, редко интра
кnастические, часто перекристаллизованные, с прожилками ' яснокристаллическо
го доломита. В нижней части пачки встречаются тонкие про слои лиловых ли
CТOBaTЬ� доломитовь� аргиллитов • • • • • . • • • . • . • • . • • • • . • . •  1 5  

4. Доломиты серые, брекчированные. Хорошо видны крупные обломки 
кристаллических и иногда интракластических доломитов в светлом очень круп
нокристаллическом доломите • • . • • . • . • • • • • • • . • • . . . • • . . •  2 2  

5 .  Доломиты розовые, тонкослоистые, среднеплитчатые, частично пере-
кристаллизованные . • • •  • • . • . . . • . . . • . . . • • • . . . . • • . .  ! ,5 

6.  Доломиты серые с розоватым оттенком, строматолитовые из крупных 
конофитонО13 И колонелл • • • • . • • • . • • • • . . • • • . . • . • . . • • • 1 2  

7 .  Доломиты серые с розоватым оттенком, кристаллические, реже с ре
ликтами интракластической структуры, толстоплитчатые и массивные, с двумя 
прослоями (около 1 м) строматолитовь� конофитоновь� доломитов в нижней 
и верхней частях • • . • • . • • • • . • . • • . . . . • • • . • . . • . • • . • •  42 

8 .  Задернованный интервал (терригенная пачка) • . • . • • •  около 30 
9 .  Доломиты черные, тонкокристаллические, микрогоризонтально- и вол

нисто-слоистые, тонко-среднеплитчатые. 
Видимая мощность • • • • • • • • • . • • • • . . . . • • . . . . • • . • • 1 2 

10 .  Доломиты серые, строматолитовые, из крупнь� конофитонов И коло
нем, с хорошо видимым биогермным строением. Межбиогермное пространст
во заполнено тонкокристаллическими среднеплитчатыми доломитами . • • 6 0  

Н а  левом берегу р .  Ангары, против мыса Выдумский Бык, в Восточном 
крыле антиклинали устанавливается следующий разрез джурской свиты ( см. 
рис. 4,  1II ) . 
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Мощность. м 
1 .  Доломиты серые. выше розоватые. мелкокристалnические. иногда с 

реликтами интракластов. волнисто-слоистые, толстоплитчатые и массивные. 
Видимая мощность • • • • • • • • • • • • • •  

" 
. . • • • • • • •  : • • . •  1 5  

2 .  Аргиллиты темно- и зеленовато-серые, Листоватые. с тонкими (2-
10 см) прослоями буроватых и зеленовато-серых кварцевых мелкозернистых 
песчаников • • . . . • . • • . • . • . . • . . . • . • . • . . . . . . • . . . • •  1 2  

3 .  Доломиты серые и розовые, мелкокристаллические. толстопnитчатые 
и массивные. в нижней части среднеплитчатые. с линзовидными прослоями nи
ловых тонкопnитчатых доломитовых аргиллитов и глинистых доломитов . . .  9 

4 .  Доломиты серые, розовые. темно-серые. кристаллические, иногда 
интракластические. микрогоризонтально- и волнисто-слоистые. толстоплитча
тые и массивные. с линзами и линзовидными прослоями розовых ( в  нижней 
части) и черных кремней . • • • • •  • • • • • • • • • • • • • • • . • •  6 0  

5 .  Задернованный интервал • . • • • • • . . . • • • • • . • . . • . .  ;- • 8 
6 .  Доломиты серые, строматолитовые из столбчатых ( часто скорлупо

видных ) строматолитов, с крупными блоками (4х4 м )  сохранившихся от доло
митизации строматоnитовь� известняков. В средней части пачки проcnежива
ются "ванны".  заполненные кристаллическими с реликтами интракnастов доло-
МИТ8.tv1J1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4 2  

7 .  Доломиты темно-серые. кристаллические. микрослоистые, средне
тонкоплитчатые. с прослоями (5-10 см) ДQЛО МИТОВ темно-серых сильно гnи-
НИС'ГЫХ: . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  8 

8 .  Доломиты серые, кристаллические, брекчированные . • . . • . • . •  8 
9 .  Доломиты серые со слабым розоватым оттенком. микрослоистые. 

среднеплитчатые. ' частично перекристаллизованные . • . . . . • . . • . • . • •  4 
1 0 .  Доломиты серые с розоватым оттенком. строматоnитовые ( конофито-

новые ) . . • . • . . • . • . • . • • . . . . . • • • . • • • . . • • .  . • . • • •  5 
1 1 .  Доломиты серые и розовые. кристаллические, иногда с реликтами 

интракластов. толстоплитчатые и массивные . . . • • • . •  ' • • • • • • . . . •  4 0  
1 2 .  Задернованный интервал (терригенные породы ) • • . . • . . • . • . 4 5  
1 3 .  Доломиты темно-серые и черные. тонкокристалnические, микрослои

стые. тонко-среднеплитчатые. 
Видимая мощность • . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . .  5 

1 4 .  Доломиты серые, строматоnитовые, из крупнь� конофитонов И коло-
нелл. 

Видимая мощность • • • • • • • • • • • • • . • • • . • • • • • • • . . 3 О 
Несколько ниже по течению р. Ангары (западное крыло антикnинали) в 

разрезе джурской свиты устанавливаются следующие пачки (см. рис. 4 .  II ) . 

Мощность. м 
1 .  Доломиты серые и лиловые, строматолитовые (скорлуповидные столб

чатые строматоnиты) .  с nинзами розовь� тонкокристалли'ческих тонкоплитча
тых доломитов. 

Видимая мощность • • • • • • . • • • • • • . • . • • • • • . • • • . . • 3 5  
2 .  Доломиты темно-серые, тонкоплитчатые. 
Интервал плохо обнажен • • • • • • . • • • . • • . • • . • . • . . • . . 7 
3 .  Доломиты серые со слабым желтоватым оттенком. мелкокристалли

ческие, толстоплитчатые и массивные. переслаиваются со среднеплитчатыми 
лиловыми глинистыми микрокристаллическими доломитами с прослойками ли
CToвaTЬ� nиловь� аргилnитов • . • . . • • • • • • • • • . • . • • . . . • • . • 8 

4 .  Доломиты серые. кристаллические, сильно перекристаллизованные. 
брекчированные • • . • . • • . . • • . . • • • • • . • • . • . • . • . . • . . • • 1 2 
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Мощность, м 
5 .  Доломиты розоватые, тонкокристаллические, микрослоистые, средне

плитчатые, частично брекчированные • • • • • • • . . . • . • • • . • . . • . • 5 
6 .  Доломиты розовые, строматолитовые из крупных конофитонов, час

тично перекристаллизованные • • • • • • . . . • • • . • . • . . . • . . . • • . 5 
7 � ДОЛОl\lliТЫ серые и розовые, кристаллические, часто микрослоистые, 

маССlIвные, с прожилками розового крупнокристаллического доломита . . 25 
8 .  Доломиты розовые, строматолитовые и з  крупных конофитонов И коло-

нелл 9 
9 .  Аргиллиты темно-серые, листоватые. Пачка плохо обнажена . .  

. . . . . • . . • . . • . . . . . . . • • • . . . . . . . . • . . около 40 
1 0 .  Доломиты темно-серые и черные, тонкокристаллические,  среднеплит

чатые, частично перекристаллизованные. Интервал плохо обнажен • . . • •  1 2  
1 1 .  Доломиты серые, часто с розовым оттенко м, cTpoMaToffiIToBbIe из 

крупных конофитонов И колонелл, образующих крупные биогермы. Межбиогерм
ное пространство заполнено розовыми тонкокристаллическими доломитами 37 

1 2 .  Доломиты лиловые, кристалличеСJше, глинистые, микрослоистые, 
среднеплитчатые, с примазками более глинистого материала на поверхностях 
наслоения • • • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . • • . • . . . . . • • . 2 

На этом разрез джурской свиты заканчивается и далее появляются вы
сыпки темно-серых и б уроватых аргиллитов шунтарской свиты. , 

На правом берегу р. Ангары, у мыса Гребенской Бык, после разлома, 
по которому джурская свита контактирует с песчаниками и алевролитами та
сеевской серии, вскрывается следующий разрез ( см. рис. 4 ,  1 ) . 

Мощность , м 
1 .  Доломиты серые, кристаллические, иногда с реликтами интракластов, 

толстоплитчатых и массивные, с прослоями более тонкоплитчатых тонкослои
стых разновидностей. 

Види мая мощНОСТЬ • • • • • . • . • . . • • • . • • ' • . • • . • • . • . • .  24 
2 .  Доломиты те мно-серые, кристаллические, тонко-микрослоистые, сред

неплитчатые, частично перекристаллизованные. Вверху (2 м) доло миты тем
но-серые ( с  поверхности желтовато-серые) ,  тонко плитчатые, сильно глини-
стые . • . . . • . . • • • • . . . . • . . . . . . . . • . • . . • . . . . • • . .  1 7  

3 .  Аргиллиты темно-серые, серые и черные, часто с пов€!рхности бурые 
и желтовато-бурые,  нередко алевритистые и алевритовые, листоватые, с мел
кими конкрециями и микроскопическими включениями пирита . • . . • • . .  6 5  

4 .  Доломиты темно-серые и черные, кристаллические, микрослоистые, 
средне-толстоплитчатые, иногда с интракластами • . • . • . . . . . . . • .  & 

5 .  Доломиты серые, строматолитовые из крупных конофитонов И коло
нелл, оj5разующих крупные биогермы. МежбиогеРМJ-Jое пространство заполнено 
плитчатыми кристаллическими доломитами • . . . . • . . . . . . . . . . . • . 50 

6. Доломиты серые и темно-серые, тонкокристаллические, микрослоистые, 
тонко-среднеплитчатые, с примазками глинистогр материала на поверхностях 
наслоения и включениями пирита • • . . • . . . . . . . . • . . • . . . . . . . • 9 

7 .  И звестняки темно-серые, тонкокристаллические, глинистые, микрого
ризонтально-слоистые, среднеплитчатые, с прослоями листоватых темно-серых 
известковых аргиллитов • • . . • • . . • . • . • . . . . . . . . . • . . . 3 ,5 

ВЬШlе обнажаются темно-серые и черные, частично обохренные аргиллиты 
шунтарской свиты. 
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Корреляция разрезов и краткая характеристика 
латеральных изменений джурской свиты 

Корреляция разрезов джурской свиты основывалась на прослеживании 
как отдельных, устойчивых по простиранию, пачек (реперов) ,  так и определен
ных последовательностей, вкnючающих несколько литологических пачек. Ис
пользование реперов в качестве основы для сопоставления разрезов часто не 
дает положительнь� результатов. 

Остановимся на характеристике основных тенденций в изменении соста
ва и строения джурской свиты в пределах изученной территории. Для кратко
сти изложения в дальнейшем б удем оперировать не пачками, а более крупны
ми подразделениями, частично соответствующими пачкам, усnовно названными 
литологическими горизонтами. В опорном разрезе свиты выделяются шесть 
таких горизонтов: 1 - нижний нестроматоли'l'ОВЫЙ терригенно-карбонаТllЫЙ 
( пачки 1 -4 ) ,  2 - нижний строматолитовый (пачки 5-1 О ) ,  3 - средний нестро
матолитовый карбонатный (пачки 1 1-1 4 ) ,  4 - средний строматолитовый ( пач
ка 1 5 ) ,  5 - верхний нестроматолитовый терригенный (пачка 1 6 )  и 6 - верх
ний строматолитовый ( пачка 1 7 ) .  

н и ж н и  й н е с т  р о  м а т  о л и т о  в ы  й т е р  р и  г е  н н о-к а р б  о н а т  н ы й г о
р и з о н т образован в опорном разрезе кристаnлическими доломитами, часто с 
ИН'rракластами и линзами чернь� кремней, а также маломощными терригенны
ми отложениями. В основании пласт ( 2  м) строматолитовь� доломитов. 

Н и ж н и й  с т р о м а т о л и т о в ы й  г о р и з о н т  представлен в основном 
лиловыми и серыми строматолитовыми известняками из специфических столбча
TЬ� ( скорлуповидных ) строматолитов с пачками кристаллических, оолитовых и 
интракластических известняков. 

С р е Д н и й н е с т р о м а т о л и т о в ы й  к а р б о н а т н ы й г о р и з  о н т в осно
вании сложен темно-серыми и черными комковато-тонкоинтракластическими и 
кристаллическими известняками, выше доломитами , часто сильно перекристалли
зованными и брекчированными. В кровле - маломощная (4-6 м )  пачка розоватых 
микрослоисть� тонко-среднепnитчатых доломитов. С р е Д н и й с т р о м а т о л и т 0-

В Ы Й  ' г о р и з о н т (пачка 1 5 )  представnен в основном серыми и розовыми строма
толитовыми доломитами из крупных конофитонов И колонелл. В е р  х н и й т е р  р и
г е н н ы й г о р и з о н т  в опорном разрезе практически не обнаружен. 

В е р х н и й  с т р о м а т о л и т о в ы й  г о р и з о н т, сложенный крупными ко
нофитоновыми И колонелловыми строматолитовыми доломитами, по своему 
строению сходен со средним строматолитовым горизонтом. 

Восточнее от опорного разреза н и ж н и й н е с т р о м а т о л и т о в ы й  т е р
р и г е н н о-к а р б о н ат н ы й  г о р и з о н т в связи с плохой обнаженностью досто
верно устанавливается только в разрезе, вскрытом на правом берегу р. Ан
гары, выше устья р. Лунча ( см. рис. 2 ) . Здесь наблюдается уменьшение мощ
ности ( примерно в 2 раза) выделяемых в опорном разрезе пачек. Сходный 
разрез вскрыт и на левом берегу р. Ангары, против устья р. Каменки, где 
также существенно уменьшается мощность установленных литологических под
разделений. 

В северо-западном направлении , в бассейне р. Каменки ( см. рис. З ) ,  
мощность литологического горизонта резко возрастает ( в  3 раза) и несколь
KQ· меняется разрез горизонта в целом. К наиболее существенным изменениям 
следует отнести появление в его нижней части пачки темно-серых и чернь� 
кристаллических и интракластических известняков со строматолитами, залегаю
щих стратиграфически ниже пачки доломитов с кремнями, а также возраста
ние мощности терригенной пачки. 
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В юго-западном направлении от опорного разреза ( см. рис. 4 )  основ
ные элементы нижнего нестроматолитового горизонта преимущественно сохра
няются. 

Наиболее значительные изменения связаны с выклиниванием терриген
ных отложений или же наоборот, возрастанием их мощности в отдельных раз
резах. Пачка доломитов с кремнями в этом направлении становится более мощ
нее. Таким образом, нижний нестроматолитовый терригенно-карбонатный гори
зонт достаточно уверенно про слеживается на изученной территории. Мощность 
увеnичивается в северо- и юго-западном направлениях и уменьщается в во
сточном. Н аиболее устойчивой по простиранию оказывается пачка доломитов с 
кремнями, которую можно использовать в качестве регионального репера. 

Нижний строматолитовый горизонт устанавливается во всех разрезах, где 
вскрывается этот интервал. Однако он значительно изменчив по МОЩНОGТИ и 
отличается как по составу пород, так и по форме слагающих его строматоли
тов. 

В восточном направлении постепенно уменьщается мощность горизонта 
(примерно в 3 р аза) ,  причем в разрезах на р. Иркинеева верхние его части 
замещаются доломитами ( см. рис. 2 ) .  Очень резкое замещение известняков 
доломитами и сокращение (более чем в 3 раза) мощности на расстоянии 4 км 
происходят В южном направлении (разрез на левом берегу Ангары, против 
УСТl?Я р. Каменки ) .  Н еясными остаются мощность и строение нижнего строма-
тоnитового горизонт а в других левобережных разрезах (см. рис. 2 ,  XV ) , 
где этот интервал не обнажен. 

В бассейне" р. Каменки нижний строматоnитовый горизонт замещается 
темно-серыми интракластическими и кристаллическими известняками (см. 
рис. З, ХП, xrv). Мощность пачки строматоnитовых известняков в этих раз
резах 6-1 0  м. 

К юго-западу от опорного разреза строматолитовый горизонт сложен в 
основном строматолитовыми доломитами. Мощность его сначала уменьщается 
до 1 0-1 8 м (район Потоскуйской шиверы ), а затем вновь возрастает до 40-
4 5  м (Выд умская шивера ) ( см. рис. 4 ) .  

Таким образом, нижний строматолитовый горизонт прослеживается по 
всей изученной территории. Среди наиболее существенных изменений отметим 
замещение в юго-западно м направлении строматолитовых известняков доломи
тами, а в северо-западном - черными интракластическими и кристаллическими 
известняками. Следует отметить, что нижний строматолит.овыЙ горизонт, бла
годаря специфическому скорлуповидному строению, довольно легко диагносци
руется и может рассматриваться в качестве репера. 

Средний нестроматолитовый карбонатный горизонт в восточном и северо
западном направлениях меняется незначитеnьно (см. рис. 2 ,  3 ) .  Из наиболее 
существенных изменений отметим лишь появление в его кровле в некоторых 
разрезах, в частности на р. Иркинеева, пачки TeMHo-cepь�, тонко-среднеплит
чать� доломитов. 

По направлению к юго-западу сначала существенно уменьшается мощ
ность горизонта ( см. рис. 4 ,  V-VII ) , а .затем замещаются пач:ш черных из
вестняков доломитами (см. рис. 4 ,  III ) . Мощность его нестабильна и может 
меняться от 20 до 60 м на протяжении первь� километров. 

Средний строматолитовый горизонт, сложенный крупными конофитонами 
и колонеллами, в вост<.:чном направлении практически не меняется. К северо
западу он становится более маломощным, а по направлению на юго-запад от 
опорного разреза сначала, по-видимому, выклинивается (см. рис. 4 ,  V-VII ) .  
Далее строматолитовые доломиты замещаются кристалiшческими серыми и тем
но-серыми, а на отдельных интервалах со строматолитами. Терригенный гори-
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зонт, как правило, плохо обнажен и достаточно стабилен по своему составу, 
изменяется лишь в мощности от 30-40 до 80 м. В основании, в разрезе на 
р. Каменке, прослеживаются темно-серые и черные кристanлические извест
няки. 

Верхний строматоnитовый горизонт хорощо фиксируется на всей изучен
ной территории и сложен в основном крупными конофитонами и колонеллами 
мощностью 2.0-50 м. В северо-западном направлении ( см. рис. 3 )  стромато
литовЦ!е доломиты замещаются кристanлическими. В основании этой толщи в 
юго-западных разрезах ( см. рис. 4, I-IV ) уверенно устанавливается пачка 
темно-серых и черных кристanлических тонко-среднеплитчатых доломитов. На 
р. Иркинеева этому уровню, по-видимому, соответствуют черные кристалличе
ские и интракластические известняки с небольщими постройками стро мато
литов. 

Переходная пачка к шунтарекой свите, там где удалось ее проследить, 
представлена тонкоплитчатыми микрослоистыми доломитами и черными микро
слоистыми известняками с прослоями аргилnитов в верхних частях. 

Таким образом, корреляция разрезов джурской свиты, основанная на 
детanьном их расчленении и прослеживании отдельных устойчивых по прости
ранию пачек (реперов) и более крупных литологических подразделений, позво
лила выявить основные тенденции в изменении состава и строения по латерали. 
Следует заметить, что в силу объективнь� причин (плохая обнаженность, на
nичие многочисленных разно амплитудных разломов в сочетании с резкими фа
циальными изменениями ) нет полной уверенности в однозначности корреляции 
HeKOTOpь� разрезов. Это замечание касается разрезов левобережья р. Ангары, 
BCKPЫTЬ� вблизи Потоскуйской шиверы, а также между р уч. Шептулей и 
руч. Глубоким. 

Основные выводы 

1 .  Джурская свита Приангарья представляет собой довольно сильно диф
ференцированную, существенно карбонатную толщу с тремя основными уровня
ми развития строматоnитовь� известняков и доломитов. Мощность ее в при ан
гарских разрезах колеблется от 200-220 до 3 3 0-3 40 м. 

2 .  Наиболее существенные изменения в составе и строении свиты про
исходят в юго-западном направлении от опорного разреза (замещение извест
няков доломитами, сокращение мощности карбонатных пачек в отдельных раз
резах ) ,  а также и в северо-западном (появление пачки черных известняков со 
строматолитами в нижней части свиты и резкое замещеllие строматоnитовых 
известняков нижнего горизонта кристаллическими и интракластическими изве
стняками) . 
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МЕТАМОРФИЧЕСКИЕ АНАЛОГИ ПОЗДНЕГО ФЛИША 

ТАЛАССКОГО ХРЕБТА 

И ОБСТАНОВКА ЕГО НАКОПЛЕНИЯ 

Введение 

Усповия формирования позднего флиша отличаются неустойчивостью ре
жима фпишевой седиментации на стадии перехода к молассовой. Примером т а
ких отпожений является сагызганская свита верхнерифейского тапасского фли
шоидного комппекса. Особенности позднего шлифа здесь хорошо проявлены в 
т екстурах подводного спопзания и эрозионных каналах , запопненных флюксо
турбидитами (грубым флишем) - ппохо сортированными осадками высокоскоро
CTHblX MYTbeBblX потоков / Малюжинец, Советов, 1 98 5 / .  

Автором обсуждается важная проблема о площади распространения та
пасского верхнерифейского комплекса. Геологи одного направления вслед за 
В.А. Николаевым / 1 930/ и В.И.  Смирновым /1 93 9 /  считают тапасский комп
лекс единым IСабдюшев, Коренчук, 1 96 7 ;  Додонова, 1 95 7 ;  Королев, 1 96 2 ;  
Кисепев, Королев, 1 98 1 / ,  искпючают и з  его состава Узунахматский бпок с 
литологически сходными, но метаморфизованными толщами, принимая их за до
верхнерифеЙские. Автором прив'-'дятся доказаН,.ъства единства фпишоидного 
комппекса, а также одновозрастности и общности литофаций сагызганской и 
карабуринской свит. Они обоснованы результ атами почти десятилетних иссле
дований автора в составе экспедиции лаборатории тектонофизики МГУ, прово
дившихся в научном содружестве с пабораторией тектоники и стратиграфии 
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Института геологии Киргизской ССР. Рьботы были направлены на изучение 
вещественного состава и строения слоев и слоистых толщ в связи с деформа
циями в разных метаморфических условиях. При анализе геологического строе
ния района автор использовал данные детальных полевых исследований 
А.В. Вихерта, М.А. Гончарова, Ю.В.  Ж укова, В.Г. Королева, Р.А. Максумовой, 
А .Г. Разбойникова и Н.С. Фроловой и др. Весьма полезными были обсуждения 
материалов исследований со всеми перечисленными геологами, которым автор 
выражает глубокую признательность. 

Основные черты геологического строения 

Территория исследований охватывает Таласскую подзону Тапасо-Кара
тауской структурно...фациальноЙ зоны Северного Тянь-Шаня. Л инейная каледон
ская складчатость этих толщ имеет таласское 3С3 простирание (рис. 1 ) .  в 
том же направлении проходит Главный Таласский разлом ( ГТР ) ,  отделяющий 
район от п алеозоид Срединного Тянь-Шаня. Н а  северо-востоке Тarrасская под
зона граничит с Курган-Карагоинской и Чичкано-Колбинским батошrтом, а на 
севере - с кайнозойской Таласской впадиноЙ�. 

Таласский фnишоидный комплекс условно сопоставляется с нефnишевыми 
отложениями Курган-Карагоинской подзоны, содержашими биогермы верхнери
фейских строматолитов и перекрытыми датированными образоваНИЯJvШ венда и 
кембро-ордовика. В Таласской подзоне с юга на север вьrделяются три про
дольных тектонических блока с разрывными, а частично УСЛОВНЫМ:И границ8lVlИ. 
Южный ( Узунахматский )  надвинут по Uентрально-Таласскому надвигу (итн ) 
на центральный (Кумыштагский )  , граничаший н а  севере п о  Джолсайскому раз
лому с Тагыртауским блоком. Отложения Тагыртауского блока прорывают два 
интрузивных массива: на западе - соскладчатый Бабаханский, на востоке 
постскладчатый К умыштагскиЙ. 

Краткая стратиграфическ�я сводка по рифеЙСЮIМ отложениям Таласского 
хребта дана в таблице. В дополнение к ней необходимо сделать следуюшие за
мечания. Кумыштагский блок в Таласской подзоне является центральным кс1к 
по положению ( см. рис .  1 )  и полноте разреза, так и по геологической изучен
ности. Три нижние свиты Тагыртауского и К умыштагского блоков - тагырта
уская, сарьщжонская и чаткарагайская - объединяются во флишевую карагоин
скую серию • .  Две верхние - сагызганская и постунбулакская - отличаются воз
растающей ролью черт, присуших молассе. Свиты УЗУН8хматского блока - чат
карагайская, карабуринская и узунахматская - имеют фnишоидный облик и по 
сходству состава и строения принимаются в качестве литологических анало
гов трех верхних свит Кумыштагского блока. По возрасту эти сходные ТОлши 
либо синхронизируются, либо в Узунахматском блоке считаются более древни
ми. Контуры выходов свит покаЗ8НЫ на схематической геологической карте 
(рис. 2 ) .  Минералого-петрографические различия состава свит наиболее от
четливо выражены в обломочных компонентах песчаников (рис. 3 ) .  

Степень метаморфизма пород закономерно возрастает с приближением 
ГТР, достигая максимума в восточных районах. Т.А. Додонова (судя по ее 
материалам) вьщелила зоны слабо измененных пород - серицит-хлоритовую, 
БИОТИТОВУЮ

*� гранатовую и ставролитовую. А. Бакиров и Н .Л .  ДОбрецов /1 97 2 /  

� Северная граница условна: выходы флишоидного комплекса располага
ются и к северу от Таласской впадины (хр.  Ичкелетау). 

*!tПоложение изограды первого появления биотита было уточнено Н.С. Фро
ловой при консультации С.П. Ко'риковского. Номенклатура зональности, приня
тая в данной статье, Т.А. Додоновой не использовалщ:ь. 
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Р и с. 1 .  Структурное районирование и метаморфическая зональность Таласско
го хребта. 

1 - альпийская Таласская впадина; 2 - Чаткало-Нарынская зона Сре-
. динного Тянь-Шаня; 3-5 - Таласо-Каратауская зона Северного Тянь-Шаня: 
3 - Курганская и 4 - Таласская подзоны (с юга на север Узунахматский, Ку
мыштагский, Тагыртауский блоки ) ,  5 - простирания с){ладок в к уJvlыIтагскомM 
блоке; 6-9 - предгюлагаемое западное продолжение иТН : 6 - по А.А. КОНЮ
ку, 7 - по Т.А. Додоновой, 8 - по А.Ф. Степаненко (принято на схеме как 
условная граница куJvlышагскогоo и Узунахматского блоков) ; 9 - по Ю.В.ж у
кову; 1 0-1 2 - интрузивные образования: 1 0  - Бабаханский и 1 1  - к уJvlыIтаг-
ский массивы, 1 2  - Чичкано-Колбинский батолит; 1 3  - ГТР: 1 4  - крупные ' 
разрывы; 1 5  - изограды мет аморфизма; 1 6 ,  1 7 - порфиробласты неориенти
рованные ( 1 6 ) ,  ориентированные вдоль кливажа ( 1 7 ) ;  1 8  - зона распростра
нения мулnион-структур; 1 9  - зоны ороговикования. С h - хлорит, Bi - био
тит, G r  - гранат, S t  - ставролит. 

дали петрологическое обоснование этим зонам и отнесли их к серии умерен
ных давлений. Несмотря на слабую изученность химизма таласских толщ, ориен
тировка контуров метаморфических зон хорошо согласуется с результатами, 
полученными методами стадиального /Максум:>ва, 1 965: Фролова, 1 98 4 /  и 
структурного /Гончаров и др. , 1 981 / анализов. Биотитовая и серицит-хлорито
вая зоны доинтрузивного метаморфизма установлены при крупномасштабных 
съемках в широтной полосе, дискордантно приJvlыIаюшейй к экзоконтактовым ро
говикам Бабаханского массива. 

Проблема возрастного соотношения куJvlыIтагскогоo и 
Узунахматского блоков и пути ее решения 

Полная ревизия представnений В.А. Николаева и В .И .  Смирнова о един
стве таласского комплекса была проведена Т.А . додоновой. Выделяя метамор
�ческие зоны, Т.А .  Додонова / 1 9 57 /  интерпретировала их непосредственно 
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как свиты без учета складчатой структуры и литологии, ставя их возраст в 
прямую зависимость от степени метаморфизма. Следуя этому прющипу, она 
составила среднемасштабную карту Таласского хребта, во многом определив
шую направленность крупномасштабнь� съемок и других геологических иссле
дований. НесостоятеЛЬН09ТЬ этих стратиграфических и геологических построе
ний была установлена в 70-х годах: в Узунахматском блоке в.г. Королевым и 
А.Г. Разбойниковым, а в КУМЬШlтагском - Р.А. Максумовой /1 980/. Тем са
мым была показана необходимость систематической ревизии большого мате
риала разнь� исследователей, основанного в ТОй или иной мере на построени
ях Т.А. ДодоновоЙ. Результатом попытки такого пересмотра (рис. 4 ;  см. так
же рис. 1 совместной статьи автора и Ю.К. Советова в настоящем сборнике) 
явилась среднемасштабная геологическая карта Т�ласского хребта. Вь�ажен
ные на ней новые представления о строении каждого из блоков были приняты 
В.Г. Коропевым и Р.А. Максумовой /1 964/.  Полярные точки зрения об объе
мах свит в степени их сходства в разных блоках сблизились. 

Главный аргумент сторонников единства таласского флишоидного комп
лекса - отсутствие прослеженного западного звена ИТН , которое предполага
ется в четырех вариантах ( см. рис. 1 ) .  Этот факт указывает на уязвимость, 
,но не опровержение представлений о древности толщ Узунахматского блока. 
При этом не учитывается более существенное обстоятельство: ИТН в предпо
лагаемо м  звене должен иметь вертикальную амплитуду не менее 1 0  км ( как 
показывают простые измерения с учетом сжатости складок ) .  Такое смещение 
неизбежно приводит к кардинальной перестройке геологического строения, ис
ходного состава и метаморфизма толщ. Поэтому доказательство одно возраст
ности блоков следует искать не в степени их сходства по разным признакам, 
а в общности и непрерывности их изменчивости в ,зоне ИТН . По ряду показа
телей таЮ!е доказательства уже имеются. Последовательное с приближением к 
ГТР пронизывание новых литологических разностей пород кливажем и особен
ности его развития позволили выделить пять ctpyktypho-деФОрмационных зон 
/Гончаров и др. , 1 98 1 /. С зоной сплошного развития кливажа тесно связаны 
муллион-структуры /Малюжинец, 1 98 1 / - поперечное "разлинзование" извест
няковь� слоев, чередующихся с филлитами. Эта форма наиболее интенсивной 
переработки осадочнь� текстур особенно широко развита в карабуринской сви
те и б удет рассмотрена ниже. Зональность постдиагенетических преобразова
ний состава и структуры пород, выявленная Р.А. Максумовой /1 965/ ,  детали-
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1-' Схема сопоставления стратиграфических подразделений различных тектонических зон (;J OJ Таласская подзона, флишоидные отложения Курганская подзона, нефлишевые мелко-

Узунахматский блок Кумыштагский блок Тагыртауский блок водные отложения 

Узунахматская свита Постунбулакская свита К ызылбельская Малиновые алев-

Бластопесчаники, филлиты, Песчаники, глинистые свита, 30- ролиты - 800 м ( ? )  1 600 м сланцы, 1 1 5 0  м 
-

Малиновые алев-

Карабуринская Сагызганская ролиты с прослоя-
ми известняков 

Филлиты, мраморизованные Глинистые слаlЩЫ, обло- Глинистые слаlЩЫ, обло-
известняки, бnастопесчани- мочные известняки, песча мочные известняки, 

Бака- ки ,  ники, 600-1 050 м песчаники , 200 м 
500-1 000 м ирская 

Мраморы, 
Чаткарагайская 500 м 

Мраморизован- Обломочные известняки, Обломочные известняки, Хемогенные и биогермные известняки, 
ные извеСТIIЯ- глинистые слаlЩЫ, глинистые сnанцы аргиnпиты, 1 00-8 00 м ( ? )  
ки, филлиты, 3 00-1000 м 
550 м 

Сарыджонская 

Обломочные известняки, П есчаники, обломочные 
-

глинистые слаlЩЫ, песча- известняки, глинистые ? 
ники, 500 м сланцы, 7 00-1 100 м 

Тагыртауская 

Песчаники, глинистые - - -
C1JaHUbI, 7 00 м 
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Р и с. 2 .  Схематическая геологическая карта западной части Таласской подзоны с элементами фациальной зональности 
позднего (Ivшша. 

1 -6 - главные структурные элементы: 1 - альпийская впадина, 2 - Срединный Тянь-Шань, 3 - К ур�анская подзо
на, 4 - интрузии, 5 - rтp , 6 - итн; 7 - прочие крупныle разрывы; 8-1 5 - отложения свит таласской подзоны: 8 - та
гыртауской и сарыджонской ( терригенный и карбонатно-терригенный флиш) , 9 - чаткарагайской ( карбонатный флиш) , 1 0 -
бакаирской ( массивные и полосчатые мраморы) ,  1 1-1 4 - карабуринской и сагызганской (поздний флиш) ( 1 1 ,  1 2  - крас
ноцветные фации с крупнообломочными известняками ( 1 1 ) ,  существенно сланце6ые ( 1 2 ) ,  1 3 ,  1 4  - зеленоцветные с гру-
быми песчаникаivlИ ( 1 3 ) ,  существенно сланцевые ( 1 4 ) ,  1 5  - узунахматской и постунбулакской ( "завершающий " флиш) .  
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Р и  с. 3. Процентные содержания некоторых обломочных компонентов песчани
ков во флишоидных породах Кумыштагского блока и их лито логических анало
гах в Узунахматском блоке. 

1 ,  2 - процентные доли компонентов пород К умыштагского ( 1 )  и Узу
нахматского ( 2 )  блоков; 3 - наличие в малых 'количествах компонентов пород 
в Кумыштагском и отсутствие в Узунахматском блоках; 4 - отсутствие пред
ставительных данных. 

зирована Н .С. Фроловой /1 984 /. Все эти типы зональности противоречат зна
чительной амплитуде llTH .  Они зависят от метаморфизма и в той или иной 
мере от величины ориентированного сжатия пород. 
ные о плошадной изменчивости метаморфизма, по 
рецову /1 9 7 2 /, могут интеРllретироваться Двояко 

Изменчивость степени метаморфизма 
в породах таласекого комплекса 

Непосредственные же дан
А. Бакирову и Н .Л.  До б

и нуждаются в детализации. 

Для таких оценок бьUI принят простейший критерий, недостаточный для 
определения РТ -условий, но удобный при картировании - первое появление пор
фиробластов минералов-индикаторов в типичных минеральных парагенезисах. 
При построении весьма дробной метаморфической зональности были учтены два 
обстоятельства: 1 )  метаморфизм начался раньше, а завершился позже складко
образования /Малюжинец, 1 98 1 /; 2 )  в последние годы были изучены условия 
образования и синтектонич" ского развития овальных порфиробластов хлорита 
"обволакиваюших" чешуи серицитCi !Weber,  1972 , 1981; Roy, 19 78;  и др.!, 
более широко известные под названиями "пакеты" или "агрегаты" хлорита и 
серицита*. Все это позволило построить две пары изо гр ад хлорита и биотита: 
синтектонических (с ориентированными вдоль кливажа порфиробластами) и пост
тектоническИх ( с  неориентированными порфиробластами ) .  В результате в Та-

� Температура их формирования предполагается в интервале от начально
го метаморфизма ( по Боррадейлу) до хлорит-мусковитой зоны (по Н .В.  Логви
ненко ) .  в Таласском хребте они формируются вблизи внешней границы фации 
зеленых сланцев /Бакиров, Добрецов, 1 97 2 /. 

1 40 



! А. До80нова 

Р и с. 4 .  Стратиграфическая интерпретация отложений в раэных выходах та
ласского флишоидного комплекса по данным раэличных авторов (северная и 
средняя полосы У эунахматского блока) . 

А 

Индексы свит: С - чаткарагайская, К - карабуринская, уэунахматская, 
В - б акаирская, К z кыэылбельская. Положение участков территории эа-
падное (З) , центральное (и ) ,  восточное ( В) . 

ласском хребте выделено семь метаморфических эон и подэон, сменяюших 
друг друга с приближением к ГТР и экэоконтактовыM роговикам Бабаханской 
интруэии ( см. рис. 1 ) . Характерно сходство типов минеральных ассоциаций в 
метапелитах и цементе песчаников. 

Зона начального метаморфиэма не имеет xapaKTepHЬ� минеральнь� па
рагенеэисов. Аргиллиты и глинистые сланuы содержат бледно-эеленый чешуй
чатый хлорит и гидрослюды, редко серицит, местами плохо поляриэующую мас
су глинисть� минералов; повсеместно присутствуют халцедон или ( и )  кварц, 
карбонаты. 

Х л о р и т-с е р и ц и т о в а я п о д э о н а  с н е о р и е н т и р о в а н н ы м и п о р
ф и р  о б л а с т а м и х л о р и т а содержит те же минеральные ассоциации, что и 
предыдущая, но отличается лучшей раскристаллиэацией; часто появляется се
рицит, присутствуют альбит и эпидот. Посттектоническая фаэа представлена 
"островками " характерных парагенеэисов: ,:,::порит + серицит + кварц; хлорит + 
+ серицит + кварц ± эпидот ± альбит. 

Х л о р и т-с е р и ц и т о в а я  п о д э о н а  с о р и е н т и р о в а н н ы м и п о р ф и-
р о б л а с т а м и х л о р и т а почти полностью представлена ассоциациями, характер
ными для посткинематической фаэы предыдущей подэоны, редко встречаются 
гидрослюды. 

1 4 1  



П о д з о н е  с н е о р и е н т и р о в а н н ы м и п о р ф и р о б л а с т а м и б и о т и-
т а характерны распространенные парагенеэисы метапелитов: серицит ( фенгит ) + 
+ хлорит + кварц ; серицит ( фенгит) + хлорит + кварц ± альбит ± эпидот. Ти
пичная посттектоническая ассоциация: кварц + биотит + мусковит + хлорит ± 
+ альбит ± эпидот; в карбонатах встречается кальцит ± доломит ± кварц + 
± цоизит. 

П о Д з о на с о р и е н т и р о в а н н ы м и п о р  ф и р  о б л а с т а м и б и о т и т а о т
личается более высоким содержанием биотита, часто в виде лепидобластов, 
редко присутствует актинолит, вместо серюrита развит мусковит. 

В карбонатах от мечается тальк. 
Вплоть до этой зоны отдельные слои пород насыщены чешуйчатым гема

титом. 
Гранатовая зона содержит типичные ассоциации альмандин + биотит + 

+ мусковит :t хлорит + кварц , а также биотит + альмандин, в основной ткани 
породы преобладают ассоциации предыдущей подзоны, появляются порфиробла
сты роговой обманки. 

В карбонатах встречается характерный парагенезис кальцит + кварц + 
+ тремолит, появляется скаполит. 

Ставролитовая зона вьщеляется только в Восточном Таласе; отличается 
ассоциацией кварц + биотит + мусковит + ставролит ± альмандин. В ассоциаци
ях карбонатнь� пород кальцит + кварц + биотит ± мусковит встречаются круп
ные порфиробласты кальцита и скаполита. 

Расположение метаморфических зон на территории приводит к следующим 
выводам. 

1 .  Границы всех зон ( "  посттектонических" и "  синтектонических" )  хоро
шо согласуются между собой. Это свидетельствует об устойчивых источниках 
тепла в зоне ГТР и на месте возникновения Бабаханской интрузии и о посте
пенном разрастании "термальных антиклиналей". Метаморфизм завершился по 
окончании скnадкообразования, а степень его не связана с возрастом пород 
( см. рис. 1 , 2 ) .  

2 .  Изменчивость метаморфизма по площади постепенная. К крупным раз
рывам, в том числе и ИТН, приурочены небольшие "скачки " метаморфизма, ко
торые затухают вместе с разрывами по их простиранию. 

Изограда хлорита неоднократно пересекает зону ИТН как в основном, 
прослеженном, его участке, так и в любом из вариантов предполагаемого за
падного звена. Эти данные противоречат версии о доверхнерифейском возрасте 
метаморфизма и консолидации Узунахматского блока. Рассмотренные факты 
свидетельствуют, скорее, об единстве условий формирования таласского комп
лекса в обоих блоках. 

Зеленосланцевая зона была выделена в долине р. Карабура /Королев, Мак
сумова, 1 964/ как карабуринская свита, где представлены наиболее полные и 
контрастные по составу ее разрезы. Ранее она отмечалась А.А. Конюком как 
свита Б. Возраст считался условно нижнерифейским с учетом ее зеленосланце
вого метаморфизма. 

Проводимые ниже разрезы свиты и прослеживание их по территории в 
значительной мере были основаны на типоморфизме ассоциаций отложений. В 
качестве ассоциациЙ караб уринской свиты выделяnись характерные пакеты па
род известняково-сланцевогоМ: и терригенного состава МОЩНQСТЬЮ от 1 до 
20 м, чередующиеся между собой или другими менее распространенными· ассо-

jto Здесь и в дальнейшем для краткости филлиты, филлитовидпые и гли-
нистые сланцы будут именоваться сланцами, а бластопесчаники - песчаниками. 
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циациями. Встречающиеся в свите ассоциации уже описаны /Малюжинец, Со
ветов, 1 98 5 ; см. также их статью в данном сборнике/. Типы известняково
сланцевых ассоциаций получили географические названия: с улучетындинский ,  
маяшский и туюкторскиЙ. 

Для всего разреза свиты характерно участие тонко- и очень тонкослои
стых ( ленточно-слоистых ) пакетов зеленоцветных сланцев и известняков ( с улу
четындинский тип ) .  В северных выходах свиты с посткинематическими порфи
робластами хлорита, где седиментационные текстуры обычно не переработаны 
муллион-структурами, отчетливо видны следы сингенетичных нарушений СIIОИ
стости (рис. 5 ,  б ) .  С этими ассоциациями неравномерно чередуются пачки 
CIIa нц ев , флишево-цикличные пакеты известняково-сланцевого состава маяташ
ского и туюкторского типов, а также мощные пласты массивных зеленых пес
чаников и линзы, часто выклинивающиеся по простиранию, мошностью 1 0-20 М. 

а 

5 с м fOOOl , 1� :�'::':::::1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1  J 
'-__ --'1 � . ; .. ......... I 

Р и с . 5. Сохранность сингенетичных наруше,шй в ассоциациях сулучетындин
ского и маят ашского типов в карабуринской и сагызганской свптах в разных 
метаморфических подзонах. 

а - начальный метаморфизм ( частичная перераБQтка складчатыми дефор
мациями ) ;  б - посттектонические порфиробласты хлорита ( умеренная перера
ботка с кладчатыми деформациями ) ;  в - посттеКТОlIические порфиробл.э.сты био
тита ( интенсивная п ереработка муллион-структурами ) ;  г - синтектонические 
порфиробласты биотит а ( умеренная переработка тектоническими деформациями ) .  
1 - известняки; 2 - глинистые известняки ( глинистые карбонатные сланцы) ; 
3 - известковистые аргиллиты (известково-глинистые сланцы ) ;  4 - аргиллиты 
( филлиты) .  
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Н екоторые из них содержат "струйчатые линзочки" гравелитов, пелитовые ока
тыши и плиточки известняков из вмешаюших пород (ассоциация "песчаников 
с включениями " ) .  Пакеты терригенного фnиша встречаются реже и слагают 
обычно тонкие "хвосты" линз. Свита подразделяется на три пачки, невыдер
жанные по плошади: нижнюю, с преобладанием ассоциаций сулучетындинского 
типа; среднюю, наиболее насыщенн ую "песчаниками с включениями "; верхнюю, 
с преобладанием ассоциаций маяташского типа, наиболее карбонатную. 

Из-за невьщержашlOСТИ состава свиты и степени метаморфизма объем ее 
понимался по-разному, до полного выклинивания в западном направлении (см. 
рис. 4 ) .  Приведенные диагностические признаки позволили уточнить положение 
нижней и верхней границ и мошность ( 5 5 0-1 000 м) . Подстилающими порода
ми в осевой части Таласского хребта являются мраморы бакаирской свиты, на 
остальной территории - плитчатые известняки чаткарагайской свиты. Нижняя 
граница свиты обычно нерезкая. В южной полосе наблюдается фациальный пе
реход низов карабуринской свиты в верхи бакаирской (не исключено и ее за
мещение в ПОЛНОJ\:1 объеме ) .  в этой зоне отложения свиты содержат крупные 
брекчии. Перекрывается свита ритмично-слоистыми пакетами песчаников и слан
цев узунахматской свиты, обычно с резким контактом. 

Карабуринские отложения слагают почти всю западную часть Узунахмат
ского блока, составляя единое поле с сагызганскими образованиями. К восто
ку от б ассейна р. Кумыштаг карабуринские отложения перекрываются уз унах
матской свитой и обнажаются фрагментарно. 

Наиболее полный и представительный разрез свиты обнажается в долине 
р. Карабура к югу от устья руч. ЧилисаЙ. Здесь выше тонкого переслаивания 
буровато-розовь� известняков и светло-зелень� карбонатнь� сланцев ( маяташ
ский тип ) чаткарагайской свиты выделяются следующие пачки. 

Мощность, м 
1 .  Сложно чередуюшиеся пакеты тонкого переслаивания сланцев и изве

стняков с улучетындинского типа с подчиненными пакетами сланцево-известняко
вого состава туюктор-маяташского типа • • • • • • • • • • • • . • • • • • •  2 2 0  

2 .  Известняки светлые среднеплитчатые с тонкими прослоями зеlIень� 
сланцев, в верхней части известняки алевритистые; встречен двухметровый 
пласт грубь� зелень� песчаников • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • •  

з о 
З .  Тонко переслаиваюшиеся сланцы и известняки сулучетындинского ти-

па; в верхней части - маломощная пачка карбонатных сланцев с переходными 
до глинисть� известняков разностями . • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 20 

4 .  Интервал, по составу и строению похожий на предыдущий; в основа
нии известняки содержат алевритовую примесь . . • • • • • • • . • • • • •  2 0  

5 .  Песчаники зеленые толстослоистые разнозернистые массивные; содер-
жат гальку сланцев и тонкие плитчатые обломки известняков • • . • •  2 5  

6.  Тонкое переслаивание сланцев и известняков сулучетындинского 
типа . . • • • • •  • • . . • . • • • • • • • • • • • . • • • • . • • 60-7 0 

7 .  Грубо зернистые массивные зеленые песчаники • • • • • • • • • . • 20 
8. Сланцы зеленые; в кровле отмечается меТРQВЫЙ пласт песчани-

КОВ • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • •  • • • . • •  3 5  
9 .  Переслаивающиеся сланцы и известняки . ' . . • • • • • . • • . • •  2 5  

1 0 .  Песчаники зеленые тонко- и среднезернистые с прослоями зелень� 
сланцев . . • • • • • • • • . • • • • . • • . • • • • • . • • • • • . . • • . .  1 5-20 

1 1 .  Переслаивающиеся сланцы и известняки сулучетындинского типа 40 
1 2 .  Сложно переслаиваюшиеся сланцы и известняки; чередуются тонко-

и среднеслоистые пакеты с меньшим и большим содержанием известняков 200 
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Общая мощность свиты в разрезе 880 м. 
Выще с размывом и местным угловым несогласием залегает пачка рит

мичного переслаивания песчаников и СЛ81щев узунахматской свиты. 

В приведенном разрезе выделяются три характерные пачки: нижняя (ин
тервал 1 )  - существенно сланцевая, сулучетындинская п ачка; средняя ( интер

валы 2-1 0 ) ,  содержащая "песчаники с включениями ", 'и верхняя ( интервалы 
1 1 ,  12 ) ,  с повыщениым содержанием известняков: 

В южном направлении с приближением к ГТР мощности свиты законо
мерно сокращаются до 5 00-600 м ( см. рис. 2 ) .  В этом же направлении 
уменьщается содержание песчаников до полного их выпадения на отдельных 
участках, а состав их становится более контрастным. Р азрез свиты с сокра
щенными JvЮщностями, но сходным строением описан вблизи устья руч. Курга
калике в долине р. Карабура. 

Здесь на светлые, коричневые и серые мраJvЮризованные известняки с 
прослоями известковистых филлитов, относимых К чаткарагайской свите Узу
нахматского блока, согласно, с резким п ереходом налегают: 

Мощность, м 
1 .  Тонко переслаивакщиеся породы сулучетындинского типа: карбонат

ные и бескарбонатные зеленые сланцы с белесыми известняками • • • • • •  6 0  
2 .  Чередующиеся пакеты розовато-6 урь� апевритисть� известняков с 

прослоями спаШ(ев и пакеты тонко переспаивакщихся спанцев и CBeTnЬ� и(3-
вестняков; сланцы темно-зепеные до чернь� с больщой примесью карбона-
тов . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .  ' . . .  5 5  

3 .  Тонко переспаивающиеся зеленые сланцы и бепеС�Iе известняки сулу-
четындинского типа . • • . . • . • . .  • . • • • • • • • .  • • • . • .

'

. • • . . 95 
4 .  Переспаивакщиеся зепеные сланцы и песчаники • • . • • • • • • • 1 0  
5 .  Спожно переспаивающиеся спанцы и известняки, образующие тонко-

среднеспоистые и 
па • • •  

6 .  Песчаники 
нистые . 

очень тонкослоистые пакеты 

зепено-серые карбонатные 

сулучетындинского ти-
• • • • . • • • •  1 00 
Menкo- и среднезер-

• • . • •  1 2  
7.  Переспаивакщиеся сланцы и

' 
известняки, сходные с описанными в ин-

тервме 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0  
8 .  Песчаники зепено-серые, сильно известковистые • • • • • • • . • .  1 5  
9. Чередование слоисть� пакетов слаШ(ево-известнякового и известня� 

ково-сланцевого состава • . • . • • • . . • . • • • • . • • • • • • • • • • • • •  1 2 0  
Общая мощность свиты в разрезе 520 м. 
Еще южнее в поле выходов бакаирско й  свиты карабуринские отпожения 

пред ставлены только нижней сулучетындинской пачкой. 

Сопоставление карабуринской и сагызганской свит 

Прямые доказательства синхронизации. толщ Узунахматского и К умыщ
тагского блоков могут быть получены лишь для интервала карабуринской и са
гызган�кой свит, имеющих протяженный латеральный контакт ( см. рис. 2 ) .  Са
гызганская свита уже подробно раССJvЮтрена /Мапюжинец, Советов, 1 98 5 / . 
Поэтому здесь достаточно охарактеризовать черты ее сходства и различия с 
карабуринской свитой .  

Карабуринская и сагызганская свиты имеют спедующие общие признаки, 
ЯВnЯ1СЩиеся диагностическими. 
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1 .  Одинаковое строение, отличное от всех остальных свит таласского 
комплекса. Представлены тремя невыдержанными по составу и мощности цач
ками: нижней - "сулучетындинской", средней - с линзами песчаников и верх
ней - наиболее известняковой. Вьщеляются в разрезе таласского комплекса 
резкой изменчивостью состава. 

2 .  Обе свиты залегают в сходных вмещающих толщах. Изменение соста-
ва и мощностей свит по площади подчинено единым закономерностям ( см. 
рис. 2 ) .  

3 .  Свиты содержат специфические элементы разреза: а ) пакеты ленточ
ного переслаиВaJJия известняков и сланцев (ассоциация сулучетындинского ти
па) с разнообразными сингенетичными нарушениями слоистости; б ) паке
ты флишевых известняково-сланцевых чередований туюкторского и ма
яташского типов; в) линэовидные тела "песчаников с включениями" ,  имеющие 
глубокие эрозионные контакты с вмещающими, породами!!:. 

4 .  В западных районах, где свиты сочленяются по условной латераль
ной границе, различить их невозможно, и сходство является полным. 

Характерные признаки рассматриваемых свит. 
1 .  Раэличная степень метаморфизма, рассмотренная выще. Была обосно

вана плавность изменений, признаков метаморфизма, что противоречит значи
тельной амплитуде итн. 

2 .  Раэnичия в исходном составе и строении свит. Сторонники разновоэ
растности блоков важнейшим признаком считают отсутствие KpaCHOЦBeTHЬ� фа
ций в карабуринской свите и наличие их в сагызганскоЙ. Однако этот аргу
мент . оказывается неубедительным по двум причинам. Фациальные переходы 
ЯВ1lяются плавными /Малюжинец, Советов, 1 98 5 /  и не могут быть увязаны с 
крупными тектоническими смещениями. Главный же признак параллелизации 
свит - идентичность их зеленоцветных фаций. Значит, чтобы использовать ок
раски разреза в качестве диагностического стратиграфического признака, крас
ноцветную свиту придется выделять внутри Кумыштагского блока, как это де
лал В.И. Смирнов /1 93 9/.  Этот вопрес правомерен, но не связан с преблемой 
соотнощения блоков. 

3 .  Имеются не отмеченные в литературе закономерности латеральной 
изменчивости состава известняков и песчаников, но они существеннее внутри 
каждого из блоков, чем в районе их предполагаемой западной границы. 

4 .  Наиболее заметными при маршрутных наблюдениях являются текстур
ные раэnичия карабуринской и сагыэганской свит . В карабуринских отложениях 
затущеваны признаки флишевой цикличности, а также сингенетичные нарушения 
слоистости, столь характерные для сагызганских. Этот факт находит простое 
объяснение при детальном изучении ctpyktypho-деФОрмационной и метаморфи
ческой зональности. Во-первых, в ceBepHЬ� BЬ�OДax карабуринской свиты, где 
развиты посткинематические порфиребласты хлорита, в ассоциациях туюктор 
ского И маяташского типов хорошо выражены текстурные интервалы флишевых 
циклов Боума: B C D E ,  BC D ,  B D ,  Е Е ,  СЕ. Во-вторых, затушевывание 
фmlшевь� текстур происходит постепенно. По мере возрастания метаморфизма 
и соответствующего роста зерен ухудшается градационная сортиревка. Сопут
ствующие метаморфизму изменения механизмов деформации приводят к более 
интенсивной перерабо-ке поред. Например, развитие муллион-структур, о КОТО
pь� упоминалось выше, вызывает концентрированную и рассеянную кристалли
зацию кальцита в торцах поперечных линз, состаВ1lЯЮЩИХ карбонатные слои. 

н, Морфология и состав этих тел были детально изучены, что позволило 
идентифицировать их с современными флюксотурбидитами /Малюжинец, Сове
тов, 1 98 5 / .  
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�акроскопически эта особенность производит впечатление маятниковой рит
мичности благодаря постепенным переходам известняковых слоев во вмещаю
щие сланцы. Столь же характерно затушевывание слойчатых интервалов фли
шевь� циклов процессами кристаллизации кальцита в сланцевь� разностях и 
егО растворением под давлением в карбонатных. �еханизм формирования мул
лион-структур нуждается в специальном рассмотрении. Независимо от его ин
терпретации отмеченные факты переотложения кальцита наблюдаются повсеме
стно в зоне, определяемой степенью метаморфизма. Аналогичным путем пере
рабатываются слепки подошвенных знаков, а также текстуры сингенетичных 
нарушений слоистости ( см. рис. 5 ,  а-г ) .  

Таким образом, по всем признакам устанавливается общая зональность 
изменений состава, структур и текстур отложений карабуринской и сагызган
ской свит. Критерии противопоставления утрачиваются. Ввиду отсутствия есте
ственных латеральных границ между свитами их следует признать идентичны
ми и, вероятно, объединить под общим названием. 

Условия образования отложений позднего ф.Т1Иша 

Ранее бьmи исследованы условия накопления сагызганского позднего фли
ша /Малюжинец, Советов, 1 98 5 /. Характерная черта таласского позднего фли
ша - смена режима устойчивой флишевой седиментации неустойчивым режимом 
перехода к накоплению молассы, хотя конкретно эти черты про являются в бо
лее высоких частях разреза. На уровне позднего флиша можно отметить лишь 
нетипичность флишевой седиментации: появление ленточно-слоистых ассоциаций 
сулучетындинского типа; значительную латеральную изменчивость всех отложе
ний; формирование эрозионных каналов с флюксотурбидитами; обеднение песча
никами зон подножий Бакаирского и Курган-Карагоинского геоантиклинальных 
поднятий; наличие на склонах этих поднятий ( в  зонах максимальных градиен
тов мощности) карбонатных брекчий. 

Точная реконструкция палеогеографии этого времени затруднительна. 
�ожно наметить лишь некоторые особенности осадконакопления. 

Предположительно смену режима устойчивой седиментации карбонатного 
фпиша можно связать с обмелением бассейна и ростом горного сооружения в 
тьиу "баканрской подводной отмели" /Советов, 1 984/ при общей неустойчиво
сти тектонического режима. В спокойные периоды у поцножия невысокого по
логого склона формировались наклонные шлейфы, сложенные "сулучетындински
ми" ассоциациями, содержащИlvlИ хемогенные известняки. Их отложение у тьmо
вого шва склона подавлялось терригенной алевролитовой седиментациеЙ. Преры
вистое повышение сейсмической активности приводило к регулярному ополза
нию полуконсолидированнь� осадков наклонных шлейфов и формированию на 
склонах мутьевых потоков, удаЛЯВ�lIИХ терригенный покров и возрождавших кар
бонатную седиментацию. В реЗУЛl: ' r :lТe сулучетындинские ассоциации периодиче
сЮ1 чередовались с пакетами своеобразного карбонатного фпиша маяташского 
типа, сочетающего черты ,"дист anьности" и пласты карбонатных брекчий. В пе
риоды максимального роста горного сооружения планарный снос сменялся кон
центрированным по руслам ПОДВОДНЫХ каньонов, ветвящихся на подводные ка
налы с удалением от подножия. Они прорезали полуконсолидированные осадки 
шлейфов и заполняnись фпюксот урбидитами , грубыми зернистыми осадками с 
подножия растуших горных сооружений. Зона О СНОВНО Й разгрузки материа.'1а 
при этом значительно удалялась от источника сноса. Периоды формирования 
"нормального " карбонатного фпиша связаны, возможно, с переходными режима
ми, что подтверждается его залеганием между пачкаМII сулучетындинского ти-
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па и 
ными. 

флюксотурбидитами. Однако детали его формирования остаются неяс-

Эта предполагаемая схема позволяет понять, почему не поступал мета
морфизованный обломочный материал из "доверхнерифейского" Узунахматского 
блока. Практическое отсутствие обломков мраморов в разрезе сагыэганской 
свиты не увязывается с положением источника сноса на юго-западе. Но иное 
его положение, очевидно , опровергается повсеместным распространением в 
песчаниках обломков кислых эФФузивов, отсутствующих В других районах. Син
хронизация сыгазганской и карабуринской свит сразу же объясняет дефицит об
ломков мраморов и позволяет однозначно определить юго-зап!дное положение 
главного источника сноса материала, что подтверждает Ю.К. {;:оветов замера
ми ориентировок слепков промоин. 

Курган-Карагоинское поднятие играло второстепенную роль в распреде
лении литофаций, так как оно не было горным сооружением. Здесь в окайм
ляющем красноцветном шлейфе практически отсутствуют песчаники. Крупные 
обломки известняков распространены лишь в обрамлении зоны сноса. На под
водных склонах планарный снос, по-видимому, преобладал над концентрирован
ным. 
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КАРБОНАТНЫЙ (ЧАТКАРАГАЙСКИЙ ) ФЛИШ 

ВЕРХНЕГО РИФЕЯ ТАЛАССКОГО ХРЕБТА 

Введение 

Карбонатный флиш обозначает среднюю стадию развития глубоководных 
прогибов или континентальных склонов, если начальная и конечная стадии со
пряжены с накоплением терригенного и терригенно-карбонатного флиша. Н акоп
ление флиша связано с действием мутьевых потоков, поэтому карбонатный 
флиш свидетельствует о карбонатном составе источников обломочного материа
ла, перенесенного мутьевыми потоками на глубину. С возникновением карбо
натного флиша следует связывать появление карбонатных шельфов и связанных 
с ними органогенных банок и рифов. В свою очередь развитие рифов предопре
деляется возникновением поднятий и определенным режимом их погружения. 
Карбонатный флиш, следовательно, указывает на важный этап тектонического 
развития регионов в момент сокрашения активности вулканических извержений, 
замедления или прекрашения гипсометрического роста островных дуг. Этот 
этап включает также возникновение карбонатных (рифовых ) барьеров, препят
ствуюших проникновению в область аккумуляции терригенных компонентов. 

Чаткарагайский флиш верхнего рифея Таласского хребта еше слабо изу
чен литологически. Большая часть чаткарагайской свиты представляет собой 
карбонатный флиш. Термин карбонатный флиш здесь обозначает карбонатные 
тонкослоистые зернистые отложения, обпадаюшие текстурами, обусловленными 
действием мутьевых потоков. 
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Распространение и общая характеристика чаткарагайской свиты 

Чаткарагайская свита выделена Т.А. Додоновой /1 957 / в Курган-Кара
гоинском тектоническом блоке, где представлена массивными фитогенными 
известняками. С 60-х годов стали называться также флишевые карбонатные 
толщи Кумыштагского и Тагыртауского блоков. РаЗllИЧНЫЙ литологический со
став и строение свиты, связанные с тектоническими блоками, геологи стали 
истолковывать как т и п ы ее разреза /Королев, Максумова, 1 964 ; Королев, 
1 962/. Чаткарагайская свита ритмичного строения в КумыштаГGКОМ блоке 
подразделяется на три крупные пачки: нижнюю и верхнюю карбонатные и сред
нюю более терригенную. Выходы свиты неравномерно распространены по всей 
территории Кумыштагского блока, но преобладают в его северной полосе и на 
западе района. 

Свита представлена чередованием обломочных известняков и карбонат
ных алевролито-аргиллитов ( сланцев) с подчиненными пакетами песчаНО-8lIев
ролитового состава, приуроченных главным образом к средн·еЙ пачке. В карбо
натных пачках

' 
свиты содержится от 60 до 90% известняков. В низах свиты 

известняки наиболее грубообломочные, а содержание их максимально. В боllЬ
шей части разреза свиты преобладают темно-серые "сланцево-известняковые" 
ассоциации, и лишь в ее верхах появляются "цветные" известняки. Алевроли
то-аргиллиты ( сланцы) часто красноцветные, преобладают в промежуточной, 
терригенной, пачке. 

Чаткарагайская свита связана постепенными переходами в разрезе и по 
латерали как с подстилающей ее сарыджонской,  так и с перекрывающей сагыз
ганской свитами. Отчетливо выражен " скользящий"  характер этих границ: кар
бонатные низы и верхи свиты последовательно к востоку и северу переходят 
во вмещающие терригенные толщи. В том же направлении возрастает мощность 
средней терригенной паЧЮI. Мощность свиты изменяется от 300 до 1 000 м. 

На территории TaГЬ�TaYCKOГO тектонического блока чаткарагайская сви
та  была выделена при крупномасштабном картировании (В.Е. Глубовский, 
Б .В. Семенов, К.П. Сулинаев, Ш.Ш. Сабдюшев, ПГО "Киргизгеология " )  • Кар
бонатные отложения распространены главным образом в междуречьях и не 
спускаются в долины (исключая р. Урмарал) .  В ДОJ1ине р. Урмарал чаткарагай
ская свита слагает ядра крупных синклинаJ1еЙ. В ядре одной из них выходы 
свиты ПРОСJ1еживаются на западе до СКП0на долины р. Кумыштаг. Другая круп
ная система выходов, связанная с ядрами глубоких синклиналей, протягивает
ся от р. Урмарал в ·  северных отрогах Tal1aCCKOГO хребта. Эти выходы замы
каются на западе в междуречье Карабура - Сарымсак на меридиане устья 
руч. Тайты. НеБОJ1ьшая группа выходов приурочена к ядру Северо-Тайтинской 
синклинали в среднем течении руч. Тайты. 

Отложения свиты подразделяются на две подсвиты. Нижняя сложена 
плитчатыми известняками с ПРОСJ10ЯМИ алеВРОJ1ито-аргиллитов, она четко выде
ляется на всей территории как маркирующий горизонт. Верхняя подсвита под
разделяется на сланцевую и известняковую по преобладающему типу отложений 
пачки . Свита связана с подстилающей сарыджонской постепенными переходами, 
верхняя ее граница, как правило, размыта. Полная мощность свиты 300-
550 м. 

К западу от зоны затухания Uентралыю-Таласского надвига значитеllЬ
ные поля чаткарагайской свиты были выделены А.А. Конюком как свиты 
"Д + Е" .  Он отнес эти поля к территории Кумыштагского блока, в предпола
гаемое продолжение надвига, значительно отклонил к ЮГ ;f от характерного для 
него субталасского простирания. Надвиг в таком толковании приобрел субши
ротное направление. Т.А. Додонова на сводной геологической карте Таласского 
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хребта выделила поая чаткарагайскqй свиты в наиболее западных районах 
(бассейн р. Аташчапкан ) и, в частности, в зоне, непосредственно прилежашей 
к Главному Таласскому разлому. При этом к Кумыштагскому блоку был . при
членен cebepo-з·ападныЙ участок Узунахматского, а Uентрально-Таласский 
надвиг приобрел реэко секушую ориентировку. Ш.Ш. Сабдюшев откартировал 
выходы чаткарагайской свиты в еще более южных районах и тем самым по
ставил под сомнение западное продолжение Uентрально-Таласского надвига. 
Ю.В. Жуков не обнаружил западного продолжения Uентрально-Таласского над
вига ни в субталасском направлении, ни в интерпретациях А.А. Конюка и 
Т .А. Додоновой. Чтобы сохранить региональную роль этого надвига, он причле
нил его к Джолсайскому разлому и, расширив таким образом Узунахматский 
блок за счет К умыштагского , отнес к бакаирской свите все карбонатные тол
щи западной части Таласского хребта, ранее считавшиеся чаткарагаЙскими. 
К.П. Суликаев, завершая отчет по съемке в бассейне рек Карабуры и КумьШl
таг считал ритмично-слоистые известняковые толши Узунахматского блока не 
чаткарагайскими и бакаирскими и выделил их в состав нового стратиграфиче
ского интервала разреза: нижней и средней карабуринской подсвит. Тем са
мым перекрывающая их карабуринская свита Р.Г. Королева и Р .А .  Максумо
вой была переведена в ранг верхнекарабуринской подсвиты. А.Г. Малюжинец 
называет толщу флишево-ритмичных известняков Узунахматского блока чатка
рагайской свитой вслед за Ш.Ш. Сабдюшевым. Ю.К. Советов считает вопрос 
о стратиграфической корреляции карбонатных толщ Узунахматского блока еще 
не выясненным. 

В Узунахматском блоке аналог чаткарагайской свиты сложен преиму
щественно серыми, светло-серыми , серовато-бурыми плитчатыми известняка
ми, иногда мраморизованными с тонкими прослоями сланцев. Неполная мощ
ность свиты 550 м. 

Стратиграфия 

Строение чаткарагайской свиты в интерпретации различных исследовате
лей дано на рисунке. Неоднозначное истолкование получили также границы 
свиты. На этот счет имеется, по крайней мере, три точки зрения. Согласно 
первой точке зрения, которую разделяют и авторы, нижняя граница свиты про
ходит в подошве черных обломочных известняков так называемого южно-тай
тинского типа·. Эта граница хорошо выделяется и наиболее удобна при карти
ровании. Вторая точка зрения сводится к тому, что нижняя граница совпадает 
с разделом терригенной и карбонатной частей таласского комплекса и прохо
дит ВНУТрИ переходных разностей. Этот подход не дает возможности однознач
но диагностировать грающу. Третья точка зрения бш!зка к первой и отличает
ся лишь тем, что в качестве базальных слоев чаткарагайской свиты ПРИl!има
ется один из гориэонтов песчаников в верхней пачке подстилающей сарыджон
ской свиты. Однако эту границу сложно прослеживать из-за фациальной измен
чивости переходной части разреза. 

Верхняя граница свиты менее определена, что связано с о=б енно стями 
строения и фациanьной изменчивостыо перекрываюшей сагызганской свиты. 

Разрезы чаткарагайской свиты в Куr'.1ыштагском блоке являются пр(щ
ставительными для всей территории,  поэтому их описаllие дается более под
робно. 

Нижняя подсвита чаткарагайской свиты протягивается узкой полосой юж
нее зоны Джолсайского разлома. Она сложена темно-серыми и черными плит
чатыми известняками, составляющими 80-90% разреза и образующими с се-
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СтратиграФическая интерпретация отложений в разных выходах таласско
го комплекса по данным детальных исследований различных авторов. KYMblIll
тагский блок. 

л Индексы свит: В - бакаирская, U .  - узунахматская, 5 - сарыджонская, 
С - чаткарагайская; S g  - сагызганская; Р - постунбулакская, V - венд. 
Положение участков территории: З - западное, U - центральное, В - восточ
ное. По В.Г. Королеву, Р.А. Максумовой допускается различная интерпрета
ция нижней границы сагызганской свиты. 

рыми карбонатно-глинистыми и серо-зелеными глинистыми ' породами (сланца
ми) флишевые циклы. Подсвита Фациально меняеJСЯ мало, но в низах и вер
хах ее разрезов известняки могут замещаться песчаниками. 

По зоне максимального градиента мощности под свиты проводится грани
ца между южным и северным типом разрезов; В этой зоне наблюдаются так
же наиболее резкие фациальные изменения толщи. 

'Представителем южного типа разреза является разрез на южном крутом 
крьmе Бабаханского антиклинория в долине р. ШильбилисаЙ. Здесь против 
устья р уч. Сагызган на  зеленых и малиновых сланцах, переслаивающихся с 
тонкослоистыми известняками, относимых к четвертой пачке сарыджонской 
свиты, залегают: 
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Мощность, м 
1 .  Сложно ритмично чередующиеся серые известняки и сланцы (извест

няки - бурые, сланцы - малиновые ) • • • • • • • . • • • • • • • . . • • • • •  40 
2. Переслаивающиеся алевритоморфные известняки (около 85%) и слан

цы карбонатно-глинистые и глинистые ( ассоциации южно-тайтинского, иногда 
урмаральского типов)�; в основании некоторых циклов обломочные зерна из
вестняков имеюг псаммитовую размерность; отмечаюгся два гру60зернистых 
слоя известняка, которые содержат окатанные и неокатанные обломки черных 
известняков того же облика . . • •  . • . • • . • • • • • • • • . • . • . . •  2 2 0  

3 .  Переслаивающиеся известняки и сланцы южно-тайтинского типа; слан
цы в среднем составляют около 3 0% разреза, но в отдельных маломощнь\:Х па
кетах преобладают, в них всегда сланцы серо-зеленые • • • . • • • • • • •  3 5  

4 .  Сложно чередующиеся глинистые сланцы серо-зеленые, серые, реже 
вишневые с алевритовыми, а также известняками серыми и бурыми тонкоплит
чатыми; имеют место отдельные тонкие слои тонкозернистых песчаников (этот 
интервал разреза при крупномасштабном картировании был принят за первую 
пачку верхнечаткарагайской ПОДСВИТbL, также пестроокрашенную) • • . • 60 

5. Темно-серые известняки (около 90% ) ,  переслаивающр:еся с серыми 
и зеленовато-серыми сланцами ( ассоциация южно-тайтинского типа ) ;  в сред
ней части - известняково-слаицевый пакет мощностью около 1 О м .  • • • 80 

6 .  Чередующиеся ПВl\еты сланцево-известнякового состава ( южно-тай
тинский тип) и переслаивающиеся серо-зелень:е сJ1шщы и тонко плитчатые бу-
ровато-серые известняки • • • • • • . . . • • • • . . . . . • • • • • • • . . . 2 5  

Обшая мощность подсвиты 460 м. Выше по разрезу запегает пачка зе
леных гпинистых сланцев с пакетами извеСТНЯКОВО-СJ1анцевого состава и слоя
ми алевритовых сланцев, относимых к верхнечаткарагайской подсвите. К во
стоку мощность подсвиты сокращается до 300 м. Такого рода разрез обна
жается в 2 км К югу от устья р. БешКеJ1Ь. 

К северу от указанного на р. Бешкель обнажения нижней под свиты мощ
ность ее в трех выхдах последовательно на расстоянии 1 км сокращается от 
300 до 1 00 м. Это происходит из-за латерапьного замещения известняков' 
в кровпе и подошве подсвиты более терригенными ОТJ10жениями, мощность ко
торых возрастает в том же напраВJ1ении. Разрез сокращенной мощности отно
сится к северному типу. В 1 км южнее устья р. Бешкель, на южном крыле 
антиклинали, на пачке переслаивающихся песчаников и сланцев ( фnишевого ти
па) с толстыми слоями массивных песчаников четвертой пачки сарыджонской 
свиты залегаюг: 

Мощность, м 
1 .  Темно-серые и серые известняки с тонкими прослоями cepblX слан

цев (южно-тайтинский и урмаральский типы) • • • • • • • • • . • • . • • • •  7 0  
2 .  Сложное чередование известняков, песчаников и сланцев; в основа

нии - известняки с прослоями сланцев; выше количество сланцев возрастает, 
а известняки становятся заметно песчанистыми; еще выше по разрезу они' 
сменяюгся известковистыми песчаниками, а затем переходят в зеленые ПОJ1И-
миктовые • • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • • • • • • . . • • • . • • . . 3 О 

Общая мощность подсвиты 1 00 м. Выше - чередование пакетов песча
нико-сланцевого COCTaь� и сланце� относимое к основанию верхнечаткарагай
ской подсвиты. В этом разрезе пачка 2 отнесена к нижней подсвите условно, 
она может быть приурочена и к верхней, тогда мощность нижней окажется 
еше меньше. Минимальная мощность подсвиты ( 60-80 м) была зафиксирова-

J!o Типы ассоциаций охарактеризованы в работе А.Г. МаJ1южинца, 
Ю.К. Советова /1 985 /, а также в таблице. 
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на в НИЖl'lем течении р. Чиимташ, что находится поблизости от конседимента
ционного Курган-Карагоинского поднятия. 

Сопоставление южного и северного типов разреза не вызывает затруд
нений, так как они связаны друг с другом непрерывными полями выходов. 
Различия в составе и строении разрезов незначительны: к северу возраста
ет крупность обломков в известняках, больше терригенных слоев, менее чет
ко выражены флишевые циклы и меньше мошность подсвиты. 

Для переходной зоны между типами разреза, помимо изменения мошно
сти, характерен грубообломочный состав известняков. Размер обломков изу
чался, например , в долине р. Карабуры близ устья руч. Тайты. Здесь в ряде 
последовательных выходов от среднего течения руч. Тайты на юг на расстоя
нии около 3 км мошность свиты возрастает от 1 50 до 450 м. Ее среднее 
значение (300 м) и наибольший градиент приурочены к Тайтинской синклинали 
в устье руч. Тайты. Состав известняков здесь наиболее грубый. Часто осно
вания флишевых циклов сложены обломками псаммитовой и гравийной qpакций. 
Зерна той же размерности слагают и толстые массивные слои известняков. 
Шесть таких слоев содержат крупные обломки вмешаюших известняков. В этих 
же обнажениях наблюдалась мощная линза (до 1 5  м )  известняковых брекчий. В 
следующем к югу обнажении имеется всего два грубообломочных слоя, а еще 
южнее, в 1 ,5-2 км от устья руч. Тайты, известняковые брекчии отсутствуют, 
а зерна псаммитовой размерности слагают лишь два слоя во всем разрезе 
подсвиты. 

Выходы верхней чаткарагайской подсвиты обрамляют с юга полосу распро
странения нижней подсвиты. На западе района подсвита обнажается в ядрах 
крупных антиклиналей. Она подразделяется на две части: существенно терри
генную и карбонатную. Эти пачки испытывают на территории разнонаправлен
ные изменения мошности и состава, и выделять типы разреза в целом ,для 
подсвиты не имеет смысла. Одним из самых полных является разрез подсви
ты в долине р. Шильбилисай, он продолжает к северу разрез нижней подсвиты. 
Здесь залегают: 

Мощность, м 
1 .Сланцы зеленые с маломощными пакетами сланцев и тонкослоистых 

известняков, в основании алевритовые . . • • . . • . . . . . • . . • . . • . .  80 
2 .  Чередующиеся зеленые и красные сланцы и пакеты с ритмичной сло

истостью песчанико-сланцевого состава (с прослоями известняков) • . . . 40 
3. Чередующиеся пакеты известняково-сланцевого состава туюкторского 

типа и зеленые глинистые и алевритовые сланцы . • • • • . • . . . . . • . .  50 
Обшая мощность нижней части подсвиты 1 7 0  м.  
4.  Переслаивающиеся известняки и спанцы тапдыбулакского типа; этот 

горизонт является маркируюшим бnагодаря ассоциациям указанного типа и на-
зывается тanдыбуnакским . . . . . . . .  : . • . . . • . • • . . • . . . . . . • • •  30 

5. Переслаиваюшиеся серые иэвестня;ки и сланцы туюкторского типа 4 5  
6 .  Чередуюшиеся средне- и толстоспоистые пакеты сланцев и известня

ков смешанного туюкторско-маяташского типа II пакеты сланцев глинистых и 
аnевритовых • . • • . • . . . . • • •  • • . • . • • • . • . . • . .  • . . . . •  50 

7 .  Переслаивающиеся темно- и свет по-серые изв�стняки и сланцы туюк-
торского типа • • . • • 

'

. • • • . • • . • • . . • . . . . • . • • • . . • 1 60 
8. Пересnаивающиеся известняки и сланцы туюкторского типа с участи-

ем маломощных пакетов суnучеТЫНДIlНСКОГО типа . • • • . • . •  1 00 
Общая мощность верхней части 385 м, суммарная мощность подсви

ты 555 м. 
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Выше по разрезу залегают породы, относимые к караб уринской (сагыз
ганской )  свите. 

Мошность верхней подсвиты сокрашается к северо-востоку от 550 до 
250 м. Зона ее максимального градиента мошности примерно параллельна про
стиранию складок и располагается почти там же, где и для нижней подсвиты.  
Попутно с увеличением мошности возрастает содержание терригенной алеври
товой фракции за счет известняков. 

Вблизи Курган-Карагоинского палеоподнятия тапдыбулакский маркирую
щий горизонт слагается преимущественно извеСТКОВИСТО-8левритовыми сланца
МИ, при этом характерный для него облик флишевых циклов сохраняется. Гра
ница между карбонатными и алевритовыми фациями ПРОХОдИт примерно BДOJJЬ 
зоны максимальных градиентов мощности, но несколько смещена к северу к 
Джолсайскому разлому, а на самом востоке - к низовьям рек Чиимт3lll и Беш
KeJJЬ. 

В нижней части верхней подсвиты фациальные изменения выражены в 
смене "зеленоцветных фаций" ,  развитых по рекам Куганда и Бакаир , пестро
цветными. Их южная граница предположителыю ПРОХОдИт вдоль западного зве
на llентрально-Таласского надвига в 4-5 км к северу от него , на продолже
нии восточного звена. В "пестроцветных фациях " повсеместно прослеживается 
маркирующий горизонт красноцветных сланцев. 

В верхней части подсвиты фациаJJЬные изменения наиболее отчетливо вы
ражены в самом верх у разреза. В южном направлении резко возрастает роль 
светлых и цветных известняков, которые вблизи впадения руч. талдыIулакK в 
р. ШИJJЬбилисай обособляются в маркируюший горизонт с обликом ассоциаций мая
ташского типа. Н аблюдаются также известняково-сланцевые ассоциации сулуче
тындинского типа. По мере возрастания их роли в разрезе при появлении массовых 
сингенетичных нарушений слоистости чаткарагайская свита сменяется сагызган
ской. В более северных районах этот переход резкий :  темно-серые известняки 
туюкторского типа непосредственно перекрываются светлыми ассоциациями су
лучетындынского типа с многочисленными сингенетичными нарушениями CJJои
стости. 

В целом для чаткарагайской свиты К умыштагского блока характерна 
определенная смена по разрезу состава пород и их ассоциаций, что является 
основой их про слеживания и картирования. Снизу вверх могут быть обособле
ны следуюшие крупные пачки отложений. 

Мощность, м 
1 .  Толща известняков южно-тайтинского типа, нижняя подсвита . . . . . 

• • • . • . . . • . . • • • • • . . . . . . . . . . • . . . . . 1 00-4 5 0  
2 .  Сложное фациальное изменчивое чередование сланцев, известняков и 

песчаников ( нижняя часть верхней подсвиты) с маркирующим горизонтом крас-
ноцветных сланцев • • . . . • . . . . . • . • • . • • . . • • . . . . . . . . .  200 

3.  Алевритистые известняки, залегающие к северо-востоку известкови
cto-алеврИ'товыми сланцами ( низы нижней части верхней подсвиты ) , - талды
б улакский маркирующий горизонт со специфическими флишевыми ассоциация-
ми • . . .  . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . .  2 0-1 00 

4 .  Серые известняки и 
па)  • 

сланцы ( ассоциация туюкторского ти
. •  1 00-300 

5.  "иветные " (розоватые и буровато-розовые )  известняки и сланцы -
маркирующий горизонт в южной полосе выходов свиты . . • • . . . . • .  0-200 

В Тагыртауском тектоническом блоке чаткарагайская свита связана с 
сарыджонской постепенными переходами, верхняя ее граница, как правило, раз
мыта. Мощность свиты 300-550 м. 
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Полный разрез свиты находится в доnине , р. Урмарал. Здесь на южном 
крьmе Тагыртауской синклинали на четвертой пачке сарыджонской свиты за
легают: 

Мощность, м 
1 .  ,Неравномерно чередующиеся известняки и пакеты известняково-спан

цевого и сланцевого состава: пакеты с темно-серыми, сильно жилковатыми, 
волнисто-спойчатыми и градационно-слоистыми известняками и тонкими про
споями серых карбонатно-гnинистых сланцев; сходны с ассоциациями южно
тайтинского типа • • . • . • . . • • • • • • . • • • . • • • • • . . •  около 250 
Эта пачка отнесена к нижнечаткарагайской подсвите. 

Верхняя подсвита состоит из трех крупнь� пачек. 
2 .  Известковисто-алевритовые сланцы и алевритистые коричневато-се

рые известняки, среднеслоистые, с ровными плитками • • . • • .  • около 1 00 
3. Переслаивающиеся среднеслоистые, сильно глинистые и алевритистые 

известняки и карбонатно-гnинистые и глинистые сланцы: четко выделяется па
рanлельная слойчатость талдыбулакского типа . • • • . . . . . •  . . . . • • 50 

4. Известняково-гnинистые сланцы темно-серого цвета . около 1 00 
Выше залегают отчетливо вьщеляющиеся пакеты тонкого пере спаивания 

сланцев и известняков сулучетындинского типа, характерные для сагызганской 
свиты. Разрезы свиты, близкие к описанному, по составу, строению и мощно
сти характерны и для северной полосы BЬ�OДOB в предгорьях Таласского 
хребта. С приближением к Курган-Карагоинскому палеоподнятию свита быстро 
сокращается в мощности, более резко обособляется терригенная пачка верхней 
подсвиты, а сланцы в ее составе приобретают яркие красные оттенки. Этот 
тип разреза наиболее характерно выражен в долине р. Урмарал, против устья 
руч. Караг. ' Здесь на ритмично переслаивающихся сланцах и песчаниках сарыд
жонской свиты залегают: 

Мощность, м 
1 .  Черные пnитчатые жилковатые известняки с про слоями сланцев (от

личаются от южно-тайтинского типа ограниченным развитием градационной сло-
истости) • • • . • .  • . • . . • . • . • • • • . • • • • • . . . . • • • . . • • • 90 

2. Пестроцветные сланцы, алевритовые и глинистые, с прослоями тонко-
зернисть� песчаников • • • . • • . • • . • .  • • • • . • • . • . . • 3 О 

3. ПереслаиваЮIIШеся серые известняки и сланцы; видимая мощ-
ность • • . . . • . • • . . .  . . • . . • . . . . • •  • • . • . . . . . . .  1 00 

Перв,IiЯ пачка отнесена к нижней подсвите, две вышележащие - к верх
ней. На основании описания можно зафиксировать сходство состава и строения 
свиты в Тагыртауском и Кумыштагском тектонических блоках. 

Сопоставление известняковь� тоnш, с ритмичным строением, в Уз унах
матском блоке с чаткарагайской свитой более проблематично из-за явного 
различия деталей состава и строения и степени метаморфизма. В известняках 
Узунахматского блока отсутствуют явные признаки градационной слоистости, 
А.Г. Малюжинец и Ш.Ш. Сабдюшев /Сабдюшев, Коренчук, 1 967 / относят эту 
особенность за счет фациальнь� изменений известнякового фnиша, а также 
затушевывакщего влияния метаморфизма. Ю.К.  Советов считает корреляцию 
узунахматских известняков и чаткарагайской с�иты еще недостаточно обосно
ванной. Ввиду дискуссионности этого вопроса в данной статье известняковые 
отложения Узунахматского блока не рассматриваются. 
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Типы ассоциаций отложений (пород) 

В качестве ассоциаций вьщелялись пакеты переслаиваюшихся пород раз
ного состава мощностью от 1 до 100-200 м, иногда многократно повторяю
шиеся в разрезе. 

Типы карбонатных ассоциаций с выявленной флишевой цикmiчностью на
зываются по месту, где эта ассоциация бьmа наиболее подробно описана ( см. 
таблицу) . Группы ассоциаций с неясными видами флишевой цикличности назва
ны по комплексу литологических признаков. 

Сероцветные сланцево-известняковые ассоциации представлены южно
тайтинским и туюкторским типами. Темно-серые известняки имеют окраску за 
счет органического вещества, они не переслаиваются с красноцветными слан
цами и содержат мало терригенной примеси. ивет сланцев от серо-зеленого 
до темно-серого. Окраска скрадывает слойчатость пород. Особым свойством 
известняков является их волнистость, обусловленная, как правило , скрытой, 
волнисто-слойчатой текстурой. В урмаральском подтипе туюкторского типа от
мечаются четкие циклиты с градационной С1руктурой и мелкими иероглифами 
на подошве слоев. И звестняки здесь алевритоморфные в отличие от туюктор
ских. Наименее всего косоволнистая слойчатость проявлена в южно-тайтинском 
типе известняков из-за их чисто карбонатного состава, тогда как в других ти-" 
пах всегда есть алеврит или псаммит, подчеркивающие структуру. Пестроцвет
ные известняково-слаицевые ассоциации представлены маяташским типом. Из
вестняки в нем ярко окрашены и содержат примесь алевритовой фракции. Наи
более характерная особенность - наличие полных циклитов последовательности 
Боума, текстурные интервалы хорошо видны благодаря контрастной окраске. 

Песчанико-известняково-сланцевые ассоциации выделены в талдыбулак
ский тип. По строению циклитов этот тип больше напоминает терригенные ас
социации. 

Условия образования отложений 

Главные признаки происхождения отложений и их ассоциаций в чаткара
гайской свите заложены в текстурах слоев. Выделяются полные последователь
ности текстурных интервалов Боума А, В, С, D ,  Е, но чаше сокращенные раз
новидности АС, B C D ,  C D. Градационная слоистость проявляется обычно 
в псаммитовых разновидностях и затушевана в алевролитовых, иногда диффе
ренциация зерен подчеркнута присыпками крупнозернистого материала близ по
дошвы слоя. Н аиболее распространенная текстура - косая и косоволнистая 
слойчатость. На верхней поверхности слоев она проявлена в виде очень поло
ГОй и неравномерной язычковой ряби. В поперечном сечении мульдообразные 
серии мощностью 1-2 см, с пологим падением слойков, срезают друг друга и 
кверху постепенно выполаживаются. Текстурные интервалы в слоях обломочных 
известняков и смешанных глинисто-карбонатных породах и меют полное сходст
во с теми, что можно наблюдать в карбонатном флише Новороссийского синкли
нория на Кавказе и других областях карбонатной флишевой седиментации. Ха
рактерная слойчатость, тонкая плитчатость при большой выдержанности по про
стиранию в сочетании с подошвенными знаками размыва и утонением материа
ла кверху свидетельствуют об образовании отложений течениями, связаниыми 
с мутьевыми потоками. Проксимальные части линз отложений содержат града
ционный интервал и брекчии, дистальная их часть,  по-видимому, смыкается со 
сланцевыми ассоциациями, образованными на большей глубине. 

Немногочисленные замеры направления движения материала однозначно 
указывают на восток-северо-восток. Мы считаем, что накопление карбонатных 
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Литологические признаки типов слоевых ассоциаций чаткарагайского флиша 

Литологиче
ские призна
ки 

Типы слоев 

Текстура 
слоев 

Тип ассоциаций и их стратиграфическое положение 

южно-тайтинский ( нижнечатка- т уюкторский ( верхнечаткарагай-
р агайская подсвита) ска5Г подсвита ) 

Известняки (из
вестковые брек
чии )  чистые, 
иногда алеври
тистые; темно
серые, черные; 
мощность 
8 (3-3 0 )  см; 
количество 
80-90% 

Сланцы гли
нисто-кар
бонатные; 
темно-серые, 
серо-зеленые, 
0 ,5-5 см; 
1 0-20% 

Известняки 
( известняко
вые брекчии) 
алевритистые, 
реже глини
стые и чистые; 
серые, темно
серые; 
7 ( 3-1 00 )  СМ; 
4 0-80% 

Сланцы глини
стые, глини
сто-карбонат
ные; серо
зеленые, тем
но-серые; 
1 -5 см ( в  
циклитах ) ; 
2 0-60% 

Волнисто-косослойчатые с гу- Н еградационные, волнисто-ко-
стой сетью прожилков кальцита, 
неградационные, градационные 
( слепки промоин ) ,  горизонталь
но-слойчатые 

сослойчатые, градационные 
( слепки про моин) , горизон
т алыю-слойчатые 

I 
() 
<u 

Располо- Устье руч. Тайты; повсеместно; р .  Бакаир в районе впадения 
жение 1 5- 1 5 0  м р уч. Туюктор; В пределах се-
литотипа 
на мест
ности 

верного типа р азреза верхне
чаткарагайской подсвиты; 
3-100 м 

отложений чаткарагайского флиша происходило не только за счет Курган-Кара
гоинского поднятия в современном его положении /Королев, Максумова, 1 9 64 /.  
И сточником материала для чаткарагайского флиша могли сnужить карбонатные 
отложения, относимые к бакаирской свите ,  по-видимому, мелководного - стро
матолитового генезиса /Советов, 1 98 4 / .  

ВЛИ5ГНие терригенного источника материала было периодическим: наиболее 
ослаблено в ассоциациях южно-тайтинского и туюкторского типов И ощутимым 
в ассоциациях маяташского типа. Вверх по разрезу толщи появляется все боль
ше терригенных слоеI3 и "цветных" известняков, что обеспечивает преемствен
ность к седиментации в сагызганское время, когда наряду со смешанными ас
социациями появились чисто терригенные толсто слоистые ассоциации подводных 
каналов. Такая же связь отмечается и с предшествующим этапом седиментации 
в верхнесарыджонское время. Именно тогда возникли трех- и двучленные циклиты 
с зернистыми известняками. И меются опреде·ленные данные по корреляции, сви
детельствующие о постепенном обогашении разрезов терригенными породами в 
северном направлении. Этот вопрос нуждается в специалыlOМ рассмотрении .с 
оmfсанием разрезов терригешюго флиша. Отметим, что мы не исключаем суще
ствование внешнего источника по отношению к прогибу, но вряд ли он являлся 
кордильерой. 

Чаткарагайский флиш близок по времени формированию палеоподнятий,  
на которых возникли рифовые массивы. Корреляция этих обстановок осадкона
копления представляется наиболее пр авдоподобной.  Учитывая сложную современ
ную текто ническую структуру Таласского хребта, где вероятно влияние значи-
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Тип ассоциаций и их стратиграфическое положение 

маяташский ( верхнечаткарагай
ская под свита ) 

Известняки Сланцы карбо-
чистые, алеври- натно-глини
тистые; розо- стые, глинистые; 
вые, рыжева- .зеленые, красно
тые, сиреневые, серые; 1 0-20 C I\ I  
светло-серые; в среднем; 
20 (5-200)  c� 30-60% 
40-7 0% 

н еградационные, градационные, 
волнисто-косо слойчатые, сложные 
и неслойчатые; горизонтально
слойчатые 

р. Карабура, вблизи устья 
руч. Маяташ, р. Кумыштаг у 
устья руч. Талдыбулак; на значи
тельной территории Кумыштаг
ского блока; 1 -1 О м 

талдыбулакский (верхН€чаткарагайская под
свита ) 

Песчаники 
( или алев

риты) из
весткови
стые; тем
но-серые; 
1 -1 0  см; 
20% 

Известняки 
(иногда вы

падаюr) 
алевритистые, 
песчаШiстые; 
серо-коричне
вые; 
1 0-50 СМ; 
50% 

Сланцы rllli
нисто-карбо
натные, гли
нистые; се
рые, зеле
но-серые; 
5-1 0 см; 
30% 

Градационные, сложные горизонтально-слой
чатые 

р. Карабура в р-не устья руч. Таllдыбулак; 
почти повсеместно, но тип llитологически 
изменчив; 20-200 м 

тельных горизонтальных перемещений, было бы преждевременным давать точную 
палеогеографическую схему седиментации во флишевом прогибе. 
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