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ПРЕ,!l)IСЛОВИЕ 

В пoCJieДllJle rоды все 6ольlвее вШD18Dе уделяется дет&1Ьному 
изучеВJU) осо6енностеl состава • строеявя :rон:кретявх оса,п:очннх 
фоJ*&ЦИI. 06'1.ясяяется.это главным образом тем, что о•е све
дения о фор18.ЦJU1х, :которяе бКJIИ ранее по.иученн превrущественно 
п:�- беrш мар�арутннх работах u:и в результате reOJiorичecux 
съемо:к сре.цнеrо масиа6а у.в не достаточян .ЦJIЯ rлубо:ких сравяи
тuьно-фоl*&Цl[ояянх исс,иедо.ваний 11, тем 6o.lee, .ЦJIЯ ре11еяия воп
росов массJфв:кацп: тех 11.D иянх типов осадочянх'фо1*8ЦИI. Mea
JIY тем сейчас уке общепризнано , что от про6.11емн раэработu 
uассJфпацп осадочяНх формаций и устаиов.пеяия закономерностей 
геохронологического размещеяия отдеJIЬЯНХ п uассов завис11т .вн
яснепе э.во� оса.цОчноrо породоо6раэо.вакия в rео.поnчес:кой 
исторп. 

Возмоuость кспОJiьзоваяия опредмёяяях типов осадочных фор-
' . маци1 .в теоретичес:в:их • пра:ктичесХllХ аспе:ктах раз.вrrи.я reOJiorи-

чecпx знанd требует спеЦ118JIЬноrо их изучеяп и обобщения со
от ветст вупцеrо матер118Л8. Именно этим.. Ц8J1Я111 CJIYDT настоJЩJ[I 
оборяп, в :котором приводятся давяве изуЧеш :красяоцветянх,:кар-
6онатно-с.паяце.ввх, рJфоrевввх, соленосuх • фосфоритоноснвх оса
дочных формацd Си6ир11 и Средней Азп, полученные сотрудв:пами 
Инсптута -rеолоrаи и геофllзпи СО АН СССР и Сибирскоrо научяо
исСJiе.цоватеJ1ьс:коrо иястпута reOJiorп, rеофизпи и 1111Яерв.пьяоrо 
сырья _Мияrео СССР в течение поСJiедних лет. 

С6орВJП яачииается статьей В.�.Параева, .в которой приво
дится сравнпеJiьная хараперистп.а па.rеоrея-яеоrеиоввх :красно
цветных форма.ца:i паттумного т11па, широ:ко раз.вrrвх в меП'Орявх 
впадияах Тяяь-/llаия. 

Коut>етну11 направ.пе!Шость 1111811'.r сведения о хаiвоэойс:ких 
храсноцветннх от.иоеяиях Ат6ашияской ВПадJIН&, с которЪDОI моп:о 
познако1111ться в статье А.Ю.Нехаева. 
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В статье lА.С.Парасыяsl еде.лава попятха установить взаимо
связь фосфатосодераащих: образований в мезозойских отложениях Ха
тапrсхой впа.цв:в:ы с определеннЮiИ морскими фациmm. 

Внимание читатем, несомяеняо, прИВJiечет статья Г.Н.Шати
лова, в :которой автор по.цробво рассматривает осо6енв:ости строе
яия Ш:rmунихивскоrо :кар6ояатвоrо массива впвеrо девона (Горный 

Алтай) • 
. Деталыше сведения приведена С.Л.Осиповнм по составу и стро

ению несоJI.ЯНых rоризоято� и JIJiacтoв гаzенской пач:ки ниzяей части 
анrарс:кой свиты. Мноrие даивые JIИЧНЫХ на6.людеяий авrора в пре
делах: Непс:кого 1tЗJП1еиосноrо бассейна представят интерес .Ц11Я спе
ЦJЦU111стов, sаинтересовавянх в 6oJiee строгом знав:JD1 геологии дан
ного реrиона. 

Осадочные формации с высоЮDI и.ли повюиекным содерхавием ор
ганического вещества всегда приаnе:кали самое пристальное ВШD18-

ние широхого хруга ге0.11огов. Именно тахого плана сведения най
дет читатель, ознахомивDсь со статьей С.Ф.Бахтурова, хоторая 
посвящена харахтеристике тиняовсхой битуминозной хар6ояатно-слан
цевой формации периферии Патомсхого наrорья. 

Завершается c6opRИR статъеl Е.М.Ха6арова, в хоторой рас
сматриваmоя-поэднедокем6рийспе рифогеяные формации.На отдель
н.ых хоихретяах примерах автор похаэывает, что структура и форма 
этих рифогенных формаций существенно зависит от их палеотепо
ничесхоrо полоzеяия. 

Иэ.поzеннне в с6орн:пе фа:в:тичес:кие данв:яе, харахтеризупц.е 
состав и строепе кон:хретиых: ооадоЧНI:lх формацd, (JyJJ3т интерес
яя широ:кому кругу геологов. 



В.В.Парвев 

СРАВНИТЕ.ПЫIАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ПA'rТYllfШ,1 
КРАСНОЦВЕТНЫХ ФОЕtlАЦИЙ МЕIГОРНЫI ВЩЦИН '1Ю1ь-wАНЯ 

Мепорнне .В.ПадllЯ& и проrи6ы,распо.по11:евяые в пределах Тюп.
Шаиьс:кой rориой систе&, .выпОJIНевs мо1111вм 1t0мп.пехсом пмеоrея
четвертичяых отJiо1tеяий, сре.nи хоторнх зиачите.пьяая .ЦОJIЯ прпа.ц
.11епт 1t0Я'!'ИЯеятuьЯЬIМ :красяоцветянм о6разо.ваяиям. Их опредмея
вое простраяственяое по.по11:е1111е и 060006.IIеиаость в разрезе пос.иу
ПJJИ осио.ваиием .ц�r.я .выде.пепя в кайиозоlс1t0й истории ТJПIЬ-/Иаяя 
самостояте.пьиоrо хрупяоrо этапа храсяоцветяой сеДИl(еитацп (Co
JIOJIOB, 1949; Туrо.песов, Яипя, I966; Rостенхо и др. , 1972 ;и др.). 
Однахо до.пяоrо осве1tеяия в втературе эют этап своее6разяоrо 
оса.цкоиахоuеяия ие ПОJIУЧИ.!I. 

В подавJl.япqем 6о.пывиястве опу6.п!tо.вавннх ра6от,псс.вцеяикх 
вопросам изучения ПаJiеоrея-четвертичяsх от.по11:еЮ11 Тяиь-Шаяя 
(Петр111евсm, 1948,1950; Шульц, 1948,1954; Коро.пев, 1956; Ба
\l&Нов, Rостенхо, 1958; Вертуяов, I964; Кравчешtо, !964; И6�
Мов, ТаJПШОВ, I965; И6раrимов, Турдуху.пов, !966; Буш • .цр.,1970; 
Несмеяяов, Мархов, 1970; Тур6.Н •др., 1972; Захояомериосп • • •  , 
1971; Дитмар 11 др., 1976; Б.паrови:дов, 1978; Север!ПilЙ Тяяъ-Шаяь 
• • •  , i979 ;и .цр.·) , основной аJЩеят еде.пая на раЗJD1чяsх аспеиах 
общей про6.пемs rеолоrии �tайяозоя. В то '119 время иедостаточяое 
BЯllllllfП:e y,цeJIЯJiocь хараitТеристпе :красноцветных то.пщ, с:кояцея
триро.ваиВ:нх в яиеей части каlнозойсиоrо разреза, с.паrаDЦХ па'!'
тумяке :красиоцветияе формацп Тяяь-Шаtя • .Rax правuо, шu:еоrея
яеоrеновые храсиоцветвsе от.покения рассматр:ва.псь в цuом. е П· 
де pasвoro рода стратиrрафичеспх по.цразде.1енd (IOJlllLIIeJtCa, се
рп, c1ifl'J1) , :кацое со своим названием, в хоторsх отраа.о:сь .пи-
6о осо6не nризиап пород, .пи6о их rеоrрафичес1t0е местопо.поаепе, 
п6о иаз:вая:ие давалось по И1U1М принципам. 

C.C.11/yJDЩ (1948), проведя аяа.о:s в:овеlшеl тектоЯПI[ • рuь
ефа Тяиь-IDаяя, .вs,цеJIЯет п как арrизспl :красвоцае'rяd иомп
.11е:кс, cqпocтaвJDUIЙ с прmrч:ао-:красвой оптоl Ферrавs верхяепа
.rеоrеи-аоцевовоrо :возраста. Б.А.ПетРУJ!евспt (1948) 8'1'J[ от.110-
аеиия первоиачаJIЬно относи (по п цветовому призwцу) :в: япвеl 
свите третищх о6разо.ваяd ло,ц наз.вапеli :красвоцвмзu. Поза 
(П8ТРУJ18:ВСПЙ, 1950) ОЯ O'l'JWllUl&eTCЯ 0'1' '1'81*П8 .,CD'la''• odъe.цJl-
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няет красноцветные породн в усунс:кую серию, названную по имени 
народа усуни, п.вшего в пределах Семиречья и Тянь-Шаня с П .в. 
до н.э. по начальный период но.вой эры. 

В нас·rоящее время, решая различнне С'l'ратиграфические зада
чи, палеоген-неогеновую красноцветную тотцу .в большинстве слу
чаев разделяют на две свитн, давая им обычно географические на
звания в зависимости от районов их раопространения. Л.И.Турбин, 
Н.В.Александро.ва, А.Г.Конюхо.в (1972) ,  обобщая материал по палео
гену и неогену Се.вере-Восточной Киргизии, .внутри красноцветного 
комплекса на большей части рассматриваемой территории .выделяют 
(снизу .в.верх) коктурпакс:кую и киргизскую с.виты. Однако резкая 
неоднородность пород, значительнне коле6ания мощности отложений 
существенно затрудняют корреляцию как вообще кайнозойских отло
•ений Тянь-Шаня, так и красноцветннх образований .в частности.До 
сего .времени нет единой общепринятой схемн их сопоставления. 

Вопросу о стратиграфическом расчленении киргизского крас
ноцветного комплекса .в Чуйской .впадине и ее горном обрамлении 
посвятили специальную статью О.К.Чедия, В.М.Язо.вс:кий, А.Б.Фор
туна (1973) .  Они отмечают, что .в низах кoМIIJieкca повсеместно за
легает сулутерекская с.вита, представленная .в основном меJ1RОзе
мистнми породами. В .верхней части в:oМIIJieкca, где до№IНllруют гру-
6оо6ломочнне о6разо.вания, .выделена (по месту нахоидения страто
типического разреза) mамсинсв:ая с.вита. В.М.Язо.вс:кий. (1979) .в 
пределах даже одной ИссЬIR-Кульской .впадинн пред,11:аrает две стра
тиграфические схемн. В Ш'о-западнь1х районах .впадинн красноцвет
нне отложения рассматриваются им .в составе (снизу .в.верх) сулу
терев:ской и 1118Мсинсв:оl свит, а .в _JJГО-.восточвом ее обрамлении 
они по.црв.зделяются соот.ветст.венно на ЧОНitУРЧав:с:кую и дw;етноrуз
с:кую С.ВИТЬ!. 

Из при.веденннх данннх .видно, что_ многие существупцие стра
тиграфические схемы для раЗJIИчннх .впацин Тянь-Шаня трудно ип _ 
.во.все не .сопоста.вимн, 11J1И мало отличатся друг от друга.Во мно
гих с.пучаях, акцентируя .вшwаяие на ре�ещ-�зноrо рода гео.по
гичесв:их проблем в:айнозоя, ·тем не, менее .вопрос Q.-_составе � стро
еНПI палеоген-неогеноВQrо красноцветного. Щ>МJIJieв:ca .до сих , пор ._ 
осrается дале:ко .не .вняqненнЬIМ. В .с.вязи. с, эт.им. дредс.тавJIЯет !Ц1'-. 
терес изучение .. .1Iаттумннх ,хi�асвоцветн1ц; _фо:рм�Щ.й Diiщq� ·�з.витsх 
на ,территорц -Северо-Вост()tr!'fо.й Киргизии, .в мо11tе� ,хо.тqр�х .1ча-
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ствуюr главным образом континентальнне красноцветные отложения 
палеоген-неогенового возраста. В пре,IJ,1Iагаемой работе наряду с 
общей характеристикой рассматрива171'ся особенности и детали их 
строения по отде.1Iьным впадинам, при.водится послойное о!I:!сание и 
сравнение красноцветных ТОJПЦ в конкретных естественных разреза)(. 

Породы палеоген-неогенового красноцветного комплекса в пре
делах Тянь-Шаня выпо.лняDТ в основном неотектонические межгорные 
.впадины, расположенные к северо-востоку от Таласо-Ферганского 
разлома. Наиболее крупные из них Иссык-Кульская,Нарынска.я,Атба
ши-Каракоm:ская, где процессы красноцветного осадконакопления 
проявились с максимальной полнотой. В целом красноц.ветРый комп
лекс предста.вJIЯет собой ассоциацию конгломератов, брекчий, гра
велитов, песчаников,. алевролито.в и глин, тесно связанных друг с 
другом в виде самостоятельных смешанных и плохо сортированных 
образований - мусорных пород и па1·тумов. По .литологическим при
знакам в 6олыпи11стве разрезов он расuеняется на две то;пци. В 
строении нииней толщи принимают участие ме.т.кообломочные паттум
ные породы. Преобладают глины, мерге.лв, нередки известн.яки,встре 
чаются прослои алевролитов, песчаников, гравелитов, конгломера
тов, порой отмечаются пласты базальтов. Верхняя толща сложена 
более грубоо6ломочным паттумным материалом. Здесь доминируют 
разнозернистые песчаники, гравелитовяе и конгломерато-6рекчие
вые образования. ГJUШ.н и алевролиты встречаются в виде прослоев. 
Хороший пример таи:ого строения - красноцветный комплекс Исс!:lR
Кульской впадины. 

В Иссык-Кульской впадине палеоген-неогеновые красноцветные 
отложения с яркими красными, кирпично-красными, буро-красными, 
красно-коричневыми и разными оттенками желтого цве�а резко .вы
деляются на общем фоне ниаеле.ащих теыяоц.ветн.нх пород палеозоя 
и перекрывапцих сероцветн.нх образований .верхнемиоцен-четвертич
ного комплекса. В пределах впадины они протяга.ваются узкой по
лосой между южным берегом оз.Исс.нк-Куль и северным склоном хр. 
Терскей-Алатау. Пло�ади развития красноцветных палеоген-неоге
новых отлоаений приурочены к тев:тоШ1чес:ким 6Jrolt8М, ро.сположен
н.ым .вдоль альпийских разломов по в:онтахту с палеозойскими обра
зованиями. Обычно они имеют моно:в:линliЛьное северо-эападаое па
дение и ос.лоанены разломами ли6о смяты в узкие субщtротные 
складки. Азимут паr.ения пород составляет 340-350°, угля падения 
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2�о0. в уs:пх смад1t8Х порой имеm крутое падение до во<>. 
Крвсяоцветвяl JtOllWie:кc Иocbll't-IfyJIЬC:кol .впадияs по строеВПI 

• составу неоднороден и существеино мея.яется .в су611Иротном на
ПJ8Uев:П (Пара&.в, 1981) . В западнях районах .ВП8Д1111.1iI мощяость 
1t0.ue:кca состаuяет 500-600 м. В яиееl части прео6Jlа,цают яpJtO 
oltp8111eяяse пестроцветяне rJDППicтse и иар6ояатяне породы, пере
ме1\!1Щllеся с пaттyJilllJild апе.вроптами и песчаяпами. В .вхде JDШЗ 
.вотречаll'l'ся rра.вептs • JtОнrломератs, а таюtе едииичнне пластн 
6а�то.в. Верхяяя часть иомплехса CJio•eнa мощяой то.тцей песча
яо-rравdинх пород о прослоЯ1111 и JDП1зами преимуществеияо ме.лко-
1'8Jiечяsх 1t0яrломератов. В восточяsх •е 06.пэ.стях .впадияs рез:ко 
возрастает ро.пъ rpy6oo6Jloмoчнsx паттумяsх пород типа :кояrломе
рато-6рехчий, а мощность возрастает до 2000 м. Рассмотрим 1t0я
:кретяsе примерs. 

Нак6олее ПОJПISЙ яепрерsвянй разрез храоноцветноrо 1t0111L1Ielt
ca .в запяЦямх районах SП&ДllllS яa6Jillд,aJicя ме'l,Ц1 .пе.вобереп.ем 
р.Тоссор • уроЧJ111,ем Суrrеты. Вся территория здесь разбита раз
Аомам. су611ИрОтноrо и меJХИД11ональноrо простирания на ряд техто
яичеспх 6.лохов. В пределах эш 6Jiоков на дне.вяую поверХность 
вяхо.цят среднепuеозойса:е rрая1:тн • rраяито:идs, перекрываемые 
раз.пчиsп rоризоятами палеоrен-четвертичн.ых отло•еиий. В одном 
из нedo.nox сае.в, протянувшемся в су6шхротяом яаправленп, на 
ме.похристаJJJIИчес:ких !'Р81П1Тоидах зaJieraeт сероцветная тoJ!Ql ва
.1,J11ЯЮЮВ с хорошо оиатаяЯШIИ 06.поМRШlи размером от несiоль:ких 
саптоетро.в до rлн6 в I,5-2 м. Мощность толщи 01t0ло 20 м. На ва
�· с peзltllll отчетJIИВsм .(пто.поrв:чес:ким) :контактом сог.пасно 
Jiouтcя относительно сортиро.ваия.ые сероцветнsе rравийно-конг.по
мератовке образования с .Вlt.IШЧеmшми в них отдеJIЬнsми .ва.пуяами 
и .оВ:аап raJieЧНJ11tO.в. Поро,цн, в отличие от ЯJПteJieJl8Щl[x ва.пунни
ко.в, oeu.r чет:кое rоризонта.п.ное иап.дастоваяие. Видимая их мощ
ность I5 м. Вверх по с811 :вaJIЗIDUIJU( постепенно В.i11tИИНИ.8811'1'СЯ, а 
на неро.вяуl) раз� поверхность маrматичесlttlХ пород .поптся пе
ре:крuвааq.оя их rравdно-:кояr.помератош то.ца (рис. I). 

В соседнем сае, ()Тде.пеяяом от первого субмеридиона.пънsм 
раз.l[ОIЮМ, фпсвруетоя горизонт .цреовs (о:ко.по 1,5 м мо11111ооти) в 
вце отяос•те.п.яо ркиsх JJpUJJY!t'l'O.В вкветривап.я, З8J18Г81ЦИ1 яе
посредс�rвеяяо на :красноват.кх xopollO раскриот&111П1зо.IЗ8НННх rpaп
'l'ax. Дрес.ва ооотоп •з ПJroxo оиатавввх o6Jioaoв RJПeJieUllPIX по-
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род, где доминируют зерна 
1U18рЦа и роЗО.ВВХ·ПОЛе.вых шпа
тов. Порода с.ла6о сцементиро
вана, с до.вольно отчетливыми 
8.чемеятаu ЗЗJiеГ8ЯИJ!. Азимут 
ПаJiения пород 330-350°, угол 
пацепя IВ-25°. Эт• про.цуктв 
вsветримя.я с рез:квм угло
в.нм несоrлас•ем перекрывают
ся сероцаетяой толщей гори
зонтально змеrапцих гравий
но-:конr ломе ра товвх отло�еяий 
(рис. 2). которые в соседнем 
техто1111чесхом блохе тахже с 
угловым несогласием лоzатся 
на раэ.пчнве горизонты оnисн
.ваемоrо храсноцветноrо комп
лекса. Одна:ко непосредствен-

1+ +lt �2 [§53J 1= = =14 
Рис. I ., Взаимоотношение неоrен-

четвертичных отложений с поро-

ного :контакта и непрерывного раз·· 
реза мецу rраgтами, .црес.вой и 
06.помочянми поро� :красноцвет
ного JtOМПJiexca в �ом районе 
не обяаруzеяо. Оии ввходят здесь 
в .виде отчетJIИвой антшtmша.пы1ой 
Oltliaдюl су�широтяого простирания. 
Породы стоят почти на "головах" 
с уr.пао падения ДО вао. Заыох 
сх.пад1t1,_срезан и .в ее я,цре обиа
zается .li.llCНЯЯ часть :красяоцвет-
ного :КОМWiе:кса. 

дами фундамента 

I - среднепалеозойские rранито

иды, 2 - ва.лунн:иковая тотца, 3-
rравийно-конrломератовая тотца, 

4 - дресва 

Рис. 2. Взаимоотношение по

род фундамента, дресвы и 

неоrен-четвертичных отложе

ний. Усл. обозн. см. на рис.1 

По лито.погкчесхому составу и 06.пиху пород красноцветннй 
ltOllПJieRC мецу ле.воберекьем р.Тоссор и урочищем Суггетв расч.ле
цяется на ряд толщ и имеет с.педуDЦее строение-(снизу вверх). 

Мощность, Ц 
I. Толща ярхо пестроцветннх - zелтнх, zелто.вато-бурвх,розо

.ватJП, храсннх гJПШ, паттумнвх aJie.вpoJIJ!тo.в и песчавпов. Поро.цн 
беспорядочно перемеJ:а171'ся мецу собой .в .ви,це небольших прослоев 
и линз. Они слабо хаолияи:зиро.ванв, порой содерzат тонкие МИЛJIИ-
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метровые прослои соли. Красновато-розовые известковистые разно
видности пород по всей тОJПЦе содержат :карбонатные стяжения диа
метром 2-3 см в .виде желваков до 30 см и даже метровых линз,гус
то окрашенных окислами железа в темные красно-коричневые тона. 
Неполная .видимая мощность 25 м. 

2. Песчано-гравийные паттумы светло-серне до белых:. 06Jiо
мочннй материал по размерности слабо сортирован, угловатый или 
слабо окатанный. Доминируют зерна кварца и калиевых: полевых: шпа
тов. Встречаются .единичные гальки кремнистых пород и грани�ои-
дов • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • IO 

3. Песче.но-11'равийная паттумная толща чередупцихся красно
коричневых К'репкD- и слабосцементиро.ванных пород. Среди облом
ков размером, I-3 � преобладают кварц и полевые шпаты. Иногда от
мечаются небольшие карбонатные стяжения:. Выделяется шесть плас
тов крепко сцементированных пород мощностью 0,2-0,5 м,разделен
н�х сла6осдементиро.ванн.ыми (от I до 4 м) • • • • • • • • • 20 

4. Песчано-гравийная паттумная толща чередуццихся сероцвет
ных и красноцветных пород. Среди обломков преобладают кварц.ка
лиевые полевые шпаты, серидитизированные породы. Цемент карбо
натный. Сероцветные образования крепко сцементированные, часто 
косослоистые, с грубой линзовидной отдельностью. Мощность плас
тов от 0,2 до I м. Насчитывается девять такях: пластов. Мецу со
бой они разделены менее крепRИМИ красноцветными разновидностями 
мощностью от О, 3 до 2, 5 м. Общая мощность толщи • • • • • • 30 

5. Гравийно-:конгломерато-брекчие.вая паттумная толща пере
слаимпцихся сероцВетных и красноцветных: образований. От ниже
лежащей толщи она отделена белесовато-серыми мелкогалечными кон
гломератами с песчано-гравийным матриксом. Среди га.лек пpeo6Jia
дam обломки кремнистых темноцветных: пород. В песчано-гравийной 
фракции доминируюr кварц, калиевые полевые шпаты, известковые 
плагиоклазы. Выше по разрезу следуют красноцветные паттумные 
породы, предt;·rа.вленнне граве;штами и гравелитовыми песчаниками, 
относительно CJiaбo сдементиро.ванные г.lfiiНИсто-карбонатным веще
ством. В нижней части толщи породы соленосные. Мощность отдель
ных пластов коле6Jiется в значитель!iых пределах ·от 0 ,6 до 3 м. 

Сероцветные прослои СОdТОЯ1 из более крепко сцементированных 
плохо сортированных 

'
гравийнО:-ме.Лкога:лечник�вых Конглсмерато-

6рекчий. Они cлaram отделъ'ные пласты 'и л:ИНЗ'ы ОТ I до 2, 5 М• 

Общая мощность около • • • • • • • • • • • • • • • • • IOO 
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Видимая мощность всего непрерывного разреза здесь составля

ет !85 м. 

На меи.цуречье Тоссор - Тамга в нижней части красноцветного 

комплекса встречаюrся покровы базальтов, залегапцие среди свет

ло-серых глинисто-мр6онатных пород. Базальты темно-серне, мел-· 

кокристалличес:кие, с миндалекаменной техсту;рой. Миндалины вы

полнены белым кристалличесRИМ кальцитом. У дневной пvверхности 
базальты сильно разрушены, становятся рнхлш.си, приобретают зе

леновато-землистый цвет. В внветрелой рыхлой части кальцит, вы
полняnций многочисленные миндалины, сохраняется в виде причуд

ливой формы "жура.вчшrообразных" стЯ1tений. Их обломки иногда от
мечаются в НИ1tНИХ горизонтах вюпеле11ЗЩей красноцветной то;пци. 

В восточном направлении характер строения красноцветного 

комплекса заыетно изменяется. Значительно увеличивается мощность, 

большую роль начинаlЛ' приобретать грубообломочнне образования. 

По материалам Л.Т.Климовой (!965), суммарная мощность киргизско
го красноцветного комплекса в районе пос.Джетн-Огуз достигает 

2())0 м. В качестве ил.люстра.ции может послуuть красноцветный 

разрез палеоген-неогеновых: отложений, обна1:8ПЦR1iся в тектониче

СЮi!Х: 6ло-ках на ме11U1УРечье Чонг-Кызнлсу-Джеты-Огуз. Здесь он 

представляет собой довольно однообразную толщу линзообразно че
редупцихся коричнево-красных с различными оттенками мусорных 

грубообломочных пород с мелкообломочннми. Обломочный материал 

плохой сортировки, угловатый. В песчаной и гравийной фракции 

резко доминируюr кварц, полевые шпаты, кремнистые породы. Среди 
галек широко распространены обломки светло-розовых гранитов.тем

ноцветных метаморlJических и магматических пород, нередки облом
ки кремнистых: и карбонатных образований. Все они густо переме
шаны с мелкообломочно-глинистой основной массой, в различной 

степени пропитанной :ttарбонатннм веществом. 
Примером такого строения может бнть qастннй послойный раз-. 

рез, составленный .в районе курорта Джеты-Огуз па левобереnе 
одноименной ре:ки (снизу вверх:): 

Мощность, м 
I .  Гравелиты косослоистые с примесью мелкога.лечного мате

риала. Среди обломков ( 3-7 мм) резко преобладает кварц 11 крем

нистые породы, много полевых 1Шатов и темноцветкнх: пород. Рещо 
встречаете.Я га.лька ( I-2 см), количество которой вверх: по разре
резу постепенно увеличивается.-Матрикс песчано-глинистый • •  0,9 
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2.  Конr.померато-6рехчп: lieJIROo6Jroмoчв:нe с rpaвdяo-rJJИD
cтoй .вмещапцей массой. В rравийной фpaJЩJDI пpeo6Jia,щWr зерна 
кварца. Среди 6oJiee крупн&х ( I-3 см, ре1:е 5-7 см) .встречатся 
06.ло11Ю1 темноц.ветннх маrматкчеспх • метамо�чеспх пород.Мно
го о6Jюмхо.в ме.пхокриста.пJIИческих: с.ветло-розо.внх rранито.в, :крем
нистых: пород, иногда хварца • • • • • • • • • • • • • • • · • О,  7 

З. Песчано-гра.велито.вые паттумы с мвогочисленяШОI зернами 
lt.Варца, содер'ltЗЩИе ре.rщую гальку размером 5-IO см • • • • •  I,5 

4 .  Гмечно-6рекчке.вые гравелита.вые паттумы с .вкраплениями 
06.ломков (до ro см) темноц.ветннх пород, с не60Jiы11ими JIИНзами от
носитмъно сортиро.ванного меJIКоо6.ломочноrо (I-3 см) и rравdно-
песчаного материала • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 7 

5. Конгломерато-6рекчии с rJIИНИсто-гра.вийной осно.вной мас
сой. Прео6.ладаm 06.ломхи размером I-IO см, редко до 30 см.Среди 
06.ломко.в много темноцветных пород • • • • • • • • • • • • • • 2 

6. Гмечно-6рекчиевые гравелиты с не6оJIЪШИ1111 по размеру 
(0,2 х 2 м) JIИНзами rравеJIИто.вых песчаников JIИ6o хорошо сорти
рованных конrJiомерато-6рекчий • • • • • • • • • • • • • • • 25 

7. Конrломерато-6рекчии с rJIИНИсто-rра.вийиым .вме�DQИМ ма-
териаJiом, содерJ:аЩИе небольшие JIИНаы rравелито.в • • • • • • 2 

8. ГравеJIИТО.8116 паттумн с примесъJJ МеJIRОГМВЧНОГО JiЩTe-
рИВJiа • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 9 

9 •
. 

Паттумяая тоJIЩа конrломерато-6рехчий, линзоо6разно пе
реме.апцихся с песчанистШIОI rра.веJIИтами. Мощность.отдельных линз 
0,2-0,6 м, протяаенность от несхольких метро.в до 20. Прео6Jrада
ют 06.ломп до I5 см • • • • • • • • • • • • • • • • • • 20 

IO. Гравийные MeJIROraJI�ЧНH0 RОНГJIОМерато-6ре:КЧП, С 06.IОМRа-
П I-3, pe1te 5-IO см • • � • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 

II. Кояrломерато-dре�tчии с rJIJПП1сто-rрапйя.ым матрпсом, с 
o6Jrolllt8llИ размером 3-IO см • • • • • • • • • • • • • • • • • З 

I2 .  Граuйяне мe.mroraJ1e•ныe �tоягJiомерато-6рев:чп с o6Jюua-
11111 в r.-з см • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .• r.5 

IЗ. Кояrлоwерато-6рев:чп с 06.ломмми .в I0-20 см • яе6о.п.шк-
1111 JIИНзао rра.вdяо-песчаиого мате:риа.па • • • -. • • • • • • 5 

14. Граве.пто.вые паттумы с·проесьl) 11е.жкоrаJiечноrо матери-
аJI& • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • У'/ 

I5. Конrлоwерато-6ре1tчu с 06JI0ММ1111 3-IO см. Гмечяиковыl 
материаJI средней оRатаияостк, мяоrо уплощенннх с оркентацвеl !!о 
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простиранию пород, что ранее тах явно не .в.li.Цел.ялось. Породы 
крепко сцементированы гравийво-гJIИНИстой массой. 06Jzомхи .вкрап
ленн неравномерно, а lt8.R бы кон.центрирушся .в .виде не .всегда я.в-
внх .ОВ.8 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • з 

!6. Песчано-граве.лито.вые паттумн с .вкрапленниками гальки 
I -3  см. В средней части слоя отмечаются не6оJiьmой моЩЕ1ости (01t0-
ло 0,2 11) JIИНЗЫ ltОНГJIОМерато-брекчий с О6JIОМR8МИ размером 3-
IO см • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 t 5 

У?. Песчани:IОI грубозернистые с прIМесью гравийного матери
ала. По составу поле.вошпаток.варце.вые, сцементированные желези
сто-Rар6онатннм материаJiом • • • • • • • • • • • • • • • • 0,5 

!8. Песчанпи, аналогичные предыдущим, с яе6о.пыпми JП1Нза
ми (.в нес:коль:ко см) красно-коричне.вы:х але.вро.пто.в • • • • • 5 

!9. Гравелиты линзообразно ·пере11еJ1аПЦИеся с ме.nхогалечни
:ко.внми конгломерато-брекчиями. МоЩЕ1ость отдельных JПIИЗ достига
ет 2 м. В меJПЮо6Jiомочннх разно.видностях отмечается косая СJIО-
истость . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 20 

20, Песчании:и хрупнозернисты:е линзообразно чередупциеся с 
тусмо-:коричие.выми а.певРQлитами. Мощность линз 0,2-С,6 м. Д7J.я 
але.вролито.в (.в обнааении характерны сгла1tенные, oxpyrJIНe формн 
выветри.ваяи.я . • • . • • • . • . . • . • • • • • • • • • • • 5 

2!. Конrломерато-6рекчии меJIRОгалечные, лиязообразно пере
ме1t8.ЩИеся с rра.веJIИтами. В отличие от .всех нижеле'SSЩИх пород 
эти образования В./iДеляшся светлыми Орая'Сево-6ур.ыми тонами, су
щественно меньшим :количеством 06JI0111toв темвоц.ветн.ых пород • • •  !5 
Общая мощность данного разреза около • • • • • • • • • • • •  !50 

Следует заметить, что .В./iДеленнне .в разрезе отделыше толщи, 
1IJI8.cты, JПШзs обычно литолоrически постепенно переходят меи.пу 
собой. Чаще .всего таю1е переходы: на6людаmся при смене гру6оо6-
ломочнях пород .в.верх по разрезу ме.шtоо6Jrомочинми. Пр11 обратном 
1tE! соотношении, :когда ме.mwобломочинй материаJI сменяется гру6о
о6Jiомочннм, rраницы ,  Rait правuо, бывают резRИе и определяются 
однозначно. Иногда отмеч�>mся контакты и иного рода, когда гра
ницей раздела ме1tду толщами слупт поверхность размы.ва. Подоб
ный контакт на6Jzюдался в сRаЛЬяsх обна1tениях красноцветного ком
ме:кса в I км в.верх по первому пра.Вому притоку р.Даетн-Оrуз. 
Здесь темв:о-красно-коркчие.вяе гра.вийно-конrломератовые образо
вания с достаточно хоромо окат!UIЯой I'8JIЬROй отде.пеяя поверхно-
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с тью размыва от более светJl!lх·конrломерато-<5рекчий линзоо6разно 
соотнос ящихся с песчано-гравийннми порсr� и образуuцие грубо 
косос.лоистую паттумную то.лщу. Размыв сопровокдался знач.теJiьным 
эрозионнU1111 .врезом глубиной от нескольR:Их десятков сантиметров 
до I,5 м при ширине до 5 м. Кроме того, эти же две толщи разде
л�ны незначительным угловым несогласием. 

Приведенные данные указывают, что палеоген-неогеновый крас
ноцве тный комплекс Иссык-Кульской впадины, распространенный в 
ее южной окраинной части, имеет сложное .вну треннее строение и 
характеризуе тс я зl:iачительными колебаниями мощности, неоднород
нос тью литологического состава :ка1t .в пространстве, тах и во вре
мени. Мощнос ть отложе ний резко нарас тае т с запада на восток и 
увеличивается почти .в четыре раза. В том же направлении относи
тельно ме.лкоо6.ломочный материал замещается rру6оо6ломочным.Диift
ференциация терригенного .вещес тВа по .вертикали, с накоWiепем 
тонкоо6.ломочных продуктов в ни11:Ней части разреза и концентраци
ей груСSообломочных пород .в .верхней поло.вине, особенно харахтер
на лиmь :п;ля западных районов впадины. 

В IOO нм Ш'о-западнее оз. Иссык-Куль расположена другая 
крупная межгорная впадина - Нарынская, занимапцая в основном 
долину р.Нарына. Среди осадочных нахоПJiе ний, .выполняпцих эту 
.впадину, значительная-до.ля приходится на красноцветные отложе
ния. Они протягиваются вдоль .впадины узкой полосой су6111Иротного 
направления (азимут падения около 360°, угол падения I0-20°) ,  
часто .выходя на дневную поверхность .в скальных о6накениях п о  бе
регам р.Нарына. Кц и .в Иссык-Кульской .впадине здесь палеоген
неогено.вый коМПJiекс красноцветных пород неоднороден и по JlИТО
логическим признакам расчленяется на ряд толщ. 

Б.С.Соколо.в ( I949 ) , .впер.вые охарактериэо.ва.в�аий треткчные 
отложения НарЪJНской .впадинн, .вндеJIЯет д.ва красноцветных ко1111-
ле :кса. По его данным.в составе нижнего коМWiекса участ.вуи древ
ние красноцветные образования .в .виде 3.!111ВИЯ, а тапе осЩtП, 
представленные яркими пятнистЬIМИ красно..фио.пето.вШОI глинами и 
6ело-роэо.выми иэ.вестНJПlt8МИ. Они залегают на поверхности древней 
денудации, а от .верхнего красноцветного иоМПJiекса отделены раз
мывом. Их возраст опреде.пяпся R81t ме.п - юrаний пuеоrен. В нас
тоящее время эти красноцветяне о6ре.зо.ваяия относят (Тур6п: и 
др. , I9?;2; Благо.видов, I978; и др. ) к иохтурпакской свите ,мощ-
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ность которой не превшпает первых десятков метроз. 
Верхний красноцветный кoМIIJieкc (по Соколову, 1949 ) расчле

няется на три толщи (снизу вверх) . 
Мощность, м 

I. Толща красноцветных и JIИJiово-сиреневых конгломератов с 
хорошо окатанной галькой, соцериащих прослои песчаников 90-!60 

2. Толща JIИJiово-краС'ных JtВарцевых песчаmnюв с многочислен
ВIАОI кар6онатнsми стпенияыи и прослоями огипсоваюшх песков, 
реа:е песч.авнк глин • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 170 

З. Толща краевых и виmяево-:красвых глин с прослоями тонко-
зернистs:х песчавпов • . • • • • • • • • • • • • • • • • • 175 
Суммарная мощность красноцветнs:х отлоиений около • • • • 500 

Несколько иной состав и строение имеют :красноцветные отло
а:евия в районе г.НарШiа на правом берегу одноименной реки.Эдесь 
отчетливо внделяютсs следупцие три толщи (снизу вверк) .  

Мощность, м 
I. Алевролиты красно-коричневые, чередупци:еся с мелко� и 

разнозернистыми песчаниками. Видима.я мощность около • • • . • 5 
2. Конгломерато-6рекчии мелко- и гру6оо6ломочные, красно

бурые, иногда косослоистые. Преобладаm обломки темно-серых кар-

6онатннх пород и плотных красноцветных песчаников.Конгломерато
брекчп содераат линзы галечно-гравийннх и песчано-гравиЙНЬIХ 
паттумов. Размер линз от нескольких десятков сантиметров до не
скольких метров. Азимут падения пород oito.пo 360°, угол падения 
10-20° • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 40 

З. Паттумная толща 1t0ричнево-6урых гравелитов, разнозерни
стых песчавихов и глинистых пород, сло11:Но переме11SПЦИхся ме'S,цу 
собой. Азимут падения зо0, угол падения ДО зо0 • • • • •  40-50 

В западном направлении в верхней части средней тотци коли
чество прослоев и линз песчаников заметно возрастает, а мощ
ность ТОJIЩИ увеличивается до 70 м. Изменяется и верхняя толща. 
Гравелиты присутствуют в виде отдельных: тел, а основную массу 
пород СЛ8.Га171· розово-бурые песчаники с прослоями красно-корич
невых алевролитов, глин, реже мергелей • • • • • • • • • • •  60 

Mo'lltНo отметитъ, что все три толщи имеют достаточно четкие 
(.nитолоrичес:кие) 1'РЗШЩ1i раздела. Кроме того, НИ&НЮЮ и среднюю 
толщи разделяет поверхность размыва, а метщу средней и верхней 
ва6лl!дается небольшое угловое и азимутальное несогласие.Поверх-

I5 



ность раз111Ы1!8 прослепвается и �три средней тОJЩИ. Здесь на
СSJtюдается приподнятsй блок плотносцементированных мел:когалечно
rрапйН.liХ образо.ванd с относ•тельно хорошо о:катанкшm и упло
щенными гальками темно.цветных и розовых пород. Ilлоскость сколь
аения обна.ается на высоту до 2 м и протЯ&енностью около IO м 
(азимут простирания разлома 260°, угол скола 70°). В обнажении 
она хорошо отпрепарирована, с отшлифованными зер:калом и бороз
дами скольаения. На породы этого блока с хорошо внрааенной эро
зионной поверхностью ло'&l\тся менее крепкие разногалечные конr
ломерато-6рекчии, но без :ка:кого-.пибо видимого углового или ази
мутаиьяоrо несоrласия. 

К .восто:ку и западу от охарахтеризсванноrо района состав и 
строение красно.цветного кoМIIJieкca Нарынской впадины заметно ме
няется. В восточных районах он представлен rрубооб.ломочной пат
тумной толщей красноцветных конгломератов. 

На междуречье Ортонура и Башнура эта тОJIЩа внепше и по со
ставу слаrапцих пород напоминает разрез подобных отложений в 
районе дкет.ы-Оrуз. Она тахке представляет собой конrломерато
бре:кчиевые образования с глИllИсто-песчано-гравийным матриксом. 
Но в отличие от первой в составе красно.цветной толщи на право
береп.е р.Башнура прео6ладают угловатые и слабоо:катаннне облом
ки терриrенннх пород размером от нескольких сантиметров до 20. 
В �ей половине разреза присутствуют отдельные ВВJIУНЫ до 
0,5 м. Вверх по разрезу размер и :количество их заметно увеличи
вается. Появ.ляются rлыбы до З м в поперечнике. Валуны и rлнбы 
состоят боJIЫ11ей частью из светлых кварцевых песчаников, иногда 
розовых и красно.цветных. Среди них отмечаюrся крепкие сливные, 
либо извест:ковистые (сухаристые) разновидности от мелхо- до гру
бозернистых. ВстреЧаются гравеJIИты ар:козового состава, иноrда 
меJIRОrалечные конгломераты. Среди обломхов меньших размеров мно
го черных фтанитов и темно-серых мелкокристаллических базальто
идов. Состав толщи, особеНhо ее верхней части, меняется и по 
простиранию. Количество ВВJIУННО-rлнбового материала в западном 
направлении резко с0Rра111ается и на правом борту р.Ортонура они 
арисутствуm в единичных с.пучаях. Мощность красно.цветной конг
лоuератовой толщи в до.1l1'!В:е р.Бавшура, по данным С.С.Шульца 
(1948) , составляет 300 м. 
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В крайних западных районах области, но уже в долине р.Ала
Бука (левый приток р.Нарьша) строение красноцветного комплекса 
совсем иное. Здесь он представJIЯет собой относительно хорошо 
(литологически) стратифицированную толщу, в составе которой мож
но в�делить не только крупные по.цразделения, но и отдельные пла
сты и пачки. 

На правобережье р.Капmасу - правый приток р.Ала-Бука,вдоль 
западных отрогов горы Акташ, красноцветный комплекс несогласно 
залегает на сильно перемятых известня�tах карбона и имеет следу
пцее строение (снизу вверх): 

Мощность, м 
I. Конгломераты мелкогалечные светлые, белесовато-серые, 

сложены главным образом хорошо окатанной галькой кварца ( I,5-
5 см). В большом количестве присутствуюr 06ломЮ1 нижележащих 
карбонатных пород, редко фтанитов. Количество фтанитов и галек 
размером до 20 см в нижней части пласта несколько больше, чем в 
верюrей. По простиранию мощность пласта меняется от 3 до 5 м. 

2 .  Песчаники, чередупциеся с прослоями и линзами гравели
тов. Породы светлые, белесоватые, темно-серые. Залегаюr на кон
гломератах нижнего пласта (иногда с поверхностью размыва) через 
сла6осцементированные мелкозернистые кварцевые песчаники типа 
6етщов (0 , 7  м). Среди песчаников отмечаmся сухаристые,нередко 
пятнисто-полосчатые (за счет 1<расновато"41иолетовых оттенков) 
разновидности. Гравелиты часто содержат в виде примеси мелкога
лечный материал из темноцветных пород. Мощность прослоев и линз 
от нескольких сантиметров до 0,05 м • . • • • • • • • • • • •  5 

З. Гравелиты и мелкогалечные конгломераты светлых и розо
вато-красных тонов представляют собой продукт перемы.ва пород ни
жележащих пачек. В матриксе много "6еликового" материала • • •  3-5 

4 .  ПесчанИRИ кирпично-красные, сухаристые, относительно 
сла6осцементированные. В верхней части полосчатые за счет фио
летовых оттенков, тонкопара.ллельные ( I-3 мм) • • • . • • I-2 

5. Алевролиты фиолетово-красные, коричневые с тонкой 
( I-5 мм) плитчатой и мелкоще6енчатой отдельностью. Содержат про
слои и линзы (от нескольких сантиметров до 0,5 м) мелкозерни
стых светло-:коричневых песчаников. Азимут падения зrо0, угол 
падения зо0 • • • • • • • • • • • • • • • • " • до 6 
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6 .  Гравелиты кварцевого, местами аркоэового состава, со

дерuт примесь мелкогалечного материала. Породн светлые,красно-

цветнне • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I 
7. Песчаники мелкозернистые красновато-розовые с тонкой 

( до 5-7 мм) плитчатой отдельностью. По составу 6лизки к аркозо

внм. Азимут падения 290°, угол около 60° • • • • • • • • •  0,4 
8. Перерыв в обнажении • • • • • • • • . • • • • • • • 2 
9. Алевролиты щебенчатые красноцветные переслаивапциеся с 

плотными красноцветными и серо.цветными мелко- z среднезернисты

ми песчаниками. Мощность прослоев от нескольких: сантиметров до 

0,4 м . . • • • • • • . . • . • • • . • • • • • • • • • • • 5 
IO. Песчаники красно-коричневые среднезернистые массивные. 

Азимут падения 290° , угол 40° • . • • • • • . . • • . . . .  0,9 
II. Песчаники мелкозериистне, чередуuц:иеся с тонкощебенча

т.ыми алевролитами. Породы красноцветные . • . . • • . • . . 2,5 
I2. Гравелитн,чередуuц:иеся с песчаниками. Породы красно-ко

ричневые плотине. Песчаники от мелко- до грубозернистых:, имеm 

плитчатую отдельность . . . . . • . . • • . . • • . 27 
I3 . Чередование тонко- и толстоп.литчатнх: ( до 30 см ), мелко-

и крупнозернистых: розовых: песчаников . . . . . • . . . . . 6 
I4. Гравелиты серовато-розовые и красноватые, перемежапцие-

ся с кирпично-красными алевролитами и мелкозернистыми песчани

ками . Гравелиты по составу близки к аркозовнм, coдepu'll примесь 

мелкогалечного материала. В обломках: кварц, много темных и свет-

ло-сернх карбонатных: пород. Мощность отдельных: пластов в ни11tНей 

части толщи I-I , 5 М; в верх:ней - увеличивается до 3 , 5 м . . . •  I4 
I5 . Песчаники розовые тонко- и толстоплитчатне, мелко- и 

среднезернистые, перемеuпциеся между собой и с прослоями кир

пично-красных: щебенчатых алевролитов • • • • • • • . • • • 6 
I6. Песчаники серовато-розовые, красноватые, мелко- и сред

незернистые, толстоп.литчатне • • • • • • • • • • • • • • •  2,5 
I?. Алевролиты красноцветные, щебенчатые, переслаивапциеся 

с мелкозернистыми песчаниками • • • • • • • • • • • • • • • 2 
I8. Перерыв в обнажении • • • • • • • • • • • • • • • • • 4 
I9 . Конгломераты мелкогалечные (I,5-2 см ) с гравийным мат

риксом по составу близким к аркозовому. Вверх по разрезу посте-

пенно переходят в грубо-, а затем в среднезерниатые песчаники. 

Последние крепко сцементированные, толстоплитчатне. Иногда на 

поверхности напластованJ/IЯ отмечаются волноприбойные знаки и тре-
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щины усыхания сJ.пентагuнаwJ до Ь см. В целом породы розовато
красные с азимутом паден;ия.�80° и углом ro0 • Видимая мощность 
I,5 м. 

20. Гравелиты с обломками нижележащих красноцветов • • •  0,2 
2I.  Песчаники розовые тонко- и толстоп.литчатые,нередко ко-

сослоистые чередуmся с щебенчатыми алевролитами • . • до 5 
22 . Песчано-гравелитсвые паттумн с линзами (0,5 м) мелко-

галечных конгломератов • . . . • • • • • • • • • • • • • 4 
23 . Гравийно-конгломератовые паттумы розовые с галькой 

I-3 см, редко до 7 см. В облоМRах преобладаюr известняки, кварц, 
в гравийной фракции - кварц • • . • • • • • • • • • • • • 2,5 

24. Гравелиты с мелкогалечннм материалом • . • . • • 2 
25. Песчаники от мелко- до грубозернистых, плотные,массRВ-

ные, плитчатые. Иногда отмечается параллельная слоистость. По 
цвету от темных красно-коричневых до светло-серых розовых. Пре
обладают красные тона. В самой верхней части пачки наблюдается 
прослой ( 20 см) голубовато-серых карбонатных пород • • • •  13,5 

26. Гравелиты и грубозернистые песчаники кварцевые, порой 
аркозовые, косослоистые с толстоп.литчатой отдельностью . 9 

27.  Песчано-гравийные паттумн красно-розовые содержат еди
ничные прослои голубовато-серых карбонатных пород (до 0 , 5  м) и 
фиолетово-красных загипсо�анных алевролитов (до I , 5  м) • . • 25 

28. Конгломераты красновато-розовые с галькой в 3-5 см.Пре
обладаm обломки серых известняков • • . • • • • • • • • • • 4 

29. Паттумная толща совершенно несортированных песчано-гра
вийно-конгломератовых образований. Преобладаm обломки 3-7 см, 
единичные IO-I5 см. Среди них доминируют карбонаты, кварц и крем-
нистые породы. Присутствуют обломки серых песчаников • • 7 , 5  

Суммарная: мощность разреза составляет 170 , 5  м. Выше соглас
но залегает сероцветная толща неогеновых пород. 

Иные соотношения красноцветного комплекса с подстилапцими 
образованиям�� устанавливаюте:я на левобережье р.Ала-Бука. Здесь 
красноцветные отложения з�.легают не на карбонатных толщах, как 
это имеет место в долине р.·Кашкасу, а с размывом ложатся на ин
трузивные породы. Как и в первом случае, в основании комплекса 
находится пачка базальных конгломератов, содержащих обломки дре
вних карбонатных пород, но в отличие от "акташских" иного сос
тава и строения. Их взаимоотношение просле11tИВается в долине 
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р.Макмал - левого притока р.Ала-Бука, вдоль Ю11Ного с клона хр. Ча
арташ , сло 11tенного гранитами. 

В районе перевала Аирташ на крупнокристаллических: (5-7 мм) 
розовых гранитах залегает красноцве тная конгломератовая то лща, 
в сос таве которой выделяются сле.пуццие пачки ( сверху вниз ) .  

Мощность, м 
I. Гравелиты светло-розовые , по составу 6.лизкие к .цресве 

гранитов. От граЕIИтов их: о тде ляет з адерно ванный учас ток в I , 5  м. 
Видимая мощнос ть • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • О ,3 

2. Конгломераты розово-серые с х:орошо скатанной и относи
тельно сортИров ааной по размеру (3-7 см) галькой. В отдельных: 
с луч аях: до 20 см. Среди обломков преобладаm ( до 80%) серые из
вес тняки, вс треч аютс .1:1 розовые и серые кремнис тые породы, а так
же мелкозернистые песчаники. Нас ыщеннос ть галькой составляет 
около 50 %·, в в ерхней ч ас ти нескол:ько меньше ( до 40 %) • М атрик
сом слупт мелкогалечно (I-2 см)-гравийно-песчаный материал. В 
гравийной фракции доминируют з ерна кварца; В нижней ч ас ти пла
ста сос тав матрикс а б лиже к аркозо .вому • • • • • • • • • • • 2 

3. Песчано -гравийные породы светло-серые, розоватые с гру
бой косой слоис тостью. По сос таву обло мков кварцевые, либо по 
левошпато-кварцевые, аркозовые . Породы сл або нас ыщены (до 5 %) 
мелкой (I-3 см) х:орошо скатанной галькой. Среди галек преобла
даm плотные м елкоз ернистые п есчаники и кремнистые породы , в 

меньшем количестве серые извес тняки • • • • • • • • • • • • I-2 
4. Конгломераты с х:орошо окатанной и о тносительно сортиро 

ванной по размеру (3-7 см) галькой. Реже отмечаются обломки IO
I5 см, .в е диничных случаях: до 30 см. По составу сре ди обломков 
доминируют известняки, кремнистые породы, мелкозернистые розо 
вые песчаники. Иногда встречае тся кварцев ая галька.Нас ыщеннос ть 
галькой высокая до 60 %. М атрикс поровый гравийно-песч ано-гли
нис тый , по составу аркозо .вый , либо полевошпатово-кварцевый • •  2 , 5  

Охарахтеризованн ая  час ть разрез а  вых:одит н а  дневную поверх:
нос ть непос редственно на водо разделе и вдоль южного с клона хреб 
та Чаарташ. Вниз по с мо ну  хребта и по паде нию пород в с торону 
р.Макмал ( аз имут паде ния I30°, угол 20°) сос тав, с троение и мощ
ность выделенных п ачек заметно меняются. Так, конгломераты из 
2-й п ач ки  с тановятся менее нас ыще нными галькой ( до 30 %) ,совер
шенно несортиро.ванными по размеру , смешанного состава. Кососло-
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истые породы из 3-й пачки стшiо.вятся коричнево-красннми , а их 
МОЩНОСТЬ сокращается порой до 30 см. в IП'О-ВОСТОЧНОМ направле� 
нии они замещаются JIИбо плитчатыми крепко сцементированными гру
бозернистыми песчаниками ,JIИбо хонгломератами. Мощность 4-й пач
ки ,  напротив , увеJIИчивается до 5 м. Несколько умен•шается насы
щенность конгломератов гР.лькой, породы приобретаvr пластовую от
дельность (до 0,5  м) с .линзами песчано-гравийного материала. 
Цвет изменяется на кирпично-красный. 

Продолжение красноцветного разреза наблюдалось у поднож:ия 
южного крJ"l'ОГО склона хр. Чаарташ в глубоком сае напротив пере
.вала Аирташ. 

5. Песчаники кирпично-красные мелкозернистые , сильно пере
мятые с крупной ( 5-IO см) комковатой отдельностью. ОнИ насыщены 
гравийным материалом и единичными гальками (до 3 см) серых из
вестняков . Мощность пласта в направлении перевал Аирташ - р.Мак
мал меняется от I до 3 м. Среди песчаников появляmся пласты 
и линзы мелкогалечных конгломератов. 

6. Конгломератовые паттумн кирпично-красные с хорошо ска
танной ,  но совершенно несортированной по размерности галькой. 
Прео6ладапций размер обломков от I-5 до IO-I5 см , реже 20-
30 см , в отдельных случаях до 40 см. Насыщенность галькой неод
нородна. Состав галек смешанный , однако незначительно преобла
даlУ!' карбонаты , среди которых различаются разновидности от тон
ко- до крупнозернистых известняков. По цвету от розовых и беле
соватых до серых и темных. Встречаются обломки мелкозернистых 
крепко сцементированных вишнево-розовых песчаников , отдельные 
мелкие гальки к.варца. Нередко конгломераты имеvr плас·ю13ую от
,дмьность ( до I м). Мощность меняется от 5 до IO м. 

Охарактеризованная часть красноцветного комплекса· с неболь
шим угловым и азимуtальным несогласием в долине р.Маюmл пере
крывается сероцветно-палеоой тотцей неогеновых пород (аЗИМJ"l' па-· 
дения 90-ICXJO , угол от I5 до 35° ) .  

Изложенные данные позволяvr заRЛDЧJ1ть , что палеоген-неоге
новый красноцветный комплекс Нарынской впадины по Многим пара
метрам напоминает аналогичные отложения Иссык-Кульской впадины. 
Во-первых,  это образо.ва.чия одновозрастные . Во-вторых,  их наRОП
лению также предшествовал этап формирования элювиального покро
ва. В-третьи х ,  поверхности размнва и несогласия внутри красно-
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цветных то;пц , как и в Исснк-Кулъской впадине , указьr.вают на слож
ную тектоническУЮ обстановку во время их образования. В Нарын
ской впадине , как и в первом случае , Пl:\деоrен-неогеновый красно
цветный комплекс имеет сложное внутреннее строение , по составу 
слаrакщих пород резко неоднороден и существенно видоизменяется 

в субmиротном направлении . 
Однако , наряду с этими общими чертами сходства красноцвет

ным отложениям Нарынской впадины свойственны некоторые отличи
тельные признаки. В строении комплекса намечается иная более 
сложная дифIJеренциация обломочного материала как в вертикальном , 
так и в латеральном направлении. В центральных областях впадины 
( в  основании комплекса) находятся элювиальные образования , гли
нистые и карбонатные породы , которые вверх по разрезу последо
вательно сменяются конrломератовой , песчаниковой и песчано-гли
нистой то.лtцамх. В окраинных же ее частях картина меняется. В  за
падных районах разрез начинается горизонтом базальных конгломе
ратов , сложеннык обломками подстилаnцих пород. На востоке впа
дины палеоген-неогеновый комплекс вообще представлен единой тол
щей красноцветнык конгломератов . Существенно отличается и мощ
ность комплекса отложений Нарынской впадины. Она в несколько раз 
меньше , чем в Иссык-Кульской. 

Аналогичные черты с ходства красноцветного комплекса просле
uваmся и в пределах Атбаши-Каракохнской впадины ,  расположен
ной южнее Нарынской . В современном рельефе породы красноцветно
го комплекса Атбаши-Каракоюнской впадины образуют сравнительно 
невысокие , параллельно ориентированные между собой многочислен
ные гряды , вытянутые поперек впадины с азимутом простирания 
330° . Однако какой-либо с.в.язи этих моРI>оструктур с элементами 
залегания красноцветных пород проследить трудно . Площади макси
мального развития палеоген-неогеновых красноцветных отложений 
тяготеют tt mtНЫМ склонам хр. Байбиче-Тоо . Они образуюr пологую 
антИКJIИНальную складку с разрушенной сводовой частью, осложнен
ную и разСШтую многочисленными разрывными нарушениями на отдель
ные тектонические 6ло:ки. 

Самые ЮIЗЫ разреза красноцветного ttoмплettca обнажены в се
верном ее крыле на правом берегу р . Ат-Баши в IO :км ниже устья 
впадапцей в нее р. Кара-Коm ( рис . З) . Здесь среди светло-розо
вшс полосчатых "яшмовидных" доломитов залегаюr пятнистые серо-

22 



,У / / 

Рис . З .  Схема размещения обнажений палеогеН-неогеновы:х 
цветных отложений на ,правом берегу р .Ат-Баши . 

красно-

I - отложения карбона : а - доломиты,  б - известняки ; 2 - палео

ген-неогеновые красноцветные отложения : а - глинистые породы с 

прослоями песчаников , б - алевролиты и песчаники ; З - чеr�ертич-
ны:е отложения ; 4 - разрывные нарушения 

вата-красноцветные монолитные известняки. В обнажении они сла
гаvr отдельные пласты мощностью 0,2-0 , 5  м ,  падаnцие на север-се
веро-восток ПОД УГЛОМ !0° . Суммарная ИХ МОЩНОСТЬ ДОСТИГает 20 М. 

В верхней q�сти известняки постепенно разрушаJУГся , становятся 
рыхлыми. Результаты химиqеского анализа nьказаJИi, qто в вывет
релых породах содержание СаО уменЬDШJ.I!<iС'Ь на 4 % , s102 увели<m
лось на 3 % ,  а колиqество А12о3 возросло поqти в два раза. 

Вшпе по разрезу на кар6онат�ые породы согласно ложится мощ
ная толща (30-50 м) засолоненных и загипсованных буро-красноцвет
ньtх: глинистых образований. В западном направлении в глинах: появ
ляmся прослои и линзы кориtmевьtх: среднезернистьtх огипсованньtх 
песqаников мощностью от O, I-0 , 5  до I м. Це,оqаFш:ки выступаm в 
виде отдельных гребней , подчеркивая общие элементы залегания по
род ( азимут падения 20° , угол падения !2° ) .  В другом тектониче
ском блоке , расположенном в I :км вшпе по течению р.Ат-Баши , сре
ди глинистых: пород обнажена внутренняя сводовая часть с:к.ладки. 
Она сложена серовато-коричневшilи а,,1евролитами и мелкозернистыми 
песчаниками , представля1ЩИМJ4 собой крепко сцементированные , не
редко толстоплитчатые образования с постепенными взаимоперехо
дами. Видимая их .мощность 15 м. 

На левобереnе р . Кара-Коm в составе красноцветного комп
лекса появляются rру6оо6ломочные отложения , мощность которых не
постоянна и варьирует в значительных пределах. Е.И. Карпович и 
В.А.Колесников , проводившие здесь исследования в начале семид�
сятьtх: годов , почти повсеместно прослеживаvr горкзонт красноцвет
ны:х конгломератов от !5 до IOO м. 
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Вслед за конгломератами выше по разрезу , как и в НарШiской 
впадине , следует тотца , представленная разнообразными песчани
ками ,  алевролитами , глинами , реже карбонатными породами . Однако 
в отличие от ранее приведенных примеров , в  верхней части красно
цветного комплекса Атбаши-Каракоюнской впадины тонкообломочные 
породы развиты гораздо шире . Среди песчаников прео6лацаvr мел
козернистые разновидности , с относительно хорошо окатанными об
ломками . В цементирупцей массе ,  как правило , в том или ином ко
личестве присутствует карбона�ны:й материал. Песчаники слагают 
пласты и пачки до 2 м мощности. В алевролитовых песчаниках на
блюдается тонкая косая слоистость , по классификации А . В . Хабако
ва ( I95I) относящаяся к наземным периодическим потокам • .IJ.ля па
чек , сложенных такими породами , характерна плоская горизонталь
ность границ , раз це.ляхщих отдельные пропластки с косой слоисто
стью, которые располагаюrся друг нац другом , образуя небольшие 
плоскопараллельные серии. 

Заметно увеличивается роль алевролитов и разнообразных гли
нистых пород. В разре зе они встречаются в виде отдельных линз и 
пластов мощностью I , 5-2 м ,  чередуясь с песчаниками , либо обра
зуя порой отдельные тотци до IO м и более .  Особенностью этих по
род слу'l!tИт заметная их засоленность , чафто крупнощебенчатая от
дельность.  Грубообломочные породы типа �елкогале.чяых конгломе
ратов и гравелитов ,  как и карбонатные породы , слагаюr незначи
тельные отдельные линзы: и пласты. залегая среди песчаников . алев
ролитов и глин . 

Заключение 

Обобщая изложенные данные по континентальнЬIМ красноцвет
ным формациям паттумного типа ме!tГорных впадин Тянь-Шаня , необ
ходимо подчеркнуть некоторые наиболее существенные моменты. 

I. Континентальные красноцветные формации паттумного типа 
достаточно широко распространены: среди кайнозойских отложений 
Тянь-Шаня , но обнарJ1СИВают известную приуроченность лишь к се
веро-восточным его областям. Вероятно , такое совпадение не слу
чайно и связ�о с тектоническими движениями особого , нового типа , 
проявившимися в послемеловое время в областях молодого горооб
разования ( эпиплатформенного орогенеза ) . 
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2 .  В кайнозойской истории раз.вития Се.верного и Внутреннего 
Тянь-Шаня рассмотренные формации характеризуют крупный самосто
ятельный этап красноцветной седиментации , которому присущи не
которые специфические черты. Ему предшест.во.ва.ли спокойный тек
тонический режим, наJIИчие пенеплена и фоµ.щрование д;ре.внего э..лю
.виа.лъного покрова. 

3 .  Изложенный ф!:tктичес:кий материал о паттумных красноцвет
ных формациях межгорных .впадин Тянь-Шаня поз.воJIЯет теперь обсу
дить возмоив:ую их интерпретацию. 

В литературе нередко .встречается суждение о том , что .в кай
нозое на большей части территории Северо-Восточной Киргизии рас
полагалась единая обширная: депрессия. Начало же раз.вития суще
ствупцих .в настоящее .время прогибов и поднятий имело место толь
ко .в .верхнем плиоцене и дальнейшее их формиро.вание .с.вязано с 
продолаапцимся '.80здыманием периферических частей возниюпих .впа
дин и превращением их .в области горного обрамления. При.веденные 
.в работе данные по конкретным разрезам красноцветных толщ Ис
сьm-Кульской , Нарынской и Атбаши-Каракоmской .впадин заста.вJIЯют 
оценить такой факт несколько иначе. Выя.вленные индивидуальные 
особенности состава и строения паттумных красноцветных: формаций 
каждой из наз.ванных: .впадин можно рассматривать как .выра1tение за
висимости их пространственного положения и .Цифреренциации тек
тонической активности различных областей Северо-Восточной Кир
гизии. Иными ело.вами .в палеоген-миоценовое .время рассматривае
мая территория не могла предста.вJIЯть собой целостный и недели
мый бассейн седиментации . При достаточно больmой продолжитель
ности процесса паттумного красноцветного осадконакопления , ох.ва- . 
тывапцего пщ>щадъ .в несколько тысяч квад;ратных: километров , тек
тонические д.вJП:ения и деформации не могли оставаться неизменны
ми. Они непременно меНЯJIИсь по .величине , по напра.влению,по мес
ту приложения , что в конечном счете нашло свое материальное от
ражение в основных чертах паттумных красноцветных: формаций. 

Перечис..�енные основные моменты по составу и строению пат
·rумных красноцветных формаций просле11tИВаются почти во всех: меж
горных впадинах ,  расположенных в разных: областях: изученного ре
гиона и поэтому они не могут не учитываться при рассмотрении 
истории раз.вития кайнозойских: прогибов и поднятий , при страти
графическом расчленении палеоген-неогеновых толщ , а также при 
решении д;ругих принципиальных во11росов общей проблемы геологии 
кайнозоя. 
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А.Ю.Нех:аев 

КРАСНОЦВЕТНЫЕ .КАЙНОЗОЙСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ 
АТБАШИНСКОЙ ВПАдИНЫ 

В поС.леднее время красноцветные J<аЙНозойские отложения 
межгорных: впадин Тянь-Шаня выделяют ка.к особый комплекс грубо
о 6ломочных: паттумных отложений, имепций свои особеШ1ости соста
ва и строения и представленный ассоциацией конгломератов , брек
чий , гравелитов ,  песчаников , алевролитов и глин. Общие особен
ности этого комплекса обсуцались во многих: работах: (Петрушев
ский, 1948; Шульц , 1948 ; Соколов, 1949 ; Попов , 1954 ;  Вертунов , 
1964 , 1966 ; Мезозойско-кайнозойские • • •  , 1965; Ибрагимов и Турду
кулов ,  1966 ; Турбин и ,цр. , 1972 ; Параев ,  1981) .  Несмотря на от
носительно х:орошую изученность J<аЙНозойских: отложений в целом , 
особенности строения и состава красноцветных: толщ отдельных: меж
горных: впадин Тянь-Шаня освещены пока недостаточно. В настоящей 
статье будУТ рассмотрены состав и строение красноцветных: обра
зований Атбашинской впадины. 

Ат6ашинская межгорная впадина расположена в Центральном 
Тянь-Шане и имеет вытянутую асимметричную форму, простираясь с 
юго-запада на северо-восток. Она отделена на северо-востоке и 
се.вере от Нарынской впадины цепью хребтов и поднятий: Байбиче
тау, Rаратау , Нарынтау, Аламmик ; а на юге Атбашинс:ким хребтом 
от Чатыркёль-Аксайской .впадины. Горное обрамление сложено силь
но дислоцированными палеозойскими карбонатными , терригеШiыми, в 
меньшей степени метаморфическими , интрузивными и �зивными по
родами (Мшпина , 1965). Ат6ашинская впадина в палеогене и неоге
не принадлежала более крупной единой Центральн�Тянъшаньской 
.впадине и JIИШЬ в четвертичном периоде , после поднятия гор Бай
бичетау , Rаратау и Аламших ,  начала развиваться самостоятельно 
(Крестников , 1961;  Крестников , Рейснер , 1960 ; Мишина , 1964 , 1965) . 
Выполнена Атбашинская .впадина палеогенов.ь1№4., неогеновыми и чет
вертичными отложениями мощностью . 2000-3000 м (Петруmевский, 1948 ; 
Мишина, 1965) • 

Красноцветная толща занимает НИ'lltНJВ> часть палеоген-неоген
чет .вертичннх: отложений. Ее внход;l приурочены в основном к южным 

омонам гор Байбичетау , Каратау и Аламшик. В ,цругих района:�с она 
скрыта под более молодыми сероц.ветннми и пестроцветными отложе-
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ниями. Различные авторы по-разному расчленяют эту толщу : Б . А . Пет

рушевский ( I948) выделяет ее в единую красноцветную свиту , С . С .  
Шульц ( 1948) относит к киргизскому красноцветному комплексу . 
А . В . Мишина ( 1965)  обособляет нижнюю часть толщи в коктурпакскую 
свиту , а верхнюю в:к.лючает в состав кызыл6улакской свиты. В нас

тояще е .время принято расчленять красноц.ве·rную толщу на коктур
пакскую и киргизскую свиты (Турбин и др. , 1972 ) .  Общая мощность 
толщи коле6лется от 50 до 300 м (Турбин и др . , I972 ) .  Фаунисти
ческих остатков в ней не найдено и возраст определяется по ана
логии с красноцветными отложенИР'-МИ других межгорных впадин , как 
олигоцен-миоценовый (Петрушевский , 1948 ; Шульц , 1948 ; Тур6Ин и 
др. ' 1972 ) .  

Наиболее · поЛНЪ1е разрезы h-расноцветной толщи 6ыли изучены 
нами в ни11Шем течении р.Ат-Баши. Она о6нажается .в IDЖНОМ крgле 
антиклинальной сRЛадки . Наиболее мощный непрерывный разрез на
блюдается в �дном из обнажений на право6ережье р.Ат-Баши .в 4 :км 
ниже устья р. Кара-Коюн .  Красноцветная тотца по JШ'Рологичес:ким 
признакам расчленяется на три части : нижнюю , среднюю, верхнюю. 
Их послойная характеристика следупцая . 

Нижняя часть. Мощность , м 
l. Алевролит-кар6онатно-глинистые породы красно-коричневые , 

красно-бурые , массивные , плотные , нередко толстоnлитчатые • • •  I5 
2 .  Алевролит�кар6онатно-глинистые породы красно-коричневые , 

массивные , плотные , с белыми соляными В!ЩJ)етами на .выветрелой 
поверхности • • • . • . • • • • • • • ._ • . . • • • • • • • 10 

3. АлевроJШт-кар6онатно-глинистые породы красно-коричневые , 

массивные , плотные , с желвачка.вой отдельностью, с прослоями пес
чаника ( 0 , 2-0 ,5  м) коричневого , 6уро.вато-серого , средне- , круn
ноз ернистvrо , плотного , с косой и JШнзовидной слоистостью и лин
зами (0 ,2-0,3  м) красно-бурого , коричневого , неяснослоистого 
паттума . • . • • • • • • • • • • . • • • • . • • • • • 7 ,  5 

Мощность ни11Ней части красноц.ве·rной толщи • • • • • 32 , 5 
Средн.Яя часть . Мощность , м 
l. Песчаник красно-бурый , коричневый , средне- и крупнозер-

нистый , плотный , с косой и линза.видной слоистостью, с прослоями 
паттума ( 0 ,3-0 , 5  м) коричневого , красно-бурого неяснослоистого 
и линзами (0 , l-0 ,2  м) буровато-коричневого меЛRОо6ломочного гра
велита и красно-коричневых неслоистых алевролит-карбонатно-гли-
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нистых пород. На вы.ветрелой поверJСНости белые соляные вы-
цветы . • . • • • • . • . . . • • • • • • • • • • • . . • ? 

2.  Алевролит-карбонатно-глинистые породы красно-коричневые . 
массивные , плотные , с прослоями (0 ,5-0 ,7  м )  коричневых, бурова
то-коричневых , серых , средне- , крупнозернистых , косослоистых 
песчаников и буровато-коричневых , неяснослоистых паттумов. На 
вы.ветрелой поверхности белые солянне выцветы • • • • • • • . 60 

з. Алевролит-кар6онатно-глинистые породы красно-коричневые , 
массивные , плотные переслаиваются с коричневыми , серы.ми , бурЬlми , 
средне- , крупнозернистыми , с косой и линзовидной слоистостью 
песчанинамп , содер11tаЩИх линзы (0 , 1-0 ,3  м) серых мелкообломочных 
гравелитов и красно-бурых ,  коричневых неяснослоистых паттумов. 
На выветрелой поверJСНости белые соляные выцветы • • • • • • •  10 

4 .  Алевролит-кар6онатно-глинистые породы красно-коричневые , 
нрасно-бурые , массивные , плотные .  Многочисленные сОJIЯНЬtе выцве
ты на вы.ветрелой поверхности • • • • •  � • • . • • 2 , 5  

Мощность средней части красноцветной тотци • • • • 79 , 5  
Верхняя ча-сть. Мощность , м 
l. Алевролит-карбонатно-глинистые породы красно-коричневые , 

массивные , плотные переслаи.ваюrся с серыми , буровато-серыми , ко
ричневыми ,  средне- , крупнозернистыми косослоистыми песчаниками 
и буровато-коричневыми , неяснослоистыми паттумами.Мощность сло
ев колеблется от 0 ,2  до l м. Вверх по разрезу постепенно увели
чивается роль песчаников и паттумов. Они содержат линзы (0 , 1-
0 ,3 м) серых мелкообломочных неяснослоистых гравелитов • • • •  16 

2 .  Алевролит-кар6онатно-глинистые породы красно-коричневые , 
массивные , плотные , с редкими прослоями (0 ,2-0 ,3 м )  6уровато-се
рых , серых, зеленовато-серых косослоистых, мелко- , среднезерни
стых песчаников и коричневых , буровато-серых , неяснослоистых 
паттумов . . . • . • • • . • • • • . . • • • . • . • • • • • 8 

3. Алевролит-кар6онатно-глинистые породы красно-коричневые , 
массивные , плотные , переслаиваются с буровато-серыми , серыми , зе
лено.вато-серыми , косослоистыми , мелко-, среднезернистыми песча
нихами и коричневыми , 6уровато-сер.ыми , неяснослоистыми паттума
ми. Средняя мощнQстъ слоев 0 , 5-0 ,6 м • • • • • • . • • • • •  15 

4. Алевролит-кар6онатно-глинистые породы красно-коричневые , 
массивные , плотные , переслаиваются с буровато-серыми , серыми , зе
леновато-серыми , мелко- , среднезернистыми , косослоистыми песча-
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никами и коричне.выми , бурнми , неяснослоистыми паттумами. Мощ
ность слое.в колеблется от O , I  до I м .  В начале преобладают але.в
ролит-кар6онатно-глинистые пороДЬI с редкими прослоями (О , I-О ,3м) 
песчанике.в и паттумо.в , затем роль песчаников и паттумо.в увели
чивается и .в конце они преобладают над але.вролит-кар6онатно-гли
нистыми породами. Песчаники и паттуМЬI родержат линзы '(О , I-О , 3м) 
серых , зеленовато-серых , косослоистых, крупнозернистых песчани
ков и буро.вате-серых, мелкообломочных гравелитов. Для але.вро
.лит-карбонатно-глинистых пород отмечается а:елвачковая отдель-
ность • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 34 

5.  Алевролит-кар6онатно-глинистые поjюДЬI красно-коричневые , 
массивные , плотные , переслаиваются с серыми , зеленовато-серыми , 
бурыми , косослоистыми , мелко- , среднезернистыми песчаниками и 
буровато-серыми , неяснослоистыми паттумами. Внача.dе преобладают 
алевролит-кар6онатно-глинистые пороДЬI с незначительными просло
ями ( O , I-0 ,3 м) песчанике.в и паттумов ,  затем постепеяно ро.ль 
последних .возрастае т ,  а в конце 01m преобладают ,але.вролит-кар
бонатно-глинистые пороДЬI присутствуют лишь в .виде небольших про
слое.в (О , 2-0 , З  м) . Песчаники и паттумы содермт линзы (О , I-О ,2м) 
серых , зеленовато-серых,  косослоистых , крупнозернистых песчани
ков и мелкообломочных гравелите.в • • • • • • • • • • • • • • 26 

6.  Але.вролит-кар6онатно-глинистые пороДЬI :красно-коричневые , 
массивные , плотные , с редкими прослоями (0 ,3-0 , 5  м )  буровато-се
рых ,  серых, косослоистых, крупнозернистых але.вролито.в , мелко- , 
среднезернистых песчаников и бурых , неяснослоистых паттумо.в • •  27 

Мощность .верхней части • • • • • • • . • • • • • • • • I2€> 
Общая мощность красноцветной толщи . • • • • • • • • . 238 
Как .видно из при.веденной характеристики , нижняя часть кра-

сноцветной толщи отличается от средней и .верхней тем , что она 
сложена алевролит-карбонатно-глинист.ыми породами с редкими про
слоями песчанике.в и паттумо.в. Для нижней и средней части харак
терны белые соляные выц.веты на выветрелой поверхности , количе
ство которых увеличивается .вверх по разрезу. Верхняя часть от
личается закономерным переслаиванием алевро.лит-кар6онатно-гли
нистых пород с песчаниками , алевролитами и паттумами. В целом 
отмечается увеличение .в.верх по' разрезу прослоев але.вролито.в ,пес-
чанико.в , паттумо.в , .вьзрастает кар6онатность пород. 

' 
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На красноцветной толще согласно залегают пестроцветные от

ложения , в которых преобладают серые , зеленовато-серые песчани

ки и паттумы с небольшими ( 0 , 3-0 , 5  м) прослоями алевролит-карбо

натно-глинистых пород. Постепенное увеличение роли карбонатного 

материала приводит к смене красно-коричневых алевролит-карбонат

но-глинистых поро ц  коричневыми , светло-коричневыми алевролит

глинисто-карбонатными породами . 

В северо-восточном направлении характер строения красно

пветной толщи заметно меняется : уменьшается мощность как самой 

толщи в целом , так и отдельных ее частей , заметно уменьшается 

доля грубозернистых пород ( гравелитов , песчаников , паттумов ) , по

являются прослои гипса , увеличивается роль алевролит-карбонатно

глинистых пороц. Таж , в южном склоне поднятия Аламшик , в районе 
359 км шоссе Нарын - Ат-Баши , красноцветная толща имеет следу

кщее строение . 

Нижняя часть . Мощност ь , м 
I. Алевролит-:карбонатно-глинистые породы красно-коричневые , 

рыхлые , неслоистые . На выветрелой поверхности небольшое количе

ство белых соляных выцветав • . . . • • • • • • • • • • • . I2 
2 .  Алевролит-карбонатно-глинистые породы красно-коричневые , 

рых.r,яе , неслоистые . На выветрелой поверхности белые соляные вы-

цветы • . . • • • . • • • • • • • • • • • • • • • . • • • 30 
Мощность нижней части красноцветной толщи 42 
Средняя часть. 

I.  Алевролит-:карбонатно-глинистые породы красно-коричневые , 

рыr.лые , неслоистые , переслаиваюrся с красно-коричневым , коричне

вым , плотным , косослоистым , крупнозернистым алевролитом. На вы

ветрелой поверхности белые соляные выцветы • . • • • . . . I7 
· 2 .  Алевролит-карбонатно-глинистые породы красно-коричневые , 

:красно-бурые , рыхлые , неслоистые . На вы.ветрелой поверхности бе

лые соляные выцветы • . • • • • • • • • • • • • • • • . • • . I3 
3. Алевролиты коричневые , бурые , крупнозернистые , плотные , 

с косой слоистостью • • • ' • • . • • 2 
Мощность средней части красноцветной толщи . • • • . . 32 
Верхняя часть. 

-----
I .  Алевролит-карбонатно-глинистые породы красно-коричневые , 

красно-бурые , рыхлые , неслоистые .  На выветрелой поверхности мно

гочисленные обломки беловато-серого гипса •. • • • • • • • . 50 
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2 .  Алевро.пит-кар6онатно-rлинистьrе породы красно-бурьrе , рых:
JIЬiе , немоистые , с проп.лка\111 и трещинами ( 5-20 см) , заполнен
н.ыыи белнм. и серым гипсом. Многочисленные обломки гипса на вы
ветрелой поверх:ности • . • • . • • • • • • • • • • • • • • 3 ,  5 

Мощность верхней части • • • • • • • • • • • • • • • • 53 
�бщая мощность :красноцветной толщи • • • • • • • • •  I27 ,5  
Как видно и з  прwнщенной характеристики , НИ11tНЯЯ часть це-

ликом можена красно-коричнэвыми алевролит-кар6онатно-глинисты
ми породами , .вверх: по разрезу увеличивается количество белых: 
соляных выцветов на выветрелой поверхности. В средней части на
блюдается чередование алевролит-кар6онатно-глинистых: пород с 
крупнозернистыми алевролитами. В верхней части отмечается гипс 
в проuлках , трещинах: и в виде обломков на выветрелой поверх:но
сти. В целом также прослеuвается постепенное увеличение кар6о
натности пород снизу вверх. 

На красно-коричневых: алевролит-карбонатно-глинистщ: поро
дах: согласно лежат коричневые , светло-коричневые рыхлые ,' несло
истые алевролит-глинисто-карбонатные породы. 

ПрИ петрографическом изучении пород, участвупцих в образо
вании красноцветной толщи Атбашинской впадины ( гравеJIИты , пес
чаники , паттумы , алевролиты , алевролит-карбон�тно-глинистые об
разования) ,  выявлены ме.пущие их: о·собенности:. 

Гравелиты плохо отсортированные с обломками от 2 мм до 
2 см , различной окатанности. В составе преобладаm RВарц , кали
евый полевой шпат , плагиоклаз , обломки марцито� . сланцев ,  реже 
гранитоцов и известняков. Матриксом слуuт красно-бурый , крас
но-коричневн:I , коричневый песчано-г.пинистый материал. 

Среди песЛаников раэличаются мелко- , средне- , крупнозерни
стые разновидности с косой и линзовидной слоистостью, плохо от
сортированные . Состав песчанихов : кварц 25-50%, :калиевый поле
вой шпат (ортомаз , pe1te микроRЛИН ) IО-ЗО %, плагиоклаз ( в  ос
новно• кислого состава) 5-I5 %, зерна кварцитов , сланцев 5-25 %. 
Присутствуют в небольших: количествах: слюда, известняк, рудный 
минерал. Цемент аелезисто-глинисто-кар6онатный , тип цемента ба
зальный ·или заполнения пор, цвет :красно-коричневый, коричневый. 

Патт;рlhl в ьсновном мелхообломочные ( до I см) , зерна различ
ной окатанности. Состав паттумов : кварц 25-40 % ,  калиевый поле
вой шпат (ортоклаз , реае микроRЛИН) I0-20 % ,  плагиоклаз :кимого 
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состава 5-IO % ,  зерна хварцита , :кварцевых манцев , граяитоидов 
20-30 %. Присутст.ву171' в небольших количествах зерна известНЯ1t8, 
слюды и рудного минерала. Порода сцементирована красновато-корич
яе.вШ4 , красно-бурым алевролит-кар6онатно-глияистым материалом. 

Алевролиты , RaR правило , хорошо отсортированы , зерна плохо 
окатаны , их размеры коле6лmся от O , OI до O , I  мм.Среди але.в
ролитовнх зерен резко доминирует кварц (70-80 %) , R&ЛИевый по
левой шпа·r составляет 5-IO %, ПJI8I'ИORJI8З 5 %, редко встречаmся 
СЛDда , частицы кварцитов , сланце.в , из.вестНЯRа и рудного минера
ла. Цемент кар6онатяо-глинистый , коричневого цвета� тип базаль
ный. 

Але.вролит-карбонатно-г.лияистые породы обычно массИ:ВНые ,плот
ные . Содер�т : алевритового материала от IO до 25 % .всей породы, 
карбонатного - от 15 до 35 % ,  глинистого - от 40 до 65 %. Красно
коричневнй цвет обус.�овден содер'К8Нием в глияистом материале 
ORИCJIOB и rидроОRИСЛОВ аелеза. 

Сравнивая вышеописанные разрезы красноцветной толщи Атба
шинской ВПадllНЬI , отметим , что они в целом сходны друг с другом. 
Красно-коричневые , красно-бурые але.вролит-кар6онатно-г.линистые 
породы составля171' значитеJIЬную часть этих разрезов. В составе 
алевролитов , песчSНJПЮв , ааттумов и гравелитов прео6ладает кварц, 
присутствуm' Rа11Ие.вый полевой шаат (ортомаз , реае микро:к.лин ) ,  
плагиоRJiаз кислого состава, зерна и.варцитов ,  СJiанцев , рудного 
М11Нерала. По данным ЮDОIЧеского анализа .в алевроuт-кар6онатно
глинистых породах содерптся примерно одинаRовое количество 
Na2o ,  к2о,  FeO, Ре2о3, сао. Отмечаются o6щlle заRономерности : 
вверх по разрезу увеJП1ЧJ[В8ется процентное содериаRJ1е FeO и сао , 

умены11ается роль Fe2o3 , к2о ,  Na201 s102 , А12о3 и увеличивается 
кар6онатность пород. На внветрелоl поверхности пород НИ11Ней и 
средней части красноцветной тoJIЩll R8R в первом , так и во втором 
разрезах на6Jmдаются белне сОJIЯНЬiе выцветы , количество которых 
возрастает в средней части. 

Однаио , несмотря на 6оль11ое сходство , разрезы :имеm :а не
которые рав.пичия. В первом разрезе породы более грубозернисты , 
количество прослоев 8J1евроuтов , песчаников , паттумов и граве
литов увеличивается при промепвании снизу вверх и тапе меня
ется цемент этих пород от келезисто-гJ111НИсто-:кар6онатного до 
карбонатного. Гру6о;еряистые породы cocтaвJUUJ'r I/3 этого разреза 
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-
Песчаники име171' косую и JПIНЭО.ВИднУЮ слоистость , паттумн неясно-
слоистые , а.левро.пит-:кар6онатно-rJIИНИстые породы массивные , не
с.поистые. Для верхней части характерно закономерное перес.паива
ние аJ:rевро.пит-кар6онатно-r.пинистых пород с алевролитами , песча
никами и паттумами. 

В разрезах северо-восточной част' Ат6а111Инской вµадю1ы от
сутству171' rру6озернистые породы , JIИШЪ тОJiько в средней части на-
6Jil)да11ТСЯ прос.пои крупнозернистого косос.поистоrо алевролита и 
состав.пя171' незначительную ее ДOJII). Существенно отличается и их 
состав. Кварц составляет JIИШЪ 50-65% , RаЛИевый полевой шпат (ор
томаэ , pei;e михромин ) IO-I5 % . плагиомаз IO %, зерна кварци
тов , сланцев IO % , рудный МJIНерал 5 %. Породы сцементированы же
леэисто-rJIИНИсто-:кар6онатным веществом. Верхняя и 11И'&НЯЯ час rи 
разреза полностью сложены а.певро.пит-кар6онатно-r.1D1ИИстыми поро
дао. В верхней части в них содержатся пpoDJIRИ и трещины , за
полненные белым и серовато-6еJШ11 гипсом, 06.помки которого на6.л1>
да11Тся на выветре.пой поверхиости • . А.певролит-карбонатно-r.пинистые 
породы менее крепкие. Содержание а.певролитового материала 5-30% , 
карбонатного I5-40 % , rJIИНИстоrо 30-80 %. 

Вышеописанные ttрасноцветные отложения накап.,'IИВЗJIИсь в пре
делах юго-восточной окраинной части единой Центра.пьно-ТянЪ11Э.Нь
ской впадинн (Крестнпов , I96I; Крестн:пов , Рейснер , I960) . Снос 
06.помочноrо материала шел r.лавя.ым образом с поднятия , распОJiа
rавшеrося на месте современного Атбашив:ского хребта. Вдоль под
НЯ'l'ИЯ нахо.ЦJ(Jiась широкая предгорная равнина , образованная слив
шимися RОяусами выноса. В ДSJIЬНИХ частях RОяуса выноса, rде по
ни.енные участки чередуются с руслами временных потохов , обра
зуются алевролит-кар6онатно-rJIИ&..Истые породЬl , череду111t11еся с 
косос.по11стШ1И песчаmоtаМИ и паттумами. Красноцветная тотца се
веро-восточного района фор.о1рОва.пась в 6олее спокойных обста
новках отдаленных периферических 06.пастей конусов выноса , в за
пруженных и забо.nоченных пониаениях с бессточным репмом. 
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\А.С.Парасына\ 
ФОСФАТОСОдЕРЖАЩИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

В МЕЗОЗОЙСКИХ ОТJIОШIИЯХ ХАТАНГСКОЙ ВПА.IUШЫ 

О на.очи фосфатосодеркащих пород в верхнеюрсЮ1х • нпяе
меловых морс:ких отло1:еНJ1Ях Хатангской .впадиня j'Jt&З.ILВWIИ миоr11е 
исСJiедо.ватми (C8ltC и др. , I959 ; Сахс и др. , I969 ; Захаров ,D.дов
ннй, I974 ) .  ПоСJiедние а.вторы пoJUU'8JПI , что юnненеохо11с1t11е от
лоа:ения перспектilвньt на по11сп фосфоритов. Однако изучения фос
фатоносности этих отлоа:ений ранее не цро.воД11J1ось , а работн,про
воДИ11Ь1е упомянутыМи а.вторами , в основном &ела стратиrрафиче
с:вую нацравленность. 

В настоящей статье расскатр11В81)'1'ся осо6еяносТJ[ строения и 
.вещественного состава фосфатосо.дер'&ВЩJlх обраэо.ваиий , их рас.пре
дмения в разрезе .верхне:юрспх и ниа:неммовых морских отлоа:еяий 
по р.Боярке (цравнй .аритои р.Хеты , .впадащей в Хатавrс:кd зап.в) . 

Хатанrс:ка.я .впадина .входит в состав ЕЯJ1сейсхо-Jlенского ме
зозойского прогиба. С се.вера она оrраничена Таймырской сма.дча
той зоной , с JJГa - Сибирской Wiатфор�1ой. К .востоиу , у устья 
р.Лены , она сменяется Лено-Анабарской .впадиной ; на западе пере
ходит .в Усть-:-Енисейс:вую. BьtnOJIН.ЯJ)Т впадину юрс1t11е и ммовьtе от
ло11ения (Се,кс и др. , I959) , залеrащие с размывом на подстИJiа
пцих породах перrа и ниuего триаса. 

Из древних морс:ких отло1:ений чехла впадины на ее DЕНОй ок
раине .вскры.ваются юрские отло1:ения. Разрез наращивается в севе
ро-западном напра.в.7Iении , где представлены ярусы от оксфордского 
до готери.вского . Общая мощность около 300 м. 

Автором изучался этот ПОJIНЬIЙ разрез в бассейне рек Правой 
и Левой Бояр:ки и далее .вниз от -их QJDIЯRИJI на протяа:енп I5 км. 
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3мег81Ц11е эдесь слои имеm .Вsдермнное падение при азимуте 
350° с полоrими углами наклона 7-ro0 • 

Толща сложена преимущественно песчанЬ111И и мевритовьrми по
родами , в основном сла6ос.цементированнsми. В небольшом холиче
стве представлены невsдер'IЗНН:ые пластя мевритов , содер'IЕIЩИХ 
карбонатные конкреции. ОкруrJШе и уп.пощенные хонкреции размера
ми 0 ,2-0 ,8 х 0 , 2-2 м обраэуm прерывистяе .цепочки , местами пе
ре ходящие в непрерывные пласты. 

По минералогическому составу среди песчаников и мевритов 
вsделяmся квар.цево-полевошпатовые , полевошпатово-квар.цевые и 
глауконит-vrептохлоритовые . В состав· пород входят тапе биотит , 
мусковит , хлорит , :кальцит , доломит , сидерит и пирит. 

Аутиrенные минералы составляют постоянную .1IрИМесь в алев
ритовых породах. Лептох.iiоритовые породн образуют маломощные (до 
0 , 5  м) невндер�rанные пласты до 50-ICXJ м по простиранию. Таи:ие 
пласты встречены в отлоsениях .ва.лая'IИЯскоrо яруса, где по про
стираниЮ они замещаются конхрециями иэвестковистнх алевролитов 
и песчанихов. 

По преобладащему типу пород и строению рассматриваемая 
толща подразделяется автором на три пачки. 

Первая пачка слоsена преимущественно меJIRОзернистЬJМИ ГJIВУ
конитовО-Jiепто-х.лоритовыми пе.е-чано811И с.о с.1а60 внракенной слои
стостью. Песчаники pнXJible ; небольшие гнезда, содераащие остатки 
двустворох, белемнитов и аммоНJ1тов , с.це.ментиро:ванннх хар6онатом 
и фосфатом, имеют несколько 6о.nшу1> прочность. Широко представ
лены о:круrлне крепкие хонкреции размером до О ,  5 11 в диаметре , 
дnя .центральных частей которых характерны карбояатиз:а:рованнне и 
фосфатиэ:а:ровав:нне (иногда частично уrлефи.цированные ) остатп 
древесины. Вокруг уrлефи:циро.ваиинх остатков , которые свободно 
леаат во вмещапцей породе (не в коюtре.циях) ,  наёs.пщашся вы.цве
ты ярозита. Нимяя граница в оСSнаsениях не вскрывается. Верхняя 
граница пачки nроводитсg по вОJIНИстой поверхяости ,разделяицей 
породы резко раЭJIИчноrо грануло11етрического состава , - СSолее 
грубозернистые - вl:lШе и МеJIRОзернистне - ниже . К этой поверхно
сти приурочены келтовато-ряuе г.пя.ы мощностью 5-!5 см. Здесь 
п:Роводится граница кимерид1tсхоrо 11 во.пскоrо ярусов (Сахс 11 др. , 
!969) , а пачка соответствует оксфордскому и :пмери.цксхому. Ее 
мощность 30-40 11. 

38 



В�орая пачха слоаена песчаными и песчано-r.п:Щrистнми а.лев
ритамк с .прослоями алевритовых rлин и из.вест:ковистЦх алевритов. 
Строеuе пачп в с:РаВЯеJDИ с ни'&8J!е11ЗЩей довольно одноо6разное.  
Пласты песчано-rJIИЮ1стых аJiевритов мощяостью I0-20 м пepeмeira
ID'l'CЯ с JIJiacтaми известковистых алевритов мощностью 0 , 2-0 , ?  м. В 
!IИ8Ней части ПQЧЮ[ вс'l'речекц фосфатно-:кар6онатные конкреции ox
pyr.fl:ol 'фopмы разll'ерап до 5-20 см, о6разущие три ряда прерыви
стых цепочех .в составе JIJiacтa rл:ивисто-песчаяцх алевритов мощ
ностью 3 11. На р.Правой Боярке яайденя многочисленные rJIИНИсто
:кар6ов:атняе коmсре.цп .пепешховидной формы. В средней части lllИ
poxo рас.пространены ке.пезисто-кар6онатные :кояхреции , ориентиро
ваннце поперек наJIЛасто.вани.я & .виде причу.цпивях 6уrро.в и стол-
6по.в. Центральняе часп :конкреЩ содеркат пиритовую вхраплен
в:ость и часто имеm пустотелые рахо.вивы аммонитов , кар6онатняе 
рахо.uнЫ двjстворок. Для .верхней части пачки (мощностью около 
30 м) харахтерна однородность :rравуло11етричес:коrо состава пород 
с вясоЮD1 содеркаяие11 rJП1НИстой фракции. Пачка отвечает во.пкско
llУ • 6ерриасскому ярусам. Ее мощность оmло 90 м. 

Третья пачха имеет сло"&Ное строение , отракеявое в последо
вательной смене песчаяях, rлинистях и алевритовых пород. Смена 
пород пi:�оявлена .цпличес:ки. В ра6отах E.,r. Dдо.вноrо , В.А. Захаро
ва ( I966 )  и В.А.Захарова, Е.Г.Dдовного (I9?4) показано соответ
ствие типов пород ( с  на6ором присущих им литолоrичесхих и ПаJiео
эколоrичес,хих осо6енностей) осадкам определениях зон 6ассейна. 
Пос.педоватеJ[Ьное чередование : песок - алеврит - rJIИНa - алеврит 
- песок - отракает начальную, среДЯJ)J) и конеЧНУJI стадии ЦИ1t71а. 
Для начаJrЬной стадии ЦИ1t7IОВ присущи во.пнистые контакты слоев с 
раsвитой 1�зовидной , волнистой и косой слоистостью. К ней при
уроченя линзы и пласты лептохлоритовях пород мощностью до 0 , 5  м, 
по простиранию переходящих в хараваео6разные линзы алевритовых 
rDНИстых из.вестняхов. Для этой стадии такке характерны рацуш
НЯJtОвне захоронения, тоrда JtaJt Д11Я средней - автохтонные • 

. Наиболее представительным Д11Я пачки является о6накение НИ'l[
неrо .ва.панпна , располоаенвое на левом 6epery р.Боярки на рас
стоянии 2 :км .вниз от слияния рек Правой и Левой Боярки. Снизу 
.вверх здесь .всхрнвается с.педуDЦИЙ разрез :  

Мощность , м 
I. м.е.mtо-среднезерm1стые пески зеленовато-серые лептохло

ритсодераащие с хорошо .внракенной косой и линзо.видной с.поисто-
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стью; встречаmся многочисленные и разнообразные двустворчатые 
.llOJIJIJ)C:КИ , относительно pe.Цlt]I белемниты и аммониты ; ха�ер за
хоронений не выдер'18.Н : от рассеянных нахоадений до :рахушняRОвsх 
скоп.пений ; на6люда171'ся следя транспортировп: • • • • • • • 6 ,0 

2 .  Пески средне-крупнозернистые сла6оотсортиро.ванные ; на� 
даmся существеяные изменения слоев по мощности (от 0 , 5  см до 
20 см) ; текстуры и типн пород по простиранию изменчивs на рас
стоЯНJIИ от 5 до I5 м ;  в равной степени изменчив характер захо
ронения фвунн. Крупнозернистые .пептох.поритсодераащие песчаяихи 
переходят в взвестковистые песчаRИЮI кон:креционноrо 06.пиRа ;  . от
мечаmся мноrочисленные размывы, изобилие следов труб:коDJiов ; 
прео6.11ацаm paJCyDIRJIRoвнe сJtоплео:я с плохой сохранностью • • •  2 , 5  

З .  МеJIRОзеряистне rJJИЯ11сто-алевритовне пес:ки. Слоистость 
очень слабо внра1:ена ; 118.JIОЧИСJlеянне остатки створок и целях форм 
двустворок,рассеянннх по пласту ; много ходов труб:коDJiов • • • •  6 ,0 

4 .  Песо средие-:крупнозерпстне слабоотсортиро.ваннsе , :име� 
�е невыдерuннне мощности по простиранию; слабо внра1:еяа :косая 
СJiовстость песка с тонЮD111 прослоями rJПШ ; встречаются :коякреции 
взвест:коВJ1стнх 8.llевролитов в верхней части а.паста;мноrочисленнне 
ходя труб:коплов • • • • • • • • • • · • . • • • • • • • • • • • 4 , О 

5 • .Алевритовые глию.� с очень слабовsра1:енной волпстой сло
истостью; встречаmся редюtе рассеянные створп: бентосннх MOJDIJ)C-
:ков • • • • • • . • . • • • • • • • • • •  , • • • • • • • • • •  з,о 

6. ГJПDП1стsе породы с в:к.лючеНИЯJIИ и JIИНэами алеврита и мел
:козернвстоrо пес:ка ; встречаmся автохтонные захоронения двуство-
J:ЮК • • • • • • • • • • • • • • • • • ... 

. 
• • • • • • • • • • 4,0 

7. Ме.п:ко-средиезерпотне песп: с прослоями rJIВН ; вsраа:еяа 
хооая СJiовст�сть ; встречаются рассеяннsе и PflИYlllRJПWBнe скоп.пе-
ния створок llOJLIIIJCJtoв • • • • • • • • • . • • • • • . • • • • З ,  О 

8. Песп средне-:крупнозерпстне алевритистне. Встречаmся 
JJJП1зоввднsе с:коа.пе1П1Я глинистого матерИ&lа и .пептох.поритов ; мно
rочислеянsе ходs труб:коп.пов ; JIИНзн o:кpyr.JllifX иэвест:ковистнх,ред
:ко - фосфатво-известковистsх :коя:креций • • • • • • • • • • •  8 ,0 

9 .  Меmtо-средиезернистне пес:ки с хорошо внрааенной косой И 
ЛllRЗОВИДНОЙ СЛОИСТОСТЬЮ • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 ,  0 

Аяа.поrичвое чередование пород охватsвает верхний валанпн и 
rотервв. Изменению подвергаются мощности и количество поро.ЦН-при
меси. 
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В вншепри.веденном разрезе выделяется один цихл , где началь
ную и конечную стадии представляют в основном песчаные породы , 
а среднюю - алевритовые и глинистые . Третья пачха. отвечает ва
ланuнскому и готеривскому ярусам. Ее мощность око.110 I80 м. 

Фосфатосодер1Е8.ЩИе образования в рассматриваемой толще встре
чены во все х трех пач:ках : в большем количестве в первой , в  мень
шем - во второй и третьей. В одном случае они обособляются от 
вмещаnцих пород в виде конкреций в основном округлой формы раз
мером от 3-5 см до 50 см ; во втором случае фосфат совместно с 
:карбонатом �т цементом в раI<уШНяковых пластовых песчаниках . 
Микроскопически фосфатосодер1Е8.ЩИе образования различаются по фор
ме , структуре , вещественному составу нефосфатных ВКJIJ)Чений , по 
взаимоотношению фосфата с :карбонатом. 

В первой пачке выделяются окруrлне крепкие карбонатно...фос
фатные конкреции размерами O , I-0 , 5  м в  диаметре . Насыщенность 
конкрециями .вмещапцих пород 5-20 %. Конкреции содера:ат по пери
ферии 3-I4 % Р2о5 , ближе к центральной части - I0-20 % ( см. таб
лицу ) .  

Близкие по составу конкреции , но значительно меньших раз
меров ( I0-20 см в диаметре ) и несколько иной эллипсоидальной 
формы , образуют 3 ряда цепочек в нижней части второй пачки. В 
этих меньших по размерам конкрециях содера:ание Р2о5 в целом вы
ше и достигает I5-20 % ( см. таблицу) . 

Крупные конкреции первой пачки имеm неоднородное концен
трическое строение , выраженное в изменении размерности терриген
ных зерен от пелитовой в центральной части до псаммитовой в кра
евой. В псаммитовой фракции преоблада171' лепто хлориты , хлориты , 
гидроокислы железа , встречается кварц и полевые шпаты. В тонко
зернистой фракции , наоборот , преобладает кварц , полевые шпаты , 
органические остатки. На этом фоне проя.вляmся микроструктурные 
различия , связанные в основном с разными типами фосфатных мик
рообразований и их соотношением с карбонатным цементом. Фосфат
ное вещество в составе конкреций скрытокриста.лm1ческое.  Оно сла
гает близкие к округлым микроконкреции размерами 2-З мм ,  разме
щенные среди песчаных и алевритовых зерен , а также , чередуясь с 
карбонатом, слагает цементирупцую массу терригенных компонентов . 
Встречаются участки фосфата неправильной формы, JIИШенные терри
генных зерен , но значительно обогащенные бурыми и черными орга-
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Хипчес:пй состав фосфатосодерUЩJ:х образований 
мезовойсu:х от.11оаеяий Хатанrсхой .ВПадlПl!l (р.Бояр:ка) 

Компо
нент 2 

Р205 IЗ ,80 
s102 2I,OO 
Ti02 0,64 
А12о3 

8 ,40 
Fe2o3 I0,74 
FeO 3 , 12  
СаО 25 , 00  
MgO I ,00 
МnО 0 , П  
К2О I ,03 
Na2o 0,97 
SOJ 

0 , 07 
со2 7 ,65 
Р I ,52 
н2о- I ,50 
П. п.п. 4 ,25 
Сумм& I I00,80 
Сумма П IOO , I6 

К-2 

I0,20 
44 ,00 
0 ,30 
9 ,30 
I,63 
I ,75 

I9 , 50  
I, IO 
0 ,24 
2 ,00 
2 ,39 
0 ,85 
4 , 73 
0 ,93 
0 ,42 
I ,79 

IOI, I7 
I00 ,79 

К-I 

5 ,55 
45 ,00 

0 ,34 
9 , 40 
I,45 
I ,67 

I9 ,50 
I,,30 
0 , 35 
2 , 07 
2 , 43 
0 ,03 
9 ,08 
0 ,4 
0 ,43 
I ,25 

IOO , I6 
99 ,99 

I6 

8 ,60 
20,.00 
0 , 82  
7 ,20 
4 , 54  
5 , IO 

29 ,25 
2 , 0  
0 ,38 
0 ,7I 
0 ,74 

Не оба. 
I4 , 85 
0 , 66 
I ,33 
4 ,25 

99 ,43 
99 , I5 

2Зе IO 

20 , 50  II,45 
22 ,00 43 ,00 
0 , 46  
6 ,65 
0 ,78 
I ,55 

3I ,50 
I ,05 
0 , 12 
0 , 79 
I ,26 
0 ,33 
6 ,27 
I,82 
I ,59 
4 , 97 

IOI,64 
I00,87 

0 ,40 
9 ,80 
I ,22 
I ,78 

20 ,00 
I ,20 
О , Iб  
2 , 00 
2 , 55 
0 ,2I 
З, 30 
0 ,93 
0 , 56  
2 ,25 

98 ',9I 
97 ,53 

58 

9 , 90 
49 ,00 
0 ,35 

I0,20 
0 , 78 
I ,55 

I7,00 
0 ,65 
0 , 12  
2 , IЗ 
2 ,70 
0 ,06 
2 , 97 
0 ,70 
0 , 55 
I ,87 

I00 ,54 
I00, 24 

Примечание . О соответствует Р .  П.п.п. - за вячетом н2о- и 
со2• Пачка I ,  образец 2 ,  К-2 - центра.пьная часть :конхреЦ11И ; об
разец К-I, I6 - храе.вая часть хон1tрецп. Пачха 2 ,  образец 23е -
01tруrлая хонхреция диаметром IO см. Пачка 3 ,  образец IO , 58 
сре.ЦRезернистяй песчаюп , сцемевтированН!lЙ хар6онатно-фосфатвsм 
цементом в виде конхреЦ11И. 

АнаJIИзы выпоJIЯены. в химической лаборатории иrиг СО АН СССР 
ана.птпом 14.И. Зер:каловой. 

ничесКИМ11 остат:ками , имеDЦИМИ раэмер.ы O,OI-0 ,08 мм (в Вllде п
'l'ей , чешуй , разлаmrстых образо.88ШIЙ с ocтpllllll уrJ18МИ) . Фосфат 
иногда образует оторочки вокруг зерен ги.цроо:псло.в uJieэa , .пеп
тохлорита, иорита ; при этом КОJП(Чество фосфата в породе дости
гает I0-20 %. В некоторых ООJJИТЦ, имещих размеры 2-3 мм ,  про-
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исходит чередование СJiойхов фосфата и карбоната на зернах леп
тохлорита. В6.пзи орrапческих остатков имеmся учаатки , rде тах
ае происходит прерьiвисто-СJiоистое чередоваш1е МИRрослойхов, СJiо
аенннх фосфатом и RаJiьцитом. Непосредственно остатки древесИВЬI 
тaJtae вШiоJIНенн фосфатом "• иальцитом , rде фосфат о6разует :КЗР
:кас в виде решетки , а lt8.IIЬЦИT с.иаrает промеауточнне по;пости. 

Дпя первой па'чп хроме :кошtреций харахтерен ФОсФат ,присут
ствJ111111Й в цементе мелхозернистнх полево11П&тово-RВардев.ых рахуm
ЯЯkО.внх песчаяiков , rде он находится совместно с хар6онатом.Со
дер&аЮ1е Р2о5 .в песч8ИИJt8.Х низ:кое : 3-5 %. 

В третьей пачхе та:кsе встречена фосфатосодер'18ЩИе ракувiНЯ
ховне песчанJIП. В одном о.пучае это wracт крепах пород мощяо
СТЫ) О ,  2-0 ,  5 • в яианем ва.панпне , в цруrом - нe6oJIЫ11J1e изов
ро.ваияsе JПIИЗЬI в верхнем .валанuне. Фосфат .в песчавихах о6разу
ет IОПtро:Коlllфеции размерами 2-3 мм ,  вещие правиJIЬяую окруrлую 
форму. На6.оща171'ся переходы от участхов с единиЧННfоl!I михрохон
:креЦllЯIОI до участхов , эанимапцих размеры IO-I5 мм с 6олЬ111D ко
.пчеством тапх 11Про:копреций. Фосфатосодерuщие о6разо.ван:ия 
цpyroro ппа в третьей пачке предста.в.пеян o:кpyrJIЬIJOI ФОJ*ЗМИ раз
мерами 3-5 см; Еоr.ца .встреч8171'ся .внтянутне формы в виде ДИJIJШ
.цро.в .ЦПИЯОI IO-I5 сантиметров. Внешняя п�.верхность этих о6разо
.ванd rру6оmероховатая, слоаены они ме.mwзернистями и средяе
зерниотЬ1111И пеочаюut811J1 с Rар6оватно-фосфатНЬ1М дементом.Дпя пес
чани:ко.в хара:ктерно присутствие 811})и6оло.в , CJil)Д, хлоритов при по
дав.пя1Цем RОJIХЧест.ве полевого шпата и :кВар.ца. Фосфат .встречает
ся в в:кде вепра.вильннх михроучаст:ков , содерzащих органические 
остатп uе.вритовой размеряости , ги.цроопСJiн аелеза, с.люды. При 
этом отме��ся СJiедуJЦая закономерность : на михроучаст:ках ,о6о
гащеввнх фосфатом и ооедяевннх :кар6онатом , размеры нефосфатных 
терри:rенннх зерен значительно меньше , чем на .цругих участках 
lllJJИфe.. Часто при смене :карбонатного дементирупцего .вещества фос
фатннм происходит о6оrащение породы органичесХ1111И 11ИRроостат:ка
п. В .тех случаях, когда фосфат образует михрокопредии (пе.пле
тя) размерами до 2 мм, нередRО групш�:ру:щиеся по 5-IO индивидов , 
.во:круr пхрохонхредий появл.яется хрустификационная оторочха.Воз
моано , что пе.плетя о6разовались в 6олее спокойной о6станов:ке ,RS.R 
это видно .·по З8.lt1IJ)Ченнвм в них гJIИНИстнм частицам , но позднее 
оп ПOП8JII! в 6о.11ее под.вИ'&Н)'I) среду, где тонпе частидв 6wш от
мнтн. 
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Количество фосфатосодержащих конкреций в третьей пачке не
значительное .  Имеется .лишь два прослоя алевритовых песчаников 
мощностью O , I-0 ,2 м ,  содер11tаЩИх 2-3 % конкреций. 

СЛедуя с хеме фациального расчленения , предложенной В . А . За
харовым и Е.Г. Юдовным ( I974) , можно отметить ,  что фосфатосодер
жащие породы ( образования) приурочены к лагунно-морским фациям 
подводных валов и фациям морского мелководья. Меж.цу этими фация
ми в обнажениях наблюдаmся вертикальные переходы. В обеих фа
циях представлены как конкреционные образования , так и ракушня
ковяе песчаники , содержащие фосфат . 

При рассмотрен.ни связи фосфатосодержащих образований со ста
диями ритмов осадконако1I.1Iения устанавливается , что в основном 
они тяготе111' к начальной и конечной стадиям. 

Общее содержание фосфата , представленного в описанных BЬllПEJ 
отлоаениях , весьма незначительное.  Условия накопления фосфато
содераащих пород толщи бWIИ более благоприятны в оксфорд-волж
ское время , чем в берриас-валан11tИН-готеривское , где фосфатосо
дераащие породs почти не проявлены. 
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Г.Н.Шатилов 

ОСОБЕННОСТИ СТЮЕНИЯ ШИПУНИХИНСКОГО КАРЮНАТНОГО 
МАССИВА НИЖНЕГО дЕВОНА (ГОРНЫЙ АЛТАЙ ) 

Шипунихинский кароонатньrй W!.ссив располоиен восточнее 
с . Березовки на правом и левом берегах: р.Шапунихи меиду правым 
берегом р.Ануй и левым берегом р. БерезовRИ. Он входит в субме
ридионалъньrй пояс распространения позднеси.лурийских: - ранке- , 
среднеде.вонских: рифогенных: из.вестняхов , приуроченный к зоне 
сочленения Ануйского синRЛИНория и Тали.цкого антиклинория уна
следованного типа раз.вития (Сурков и др . , !973 ) .  В плане массив 
имеет лиязовидное тело длиной 36CXJ м и !ПИриной !200 м , вытянутое 
параллельно простиранию пояса. Системой разрывных: нарушений су6-
меридиональноrо , северо-восточного и северо-западного направле
ний он разбит на отдельные блоки и отделен от вмещапцих: слоuо
дислоцированных: си.лурийско-девонских: терриrенных: пород. 

Возраст Шипунихинского карбонатного массива по брахиоподам , 
по з8.ltЛЮчению Н.П. Кулько.ва , соответствует всему ниuему девону 
(от же.дина до позднего змса .вitЛючительно ) ;  причем стратиграфи
ческое положение нижней и верхней границ , из-за отсутствия под
стилаuцих: и перекрыва.пцих: отложений , неизвестно. 

Карбонатный массив слоаен чистыми , преимущественно массив
ными , реже с.поист.ыми из.вестНЯR8МИ. Блоковое строение массива, 
внешняя однородность известняков и крутое залегание отдельных 
блоков не позволяD!' в пОJIНой мере исследовать его .внутреннее 
строение , первично-осадочную ФOJWY, размеры и характер взаимо
отношения с .вмещапцими отложениями. 

Известняки Шиаунихияского карбонатного массива подразделя
ются на следупцие основные разно.видности : 1t0мковатые , детриту
со.вые , микрозернистые , обломочные , сrустко.вые и инкрустационные . 
Различные части и зоны массива , .вытянутые параллельно �го прости
ранию, обычно слоиены ассоциацией пород, состоящей из одной или 
двух: основных разновидностей известняков , которые д.л.я них: явля
ются типоморфными .  Закономерное пространственное полоаение этих 
ассоЦ118.Ц11й пород с.вязано с .внутреннD строением :карбонатного 
массива. Устана.ми.вается следупций латеральный ряд ассоЦJIВ.ЦИЙ 
пород: комко.ваrых: слоистых известняков , комковатых и микрозер
нистых: массивных известняков , детритусо.вых массивных из.вестня-
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ков ,  МИitроэернистых и инхрустационН!lх массивных жзвествяхов , 
о6ломочных и детритусовых массивных и rру6ос.поистых известня
ков , комковатых il микрозернистых массивных и слоистых известня
ков , комховатых и МИRроэернистых слоистых известняков. 

- Ассоциация комковатых слоистых иэвестняхов предста.в.лена 
смятыми в складки темно-серыми до черного rJIИНИCTlDIИ тонко-сред
нес.поистыми мелхокомховатыми иэвестНЯ!t8МИ с неровной ямчато-6уr
ристой поверхностью плоскостей наIIJiасто.вания , к которой приуро
чены линэовидяые примазки гJIИНИстого материаJiа. КоllХИ меJIХОпес
чаяой размерности хорошо сортированы и сцементированы яснохрис
таJLЛИчес:ким R&!IЬЦИтов.ым цементом порового и базалъно-порового 
типа. Наряду с комковатыми иэвестНЯRаМИ эдесь также присутству
ют мелко- , ми:кродетритусовне иэвестнЯЮ!!. Эти известняки слага
Пl' юго-западную часть Шипунихинского карбонатного массива в зо
не его фациа.лъного замещения терригенными песчано-а.певритовыми 
породами и обнажа1JТся на правом берегу р.Ануй. 

Ископаемые органические остатки этой части карбонатного 
массива представлены : фрагментами сте6лей кривоидей ;  ветвистWIИ 
мшанхами; ветвистыми , полусферичесхими , шаровидными , стелпцими
ся, желваховидяыми и лепешковидяыми та6улятами ;  желвахов.ыми, кус
тистыми и IIJiастинчатыми водорослями ; одиночными руrозами ; мас
сивнЫIОI гелиолитоидеями ; брахиоподами и очень редкими гастропо
�ами. Органические остат:ки рассеяны в основной ·массе ИJIИ обра
зуют скоIIJiения на IIJiocкocтяx напластования. Последнее особенно 
харахтерио .Ц1rЯ фрагментов сте6лей криноидей ,  мmанок и ветвистых 
та6уJIЯТ , которые расположены в этой плоскости самым различным 
образом. Приuзненная ФОРма захорФнения свойственна тoJIЪRo умо-
111еннШ1 формам исхопаемых остатков. 

Ассоциация хомховатых и МИitрозеряистых 11ассивных известня
ков представJiена темно-серыми , серыми И реке светло-серЫIОI мас
сивиШО1 породами , среди которых выде.п.яются : :коповатые , ми:кро
зернисто-комковатые , детритусово-ком:коватне , сrустхово-хомхова
тые , ми:крозернистые , детритусово-о:крозеряиётые , комховато-мих
розернистые , сгустхово-ми:крозерНl!стне и ИНRРУСтационно-ми:крозер
нистые иЭвестНЯХI. В качестве примеси здесь присутствуют детри
тусовне , п:крозернисто-детритусовsе , сгуст:ковые и детритусово
сгустковые известняхи и очень pe.ЦJW ме.п:ко-средяезернистые де
тритусовне песчаяи:ки. ТипомоРФщаоl поро.Ц811J1 этой ассоциации яв-
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ляmся широко распространенные комковатые и .  микродеа-ритусо.во
мюqюзернистые известняки . Комхо.ватые известняки представлены 
меJIКОкомко.ват/iМИ и тоНRокомхо.ватыми разновидностями. Комки мел
ко-среднепесчаной размерности хорошо сортированы и сцементиро
ваны яснокристалличес:ким кальцито.вым цементом поро.вого и ба
змьно-поро.воrо типа. Эти известняки слагают крупный западный 
блок на правом берегу р.Шипунихи , имепций крутое .восточное па
дение • 

. Ископаемые органические остатки представлены : .ветвистыми , 
жел.вако.выми и масси.вншm та6улятами ; Щипорами ;  иелвако.внми, 
пластинчатыми и лепешка.видными строматопоратами ; одиночными ру
гоэами ; остракодами и редиими фрагментами стеблей криноидей.До
минируют здесь .ветвистые табуляты и ам})ипоры. Ископаемые остат
ки редко образуют масса.вые скопления ; в осно.вном они беспоря
дочно рассеяны. 1.в виде крупного и грубого детритуса. Ископаемые 
остатки пласtинчатой формы часто захоронены .в прижизненном по
лоиении. 

Ассоциация детритусовых массивных известняка.в представлена 
серыми , светло-серыми и реие темно-серыми массивными породами , 
подразде.ляпцимися на мелко- , крупно- и грубодетритусовые извест
няки. Детритусовьtй материал в породах ,  как fipaБИJio , несортиро
.ван .  В качестве ПрИf!!еси здесь присутствуют Микрозернистые и де
тритусо.во-микрозернистые известняки . Крупный и грубый детритус 
представлен в основном фрагментами стеблей криноидей и ветвистых 
табулят . Реае встречаюrся желвака.вые и массив�ые та6уляты ,  оди
ночные и массивные колониальные ругозы,  массивные строматопора
ты , трубчатые водоросли и 6рахиоподы. Эти из.вестняки слагают 
северную час1р . восточного 6лока на правом 6epery р.Шипунихи. 

Ассоциаций микрозернистых и инкрустационных массивных из
вестняков представлена серыми , светло-серыми , серовато-белыми , 
кремовыми и реже темно-серыми массивннми породами , среди кото
рых .выдеЛЯDТся : микрозернистые , детритусо.во-микрозернистые , .во
доросле.во-микроэернистые , инкрустационно-микроэернистые и мик
розернисто-инкрустационные известняки . Здесь также присутствуют 
детритусо.вые , микрозернисто-детритусовые , комко.ватые , сrустко.во
комко.ватые , микро эернисто-сrустко.вые и .водорослевые известняки. 
Очень редко встречаются детритусовые песчаники . Характерной осо
бенностью известняков этой ассоциации является большое количе-

47 



ст.во инкрустационных струRтур, .вwолненных шестоватым RаЛЪцитом. 
Эти иэ.вестНЯRИ слагают JJ11НYD часть .восточного 6.лоRа,расположен
ного на правом берегу р.Шипунихи , и западную часть массива меж
Щ/ ле.вым берегом р.Шипунихи и правым берегом р.Ануй. 

Исх.опаемНе органичесRИе остатRИ , .встречапциеся в этой ас
социации из.вестнях.о.в , представлены : сгустх.о.выми , трубчатыми и 
ленто.видными .водороСJIЯМИ; мелRИМИ и Rруnными фрагментами стеб
лей Rриноидей ; массивными и п.ластинчатнми: строматопоратами;.вет
.вистыми, аел.ваRо.выми и массивными табулятами; меJIRИМИ гладRо
стенн.ыми и продольно-ребристыми брахиоподами. 

Ассоциация обломочных и детритусо.вых массивных и грубосло
истых иэвестwпtов представлена светло-серыми , серыми, темно-се
рыми и черными масси.вными и грубослоистыми породами , состоящими 
из средне-, крупно- и грубозернистых детритусовых песчаних.о.в ,де
тритусо.внх гра.велито.в · и  мeJIRo-, крупно- и грубодетритусо.вых из
вестНЯRов. В качестве примеси присутствуvr детритусо.во-микроэер
нистые , 1111Rроsернистые и детритусо.во-RоМitо.ватые из.вестняхи. Де
тритусовые песчаRJПО1 и гравелиты имеDr обьrчно беспорядочную рых
ф упахо.вжу сортированных полуохатанннх и охатанннх 06.лоМitов 
сифоновнх водорослей,  сцементированных ясноRрист8JIЛИчесRИМ халь
цитовым цементом порового и базаJiьно-порового типа. Эти породы 
cлaraDr самую восточную часть харбонатного массива на правом бе
регу р.Шиnунип. 

Сред;а: исх.опаемнх органичесRИх остатхов этой части массива, 
хроме многоЧ11СJ1енных· с.кфояовых .водорослей ,  �х основным по
ставщихом биохластихи .цдя детритусо.вых песчаиихо.в , гравелитов и 
детритусовых известняиов, в большом JtОJIИчест.ве встречаются :аел
вах.овые , 1JJ1астинчатые , столб11атые , сферичесRИе и полусфериче
сRИе строматопораты; аеJIВаХовые и ветвистые табуJIЯтн;  в:руnн.ы:е и 
меJIПе гастроподы высоRой и низRой башеНJtовидной ФОJ*н; фрв.гмен
ты стеСSЛей крuоидей ; 0Д11Ночные и реДltИе х.олоНiальяые ругозн ; 
сгустхов.llе и трубчатые водорос.о; массивные гелиолитоидеи ; вет
вистые и стел11Цiеся М111аНП и реДJСИе брапоподы. Исх.опаемне ос
татп обычно в виде детритуса рассеяны среди оСSЛомков сифоновых 
водороСJiей,  но uогда образУ171' самостоятельные массовые cRonлe
нu. Приuзненная форма эахорокеJПЯ хараRтерна тольхо .цдя раз
личных массивных строматопорат. 
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Ассоциация комковатых и микрозернистых массивных и слои

стых известняков представлена тeмнo-cepblllll , серыми и светло-се

рыми породам11 , среди которых выделяются : пкрозернистые , копо

вато�эернистые , сгустково-микрозер!Пiстые , комковатые и мих

розернисто-комковатые известняки. В качестве примеси здесь 

встречаются комковато-детритусовые известняки и детритусовые 

песчаники. Эти известНЯJtИ с.пагаJЛ восточную часть П1ипу11ИХJU1о:ко

го кар6онатного массива между левым берегом р.Шипунихи и правым 

берегом р . Ануй. 

Редкие ископаемые органические остатки , рассеянные в основ

ной массе , представлены : амf>ипорами , ветвистыми та6улятами , чле

никами стеблей криноидей ,  пластинчатыми строматопоратами , ните

виднш.ш водорослями и. остракодами. 

Ассоциация комковатых и микрозернистых слоистых известяя

ков представлена темно-сер.ыми до черных тонко- , средне-, толсто

слоистыми породами , переслвивапципся с тонЮОIИ пестроцветнЬ!Мll 

прослоями алевролитов и аргWLIПlтов. Известняки слоw;ены коwова

тыми , микроэернистыми , детритусово-михрозерЮ1стыми разновидно

стями. Они слагаJЛ IП'о-восточиую часть кар6онатного массива и 

обнажаются в зоне его фациального замещения терриrеннЬ1М11 песча

но-алевритовыми породами на правом берегу р. Ануй. 

Ископаемые органF1еские остатки представлены : �орами , 

ветвистыми и 1:елваков.ыми табулятами , Wiастинчат.LJМИ и аеJIВаХОв.ы

ми строматопоратами , одиночншси ругозао , ЧJiениками стеблей кри

ноидей , брахиоподами , остракодами , гастроподами ,  ветвистыми мu�ан· 
ками и гелиолитоиде.ями. Они часто рассеяны в виде детритуса , но 

иногда образуют массовые скопления . Последнее особенно харак

терно для ветвистых та6улят и �ипор. Пластинчатые строматопо

раты , часто приуроченные к поверхностям наWiастования , захоро

нены в приJ:Изненном полоаеиии. 

Таким образом , Шипунихинский карбонатный массив представ

ляет собой крупный органогенно-аюtуМулятивный 1tо1ШЛекс , имещий 

сложное внутреннее строение. В грубой фopire три первых члена 

латерального ряда симметричНЬI относитеJiьно центральной ассоциа

ции микрозернистых и инкрустационных известняков трем последним 

членам. Асимметрия 11:е латерального J.111.IPl наиболее четко проя.вля

ется в ассоциации детритусовых массивных известняRОв, сло11:енных 

преимущественно фрагментами стеблей краsоидей и о6лоМ1t8111: вет-
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вистюс табулят , приwшапцих R Центральной ассоциации минрозе� 
нистых и иннрустационных известнянов с запада , и в ассоциации 
обломочных и детритусовых· массивных и грубослоистых известнянов , 
сложенных преимущественно окатанн.ЬIМИ и неокатанньtМЯ обломками 
сифоновых: водорослей ,  примЬ1Rа11ЦИх R центральной ассоциации с 
востока. 

Сравнение внутреннего строения ПlиIIунихинснего органогенно
анкумулятивного номпленса с моделями современных и .цревних ли
вейных барьерных: рифовых номпленсов (Задороаная и .цр. , 1982 ) по
зволяет установить между ними большое сходство. 11.ля последних 
харантерно наличие следупцих эле111ентов : рифового массива и па
рагенетичесни связанных с ним пре.црифовых и зарифовых отложений. 
Рифовый массив в свою очередь состоит из следупцих эон : рифового 
с:клона , рифового я.Цра , рифового плато и эарифовой лагуны. 

Таким образом , намечается латеральный ряд о6становон осад
нонанопления барьерного рифового номпленса следупцих зон : пред
рифовой ,  рифового снлона, рифового я.цра , рифового плато , зари
фовой лагуны , зарифовой. 

Отложения предрифовой зоны представлены слоистыми детри
тусовыми известняками и известковистш.m песчаниками . С  одной сто
роны они переходят в грубоо6ломочные отложения рифового с:клона , 
с другой - в бассейновые глубоноводные или мелководные осадRИ. 
О.тложениям этой зоны соответствует ассоциация комноватых слои
стых известнянов Шипунихинсного органогенно-акнумулятивного ком
пленса. 

Отложения рифового склона, обращенного в сторожу открытого 
моря , представлены преимущественно грубоо6ломочными несортиро
ванн.ыми карбонатными брекчиями , образовавшимися в результате 
раЗрушения каркасных образований рифового нрая. Они переходят в 
более тонкозернистые осадки отнрытого бассейна. Отложениям этой 
зоны соответствует ассоциация номко.ватых и микрозернистых мас
сивных известняков и ассоциация детритусовьzх массивНl:iХ извест
няков Шипунихинского органогенно-аккумулятивноrо комплекса. 

Отложения рифового я.цра слагаlЛ'ся преимущественно каркас
ными известняками , для которых характерны отсутствие слоистости , 
пятнисто-неравномерное распределение скелетных: органических ос
татнов , кавернозность , крустификационные текстуры , гнезда и нруп-
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иые полости, внnоJIНенные органогенно-о6ломочными породами. При 
uзни рифа эта часть предст8.ВJIЯJiа со6ой рифовый край И.1lИ фронт 
рифа. Здесь происхоДИJI наиболее бурный рост рифостроЯЩ11х орга
низмов, образуuцях: первично твердые каркасные структуры, проти
востоящие воJIНовому воздействИll. В пределах этой зоин широко 
развиты водороСJIИ. В Пiиnунихинсхом оргаиогеино-аххумуJIЯтивном 
хоМПJ.1е:ксе отлоsени.ям этой зоны соответствует , несмотря на отсут
ствие каркасных известняков и хавернозности , но в остальном тож
дественная ей, ассоциац11Я микрозернистых и инкрустационных мас
сива.llХ известняхов. 

Отложения рифового IIJI8To , располагапциеся за рифовым краем 
в сторону внутреНЮ1х qастей рифа , представлены неясноСJiоист.ым:и 
и массивными субкаркасными и детритусовыми известНIПtаМИ и извест

ховистыми песчаJ;iИХ8М11 и конгломератами, среди которнх находятся 
небоJIЬШИе постройки типа биогермов. Эти отложения формировались 
в уСJiовиях меJПtоводья, на выровненной поверхност� позади рифо
вого края, где нaR8JIJillВ8JICЯ органогенно-о6Jiомочный материал, за
браснваемнй сюда интенсивн.ыми воJIНениями. Отлоsениям этой зонн 
соответствует ассоциация о6Jiомочннх и детритусовых массивных и 
гру6оСJiоистнх известняков Шипунихинсхого органогенно-ахцумуJIЯ
тивного хоМПJiекса. 

ОтлокеНJIЯ зарифовой лагунн , расп0.11оsенные в пределах: рИФО
вого массива, представлены обнчно тонхоСJiоистЫМ!I, тонхозерни
стюо:, часто меJIRодетритусовнми известRЯRаllИ с рассеянными ко
лояиями рифостроящих: организмов и мe.IIIODOJ хоJIМовидными биогер
мами. Отлокения характеризуются отчетливой градационной СJiоисто
стью, сортировкой материал.а, присутствием разнообразных органи
ческих 0щ:атков. В Шипунихинском органогенно-ахкумуJIЯтnном хом
ПJiексе отлокениям этой зоны соответствует ассоциация хоМitОватых 
и микрозернистых массивных: и СJiоистых: известняков. 

Отлоsения зарифовой зоны расп0.11агаDrся ме'IДу сушей и барь
ерными рифами . Они слоsены преимущественно детритусовыми и хе
могеннШо1И отчетливо СJIОИСТШоlИ известняками и доломитами.Присут
ствуют отдеJIЬнне изопрованные органогенные постройки. Отлоке
ниям этой зоны соответствует ассоциация хо.11Коватых и микрозер
нистЫх СJiоистых: известняков Шипуних:инсхого органогенно-аккуму
JIЯтивного хоМПJiекса. 
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Итак , Ши.пунихинский карбонатный массив , входящий в субме
ридиональннй поле распространения позднеси.пурийских - ранне- , 
среднедевонских рифогенных: известняков,  приу-рочеRНый к зоне 
сочленения Ануйского синitЛИНори.я и Талыutого антИitЛИНори.я , сви
детельствует о том , что здесь в течение всего раннего девона 
шло непрерывное формирование изолированных .линейных барьерных 
рифовых комплексов , по-видимому , расположенных на краю шельфа. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НЕСОШiНЫХ гоmзонтов и IIJIACTOB 
ГАЖЕНСКОЙ ПАЧНИ НЕПСКОГО КАЛИЕНОСНОГО БАССЕЙНА 

Непск:ий R8JIИеносный бассейн находится на севере Иркутской 
06.ласти . В связа с бурением в этом районе , появилась возмож-
ность детального изучения пород. В статье приво-
дятся результаты изуче11J1Я сульфатных , сулъфатно-карбонатных и 
терригенно-сульфатных горизонтов и пластов,  образупцих прослои 
в солеяосной толще ангарской свиты, вскрытой скважинами : 54 ,63 , 
62 , 37 и 53 ( их строение приведено на рисунке ) .  Эти так называе
мые горизонты и а.ласты вхо.ЦЯТ в состав гааенской пачки , выделяе
мой в нианей части ангарской сВJ1ты НJ1анего кембри.я. Именно с га
женской пачкой связана :калиеносность кембрийских отложений. 

Гаженская пачка подразделяется на пять горизонтов ( снизу 
вверх) : горизонт нианих ангидритов , нижней жаменной соли , ка
лиеносный , верхней каменной соли и верхних ангидритов. Во всем 
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Непско-Ботуобинском районе гаженская пачка согласно подстилает
ся доломитами булайской свиты массивными , светло-коричневыми , 
комковатыми . нередко с включениями жидких битумов и нефти.В верх
ней части гаженская пачка перекрывается доломитами коричн9вато
сер.ыми , реже серыми массивными со стилолитов.ыми швами и включе
ниями кристаллов ангидрита. Эти доломиты выделены Э . И . Чечелем и 
Я . Г . Машовичем ( I977) в качестве шестого маркирупцего горизонта 
в ангарской свите . 

В горизонтах и пластах гаженской пачки по вещественному со
ставу можно выделить следупций ряд пород: ангидриты . которые под
разделя1DТся на чистые , глинистые ( глины от 5 до 20 %)  и засоло
ненные ( галита до IO %) ; доломиты , в которых выделяются чистые , 
глинистые ( глины от 5 до 20 %) и засолоненные ( галита от 5 до 
I5 %) ; доломит-ангидриты , которые подразделяются на чистые ( ан
гидрита 50-75 % ,  доломита 25-50 % ,  примеси глинистого материала 
0-5 % ) , глинистые ( анги.Црита 50-75 % ,  доломита 20-45 % ,  глины 
5-20 %) , засолоненные ( ангидрита 50-75 % .  доломита 20-45 % ,  га
лита 5-20 %)  ; соляная глина ( глины от 50 до 75 % ,  галита 25-50%) ; 
ангидрит-доломиты с примесью глинистого материала ( доломита 50-
75 % .  ангидрита 25-50 % ,  глины 0-5 %) . Рассмотрим строение этих 
пород отдельно для каждого горизонта и пласта. При их описании 
использовалась терминология "Атласа структур и текстур галоген
ных пород" 1974 • 

Горизонт нижних ангидритов повсеместно представлен ангид
рит-доломитовой породой тонкослоистой , состоящей из чередупцих
ся слойков битуминозного вещества от темно-серого до черного и 
миллиметровых коричневатых доломитовых слойков. В линзах и _ яо
дулях находится голубой кристаллический ангидрит. Нередко

-
текс

тура породы становится воJШисто-слоистой за с че т  цепочек карбо
натно-глинистого материала , создапцего волнистую узорчатую по
верхность . Горизонт нижних ангидритов залегает на доломитах бу
лайской свиты. Мощность горизонта НИ11НИХ ангидритов о т  I до I , 5  м .  

Рассмотрим строение горизонта нижних ангидритов по разре
зам отдельных скважин . 

С:ква"ЕИНа 54 . Горизонт сложен ангидрит-доломитовой тонкосло
истой породой , состоящей из слойков черного битуминозного веще
ства и коричневых доломитов. В слойках находятся надули и лин
зы голубого микро-тонкозернистого ангидрита. Мощность горизонта 
нижних ангидритов I,6  м. 
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<.::квапна 63. Боль1118Я часть горизонта снизу (0 ,5  м) пред
ставлена ангидрит-доломитовой тонкослоистой породой. Чечевице
видные образования го.пуСSовато-серого ангидрита, соединяясь друг 
с другом, соэдаllТ впечатление узорчатых слойхов аяrи.црита в свет
ло-коричневой микрозернистой массе доломита. В породе присутст..: 
вуm то!ПtИе битуминозные слойки. Верхняя часть горизонта (0 , I  м) 
с.поаена мпрозерНистым го.пубнм чистым ангидритом. Мощность го
ризонта 0 ,6 м. 

Сквапна 62. Горизонт бОJ1ЬШей частью снизу ( 0 , 9  м) пред
ставлен доломит-ангидритовой породой тоНJtОс.поистой , тон:коплитча
той , более темной , чем в .цругих скваuиах ( за  счет битуминозно
го .вещества) . Иногда текстура породы

.
вОJIНИсто-слоистая за счет 

цепочек Jtа.р6онатно-гJIИНИстого материала, создапцего волнистую 
узорчатую поверхность. Верхняя часть (0 , I  м) слоаеяа ангидритом 
го.пубоватнм чистнм христал.лическим. Строение ангидрита микрозер
нистое.  Мощность горизоята I м. 

С:квааина 37. Здесь горизонт нацело сложен доломит-ангидри
товой породой тонкослоистой , тоНitоПJIИтчатой. линзы го.пубого ан
гидрита размеща111'ся в коричневатых слойках доломита. Присутст
вуm такае в породе слойки гJIИНИстого и битуминозного вещества. 
Снизу вверх уменьшается содера:ание карбонатного материаJiа. Мощ
ность горизонта I ,2  м. 

Ках видно из приведенной характеристИRИ, горизонт НJ1Iаних 
ангидритов сложен либо целиком, либо преимущественно ангидрит
дмомитовнми, доломит-ангидритовШ111 породами. ЛИшь в отде.льннх 
разрезах верхняя часть его представлена маломощннм слоем микро
зернистого ангидрита. 

В горизонте верхней каменной соли сульфатные и сул:ьфатно
харСSонатнsе породы имеют подчиненное значение и образуm "несо
JIЯНые" прослои в каменной соли. Моано выделить от четырех до 
семи сул:ьфатно-карСSонатннх мар:кирупцих п.ластов ИJIИ прослоев.Опи
сание этих пластов по скваDНам будет произведено снизу вверх. 
Горизонт верхней :каменной соли подстилается :калиеносн1:111 горизон
том и перекрывается горизонтом верхних .авrи.цритов. Мощность го
ризонта IOO-I50 м. 

I-й маркируuций пласт представлен в основном гJIИНИстыми ан
rи.црrrами вплоть до соляной г.пнs rрязно-оернми слегиа зе.лено
.ватнми, с неясной ВОJUПIСТой СJiоистостью за счет глинистого ма
териала. Мощносrь пласта от 0 , 5  �о I м. Этот пласт захJ1DЧен меа-
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JJY мощя/iООI (20-30 м) пачками :каменной соли. Рассмотрим поцро6нее 
строеm1е этого пласта в разрезах сквапн. 

Сквапна 54. Нишяя часть пласта (0,64 м) представJiеяа ан
гидритом глинистым грязно-серsм с зелено.ватша оттен:ком. В поро
де на6;щцается неясная линзовидно-волнистая слоистость, ослож
ненная свет.11ШIИ продолrо.вато-волнистsми и пятнистыми вКJ111Чени
ями 6олее чистого ангидрита. В самой верхней части г.л:инистый ан
гидрит переходит в доломит песчаниховидный , си.льно засолоненный 
темно-:коричневого .цвета (6 см). Суммарная мощность пласта О ,? м. 

С:квапна 63. Пласт представлен в ниеей части (0,2 м) со
ляной глиной тон:кослоистой серо-зеленоватой ,  рыхловатой с .n:ин
зовидными вмючениями голу6овато-серого :крист8JL1IИчес:кого ангид
рита. Строение породы волнисто-слоистое, создапцееся за счет 
глинистых слойков, о6вола:ки.вапцих .n:инsы голу6ого ангидрита.Сред
няя часть (0, I м) сложена анги.цритом засолоненным , голу6оватым 
неясно-пятнистым,с вмючениями галита. В :кровле слоя ангидрит 
постепенао перех:одит в доломит-ангидритовую пороДу, а затем в 
мел:козернистый :коричневый доломит. Верхняя часть пласта (0 , 5  м) 
состоит из доломит-ангидритовой глинистой породы аера.вномерно 
слоистой, темно-зелеао.ватой. Суммарная мощность пласта 0 , 8  м. 

С:квапна 62. Нишяя часть пласта (0 ,35 м) представлена гли
нистыми ангидритами. линзы светло-голубого ми:крозернистого ан
гидрита нах:одятся в темно-зеленоватой глинистой массе.Глинистые 
слойки создаlЛ воJIНИсто-слоистое строение породы. Верх:няя часть 
(O , I5 м) сложена соляной глиной зеленоватой , рыхловато! за счет 
вшцелачивания тон:козернистого равномерно распределенного галита 
(возмоино сильвина)�. Сумм�рная мощнРС'I;Ji> пласта 0, 5 м. 

С:кважина 37. Здесь пласт целиком сложен г.ilинИстым ангидри
том. Голу6оватые линзы ангидрита находятся среди темно-зелено
ватой глинистой массы. Строение породы волнисто-слоистое (за 
счет глинистых слойков, 06волахива111111х JIИНЗЫ ангидрита) . Мо111-
ность пласта 0,6 м. 

С:кваа:ина 53. Ilласт та:кже цели:ком состоит из глинистого ан
гидрита , :который в виде линз находится в темно-зеленой г.лини
стой массе. Строение породы тон:кослоистое. Мощность пласта сос
·rавляе·r О ,3 м.  

По своему составу и структурно-те:кстурным осо6енностям I-й 
маркирупций пласт довольно одноо6разен, 6лагодарЯ чему хорошо 
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прослеживается в скваmнах и может с успехом использоваться для 
корреляции удаленных .цруг от друга разрезов. 

2-й маркирупций пласт представ.лен анги.цритами глинистыми 
слоистыми , доломит-анги.цритовыми породами , доломитом песчанико
видным и анrи.цритом кристаллическим. Мощность пласта от I до 
I , 5  м. Построен он следупц:им образом. 

Скважина 54 . Нианяя часть пласта ( 0 , 3  м) сложена анги.цри
тами глинистыми слегка зеленоватыми неравномерно-слоистыми, тон
коплитчатыми , неяснополосчатыми с темно-серыми до черных слой
ками битуминозного вещества. Анги.црит присутствует в породе в 
виде линз и слойков. Эти вытянутые линзовидные мелкие стяжения 
чистого анги.црита и волнистые слойки г.линистого материала обус
ловливают полосчатость. Выше по раз,еэу (0 ,35 м) следует доло
мит-анги.цритовая порода слоистая светло-серая , коричневая (из
за примеси битуминозного вещества, ассоциирупцего с доломитом) .  
Далее вверх по раарезу эту породу сменяет прослой белой мелко
зернистой каменной соли (O , I  м) . Выmе (0 , 85 м )  залегает доломи
товая засолоненная порода песчани:ковидная коричневая со светлы
ми анги.цритов.ыми и светло-серЬIМJ/I тонкослоистыми доломит-ангид
ритовыми слойм.ми. Верхняя часть пласта (O , I5 м) сложена ь.нгид
ритом пятнисто-полосчатым голубоватым с примесью черного биту
минозного вещества. Суммарная мощность пласта I , 75 м. 

Скваuна 63. Нижняя часть (О , 5  м)  пласта представлена ан
ги.цритом глинистым светло-голубоватым кристал.'!Ическим , волнисто
слоистым. Слойки белые ( анги.црит ) и темно-зеленоватые (глини
стый материал) переслаиваюrся между собой. Средняя часть плас
та (О ,45 м) сло'!ена анrи.цритом голубовато-серым засолоненным и 
поэтому имепцим песчаниковидный облик. Слойки светло-голубого 
анги.црита ( I-2 см) переслаиваюrся с чистым темным анги.цритом 
( I  см) , встречаmся участки слабоволнистые с прослойками зеле
новатой глины. К кро.в.ле увеличивается количество светлого голу
боватого анги.црита и чаще встречаюrся засолоненные участки. Верх
няя часть пласта (O , I5 м) сложена доломит-анги.цритовой породой 
неравномерно-слоистой засолонеЮiой светло-серой , слабокоричне
вой песчаниковидного 06.лика. Суммарная мощность пласта I, I м.  

Скважина 62 . Здесь пласт в нижней части (О ,2  м)  представ
лен линзовидным глинистым анги.цритом темно-эелено.ватЬIМ. В гли
нистой массе н�ходятся линэовидные голубоватые образования ан-
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гидрита. Выше по разрезу залегает (0 ,4 м) слой ангидрита темно
серого засолоненного , содер'18Щего отдельные зерна rа.n:ита. Верх
няя часть ПJI8.ста (0 ,2 м) слоаена ангидрит-доломитовой породой 
темно-серой слоистой. Суммарная мощность пласта 0 ,8 м. 

Сквапна 53. Представлен пласт снизу вверх (0 ,2 м) аягид
ритом волнисто-тонхослоистым. В линзах голубовато-серый ангид
рит , более темные ГJП1НИстые прослои обволав:иваm' линзы ангидри
та , вытянутые вдоль слоистости. Вшпе по разрезу (0 , I  м) следует 
доломит глинистый 1t0ричневато-зеленый горизонтально-слоистый.На 
нем лепт (0 ,4  м) слой ангидрита ГОJJУбо.вато-сероrо волнисто-сло
истоrо. Верхняя часть пласта (0 ,25 м) слоена анrидрит-доломито
вой породой неясно-зернистой светло-1t0ричневой ,  име1:цей песча
никовидный облик. Суммарная мощность иласта О, 95 м. 

На большей части территории 2-й марRИруuций пласт выдер"КаН 
по своему составу и стрqению. Начинается он глинистьвm ангидри
тами и заханчи.Вается песчанmrовидн.ыми доломитами или анидрит
доломитовой породой. 

Следупций , 3-й маркирупций пласт представлен в основном ан
гидритами голубовато-сер.БIМИ массивными пятнисто-полосчатыми и 
волнисто-слоистыми; доломит-ангидритами слоистыми светло-корич
невыми ; доломитами засолоненнЬ!МИ песчаяиховидньtlО! и маосивнШIИ. 
Мощность пласта колеблется от 4 до 5 , 5  м. 

Схвапна 54. Ниzняя часть ПJI8.ста ( I ,05 м) представлена ан
гидритом голубоватым кристаллическим , массивным крепким. Внизу 
разреза порода пятнисто-полосчатая за счет черного битуминозно
го вещества, рассеянного в виде пятен и с.пойхов в голубовато-се
ром ангидрите . Кровля ниuей части пласта сложена ангидритом 
волнисто-слоистым, содер'IВЩИМ слойки голубовато-серого анrидрм
та и черного битуминозного .вещества. Выше по разрезу (0 , I5 м) 
ангидрит перекрывается соляной глиной рях.пой темно-серой с зе
леноватым оттенком. Выше (0 ,3  м) лепт ангидрит rо.пубовато-се
рый кристаJIЛИчесхий , массивный. Вверх по разрезу он сменяется 
(0 ,2 11) доломит-ангидритовой породой коричневато-серой меJПtо
зернистой. На ней залегает (0 , I5 м) ангидрит ГJJИНИстый голубо
вато-серый, слегка зелено.щiтый с примесью коричневого карбонат
ного вещества. Bwe по разрезу идет (0 ,7  м) тонхое перео.паива
ние доломитов КФричневнх мелкозернистых о темно-серой терриrен
ной породой и о голу6овато-серщв; анrи.цритами. Преобладаm до-
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ломиты и терригенная порода. дОломит эасолоиен и имеет песчани
кови:дньtй о6лик. На6людается постепеяный переход от ангидрита х 
доломиту. Здесь же .линзы соляной глины с красной песчанихо.вид
яой :каменной солью с sернам11 силь.вина. далее .вверх по разрезу 
(О ,25 м) залегает с.лой анrидрита :голу6о.ватоrо маеси.вноrо , креп
кого кристалJIИческого. Он сменяется (0 , 2  м) тоя:пм перес.лаи.ва
нием ангидритов голубовато-серях и доломитов коричневых. Строе
ние породы воJIШ1сто-слоистое. Верхняя часть пласта ( 0 , 9  м) сло
жена доломитом коричневым i&еJПtо-тонкозеряист.ым, массивным с :ка
вернами галита на поверхности керна. В :кровле пласта слой чис
ТЩ"О ми:крозер.нистоrо ангидрита I см. Суммарная мощность пласта 
3 ,9 м. 

Сквапна 63 . НJlаняя часть пласта ( 2 , 2  м) представлена ан
гидритом с.ветло-голу�sм плотн.!lll , массивН.!lll. Верхнu часть плас
та (2 , 5  м) слоаена доломит-анrидритовой породой светло-коричне
вой местами засолояенной песчаниковидной, иногда .с rолу6оватШ1 
чистым кристаллическим ангидритом. Строение породы тоНRослоис
тое. В :кровле пласта 2 см слой чистого микрозернистоrо ангид

·рита. Суммарная мощность плаQта 4 , 7  м. ' 
Сквапна 62. НииWш часть пласта ( 2 ,3 м) представлена ан

гидритом rолу6о.вато-серым массивным , кристалличесRИМ, сла6огли
нист.!l11 с пятнами черного битуминозного материала. ВЬ11Пе по разре
зу ( I ,  05 м) следует ангидрит темно-серый до с.ветло-:::·олу6ого мас
си.вннй , кристалличес:кий с коричневыми пятнами доломита и с про
слоями до I-2 см доломита песчанике.видного и доломит-анГ1!дрита. 
Над ним (0 , 35 м) идет доломит-ангидритовая порода 6ело-голу6ая 
пятнистая засолоненная. Засолоненвые участки имем песчанико
ви:дн.ый облик. Верхняя часть пласта (0 ,6  м) слоuна доломитом 
метюзернистым cepial засолоненн.ым песчаниковИдным, содержащим 
прослои анги,црита голубоватого массивного . Суммарная мощность 
пласта 4 , 3  м. 

Сх.вапна 53 . Нижи.я.я часть пласта ( I , 85 м) сложена анги,цри
том голубо.ватам массивным, кристалличесюw чистым. ВЬ11Пе по раз
резу (О ,2 м) иде1· соляная глина темно-зеленая рыхлая. Она сме
няется ангидритом rолу6о.вато-серым , пятнистым , сложно.вошшстым 
(0 , 8  м) . Строение породы желваково-слоистое. Желваки изометрич
ны и достигают в поперечнике от I до I , 5  см; сложены они голу-
6.ым ангидритом. Проме'IУТКИ мецу жел.ва:ками занимает темный гли-
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нистый ангидрит. На этих анГи.цритах валегает (0 ,8  м) доломит 
коричне.вый засолоненнsй , имепций песчаmпtо.виднsй o6JlИR. Верхн.яЯ 
часть маета (2 ,05 м) CJioeяa дмоптзми коричнеВJ�DIИ , переСJiаи
.вапциwся с rо.пу6о.ватЪJМ анrи.цритом. Слои дмомита I0-20 см , а 
анrи.црита IO-I5 см. СуМмарная мощность ПJiаста 5 ,? к. 

В строении 3-го мархирупцеrо маета яа6людается определен
ная закономерность , которая .выражается .в смене пород по .верти
кали. Низ111 uаста СJiоженн массивным анrк.цритом. Средняя часть 
гJIИНИстая , г.пинисто-кар6ояатная. Верхня.я CJioeнa песчашпю.вид
нsм дмомитом ИJIИ массивным доломитом. 

4-й мархирупций пласт предстамен .в осяо.внок ангидритами 
ГJIИНИСТНМИ , маСОИВИЪIМИ , .ВOJIШICTO-ROCOCJIOИCTIOOI , СОЛЯНОЙ ГJIИНОЙ 
зеленоватой , доломитами коричне.вша песчанихо.видными. Мощность 
пласта · QТ 2 до 3 , 5  11. Рассмотрим подробнее строение этого мае
та .в конхретннх разрезах. 

С:к.вапв:а 54. � часть пласта (0 ,8  11) . слоена анrи.цри
том JIИНзо.видным rо.пу6о.вато-сернм ГJIИНИстнм. Анrи.црит находится 
.в .виде чече.вицео6разных образований .в гJIИЯИстой массе. ·здесь 
.встречаются реДRИе :красные зерна смь.вина и 6елоrо галита. Bsme 
по разрезу (0 ,4 м)  залегает гJIИНИстая порода темно-зеленая рых
лая с MeJIIODOI зернами анrи.црита. ВН86 находится (0 , 2  м) доломит
анrи.црит-гJIИНИстая порода СJiоистая темно-зеJ1&Н8Я до коричневой, 
постепенно переходящая .в доломит , CJiaralЦИЙ .вepXRIJI) часть nлас
та (0 , 5  11) . Этот доломит неясно-п.ятяистsй песчаяпоDДНЫЙ с 
.вм:ючениями галита .в .виде пятен� Суммарная МО8'flОС'1'Ь п.паста I,9 11. 

С:квапна 63 •. Ни.ияя часть п.паста ( I , I  11) предот8.8Jlеяа rJI1:
яистЮ1 аяrи.црито• JIИЯSo'ВJIДЯSll, осSыч!iо я8.хода111D1ся .в .виде темн0-
rо.пу6ых JIИНЗ .в зе.пено.вато-серой гJIJ1н.стой массе. Верхняя часть 
а.паста ( I  11) CJioeяa 8&СОJIОЯ8ВВОЙ ДОJIОПТ-авrвдрrrОВОЙ породой 
11еясно-пятяистой 6eJio-кopFme.вol песчавпо.видной.Суwlарная мощ
ЯQсть пласта 2 , I  11. 

Сх.ваана 62. Нижняя часть п.иаста (О ,45 11) предст8В11еяа аи
rи.црвто11 rо.пу6о.вато-сернм до темн�ероrо кaccJIВR.IAI, ItpИCT&IJDl
чec:пм, .воJПD:сто-сп:оистw. Средняя часть маета ( I , 2  11) CJioaeяa 
аяг.,цритом r.ппстsм темно-зе.пеио.ватsм .пизо.видннм (JП1Нзы ro.пy-
6oro анrидРJIТ& .в ГJ.!JlllJlcтoй зе.:в:ево.ватой массе )  и сОJIЯВой rJDD1oй 
рsцой змено.ватой. Верхяяя часть (О , 95 11) состоит из дОJ101111Та 
с.ветло-хорFШе.воrо засолоненя!?_rо песчавпо.видноrо с ре.ЦЮIП не-
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прав:и.пьншm пятнами го.пубоватого анrидрита. В :кровле прослой 
• чистого михрозернистого ангидрита I см. Суммарная мощность JIJia
cтa 2 , 5  м. 

Сквапна 37. Ни11НЯЯ часть JIJiacтa ( I , I5 м) представлена ан
гидритом светло-голубым с г.п:инистым зеленоватым материалом тон
кослоистым. Линзы голубого ангидрита находятся среди тонких 
слойков глинистого материала. В кровле нианей части JIJiacтa про
слои чистого массивного ангидрита 20 см. Вверх: по разрезу зале
гает (O , I  м) доломит RОричневый с черными лив:зами битуминозно
го вещества. Доломит пере:крывается (0 ,75 м) ангидритом глини
стым голубовато-зеленым с желвачно-слоистьrм строением. Вытяну
тые неправильной формы желваки голубого ангидрита находятся сре
ди темно-зеленой глинистой массы. Далее по разрезу идет (0 ,4  м) 
соляная глина темно-зеленая с тонкими линзами голубого ангидри
та. Верхнюю часть JIJiacтa ( I ,55 м) слагает ангидрит-доломитовая 
порода с.ветло-RОричневая с.легка зеленоватая (от глинистого ве
щества) . Ангидрит встречается в виде прослое.в- до 3 см. Порода 
имеет песчаниковидньrй облик. Суммарная мощность JIJiacтa 3 , 55 м. 

Ск.ваuна 53. Ни11НЯЯ часть JIJiacтa (О ,2  м) представлена ан
гидритом голубовато-серым массивным , кристаллическим. Вверх по 
разрезу идет (0 ,4 м) ангидрит ГЛИНИСТЫЙ ТОНКОМОИСТЫЙ С темными 
прослоями глинистого материала. Ангидрит глинистый сменяется 
(0 ,4  м) соляной г.линой темно-зеленой рыхлой. Соляная глина пе
ре:крьrвается (0 , I  м) каменной солью :красной мелкозернистой.,IJ,аJiее 
вверх: по разрезу следуют (0 ,4 м) ангидриты голубые , перес.лаива
пциеся с RОричневsми доломитами засолонеНННМ11 , с.легка ГJIИНИстьrми. 
Верхняя часть JIJiacтa ( I , I  м) сложена доломитом коричневнм засо
лоненньrм, песчаниковидньrм. В :кровле цласта 2 см, слоек голубого 
ангидрита. Суммарная мощность цласта 2 , 6  м. 

В строении 4-го маркирупцего пласта прос.леиивается с.леду
пцая закономернос-.ъ. Нижняя часть· его сложена ангидритом массив
ным кристаллическим , средняя часть представлена в основном гли
нистым материало� . верхняя сложена доломитами , имепцими песча

,ниRОвидный облик. Содержание глинистого и карбонатного материа
ла распределяется неравномерно , обуславливая слоистое , линзовид
ное и пятнистое . строение пород. 

Горизонт .верхних: ангидритов представлен ангидритами массив
ными ,  в верхней части церес.лаивапцимися с доломитами светло-ко-
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ричневыми. Волнисто-слоистые ангидриты характерны .rщя скважин 
62 и 63 . Горизонт верхних: ангидритов на всей территории Непско
Ботуобинского района узнается х:орошо , благодаря согласно пере
крываnцим их: доломитам. Доломиты практически не изменяются и 
прослежены на большей части Сибирской цлатформы. Они выделены 
Э.И . Чечелем , Я . Г.Машовичем ( I977 ) в качестве шестого маркиру
nцего горизонта. Мощность верхних: ангидритов составляет от 2 до 
3 , 5  м. Рассмотрим детально . состав и строение этого горизонта. 

Скваuна 54. Ни11:НЯя часть пласта ( O , I5 м) представлена ан
гидритом слегка глинистым , голубовато-серым тонкополосчатым, тон
кослоистым. Вверх: по разрезу этот ангидрит сменяется ( I ,85 м )  
ангидритом светло-голубым массивным, кристаллическим.Далее идет 
( 0 , 8  м) ангидрит голубовато-серый волнисто-слоистый и неясно
полосчат� . обогащенный глинистым и карбонатным материалом.Верх
няя часть горизонта (0 ,4  м) сложена зоной доломитов коричневых: 
тонкопереслаиваццих:ся с . подчиненными прослоями светлого ангид
рита. Сумыарна.ir мощнuсть горизонта 3 , 2  м. 

Скваmна 63 . Ни11:НЯЯ часть пласта (2 ,3  м) сложена ангидри
том голубовато-серым волнисто-слоистым с примесью глинистого ма
териала. Верх:няя часть ( 0 ,7 м) представлена ангидритами светло
серыми , переслаиваццимися с коричневыми доломитами. Суммарная 
мощность горизонта 3 , 0  м. 

Скваuна 62. Ни11:НЯЯ часть цла�"'а (0 ,6 м) представлена ан
гидритом светло-голубым линзови.дР- � qоист.ым. Средняя часть 
( I ,6  м) сложена ангидритом голубовато-серым воJIН.исто-слоистw, 
содериащиы нефтепроявления и битумы. В верхней части горизонта 
( I ,4 м) залегает доломит-ангидритовая порода темно-коричневато
rолу6оватая. Доломит имеет подчиненное значение. Порода с боль
шим количеством битуминозного вещества. Суммарная мощность го
ризонта 3,6  м.  

Сква11:ИНа 37. Ни11:НЯЯ часть пласта (О ,45 м) представлена ан
гидритом темно-голубоватым тонко-.линзовидно-слоистым. Вверх по 
разрезу он сменяется ( O , I5 м) глинисто-ангидритовой породой тем
но-зеленовато-голубоватой . линзы roлy6oro ангидрита находятся 
в глинистой зеленой массе . Выше идет ( 0 ,4 м )  доломитовая порода 
с.ветла-коричневая засолоненная песчаниковидная. На доломите за
легает ( 0 , 5  м) доломит-ангидритовая порода темно-коричневая тон
кослоистая. Верхняя часть горизонта (0 ,4  м )  сложена ангидритом 
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го.пу6овато-сернм пятнистsм 6итуiошозв:нм с 6ело-:коричневнми пят
в:ао .ЦОлопта. Су.8арв:ая мощност:ь горl:эоята I ,9  11. 

С:кваuва 53. Ниеяя част:ь ПJiаста (2 ,9 м)  представлена ан
n.цритом rо.цу6оватым слегка гJIКИ11стыМ массИJЗ11о-сJ1оистШ1 , xpиc
т8JI.Jil:чecJCИ11 с sер:ка.пап схолЬаевия. Верхняя част:ь ( 0 , 3  11) сло
аеяа анп.цритом го.пу6оват11111 , перемаиваnц:ямся с :коричневнм до
.иоптом. Су81арвая· мовt11ость горизонта 3 ,2 м. 

. Горизонт верхних ангидритов В· рассмотренных разрезах ·uеет 
одина�овое строение. Всегда разрез снизу начинается анrидритами 
волнисто-слоистыми , тонкослоистыми , масс:ивяыми/ • :кончается пе
реСJiаиВание11 долоптов и tµII'Идритов , т . е .  происходит увеличение 
хар6ояатного матери8JI8 вверх по разрезу. И JIDЬ в с:кв. 37 в се
редине разреза содерптся терриrенн.l:IЙ ГJIИНИСТ.l:IЙ материал. Бла
годаря тому , что горизонт верхних ангидритов повсеме�тно пере
�tрывается массивными доломитами , моео четко выделить этот го
ризонт в Непс:ко-Ботуо6инс:ком районе. 

· Рассмотрев состав и строение сульфатных и суJIЪфатно-:кар6о
натнях горизонтов, пластов и слоев , вхо�х в состав rаиенс:кой 
пачки , моаяо сделать· следущее З81UIJ)Чение. Во-первых, хаидый из 
рассмотренных горизонтов и.пи ПJiастов характеризуется своеобраз
ным составом и строением, что позволяет легко отличат:ь их друг 
от друга в разрезе rааенс:кой пачХи. Во-вторых ,  все сульфатные 
горизонты и пласты сохраняют свойственное им строение и состав 
на .значительной территории Непс:ко-Ботуо6инскоrо района. Кроме 
того , выдераивается о6нчно и их мощность. Перечисленные призна
ltИ позвGJIЯЮТ принимат:ь пласты и горизонты сульфатных И сулъфат
яо-:кар6онатнsх пород в хачестве надеанsх мар:кирупцих горизонтов,. 
Особенно вааиое значение прио6ретаDr мархирупцие горизонты, рас
ПОJl:аг811QИеся в толще вер:р�ей :каменной соли гааенс:кой пачхи в 
связи с поис:ковН11И �щ6отами на :каJIИlняе СОЛ](. Они дают возмоа
ност:ь более детально расчлекять :каJ1Иеносную гааенску11 пачку и 
надеано проводить 1t0рре.1UЩИ11 разрезов ха.пиепоисковнх сквааин. 
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С.Ф. Бахтуров 

ТИННОВСКАЯ ВiТУМИНОЗНАЯ КАРЮШ'IНО....слАНЦlШАЯ ФОРМАЦИЯ 
ПЕРИФЕРИИ ПАТОМСКОГО НАГОРЬЯ 

ТинновсRЗЯ СSитуuноз.яая 11С8.р6онатно-с.панце.вая фоl*ЦИЯ 
охватsвает нианD> часть одноuенной сuты, от.поения :кото119й 
впервые 6.bll!И вsде.пенs З.М.Старостиной ( !935) под индексом е� 
в разрезах рек Леня, Мв.и. и Бо.п.Пато11. Позае , в I94I г"эта тол
ща 6SJia возведена А.А.Предтечевс1t1111 в ранг свиты • .названа тин
новской. Исс.педоватеJ1Я11И она JIИCSo ВJtП11Чается в более крупяsе 
формацJ:оняые ROllПJiexcы, JIИCSo выдемется JtaR самостояте.nная фор
мация. С.М.Замараев ( !967)  ПО11е8'&ет TИНHOВCJtYJJ свиту в llOщяyl) 
яиан1J11 карСSонатнуJ) формацD> адцанского яруса, раз.витую на север
ном омоне .АJr.цанокого щита , у по.Цяятий БайиаJiо-Пато11ского • Се
веро-БайJtаJiьсиого нагорий , а тапе в ПpиCSaйltaJiьe и в Присаянье . 
Л.И. Са.поп ( !967}  t:читает возмоанюt о'l'Иосйть то.mцу черных СS�'l'У'
ов:озных •звестВЯRОв тив:новской cuтs в антра.хо.птовую ФОJ*&ФШ. 
M.A.iapROB И Э.И.Че� ( !973 )  BltПJ)qtШ'l' ТИННОВСиуl) свиту В мо-
яр> карСSояатЯУJ) формаЦD-:кемСSрия Анrаро....nеясиого проrиСSа.Н.С.Ма
.пч ( I974) вsдuяет в о<Sъем�виты о.Ц11опея.ву11 песчано-дОJI01111то
вую формац1111, а С.В.Руеяцев и Чuв-Бу-Чуn ( I96I) - терриfеяно
карСSояатЯУJ) формацD> НШ!ского прогиСSа. 

Тияновская СSипмив:озная иарСSояатно-с.павцевая формация пред
ставJiена ТОВХОПJП[ТЧQТЬlllИ , ТОНRОС.ПОИСТЬlllИ породами с характерны-
1111 СJiанцеватЬ111И, черяЫllИ , антрацитовиднЬlllИ, :крупно:криот8JfJПlче
сRИ11И известRЯJtаllИ и арГИJUП1Тами , :которые oCSpaзYJIТ отдеJIЬные 
паЧЮ1 от 5-IO :цо 60 11 мощностью (lарков , Чече.пь , !973 ; Бахту-
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ров, I98I ) .  На6людаmся в составе фор.шции и пестроцветные по
роды: коричневато-бурые , зеленоватые , лило.вые алевролиты , доло
миты , мергели , также имепцие , ках правило , тонкоплитчатую от
дельность и листоватую текстуру. 

Формация распространена в полосе , опоясы.ващей узко:! лен
той внешнm периферийную зону Патомского нагорья. Она протяги
вается с юго-запада на северо-восток , начиная от нижнего тече
ния р.Витим и долины р.Бол.Патом до р.Лены междУ устьями рек 
Джер6ы и Мал.Патом. В области Уринского антиклинория простира
ние полосы выходов меняется на южное . В этом направлении она 
прослеживается в нижнем течении р.Жуи и в долине р. Чары. 

В целом , формация представляет узкое дугообразно вытянутое 
тело шириной I0-40 км и протяженностью около 700 км. Мощность 
тинновской формации колеблется от 80 м в бассейне р. Чары до 
IЗО м на р.Лене. На всей площади своего распространения тиннов
ская фор.1ация подстилается мощной терригенной толщей , обособля
емой многими исследователями в жербинскую свиту и в фор.1ацию 
кварцевых: песчаников (Замараев , I967 ; Салоп , I967 ; Жарков ,  Че
чель , I973 ; Геологические • • •  , I974 ; Бобров , I964 , I979 ) , а пе
рекрывается карбонатно-кремнист.ыми отложениями , относимыми к 
верхней части тинновской свиты. Возрастное положение тинновской 
формации остается до сих: пор неясным. Некоторые исследователи 
считают ее У.ембрийской (Руженцев , Чжан-Бу-Чунь , I96I ;Жарков , Че
чель , I973 ; Чумаков , I959 ; Салоп , I964 ) .  В последние годы боль
шинство исследователей относят ее к венду (Хоментовский и др . , 
I972 ; Колосов , I977 ; Бобров , I979 ) .  

На рис . I показано взаимоотношение тинновской формации с 
подстилапцими и перекрывапцими ее отложениями , а также JСарактер 
замещения битуминозных: пород формациА со простиранию. Восточнее 
Уринского антиклинория , в Березовском прогибе , происходит умень
шение мощности формации , в бассейне р. Чары , она , по-видимому . не
многим превышает 70 м. Еще восточнее , в бассейне рек Торго и Ток
ко , битуминозные отложения переходят в преимущественно доломи
товую толщу , выделяемую многими исследователями в порох:тах:скую 
свиту (Журавлева и др . , 1959 ; Петров , I963 ; Бобров , I979 ) .B вос
точном направлении , в бассейнах: рек Тяня , Олёкма эти отложения 
становятся более грубозернистыми ( Хоментовск:Ий и др. , I972 ) .Судя 
по материалам глубоких: скважин , пробуренных у дер.Наманы (Гуголь , 
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Рис . l. Положение тинновской формации среди окружающих толщ. 
l - отложения тинновской формации ; 2 - до.ломитн: а - кристалли
ческие , б - .пес�анистые ; · З  - креМнисто-карбонатная брекчия ; 4 

алевролиты; 5 - песчаники 

1958 ; Бобров , 1964 ; Работнов , 1966 ; Жарков, Советов , 1969) , в  этой 
части Березовского прогиба фа.циальнне аналоги тинновской фор.т
ции представлены доломитами , которые часто в той или иной мере 
оульфатоносны. 

В западной части рассматриваемой территории отложения тин
новской формации , также сокращаясь в мощности , переходят в до
ломитовую толщу , которая в бассейнах рек Чаи и Мал.Чуи обособ
ляется в усатовс:кую свиту (Жарков , Чечель , 1964 , !973 ;Хоментов
ский и .цр. , !972) .  

К северу от бассейна р.Лены характер замещения битуминоз
ных пород формации несколько иной. По данным бурения (Бобров и 
.цр. , 1974 ; Колосов , 1977) ,  на Верхне-ВИJIJ)чанской площади одновоз
растные отложения представлены сернм:и , темно-серыми и буроваты
ми доломитами , 6уровато-сернми и темно-серыми известняками , он
колитовЬJМИ , окремненными , реже встречаются темно-серые арrилли
ты. Западнее ,  на Средне-Ботуо6инской площади, развиты серые 
алевролиты, серые и темно-серые арrиллиты с маломощными просло
ями серых доломитов. Мощность отложений достигает !70 м на Верх
не-Вилючанской площади. Вышележащие отлоаения ,представленные до
ломитами , содер11ат пласты каменной соли. 
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Фациальные аналоги тинновс:КОй формации во внутренних уча
стках Байха.ио-Патомской складчатой о6Jrасти однозначно устано
вить не удается , по-видимому , эдесь развиты терриrенные то.пщи 
(Кпитии и др. , I9?0 ; Хоментовс:кий , !976 ) .  

Нике привоД11тся описание основных разрезов тиняовской фор
мацJПI. Некоторые из них изучал автор , характеристика остальных 
дана по материалам других исследователей. 

Наиболее поJIНый разрез формад11и располоаен на левом берегу 
Лен.н в.нше с.Нохтуйска ( рис. 2 ,  I) . Контакт с ниаеле1t8ЩИМИ отло
аеНИЯllИ аер6инской свиты не обнааен и граница формвции устанав
.пиваеtся по высыпкам �арцевых песчаников , :которые сменяются 
терригеино-кар6онатной па'Ч1t0й ,принадпеuщей уае тинновс:кой фор- . 
мации. В разрезе выделены с.пе.пущие пачки (снизу вверх) : 

Мощность , м 
I. Перес.паивапциеся темно-серые , аелтоватые , зе.пеновато

ае.птые , JIИстоват.не , часто слюдистые арrи.п.питы , темно-серые и 
ае.птоватые , полосчатые , от тонкоп.питчатых до .пистоватых а.певро
JIИТЫ и в резко подчиненных количествах темно-серые , тонко- и 
среднеп.питчатые известняхи. АрГИJШИты и а.певроJП1ты с поверхно
сти выветривания обохрены , образуют просJЮИ r.ощностью от 0 , 05 
до I м и от 0 , 03 до 0 , 35 м ,  соответственно , известняки -от 0 , 05 
ДО 0 ,6 М • • • • • • • • • • • " • • • • • • • • • • • • • 33 , ?  

2. Перес.паивапциеся ар�ты темно-серые и ае.птоватые , тон
RОJП1стоватые , нередко разрушенные , известняки серые , темно-се
рые и черные , толстоп.питчатые , тонкокриста.п.лические , битуминоз
ные и из�естняки черные , крупнокриста.ллические , антрацитовидные , 
cll'Jlьнo пахнущие битумом. Они слагают основную чаоть пачки • •  I8 ,О 

3.  Известняки серые , темно- и буро-серые , разноп.питчатые , 
тонкослоистые , переслаиваются с арГИJUIИтами темно-серыми , ие.п
т.ыми , эе.пеновато-илт.ыми ,  листоват.ыми , разруmенюши , слюдистыми 
и иэвестковистнми , иногда а.певритист.ыми: и алевритовыми: и доло
митами серЬIМИ-, эеленовато-серwш и черн.ыми , тон1t0п.питчат.ьuш , хом
коватШО1 и щебенчат.ыми , часто г.пинистыми и ои.пьно �.пинист.ыми. I4 

4. Доломиты серые , зеленовато-серые и светло-зеленые , тон
ко- и среднеп.питчатые , тонttокристал.пические , ос1t0льчатые , иногда 
во.пнисто-Слоистые , по.nосчатые , сИJiьно глинистые , последние от 
тон1t0п.nитчатых до листоватых. Наблюдаются реДЮiе тонкие прос.пои 
зеленовато- и ае.птовато-серsх �рцевых песчаников • • • • • I2 
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5. Переслаивапциеся известНЯЮI серsе , зеленовато-серsе , ко
ричневые и коричневато-бурые , тонко.плитчатые и .пистоватне , иног
да с бугристыми поверхностями наслоения , глинистые и сильно г.жи
нистsе ; арги.плитн зеленовато-серне , коричневато-6урsе , .пистова
тsе , часто известковистsе , слюдистые , алевритистые и а.иевро.питы 
:коричневые , ли.повые , тонко.плитчатые , песчанистые. В подчиненном 
количестве встречаются тонкие прослои зеленовато-серых , реа:е зе
леных полосчатых доломитов и глинистых доломитов , а таха:е тон
козернистых известковистых песчани1tов • • • • • • • • • • • 20 

6 .  Известнтm темно-серне и черные , тонко- и микрокристал
.пичесЮ1е , от листоватsх до средне- , то.пстоп.питчатsх , часто вол
нисто-слоистые , иногда песчанистые , образухщие прослои от 0 , 05 
до 0 , 6  м ,  изредка известНЯЮI! образуют небОJIЬШИе JIИНзs (O , I
,0 , !5 м и 0 , 2-0 , 4  м ,  высота и ддина, соответственно ) .  Переслаи
ваются они с доло1111тами серями и голубовато-серями , тонко- и 
среднеп.питчатsми и алевролитами зеленовато-серями , nолосчатsми , 
извест:ковист.нми и слюдистsми. В верхней части п�ч:ки отмечаются 
прослои серых песчанихов и червях алевролитов , от листоватsх до 
тониослоистнх (мощность прослоев от 3-5 см до 0 ,4 м )  • • • •  IO 

7. Известняки черные , крист8.ЛJ[J[чесЮ1е и микро:комковатне , от 
средне- , толсто.плитчатых до массивных , битуминознsе ,полосчатне , 
с волнистнМи поверхностями наслоения, переслаива»rся с долОIОl
тами серьао: и черными , кристаллическими, от тоахоплитчатнх до 
листоватнх,  с JIИНзами черного ха.uДеДона (мощностью 0 , 05-0 ,2 м и 
.ЦJIJlllOЙ 0 ,20 , 4  к) • . . .  , • • • . . . • • . . . • . . . . . . . . .  2 

Видимая мощность 'формации ПО-!30 м. Внше идут кремнисто
кар6онатнне и те��rеяян� отлоа:еНИJJ вр,рхней части тинновской с.в,и
тн. 

На р • .Пене вскрывается е111е один разрез тинновской формации , 
располоа:енннй на ее левом берегу в I км BНllle дер. тинная.Его ха
раitтеристика приводится по данным Т .А.Долыnпt (рис.  2 ,  П) . Раз
рез имеет следу1111ее строение ( снизу вверх) .  

I. Известняки темно-серне и черные , тонко- и 
Мощность , м 

крупнокристал-
личесu:е , образупцие свалы • • • • • • • • 

2. Извест� черные кристалличесu:е • • • • • •  

Задерновано по МОЩНОСТИ 35 м. 
3 .  Известяяхи .серне , темно-серне , кристалличесJtИе 
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4. Кварце.вне але.вролитн , .в подчинен
ном :количест.ве встречаmся серые и т�мно
серые :кристалличес:кие из.вестНЯI'tИ ( .в  .верх
ней части) • • • • • • • • • • • IO 

3адерно.вано по мощности
.
35 м. 

Далее идет кар6онатно-иремнистая брек
чия верхней части тияновсхой с.виты.Видимая 
мощность формации OROJIO IOO м. 

Сходный разрез ТИННОВСRОЙ формации 
вс:крнвается .в правом 6орту р.Мал.Патом , в 
I км ниже устья руч. Чеппелээх (рис. 2 ,  Ш) , 
.в нем .выделяюrся следупцие пачки ( снизу 
вверх) . 

Мощность , м 
I. Переслаи.вапциеся арI'ИJI.ПИты черные , 

листоватые , изредка алевритистые и извест
няки чернне , средне- ; толстоплитчатые , 6и� 
туминозные , меnо:кристалличес:ки;е. В нишей 
части встречаются тон:кие прослои глинистых 
алевролитов • • • • • • • • ( .видимая )  !6 , 6 

2. ИзвестНЯЮI чeplllie , с иоричне.в.ым от
тенхом , средне-, толстоплитчатsе ,крупно:кри
сталличес:кие , антрацито.видные , о6оrащеняые 
орrаничес:ким веществом, просло.ями тонко
:крист8.ЛJ!Ичес:кие . • • • • • • • • • • • 29 , 6 

3. Перес.и:аиваJЦИеся известняии черные , 
иоричне.�затме , ередне-толстоJIЛ][Тчаты�,круп
но:кристал.mrчес:кие и известюпа1 черные , тон
корассланцованяые , часто ГJDПD[СТые ,. тоН1tо
:кристаJIJIИчес:кие , СИJ!ЬНО о6оrащеннне орrа
ШIЧесRИМ веществом • • • • • • • • •  !4 ,3, 

4. Известняки серые , зеленовато-серые , 
тонио-среднеплитчатне , переслаиваmся с 
меврРJIИтами зеленовато-серыми ,  тонкорас
СJiанцованн.ыми. Встречашся редкие тонпе 
прослои (0 , 0I-0 , 05 м) JПUовнх мевратистых 
и песчанистнх известняиов • • • • • •  20 , 5  

В� мощность фоI»f&ЦИИ 8I м. 

69 



Интересный разрез тинновской формации . где наблюдается кон
такт с ниа:ележаiцими отложениями жер6инской свиты , расположен на 
правом берегу р. Бол.Патом в 4 , 5  км ВЬDПе устья р. Челочён 
( рис. 2 ,  .IY) . В нем выделены следупцие . пачки (снизу вверх) .  

Мощность ,  м 
I. Переслаи.вапциеся песчаники раэноплитчатые , серые , свет

ло..;.серые , с бурым крапом , кварцевые , нередко с волнистыми поверх
ностями наслоения , знаками ряби и течени.ч ,  и аргИЛJiиты черные , 
листоватые и разрушенные. Песчаники образуют иногда линэовидные 
тела, залегапцие в арГИJIJIИТах • • • • • • • • • • • • • • • 28 

2 .  Переслаи.вапциеся известняки серые и темtlо-серые , черные , 
тонко-среднеплитчатые , иногда комковатые , тонхо- и крупнокрис
таJIJIИческие , битуминозные (мощность прослоев O , I-4 , 5  м, чаще 0 , I-
0 , 5  м) , арГИЛJIИты серые и черные , с поверхности выветривания бу
роватые (мощность прослоев от 0 , 5  см до 2 ,4 м) и алевролиты 
темно-серые , средне-толстоплитчатые , песчанистые и известкови
стые , очень редко встречаmся тонкие прослои песчаников • • • • •  36 

З. Песчаники: серые , бурые , пятнисто-полосчатые , средне
толстоплитчатые , кварцевые , раэноэернистые , иногда неправильно
линзовидно-слоистые . В подчиненном количестве встречаmся ар
гИJIJIИты серые и бурые , листоватые , всегда содер.ащие тонкие про-
слойп ( до I см) и линзочюr песчаников • • • • • . • • •  2 I  

Видимая мощность формации 85 м .  
Несколько иной состав имеет тинновская формация в разре-· 

зах , "911сполоа:енных к востоку и DГо-востоку от вшперассмотренных. 
Характеристика разреза, вскрыващегося на р. Кураанахчаан (при
ток Лены) , в 4 км ниа:е устья руч.Мал. Кураанахчаан приводится по 
данным М.Я.Дубнпова (рис. 2 , У) . Им выделены следупцие пачки 
( снизу вверх) • 

Ни'IНяя часть формации не обнаа:ена. Вшпе кварцевых алевро
литов кербинской свиты идет необнаженный участок мощностью 20 м ,  
далее и.цут отложения тинновской формации. 

I .  Известняки черные , средне-толстоплитчатые , крупнокристал
лические , антрацитов:идные ,  битуминозные • • • • • • • • • • З 

Задерновано по мощности 2 м. 
2. Известняки черные , крупнокристал.лические , антрадитовид-

ные r 6итумино зные • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 3 
Задер�човано по мощности 40 м. 
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З .  Известняхи черные , коричневато-темно-серне , меJПtОкри
ст8JIJПtческие , битуминозНЬiе • • • • • • • • • • • • • • • • • 5 

Зацерновано по мощности !О м. 
4. ИзвестНЯК11 темно-серне , тонко-среднеПЛJiтчатне , слоистне , 

алевритистне • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 
5 . Переслаиваrциеся известняки зеJiенне , вишне.вне , грязно

зеленне , разноп.питчатне , слоистые , часто алевритистне • • •  30 
Выше идет закрнТый интервал мощностью 01t0ло. !00 м, .в делю

вии встречаются обломки темно-серых скрнтокрист8JIJIИческих, ltО
ричневато-сернх мелкокристаллических известняка.в , иногда пес
чанистых и темно-серых скрнтокристалJIИческих доломитов. Еще .вШ11е 
залегают кар6онатНЬiе брекчии .верхней части тияно.вской с.виты. При
близительная мощность формации около !20-!50 м. 

В бассейне р.Молбо .вскрн.вается еще ОДJIН интересный разрез 
тинно.вской формации. Он расположен на р.Мол6о в I , З  км НИ'/16 устья 
руч. Снпwrаах •. Его характеристика при.водится по даннШI М.Я.Ду6Ю1-
ко.ва (рис . 2 ,  У!) . Контаnа мецу фор1аЦ11еЙ И НПеJiеМЩИМИ ОТЛО
жениями жербинской с.виты не .наблюдается. В разрезе .внделеНЬI сле
дупцие пачки ( снизу .вверх) .  

Мощность , м 
I. Доломиты темно-серне , але.вритистне , переслаиваются с ар

ГИЛJIИТами черными , рассланцо.ванннми , але.вритистыми и алевроли
тами темно-серыми , к.варце.выми • • • • • • • • • • • • • 8 

Задерновано по мощности !О м. 
2. Аргиллитн черные , "углистые" ,  рассланцо.ваянне , с  просло

ями (мощностью I0-!5 см) ме.вролито.в черных, "угJDtсто-к.варце-:-
.внх" • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 , 5  

Задерновано по мощност• З м. 
З. Известняки черные , мелкокристаллические , битуминозные , 

пронизанные мно:•очисленянми RЗJiьдитo.вl:DDI про'IИ.ПХаМИ • • • • •  5 
Зацерно.ваво по мощности 5 м. 
4. Известняки серне и темно-серне , мелкокрист8JIJ.!Ические с 

прослоями (мощностью I-2 см) из.вестНЯRО.в зеJiено.вато-сернх , си.ль-
НО ГJIИНИСТ ЫХ • • • • • • • е • • • • • • • • • • • • • • • • 24 

5. Известняки .вишне.во-красные , MeJIRORpJICTaJIJIИЧecкиe , пере
слаиваnциеся с доломитами &.11е.вритисто-из.вестко.внми и известня
ками зеленовато- и розовато-серыми , мелкокристаJ11П1чесRИМИ , доло
митовыми. Встречаются прослои из_вестняков темно-серых , доломи
товых , косослоистых , але.вритистнх • •  · • • • • • • • • • • •  !6 
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6 .  Иs.вестн.яки серне с зелено.ватЬIМ оттенком , але.вритистне с 
прослоями (мощностью 0 , 2-0 , 5  м )  из.вестшпtо.в серых: , розоватых, 
ме.лкокристаJIJЦ1ческих:,  доломитовых: , глинистых и песчаников поле
.вошпато.во-кварце.внх, реже арГИJIJIИто.е и але.еролитс.з • • • • •  IO 

7.  А.пе.еро.r.ита серые и зеленовато-серые , кварце.вые , пересла
и.вапциеся с доломитами из.еестко.е.ыми , але.еритистыми (мощность 
прослое.в 0 , 5-0 , 8  м) . Реже .встречаются из.вестНJП(И серые , ро.вно
и хосослоистые , меJIКокристаллические и песчаники серые , поле.во
шпато.во-кварце.еые , мелхозернистые • . • • • • • • • • • • • I8 

8. Доломиты черные , мелхохристалличесхие , битуминозные с 
прослоями ( до 0 ,2 м) из.вестНЯRо.е черных , разнокриста.л.лических и 
из.еестНЯRО.в темно-серых, сгустirо.еых , окрэмненных • • • • • • 2 

.IIs.лee идет захрытый интервал и .ешпе карбонатная брекчия 
.верхней части тинно.есхой с.виты. Видимая мощность формации IOO
I20 м. 

Южне е ,  .в бассейне р.Жуи (ле.вый смон долины р. Еймnлээх:-Ту
тукан) , .ескрьшается полный разрез тинно.вской формации (рис .2 ,УП) . 
Er.o харахтеристика при.водится по данным М . Я.Дубнико.ва. В разре
зе m.1 .вЬIДелены следупцие пачки · ( снизу .в.верх) .  

Мощность , м 
Переход от ни.елеJtаЩИх: отложений жербинской с.виты к тинно.в

ской формации постепенн.ый. Граница проходит .в толще , сложенной 
але.вроJIИтами темно- и зеленовато-серыми , кварцевыми , мощностью 
около 70 м, .выше идут отложения тинно.вской формации. 

I, Из.вестняхи черные , крупнокриста.ллические , битуминозные , 
с маломощн.Ьlми ,nрослоями ( до 15 см) аргиллито.в черных ,  расслан-
цо.ванных . • • • • • • • • . • • • • • • • • . • . • . • • 20 

2 . Доломита зеленовато-серне , .в .верхней части черные , кри
СТ8JIЛ)[ческие с тонкими прослоями мелкозернистых песчанико.в • • •  зо 

З.  Известняки с.ветло...серые , сильно глинистые • • . • • 25 
Выше идут отложения .верхней части тинно.вской с.виты. Мощность 

ТИННО.ВСRОЙ формации ОRОЛО IOO м. 
На осно.вании .вшпеиз.ложенного материала можно замючить , что 

тинно.вская битуминозная карбонатно-сланце.вая формация характе
ризуется до.вольно постоянным составом на .всей площади своего 
раз.вития. Прахтически .во .всех разрезах НИJtНЯЯ часть формации 
сложена терриrенными поро,щзми - алевролитами и аргиллитами , .вшпе 
идет пачха, предста.вленная черн� битумIНозными крупно-тонко-
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крипта.ллическими известняl<а.vш с прослоями аргИЛJiитов h сильно . 
глинист ы х:  известняко в .  Выше по разрезу в ее составе начинают по
яюяться доломиты. В разре зах: , расположенных: вблизи внутренних: 
частей Жуинско-Патомского прогиба , наблюдается повышенная терри
геююсть отложений , что , по-видимому , связано с их более близ
ким положе нием к областям сноса. 

З целом тинновская форrладия характеризуется небольшим на
бором слагаJаЦИх е е  11ород. Немногочислеюше сведения о них при
веденr.1 Е работах А . К. Боброва ( 1964 ) , М . А . Жаркова и Э . И . Че челя 
( IЭ?З ) . Рассмотрим этот вопрос подробне е .  Формация сложена в 
основном следующими породами : кристаллическими известняками 
( в  том числе алевритисто-песчанистыми и глинистыми ) , сильно гли
нистнми известняками ( известковыми мергелями ) ,  кристаллическими 
долом.итами , аргИJLЛитами и алевролитами . В подчиненном количест
ве встречаюгся песчаники , микрокомковатые известняки , в виде не
больших: линзовилных: тел кремнистые породы . 

Все породы формации можно подразделить на две групп� : I )  х:е
моге нно-6ио 1емогенную и 2 )  терригенную. В первую вх:оцят извест
няки , цоломиты и кремнистые 11ороды , во вторую - аргиллиты , алев
ролиты и песчаники . 

Известняки , в зависимости от содержания глинистого матери-
ала , по цразделяются на : I )  сильно глинистые ( извест-
ковые мергели ) ,  в которых глинистого материала от 25 до 50 % ;  

2 )  глинистые, где содержание глинистого материала от 
5 до 25 %. Ан8.11оглчно подразделяюгся доломиты. АргИJL1Шты подраз
деляются на собстве�но арг�ты (,цруг�х компонентов менее 5 % ) , ,  
известковистые ( кальцита 5-25 % )  и известковые ( кальцита 25-
50 %) . Выделяются также доломитистые и доломитовые разновидно- " 
сти . Подобным. же образом подразделяются алевролиты и песчаники . 
Выnеляюгся также разнови.дности смешанного состава для всех ти
пов пород. 

Ни>ке приводится детальная х:арактеристи:ка пород тинновской 
формации . 

Хемогенно-6иох:емогенные породы 

Известняки. Выделены кристаллические , микрокомковатые , он
колито-микрокомковатые , сферолито-микрокомковатые и сильно гли
нистые . 
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К р и с т а л л и ч е с к и е известняки. По размеру кри
сталлов они по.цразделяmся на неясно- ( ( О , 05 мм) , ясно
( ' 0 , 05 мм) и разнокристал.лические ( O , OOI-0 , 25 мм) .  Неяснокри
сталлические известняки составляют : скрыто- ( < O , OO I  мм) ,микро
( О , ООI-0 ,ОI мм) , тонко- ( O , O I-0 , 05 мм) ·  и н�равномерно-кристал
лические (0 , 00 I-0 ,05 мм) разновидности. Яснокристаллические из
вестняки подраэделЯются на мелко- (О , 05-0 , 5  мм) ' и крупнокрис
·rаллические ( > О ,  5 мм )  • 

Известняки тонкокристаллические . Макроскопически это сsрые , 
зеленовато-серые , черные , иногда с коричневым оттенком и корич
нев.ыs , раэноплитчатые и массивные , часто сланцеватые , обогащен
ные органическим веществом породы. Органическое вещество обычно 
тонко рассеяно , нередко образует субпараллельные включения. По
вер)(Ности напластования ровные , пологоволнистые и бугорчатые. 
В отдельных: случаях: порода отчетливо слоистая , полосчатая , редко 
ноздреватая , с глыбовой отдельностью. Известняки , как правило , . 
на 90 % и выше состоят из кристаллов кальцита , иногда встреча
mся микрокомочки ( О ,  064-0, I6 мм) , выполненные скрытокристалли
ческим кальцитом , имепцие округJf.\-ю и вытянутую фоµ.!у. Их: в по
роде не более 5-IO % от площади шлифа. В качестве примеси встре
чаются зерна кварца ( О , 024-0 , 08 мм) , обычно угловатые , реже ска
танные , гидроокислы железа, листочки слюды , пирит , магнетит . В 
случаt:J большого количества террШ'енного материала , выделяются 
алевритистые разновидности. В небольших: количествах: всегда при
сутствует цоломит , который либо равномерно распределен среди 
кельцитовой массы, либо встречается в виде отдель�ых: крупных: 
идиомор!1ных кристаллов. В отдельных: случаях: он образует неболь
шие сгустки. В зависимости от содержания доломита , выделяются 
доломитистые и доломитnвые разновидности. Иногда в известняках: 
встречаются крупные кристаллы кальцита ( 0 , 05-0 , I  мм) , в  этом слу
чае на свежем сколе породы наблюдаются отчетливо заметные блест
ки ( так называемые искристые известняки ) .  При содержании в из
вестняках: большого количества микрокомочков ( I0-I5 %) , порода 
приобретает микрокомковато-тонкокристаллическую структуру. 

Наиболее широко распространены "чистые" и доломитистые раз
новидности , реже глинистые , сильно глинистые , доломитовые и 
алевритистые . Встречаются известняю: по всему объему форv1ации , 
но большинство их: прослоев приуроче� о к нижней е{3 части. Они об-
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разуют слои мощностью 0 , 03-I , ?  м ,  иногда залегают в виде линз 
( длиной 0 , 2-0 ,4  м ,  высотой O , I-0, I5 м ) . Следует отметить , что 
тонкокристаллические известняки по простиранию часто пере ходят 
в мелко- и крупнокристаллические. 

МЕ.лкокристаллические известняки встречаются редко . Макро
скопически - это темно-серые и черные , тонко-среднеплиrчатые , 
иногда сланцеватые , часто комк1 шатые породы , обогащенные орга
ническим веществом , которое ли�о тонко рассеяно , либо встреча
ется в виде субпараллельных ВК.)[Ючений. Концентрация Сорг . • по 
данным А . К . J3оброва ( I964) , достигает I % ( в  одном случае 3 %) . 
Поверхности наслоения ровные , реже пологоволнистые . Слагают из
вестняки правильные кристаллы кальцита , нередко с чуть заметной 
штриховкой ; породу часто пронизы.вают тоненькие жилки , выполнен
ные тонкокристаллическим кальцитом , а в полосчатых образцах они 
образуют отдельные слойки �ощностью I-2 мм. Встречаются в поро
де и участки , ·сложенные микрокристаллическим кальцитом. По сос
таву известняки преимущественно " чистые " , редко глинистые . В  не
большом количестве встречаются зерна кварца (O , CXJ I-0 , 08 мм) , 
обычно угловатые . В качестве примеси отмечаvrся также гидро
окислы железа, пирит . 

Развиты известняки главным образом в нижней части форАации , 
где они образуют слои мощностью от 0 , 04 до 4 , 5  м. 

Крупнокристаллические (антрацитови.дные ) известняки. Макро
скопически это черные , тонкоплитчатые , с ровными , иногда поло
говолнистыми поверхностями напластования породы , с характерными 
блестками на свежем �коле , с шероховатым кристаллическим изло
мом , часто с многочИсленными кальцитовыми проЖИJiками. Известня
ки обогащены органическим веществом и при ударе издают резкий 
запах: битума. По данным А . К. J3оброва ( 1964 ) , содержание Сорг. в 
пороце до I %. Органическое вещество тонко рассеяно , иногца кон-· 
центрируется в виде точек. Слагают известняки крупные кристаллы 
кальцита ( I-3 до 5-6 мм) , многие с диагональной штриховкой , час
то для них характерно волнистое погасание . Встречаются полисин
тетические двойники . Кристаллы уп,линенные , располагаются в вице 
.вытянутых цепочек , между которыми часто наблюдаХУrся микрости.ло
литовые швы , к которым обычно· приурочено глинистое и органиче
ское вещество. Иногда кристаллы образуют сферолитовые образова
ния ( диаh.и-т}ом от 2 до I5 см) .  Крупные кр:Исталлы содержат релик-
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ты бo.Jiee мелких ,  что свидетельствует о перекристаллизации поро
ды. В полосчатых известняках- чередуются сло �iки ,  В'iПолныrные мел
ко- и крупнокристаллическv..м кальщгrом. ::То составу породы искл� 
чительно " чистые" , изредка встречаЮ'rся гидроокислы железа,  пи
рит , глинистое вещество ( в  сумме не более 5 %) . 

Развиты I\рупнокристаллические известняки в нижней части 
формации , г_;�;е они слага:кrr отдельные слои от 5-IO см до I2 м .  

Микрокомковатьrе известняки встре чатся о чень редко . Они сло
жен� образованиями округлой , овальной и неправ�.лъной формы ( О , 05 
0 , 5  мм) , выполненны скрыто- и микрокристаллическим кальцитом. 
Комочки характеризуются , как правило , четкими границами и не со
прикасатся друг с другом , иногда имеюr расплывчатые очертания 
и напоминают сгустки. В пороце встречаются редкие зерна кварца 
( 0 , 02-0 ,24 мм ,  изредка до I мм ) в разной степени окатанные . Их 
количество обычно I-3 % ,  в редких- случаях достигает IO-I5 % . Кро� 
ме комочков , породу слагахir кристаллы кальцита ( от O , OI6-0 , 08 мм 

до 0 , 4  мм) ,  которые иногда замещены кварцем , . сферолиты (0 , I-
0 , 5  мм) и оаколиты ( 0 , 3- I , 3  мм ) . В случае заметного и х  колич�;

ст.ва , .выделяются онколито-мякрокомковатые и сферолито-микроком..: 
,ко.ватьrе известняки . По составу выделяются " чистые " ,  глинистые , 
алевритистьrе и алеврита-песчанистые разновиш: )сти . Встречаются 
эти породы по всему объему формации в виде тонких прослоев ( I

I , 5  см ) среди других пород. 
К р и с т а л л и ч е с к и е доломиты , в зависимости от 

размеров кристаллов ,  подразделяются на разновидности аналогично 
известнякам. 

Долр11Щты тонкокристаллические . Макроскопически это серые , 
зеленовато-серые , черные , коричневато-черные , розоватые и корич
неватые , разноплитчатьrе породы , часто обогащенные органическим 
веществом , они ровно- и волнисто-слоистые , ·Иногда щебенчатые , с 
каемкой рЬ11Кего цвета вокруг плиток. Образованы породы кристал
лами доломита ( 0 , 024-0 , 04 мм) , часто представленными правиль
ными ромбами , часть кристаллов более крупные - до O , I  мм, встре
чаются участки , сложенные скрыто-микрокристаллическим доломи
том. В некоторых образцах отмечались сгустки - округлые и оваль
ные образования , не имекщие четких границ и вЬ!Полненные скрыто
кристаллическим доломитом. В породе часто присутствуют зерна 
кварца ( О , 004-0 ,64 мм) в разной степени окатанные , некоторые из 
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них корродированные. Из других терригенных минералов встреqают
ся СЛJ>ды. В редких слуqаях доломиты окремнеНЬJ. По составу выде
ляЮтся "qистые" , известковистые , извест1t0вые ,алевритистые , гли
нистые и

.
сильно глинистые ( доломитовые мергели) разновидности. 

Наиболее qасто встречаются "qистые" ,  известковистые и глинистые 
доломиты. Распространены данные породы по всему объему форма
ции , но в основном в верхней ее qасти и образуют CJIOИ от O , I5 
до 3 , 5  м. Глинистые и сильно глинистые разновидности характерны 
д.ля пестроцветных пачек разреза. 

Из дРугих кристаллических доломитов СJiедует отметить мик
ро- и меJIКокристаллические разновидности. Встречаются они оqень 
редко , образуя в основном вЫКJIИНивапциеся прослои мощностью от 
I до IO-I5 · см. 

Доломиты сгустковые встреqа!Уl'ся оqень редко. Сложены они 
округлыми и овальными образованиями , вrшо.дненными скрытокристал
лиqеским доломитом , сгустки имеm расплывчатце оqертания и не 
соприкаса!Уl'ся дРУГ с дРугом , их размеры 0 , 05-0 , 2  мм ,  иногда до 
I , 5  мм. Промежуточная масса представлена кристаллиqеским доло
митом ( 0 , 008-0 , Оiб мм ) . В породе часто присутствует незнаqитель
ное колиqество зерен кварца, обыqно хорошо окатанных (до О , Iбмм) , 
чешуйки СJiюды. Не1t0торые .образцы нацело замещены кремнистым ма
териалом, под микроскопом в них отчетливо видна водороСJiевая 
структура. Сгустки бурые и ВШ'лядят более темными по отношению 
к промежутоqной массе , которая состоит из кремнисто-доломит-каль
цитового вещества. Уqаст:ками кремень раскриста.ллизован до квар
ца. Сгустковые доломиты изредка принимают уqастие в строении не
больших куп')ловидных образований', еложе'нных qередупцимися сл6й
ками кристаллических и сгустковых доломитов. Иногда сгустковые 
доломиты плитчатые , иногда характеризуются скорлуповатой отдель
ностью. Встречаются они главным образом в верхней части форма
ции в виде тонких прослоев мощностью 0 , 05-0 ,2  м среди дРУГИХ по
род. 

Терригенные породы 

Арги.nлиты. Макроскопиqески это серые , желтовато-серые , зеле
но.ватые , лиловые , красные и черные , тонко-среднеплитчатые до ли
сто.ватых , тонкое.irоистые породы. _При выветривании они распадают-
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ся на тонЮiе ( до долей МИJIJIИМетра) пластины; часто разрушены, 
на плоскостях напластования нередко ожелезнены. Темноцветные ар
гил.литы обогащены органическим веществом, которое или тонко рас
сеяно в породе , или сконцентрировано в виде небольших пятнышек 
округлой сfюрмы (0 , 032-0 , 064 мм ) .  Под микроскопом 'в арги.л.ли:тах 
отмечается по.луизотропная и изотропная масса. Помимо пелитового 
материала ее слагаm зерна :кварца , обычно плохо с:катанные ( О , О iб-
0 , 06  мм) , которые беспорядочно распределены в породе. Более ItрУП

ные
.
зерна ( 0 , 08-0 , 2  мм) оitрУГлые , некоторые из fШХ с мmtро:квар

цитовой структурой. Содержание аллотигенного :кварца обычно 2-3% , 
реже I0-20 %, в последнем случае выделяются алевритистые разно
видности. В породе встречаются Tait1te чешуйки CJil!ды, зерна маг
нетита и пирита , ГИдРООRИслы железа , кристаллы :кальцита и доло
мита. Кальцит иногда образует сферолиты ( О , Iб-0 ,2 мм ) . В зави
симости от содержания карбонатов , выделяются известковистые , из
вестковые и доломитистые аргиллиты. Наиболее часто встречаются 
известковистые разновидности. В отдельных случаях породы полос
чатне , которая обусловлена чередованием " чистых" и апевритис
тых либо "чистых" и известковистых разновидностей (мощность 
слойков O , I-3 мм ) .  В известковистых и известковых арги.л.ли:тах 
иногда наблюдаюrся комочки (0 , 048-0 , I3 мм) , выполненные глини
стым скрытокристаллическим :кальцитом. 

Аргиллиты встречаются по всему объему сfюрмации , образуют 
слои мощностью 0 , 05-0 ,8 м ,  обычно 0 , I-0 , 2  м.  

Алевролиты. Макроскопически это серые , желтовато-серые , чер-· 
ные , корИчневато-бурые , лиловые , желтовато-розовые . зеленоватые , 
тонко-среднеплитчатые до тонколистоватнх породы , часто с рыжей 
каемкой вокруг плиток. Сло11ены они главным ооразом зернами квар
ца ( 0 , 032-0 , 064 мм) , в разной степенИ окатанными. Кварцевые мо
но�еральные алевролиты нередко тонкослоистые . Цемент в поро
дах известковый и глинистый , контактный , поровый , базальный. По 
составу выделяются "чистые" , глинистые , и известковистые разно
видности. Иногда в заметных количествах присутствует магнетит. 
Кроме мономинеральных ,  в составе сfюрмации встречаются и поли
миктовые алевролиты , которые сложены помимо кварца, зер�ами пла
гиоклаза и калишпата. В небольшом количестве отмечаm'ся также 
офv.;мки карбонатов , кварцитов , халцедона. Во всех: алевролитах: 
присутствуют ги.цроокислы железа , чешуйки слюды. Полимиктовые раз-
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новидности распространенн в пестроцветных пачках . кварцевые - по 
всему объему фор.mци.и и слагаm прослои от 3-5 см до I м , обычно 
ID-I5 см , иногда небольrпие линзовидные тела в арги.ллитах. 

Песчаники. Макроскопически это серые , светло- и зеленова
то-серые , реже бурые и лиловые , средне- и толстоIIJIИтчатые до 
массивных породы, иногда с яеровными: поверхнQстями напластова
ния. Сложены они угЛоватнми и полуокатанными зернами кварца 
(0 , 048-0 ,55 мм) . Обломочный материал плохо отсортирован , в ряде 
образцов встречены гальки размером до нескольких миллиметров. 
Из второстепенных минералов встречаются обломки полевых шпатов , 
микрокварцитов , магнетита, гидроо:кислы железа, которые отмеча
mся как примеси. Цемент карбонатный поровоrо и базальноrо ти
пов , представленный главным образом :ка.пьцитом и редкими ромбо
эдрами доломита. 

Встречаются песч� в виде единичных прослоев от O , I  
ДО I , 5  м мощностью. 

При изучении тинновской битуминозной карбонатно-сланцевой 
формации большое внимание уделялось выяснению вз8.имоотношений 
слагапцих ее типов пород. На основании послойного изучения ряда 
разреЗов установлено , что охарактеризованные В!:lШе типы пород 
встречаются не хаотически , а определенным образом следуm друг 
за другом , образуя закономерные , часто повторяпциеся наборы по
род. Немногочисленные сведеншr о наборах пород тинновской фор
мации приведены в работе М.А.Жаркова и Э.И.Чечеля ( 1973 ) . Рас
смотрим их более детально . 

В тинновской фор.шци:и выделено 20 JSЭЛИЧНО построенных на
боров. Они подразделяются на три группы :  карбонатную, кар6онат
но-терриrенную и терриrенную. 

В карбонатную группу входят пять построенных следупцим об
разом наборов : I) известняк антрацитовидный ( крупно- и мелко
кристаллический) - известняк неяснохристаллический* ; 2 )  извест
няк антрацитови.дньtй - известняк сильно глинистый ; 3) известняк 
кристаллический - известняк сИJiьно глинистый; 4 )  доломит крис
таллический - доломит сильно глинистый; 5 )  известняк кристалли
чес:кий - доломит кристаллический. 

* В дальнейшем Д11Я краткости неяснокристаллически� 
натные породы ( скрыто- , михро- , и тоНRОкристаллические J 
называть просто кристаллическими. 
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Карбонатно-терригенная группа представлена I2-ю наборами 
пород , которые построены следуI!IЦИМ образом: I)  известняк :крис
таллический - аргиллит - алевролит ; 2 )  известняк кристалличес
RИй - алевролит - доломит кристаллический ; 3 )  известняк кристал
лический - аргиллит ; 4 )  известняк кристалличесмй - известняк 
сильно глинистый - аргиллит ; 5 )  известняк кристалличес�й - алев
ролит ; 6 )  известняк аятрацитовидный - известняк кристалличесмй 
- аргиллит ;  7 ) -известняк антрацитовидный - аргиллит ;  8) извест
няк антрацитовидный - алевролит ; 9) известняк микрокомковатый -
алевролит ; IO) доломит кристалличесмй - аргиллит ; П) доломит 
кристаллический - алевроли·r- ; I2 )  доломит сильно глинистый - ар
гиллит.  

В терригенной группе выделено три набора пород: I)  алевро
лит- аргиллит ; 2 )  песчаник - аргиллит ; 3 )  песчаник - алевролит. 

Выделенные наборы , как правило , двухчленные , реже трехчлен-
ные. 

Наиболее широко в :карбонатной группе распространены наборы : 
I) известнЯ:к антрацитовидный - известняк кристаллический; 2 )  из
в�стняк кристаллический - �звестняк сильно глинистый ; 3 )  доло-
1\!ИТ кристаллический - доломит сильно глинистый. Реже встреча!М'
ся наборы видов : I) известняк антрацитовидный - известняк силь
но глинистый ; 2 )  известняк кристаллический - доломит кристалли
ческий. 

Наборы известняк антрацитовидный - известняк кристалличе
ский и известняк антрацитовидный - извэстняк сильно глинистый 
распространены в ни11tНей части формации. Характерной особенно
стью наборов первого вида является ·го , что кристаллический из
вестняк ( обычно тонкокристаллический) может располагаться не 
только выше антрацитовидного , но и на одном с ним уровне. Мощ
ность набора изменяется от 0 , 4 I  до 4 , 3  м ,  первого члена от 0 , 09 
до 3 , 4  м ,  второго - от 0 , 08 до 0 , 9  м .  

Наборы видов известняк кристалJшческий - известняк сильно 
глинистый (мощность набора O , I-0 , 6  м ,  а членов - 0 , 05-0 , 5  м и 
0 , 05-0 , I5 м ,  соответственно ) и доломит кристаллический - доло
мит сильно глинистый (мощность набора 0 , I5-I , 4  м ,  а членов 0 , I
I м и 0 , 03-0 , 4  м ,  соответственно ) распространены в средней час
ти формации. 
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Наборы видов известняк крйсталлический - доломит кристал

лический и доломит кристаллический - доломит сильно глинистый 

отмечены в верхней части формации . 
Из кар6онатно-терригенной группы наборов широко распрост

ранены следупцие : I) известняк кристаллический - . аргИJIЛИт -
алевролит ( мощность набора изменяется от 0 ,25 до I , 6  м ,  членQв 
от 0 , 05 цо 0 , 6  м ,  от 0 , 05 до I м и от 0 , 03 до 0 ,3 м ,  соответст
венно ; 2 )  известняк антрадитовидный - известняк кристаллический 
- аргиллит ( мощность набора 0 , 26-3 , 3  м, членов 0 , 09-3 ,2  м , О , ОI-
0 ,8 м и  0 , 02-0 ,24 м ,  соответственно ; 3 )  известняк антрацитовид
ный - аргиллит ( мощность набора изменяется от 0 , 28 до 4 ,9 м , чле
нов от 0 , 08 до 4 , 5  м ,  от 0 , 05 до 0 , 4  м, соответственно ) ;  4 )  из
вестняк кристаллический - известняк сильно глинистый - аргиллит 
( мощность набора O , IS-0 , 5  м ,  членов 0 , 05-0 , 5  м ,  О , ОЗ-О , I5 м и 
0 , 03-0 , I  м ,  соответственно ) ;  5) доломит сильно глинистый - ар
гиллит ( мощность набора O , I5-0 , 22 м ,  членов O , I-O , I5 м ,  0 , 03-
0 , I  м ,  соответственно ) ;  6 )  известняк кри9таллический - алевро
лит - доломит кристаллический ( мощности членов набора примерно 
одинаковы и составляют 0 , 05-0 , 2  м ,  всего набора O , I5-0 ,25 м ) ; 
7 )  доломит кристаллический - аргиллит ( мощности членов равны и 
изменяются от 0 , 02 до 0 , 5  м ) . 

Первые три вида перечисленных: наборов развиты в нижней час
ти формации , остальные и первый - в средней части. 

Наборы вида известняк кристал.л:ический - аргиллит встреча
ются по всему объему формации . Мощность набора .варьирует от O , I2  
до 4 ,  I м ,  членов 0 , ())- I , 7  м и O , OI--3 м ,  соответственно. И из
вестняк, и аргиллит содержат то ил1а иное количество терригенных: 
зерен алевритовой размерности , в р•эдких: случаях: место аргиллита 
занимает алевролит и выделяются на:5оры нового вида : известняк 
кристаллический - алевролит . Они приурочены к верхней части фор
мации , алевролит часто песчанистый ,  вплоть до песчаника алеври
тового. 

Незначительно распространены наборы : I) известняк антраци
товидный - алевролит ( алевролит в данном наборе глинистый ; 2 )  из
вестняк микрокомковатый - алевролит ( мощность первого члена 
0 , 05-0 , 5  м ,  второго 0 , 03-0 , 4  м ,  обычно 0 , 05-0 , I  м ) .  Следует от
метить , что часто наблюдается переход известняка микрокомкова
того в тонкокристаллический И 6ыло бы п�ильнее назвать этот 
набор известняк микрокомковато-тонкохристаллический - алевролит . 
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Наборы вица доломит кристаллический - алевролит гакже 
встре чаются очень редко . Мощность членов изменяется от 0 , 05 до 
0 , 2  м ,  набора - от O , I  до 0,25 м. 

В терригенной. группе наборов наиболее широко распрос;rране
ны наборы вида алевролит - аргиллит . В ленских разрезах форма
ции они встречаются преимущественно в нижней ее части , в разре
зах р. Бол.Патом занимают более высокое стратиграфическое поло
ж�ние . Мощность первого члена набора изменяется от  I-2 см до 
0, 6 м , второго - от 0,06 до 4,5 м , всего набора - от O , II до 5 м 

.� в  среднем составляет 0,63. м . Как правило , мощность второго чле
на больше , чем первого. 

Наборы вида песчаник - аргиллит отмечаются в разрезах бас
сейна р.Бол . Патом и встречаnгся в нижней части формации. Мощ
ность набора варьирует от 0,05 до 5,7 м ( обычно 0 , 5-I , 5  м) , а 
членов - от 2-3 см до 5 м и  от I-2 см до 2,4 м ,  соответственно. 
Мощность песчаника обычно больше мощности аргиллита в нижней 
части разреза , в.ыше это соотношение меняется , прослои песчани
ков становятся все тоньше и постепенно сменя11Гся алевролитами. 

Наборы вида песчаник - алевролит встреча11Гся очень _редко , 
преимущественно в верхней части формации. 

С особым вниманием при изучении тmmовской битуминозной 
кар6онатно-слшщевой формации выясняли , каким об-разом 
наборы сочета11Гся межцу собой и какие закономерности существуют 
в их .вертикальной последовательности. Были установлены разнооб
разные формы сочетания наборов друг с другом. Некоторые из них 
последовательно слецу17Г оцин за другим , образуя сообщества на
боров . 

Из 20 выделенных наборов , сообщества слага17Г только I I ,  из 
них три являются тре х-, а восемь - двух��енными. Сообщества на
боров , так же как и наборы пород, подразделяются на три группы : 
карбонатную , карбонатно-терригенную и терригенную. 

В первую из них входят слецупцие сообщества : I) известня
ковое , 2 )  глинисто-известняковое , 3) глинисто-доломитовое , 
4 )  известняково-доломитовое.  В кар6онатно-терригенной группе 
выделено пять сообществ : I)  известняк - аргиллит - але.вролитовое , 
2 )  доломит - аuгиллито.вое , 3) известняк - аргиллитовое , которое 
подразделяется на три разновидности. Терригенная группа пред-
ставлена двумя сообществами : I) алевролит аргиллита.вое 
и 2) песчаник - аргиллито•ое . 
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Из карбонатных прежде всего следует отметить известняковые 

сообщества , образованные наборами вида известняк антрацитовид

ный - известняк кристаллический. Они развиты в ни'IКНей части фо� 
мации , их мощность изменяется от 3 , 58 до Г7 м .  На рис . 3 пока

зано строение одного такого сообщества из разреза по р . Мал. Па

том ( рис . 2 ,  П ) . 

Глинисто-известняковые сообщества , сложенные наборами вида 

известняк кристаллический - известняк сильно глинистый , отме ча

ются в средней части формации . Они образованы двумя , реже тремя 

наборами , мощность сообществ колеблется от 0 , 2  до I ,3 м . В  сред

ней же части формации развиты также сообщества , построенные из 

наборов вида доломит кристаллический - доломит сильно глинистый , 

их мощность варьирует от 0 , 3 до 3 , 2 м. 

Один раз , в веркней части формации , встречено известняк -

·доломитовое сообщество , образованное наборами вида известняк 

кристаллический - доломит кристаллический , его мощность 2 м. 

Из карбонатно-терригенной группы наиболее широко распрост

ранены известняк - аргиллитовые сообщества. Первая и х - разновид

ность , которую слагают наборы вида известняк кристаллический 

аргиллит , отмечается в нижней и в средней частях формаци и .  

В строении сообществ принимают участие от 2 до I4 наборов , их 

мощность изменяется от 0 , 43 до I2 м .  На рис . 4 показано строе

ние одного такого сообщества из разреза по р. Лене ( ри с .  2 ,  I ) . 
В сообщества второй разновидности входят наборы вица известняк 

антрацитовидный - аргиллит . Встречено два таких сообщества из 

двух наборов , их мощность изменяется от 0 , 78 до 0 , 89 м. Развиты 

они в НИ'IКНей части формации. Здесь же один раз наблюдалась 

третья разновидность известняк - аргиллитового сообщества , по

строенная двумя наборами вида известняк антрацитовидньrй - изве

с тняк кристаллический - аргиллит . Его мощность I , 59 м .  

Известняк - аргиллит - а.левролитовые сообщества . образован

ные наборами вида известняк кристаллический - аргиллит - алев

ролит , встречаются в нижней час'rи формации , их мощность изменя

ется от 7 до I4 м. 

О чень редко , в средней части формации , отмечаюrся аргил
лит - доломит - аргк.ллитовые сообщества , которые слагают наборы 
вида доломит сильно глинистый - аргиллит , их мощность варьирует 
от 0 , 3  до 0 ,34 м. 
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Из терригенных ,  наиболее часто встречаются алевролит - ар
гиллитовые сообщества , их мощность изменяется от I , 75 до I0 ,7  м. 
Строение одного такого сообщества . из разреза по р.Лене (рис . 2 , I) ,  
показано на рис . 5 .  

В разрезе тинновской формации , вскрыващемся на р.Бол . Па
том ( рис . 2 ,  IY) , отмечено песчаник - аргиллитовое сообщество 
мощностью 30 , 6  м. Его слагают наборы вида песчаник - аргиллит. 

Кроме наборов , образуnцих сообщества , в составе формации 
выделяется группа наборов,  для которых такой закономерности не 
наблюдалось и их мo1Ufo с читать второстепенными. Вместе с тем , 
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анализ материалов по строе

нию разрезов формации , пока
зал , что такие наборы прини
мают участие в строении бо
лее крупных формационных так
сономических единиц - комп
лексов пород. 

В тинновской формации 
выделено пять комплексов по
ро ц :  I) терригенный , 2 )  кар
бонатно-терригенный , 3 )  ан
традитовидных известняков и 
черных аргиллитов , 4 )  сильно 
глинистых и кристаллических 
изв_естняков " доломитов и ар
гиллитов , 5 )  пестродветный . 

Терригенный комплекс об
разуюr алевролит - аргилли
товые и песчаник - аргилли
товые сообщества и наборы 
вида песчаник -. алевролит. 
Встре чаются они в ни11tНей час
ти формации ( рис . 6 ) .  

В строении карбонатно
терригенного комплекса при
нимают участие известняк 
аргиллит - алевролитовые и 

� 1  

�2 � 

tл D, 8 0,6 014 0, 2  О О,2 �4,or 

Ри с .  5. Стро ение алеврот1т-ар

ГИJ'.�ЛИ�'ового сообщестnа , образо

ванного наборами вида алевролит 

- аргиллит 
I - аргиллит , 2 - алевролит 

алевролит - аргиллитовuе сообщества и наборы видов : доломит 
кристаллический - алевролит , известняк микрокомковатый - алев
ролит , песчаник - апевролит . Встречается данный комплекс в сред
ней и верхней частях формации. 

Комплекс ан.трацитовидных известняков и черных аргиллитов 
слагаIУ!' известняковые и известняк - аргиллитовые сообщества и 
наборы видов известняк антрацитовидный - известняк сильно глини
стый и известняк антрацитовидный - алевролит. Рассмотренный ли
тологический комплекс характерен только для ни11tНей части форма 
ции. 
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1�  
Рис. 6. Положе
ние ЛйТОЛОГИ
ческих комп
лексов пород в 
разрезе тин
новской форма
ции по р.  Лене 
( см. рис . 2 ,  I) . 
I - терриген
ный ,  2 - кар-
6онатно-терри
геimый , З -
антрацитовид
ньrх: известня
ков и черных 
арги.л.литов , 4-
си.лъно глинис
тых и кристал
личесюrх из
вестняков и 
арги.л.литов , 5-
пестроцветный 

В средней и в верJСНей частях формации 
встречается коr.шлекс сильно глинистых и крис
таллических известняков , доломитов и аргилли
тов .  В его состав входят глинисто - извест
няковые , глинисто - доломитовые , известняк -
доломитовые и доломит - арги.л.литовые сообще
ства. Подчиненную роль играm наборы пород ви
дов : известняк кристаллический - известняк 
с.ильно глинистый и алевролит - аргиллит .  

Пестроцветный комплекс образуют извест
няк - аргиллитовые и известняк - аргиллит 
алевролитовые сообщества и наборы вида извест
няк кристаллический - алевролит - доломит кри
сталлический. Данный комплекс встречается в 
средней части формации. 

На рис . 6 показано положение и мощность 
выделенных литологических комплексов в разре
зе формации по р.Лене ( рис . 2 ,  I ) . Они отли
чаются друг от друга не только по составу, 
мощности , но и по сло11Ности строения. Одни из 
них , например терригенные , устроены сравни
тельно просто , что хорошо видно на примере 
одного такого комплекса из нижней части фор
мации ( разрез по р.Лене (рис . 2 ,  I) ) .  

Его слагаm ( сщзу вверх) .  

Мощность , м 
I. Алевролит • . . • • . . • • • • • О ,  I 
2 .  Аргиллит - алевролитовое сообще-

ство • • • • . • . . . . . . • . . • . .  I0 ,7  
Немногим более сложно построены карбо

натно-терригенные комплексы. Один из них , из 
нижней части тинновской формации (разрез по 
р.Лене, рис. 2 ,  I) , построен следупцим обра
зом ( снизу вверх) .  

I.  Известняк - аргиллит - алевролитовое 
сообщество . • • . • . . . • . . • • . 7 

2 .  Алевролит - арГИЛJJИтовое сообще-
ство • • • •  2 
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3 .  Известняк - арги.л.литовое сообщество • • • • • • • . •  I4 
Мощность комплекса • . . • • . • • . • • • • • • • • • 23 
Наиболее сложно построены комплексы антрацита.видных из-

вестняков и черных аргиллитов и сильно глинистых и кристалличе
ских известняков , доломитов и аргиллитов. Строение комплекса ан
трацитовидных известняков и черных аргИJIЛИтов из нижней части 
формации ( разрез по р . Лене . рис . 2 ,  I ) ) Пр:i!:Водится ниже . Его сла
гаюr ( снизу вверх ) .  

Мощность , м 
I. Известняк кристаллический • . • . • • • • • 0 , 05 
2 .  Набор вида известняк антрацитовицный - известняк крис-

таллический ,- аргиллит • • . . . • • • • • . • • • • . • •  0 ,28 
3. Набор вида известняк кристаллический - аргиллит • . • •  0 , 2 
4. Известняк кристаллический . . . . • . . . • . • •  O , I 
5 .  Известняк - аргиллитовое сообщество ( два набора вида 

известняк антрацитовидный - известняк кристаллический -
лит ) • • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . • 

аргил
I ,  59 

6 .  Известняк - арги.ллитовое сообщество ( четыре набора вида 
известняк кристаллический - аргиллит )  I , 38 

7 .  Известняк - аргиллитовое сообщество (два набора вида 
известняк антрацитовидный - аргил;шт ) • • • • • • 0 , 89 

8. · Набор вида известняк антрацитови.цный - известняк крис-
таллический . . • . • • • . • . • . • . . . • . • • • • • 0 , 4! 

9 .  Известняк - аргиллитовое сообщество ( два набора вида из
вестняк антрацитовидны:й - аргиллит ) • • . • • . • . . . • 0 , 78 

IO. Известняк кристаллический • • . • • • • • • • • • 0 , 02 
II. Набор вида известняк антрацитовидньrй - известняк крис-

таллический - аргиллит • • • . • • . . • . . • • • • • • •  3 , 3  
I2 . Извест.f\ЯК - арГИJIJШтовое общество (два набора вида 

известняк кристаллический - аргиллит )  • • • • • • • • 
·

• • О ,  43 
I3 . Известняк кристаллический • • . • . • • • • • • • 0 , 05 
I4 . Известняковое сообщество (два набора вида известняк 

антрацитовидmlЙ - известняк кристаллический ) • • • • • •  ; 3 , 58 
I5. Набор вида известняк антрацитовидный - известняк крис

таллический - аргиллит • • . • . . • . • . • • • • • • • •  I , Г7  
I6 . Набор вида известняк антрацитовидный - известняк крис-

таллический • . . . . • . • • . • • • . • · . • • • • • • • О ,  53 
Г7 .  Набор вида известняк антрацитовидньrй - аргиллит • • •  0 , 8  
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;лощность комплекса . . . . . . . . . . • • • • • • . I5 , 7 
Таким образом , в с троении тинновской битуминозной карбо

натно-сланцевой формации принимают участие пять литологических: 
комплексов пород , каждый из которых: имеет более или менее слож
ное стро ение .  Их: слагают различные сообщества наборов , наборы 
пород и типы пород. Сме на литологических компдексов в разре зе 
ifюрмации свидетельствует о том , что на протяжении времени е е  об
разования несколько менялись условия осадш;накопления . Вместе с 
тем , общность структур:-ю-текстурrшх: особе ннос·.rей пород формации 

говор�гг о постоянны': палеогеог;;а1Jических: и палеотектонических: 

условиях: в бассейне седиментации . Рассмотрим этот вопрос под
робнее .  

Седиментационный бассейн , в котором происх:оw..ло образова

ние ·гш�новской битуминозной карбонатно-сла..'щеnой :f,ормаци:с , рас
полагалсн межпу Сибирской IIJia'Гфoprлuй и Баккапо-Патоиской С!i..'Iал.
чатой областью ( рис . 7 ) . На севере бассейн ограничивался Тунгус

с1ю::� сушей ,  на юге - системой острово в ,  располагавшихся J-ia r·лес
те дре вних поднятий Чуйского , Тонодского и д;JJГИ:< , огд�;швших 

бассейн от ден·гралыюй части Rитиrло-Патоrлского прогиба (Салоп , 
I964 ; Клитин и др. , I970 ) .  

В по зднежербинское время в бассейне отлагались преимущест
венно· терригенс�ые осадки. Преооладал,и пес чанию1 , гравелиты . кон
гломераты ,  в подчи.чен:rоrл количестве накапливались але вролиты ,  
нередко песчанистые , аргилли·.i'ы и немногочисленные rщрбонаты. В 
гинновское время характ ер осадконакопления в бассеif.не седшлен
тации меняется. По направлеаию от суm_и в нем r·ложно выделить сле
дуnцие зоны : I )  шельфовая с водоемами повЬlillс:шой солености , 
2 )  глубоково цная накопления б:J:т:глюr::J зных карбоi!а·:·но-гюыzстш:: 

осадко в ,  3 )  внешняя с преимущественно т ерригенн .;,rrл осадконакоп
лением и 4 )  откры·rого моря ао:;:;rлалыю й соле:rости. 

I3 П.;Jеделах шельфовой зоны располагалис ь  водое1'1\ы с повышен
ной соленостью, где о тлагались п:;:;еюлущественно доломито вые осад
ки. В северо-восточной части бэ.ссеVда , в центральной части Бе
рёзовского прогиба , отлагались ангидритизированные и креr11Нистые 
доломиты и в подчиненном количестве аргиллиты и ангидриты. 

Битуминозные карбонатно-глинистые осадки накапливались в 
наиболе е глубоково,цной части бассейна.  Ре'!КИм осадконакопления в 
этой зоне отличался неустойчивостью , о чем говорит 
в средней части разреза пестродветных: пород. 
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Рис . 7 .  Местоположение в седиментационном бассейне тинновской 
битуминозной карбонатно-сла�щевой формации . 

I - суша ; 2 - шельфовая зона с водоемами повЬ!Шенной солености; 

З - глубоководная зона , в пределах которой накапливались битуми

ноз:�ше карбонатно-глинистые осадки ; 4 - внешняя зона с преиму

щественно терриrеmшм осадконакоплением;  5 - область распростра
нения островов в центральной части Витимо-Патомс1<ого прогиба ; 6-
грающа между Сибирской платформой и Байкало-Патомской складча

той областью ; 7 - открытое море нормальной солености ; I - Тун
гусская суша ; П - зона г.однятий в пределах Чуйского ,  Тонодского 

и· дРугих выступов; Ш - центральная часть Витимо-Патомского про-
гиба 

Южнее прео·бладало терригенное осадконакопление в результа
те поступления обломочного материала с островных областей сноса. 
Да.ле е ,  по-видимому, располагалось открытое море нормальной соле
ности. 
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Таким образом, можно преДnолоптъ, что обраэование тинно.в
ской битуминозной кар6онатно-сланцевой формации происходило меж
ду зоной островной суши на 11Ге и шельфовой зоной эпиконтинен
тального бассейна с по.вшпенной соленостью на �е.вере . На рис. 8 
показана идеализированная схема образования тинновс1юй форма
ции. 

Рис . 8 .  идеализированная: схема образования тишювской формации. 
Профиль проходит от Тунгусской суши к Островной . Усл. обозн.  см . 

на рис . 2  
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Е.М.Хабаро.в 

К ВОПРОСУ О ПАЛЕОТЕКТОНИЧЕСКОМ ПОЛОЖЕНИИ 
ПОЗЩIЕДОКЕМБ.РИЙСКИХ РИФОГЕННЫХ ФОНМЦИЙ 

В позднем докембрии пшроко распространены карбонатные и 
кар6онатно-терриrенные отложения с многочисленными строматоли
то.выми постройками. Эти толщи нередко рассматриваются .в качест
ве специфических: позднедокембрийских: рифогенных ( кар6остромо.вых: 
по Б.М . Келлеру , 1973 ) формаций. Рифогенные формации .в с.вязи с 
обилием .в них: строматолитов и микрофитолито.в , которые я.вляюrся 
основными палеонтологическими объектами .в докембрийских: отложе
ниях: , изучены достаточно по.цробно. При этом основное .внимание 
уделялось решению палеонтолого-стратиrрафических: задач. Сущест
венно редки работы, .в которых рассматривается строение формаций 
как совокупностей закономерно с.вязанных: меж.цу собой параrенезов 
пород различного ранга , их пространственное положение среди вме
щапцих: осадочных: толщ и региональные палеотектонические и палео
rеографические условия образования. Вместе с тем исследования , 
проведенные в этих направлениях:,  будут способствовать в какой
то мере выяснению масштабности и специфики позднедокембрийскоrо 
рифообразования , позволят оценить потенциальные возможности .црев
них: рифостроителей ( сине-зеленых водорослей) ,  поскольку эти воп
росы во многом остаmся дискуссионными. Так , в последнее время 
распространилось представление о том , что строматолиты .в докем
брии формировали .лиmь уплощенные тела типа биостромов и биогер&
ных: пластов на огромных: площаднх: эпиконтинентальных: бассейнов в 
пределах развития карбонатных: и- кар6онатно-терригенных: отложе-

92 



ний ; RаRа.Я-либо .линейность -в размещении строматолитов отсутст
вует ( Келлер, I97З ;  Серебряков , I975 ) .  Существует и альтернатив-· 
ная точка зрения, согласно которой докембрийские строматолиты 
могли создавать рифогенные сооруаения (Корреляция • • •  , I976 ;Пост
нико.ва , I977 ; Советов , I98Ia) . Столь неоднозначная оценка роли 
строматолитов в какой-то степени объяснима недостаточной. ·изучен
ностью строения рифогенныХ: формаций докембрия и закономерностей 
их пространственного положения среди окрУJlаПЦИХ осадочных серий. 

Имепциеся в настоящее время материалы позволяют разделить 
позднедокембрийские рифогенные формации на две группы , в каждую 
из которых .входят определенной фор.сы и структуры формационные 
тела. К первой группе относятся линзовидно-уплощенные , более или 
менее изометричные в плане формации с плохо .выраженной латераль
ной "рифовой" зональностью, а ко второй - линейно-.вытянутые ; "ри
фо.вая" зональность в них .выражена сравнительно отчетливо . 

Цель статьи - показать на отдельных примерах , что структу
ра и форма позднедокембрийских формаций существенно за.висит от 
их палеотектонического положения. 

Позднедокембри�ские рифогенные формации формировались в раз
личных палеотектонических условиях :  .в пределах древних платформ ,  
на и х  окраинах ( в  миогеосинминалях )  и .в э.вгеосинклинальных или 
переходных к ним областях. 

Среди рифогенных формаций , образовавшихся в пределах плат
форм , различаются : I)  формации перикратонных впадин типа ПQЛО
гих синеклиз ( серия Атар бассейна Таудени Северо-Западной Афри
ки , лахандинская серия Учуро-Майского прогиба Сибирской платфор
мы) и 2 )  формации церихратонных .Впадин аs.лакогенного типа (Jtал
тасинская рифогенная форМация Камской' ·перикратонной .впадины Вое� 
точно-Европейской платформ�) .  В первом случае докембрийские ри
фогенные формации ФОJNИро.вались практически на всей территорий 
мелко.водных эпиконтинентальных морей,  заливавших пологие депрес
сии. Распределение строматолитовых построек ( 6ис..сермных пластов 
и 6иостромов , протяги.вапцихся на· значительные расстояния ) конт
ролировалось количеством терригенного· материала , поступавшего с 
окружавших бассейн участков суши , и в меньшей степени глубинами , 
так как древние строматолиты могли фоJNИро.ваться в пределах су6-
литорали (Серебряков , I975) .  Формации представляют собой плос
кие более или менее изометричные в плане линзовидные тела . с  пло
хо выраженными структурно-вещественными различиями .в латераль-
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ны:х: направлениях ,  хотя и отмечается внутриформационная зональ
ность ,  обусловленная тем, что пояса интенсивного биоге-рмообра
зования приурочены,  как правило , к более мелководным у<1'асткам. 

Калтасинская рифогенная фор.ш.ци.я Камской перикратонной впа
дины авлакогенного типа образовалась на границе между мелковод
ной и относительно глубоководной зонами , соответствуццей гео
морf>ологически хорошо выраженным участкам перегиба в рельефе 
дна впадины. Формация представляет собой довольно узкое линей
но-вытянутое линзовидное тело , протягивах:щееся вдоль окраины 
впацины. В структуре формации довольно определенно выделяются 
структурно-вещественные комплексы , отвечапцие зарифовым отложе
ниям , собственно рифу и uредрифовым образованиям. Мощность кал
тасинского рифа ( около I700 м)  указывает на устойчивое погруже
ние области подводного геоморf>ологического уступа ( Корреляция • • •  , 
I976 ; Постникова , I977) .  Различия в морf>ологии и структуре позд
недокембрийских рифогенных формаций , в частности Сибирской и 
Восточно-Европейской платформ , .Iах:одят свое объяснение в специ
фике их тектонического развития. На Сибирской платформе набл� 
дается быстрое перерастание систем авлакогенного типа раннего 
рифея в обширные перикратонные впадины средне-позднего рифея -
раннего венда , обусловившее накопление мелководных: морских: от
ложений. В отличие от этого на Восточно-Европейской платформе 
авлакогенная стадия тектонического режиыа просуществовала до 
поздневендско-раннепалеозойского времени с локализацией осадко
накопления в узких мобильных зонах (Хаин, I977 ; Золотов , I578 ) .  

Позднедокембрийские рифогенные формации , приурочеяные к 
эвгеосин:к.линалъным и.ли переходным к ним областям, в связи со 
сложным тектоническим строением регионов , изучены крайне слабо . 
В качестве примера такой формации , по-видимому , можно назвать 
бакы:рлинскУЮ рифогенную формацию Северо-Западного Каратау , изу
ченную Ю. К. Советовым (устное сообщение ) .  Она образовалась на 
вулканической гряде , северо-восточнее которой располагались мио
геосинклиналъные флишоидные пi>огибы Малого Каратау и Таласского 
хребта (Советов , I98Iб ) , а юго-западнее ,  в области глубокого мо
ря ,, формировалась , .вероятно , глинисто-кремнистая яшмовая форма
ция. Рифогенная форМаци.я представляет собой узкое линейно-вытя
нутое тело , с достаточно хорошо выраженными обломочным Ш1.1ейфом , 
рифовым плато и зарифоьыми отложениями. 
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Рифогенные фор.!ации миогеосинклинальных зон ( окраинно
платформенные ) фиксируmс.я на окраинах древних кратонов. К ним 
относ.яте.я линейно-вытянутые формации ЮВtНОГО обрамления Сибир
ской платформы ( ченчинская Жуинско-Патомского и улунтуйская Пред
баЙ1<8.Льского прогибов ) ,  восточно-северо-восточной окраины Вос
точно-Европейской платформы ( миньярско-укская Южного Урала и 
низьвенско-быстринска.я Полюдова кряжа , ТИмана и· полуос•rрова Ка
нин ) .  С ходное положение занимает и формация Литтл Дел , установ
ленная на северо-западной окраине Северо-Американской платформы 
(Aitken, I98I) . Формации , несмотря на р.яд отличий в структуре 
и составе . приурочены к внешним приплатф:Jрменным :зонам рифей
ских мИогеосинклиналей , заложившихся на окраина){ древних конти
нентов. С эвгеосинклинальной стороны они ограничены обычно мио
геосинклинальными прогибами , которые , в свою очередь . отделяются 
от эвгеосинк.линалей интрагеоантиклинал.ями . С ходное палеотекто
ническое положение предопределило более или менее о бщую палео
географическую зональность бассейнов , в которы){ шло накопление 
отложений формаций. Они образовались на окраинах мелководны){ 
шельфов , занимая пограничные зоны между мелкими шельфовыми мо
рями и относительно г.лубоководнwли открытыми басс�йнами . Зоны 
интенсивного биогермообразования отделялись от суши полосой кар
бонатно-терригенной седиментации , в которы){ улавливался посту
павший в незначительных количества){ терригенньrй материа.� . В бо
лее мористых зонах происходило накопление терригенннх осадков 
флишоицного типа , а в обл.астя){ , прилегавших к системам поднятий 
и от делявших окраинные мор.я от позднедокембрийских океанов , фор
мировались терригеннне и терригенно-вулканогенные отложения. 
Позднедокембрийские окраинно-платформенные рифогенные формации , 
протягиваnциес.я на сотни километров и занимавшие пограничное 
положение между мелкщюдными и относительно глубоководными бас
с ейнами , представл.я.ли собой крупные своеобразные барьерные со
оружения. По своим масштабам они соизмеримы с современным Боль
шим Барьерным рифом окраины Квинслендского шельфа Австралии 
(Ги'!збург , Джеймс , I978 ) .  Разумее.тся , что позднедокембрийские 
барьерные сооружения существенно отличаются от своих современ
ных гомологов как по составу - рифостроителей и скорости кар6она
·rонакоплени.я , так и по строению основных структурных компонен
тов . В частности , они хара...Т{теризуютс.я , как правило , пологимv. 
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пре.црифовыми с:клонами и широхими зонами , соответствуJЩИМИ рИФО
вым IIJiaтo. 

Тахим образом, форма и структура позднедокембрийских рИФО
генных формаций не столь однообразны , как это представ.ляется не
которым исследователям. Среди них выделяются линейно-вытянутые 
и более или менее изометричные в плане формации. Первые харак
теризуются специфической "рифовой" зональностью, а у вторых та
кая зональность не устана.вли.ваетСJt. Мор))ология и струкТура фор
маций определяется в значительной степени их nалеотектоническим 
положением , т � е .  тектонический ре11ИМ · способствовал созданию в 
бассейнах седиментации опредменных условий, в которых ре8.11Изу
ется (и.ли не реализуется) биологически обусловленное свойство 
организмов-рифообразователей строить :кар:касные постройки раз.ли;ч
ноrо типа. 

В заRJIJ)Чение отметим, что результаты. исследований носят 
предварительный характер. Дпя их обосноВания необходимы специ
альные детальные исследования особенностей внутре�неrо строения 
позднедокембрийских рифогенных формаций , закономерностей их про
странственного поло"&ения и условий образования. 
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Р е ф е р а т ы 

УДК 55I. 05I 

Сравнительная характеристика паттумных красноцветн�х формаций 
межгорншс впадин Тянь-Шаня. В . В . Параев. - В кн. : Состав и стро
ение осадочных формаций. Новосибирск : Изд. ИГиГ СО АН СССР , !983 , 
с. 5-27. 

Приведена характеристика палеоген-неогеновых красноцветных 
отложений межгорных впадин Тянь-Шаня. Выявлено . что наря.пу с об
щими чертами сходства паттумные красноцветные формации Иссык
Кульской , Нарннской и Атбаши-Каракоюнской впадин различаются по 
составу , строению, мощности и взаимоотношению с подстилапцими 
породами. Установленные особенности формаций рассматриваются как 
выражение зависимости их пространственного положения в общей 
структуре региона. 

Ил. 3 ,  библ. 25 назв. 

УДК 55I. 3II.6 

Красноцветные кайнозойские отложения Атбашинской впадины. 
А. Ю.Нехаев. - В кн. : Состав и строение осадочных формаций. Но
восибирск : Изд. ИГиГ СО АН СССР , !983 , с . 28-37. 

Рассмотрены особенности состава и строения красноцветных 
кайнозойских отложений Атбашинской впадины. Дано описание двух 
наиболее мощных непрерывных разрезов красноцветной тоJПЦИ и пред
ставлена краткая петрографическая характеристика слагаrщих по
род. 

Библ. I4 назв. 

УДК 549 . 22+57 I . 5 I  

Фосфатосодержащие образоваиия в мезозойских отло'IКениях Хатанг
ской впадины. IА . С .Парасына.1 - В кн. : Состав и строение осадоч� 
ных формаций. Новосибирск :  Изд. ИГиГ СО АН CCCP, I983 , с .  37-44. 

В морских отложениях верхней юры и нижнего мела по р.Бояр
ке ( правый приток р . Хеты) выделены три фосфатосодержащие пачки. 
Выявлено , что наибольшее коли�ество фосфатных конкреций приуро
чено к первой. пачке , преимущественно глауконитово-лептохлорито-
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вого состава и сформировавшейся в оксфорд-волжское время. Со
держание Р2о5 в этих: к:жкрециях: вЬIШе , чем в других: пач:ках:.Уста
новлена взаимосвязь фосфатосодержащих: образований с вьщеленны
ми эдесь ранее лагунно-морскими фациями подводных валов и фаци
ями морского мелководья. 

Библ. 4 назв. 

УДК 551. 263 : 552 . 58 : 551.734. 2 (235. 222 ) 

Особенности строения Шипуних:инского карбонатного массива нижне
го девона (Горный Алтай) . Г .Н.Шатилов. - В кн. : Состав и строе
ние осадочных: формаций. Новосибирск :  Изд. ИГиГ СО АН СССР , 1983 , 
с .  45-52. 

Рассмотрено внутреннее строение Шипуних:инского карбонатно
го массива нижнего девона Горного Алтая с . Березовки. Выделен ла
теральный ряд ассоциаций известняков , слагапцих карбонатный мас
сив. Проведено . сравнение с моделяыи современных и древних рифо
вых: комплексов .  

Библ. 2 назв. 

УДК 552. 53+54 

ХарактеристИRа несоляны:х горизонтов и пластов гаженской пачки 
Непского :калиеносного бассейна. С .Л. Осипо�. - В кн . : Состав и 
строение осадочных формаций. Новосибирск :  Изд. ИГиГ СО АН СССР , 
1983 , с. 52-63. 

Рассмотрен состав и строение сульфатных и сульфатно-кар6о
натных горизонтов и пластов гаженской пачки ни'ltНей части ангар
ской свиты. Выявлены наборы сульфатных и сульфатно-:карбонатных 
пород, присутствупцих: в :калиеносной гаженской пачке . 

Ил. 1 ,  библ. 2 назв. 

УДК 552. 54+553 . 983 . 551. 732 . 2  

Тинновская битуминозная карбонатно-сланцевая фо рмация  периферии 
Патомского наrорья. С . Ф. Бахтуров. - В кн. : Состав и строение 
осадочных формаций. Новосибирск : Изд. ИГиГ СО АН СССР , 1983 , 
с .  63-92. 
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Тиняовская битуминозная хар6онатно-сланцевая формация охва-' 
тывает НИ'IНJ)I) часть одноименной свиты, распространена она в по
лосе опоясывапцей уз1t0й лентой внешнюю периферийную зону Патом
схого нагорья. Приводится описание Qсновннх разрезов формации и 
детал:ьная характеристика слагапцих ее пород. Установлено , что 
породы в разрезах встречаются не хаотически ,  а определенным 06-, 
разом следуют .цруr за другом, образуя захономернsе , часто повто
ряпциеся яа6оры пород. Рассматривается характер сочетания набо
ров цруr с .цругом, распределение асооциацzй наборов и литологи
чесхих: 1t0мплехсов. Образование тиняовс1t0й формации происхоДИJiо 
мe'l.IJY зоной островной суши и шельфовой зоной эпихонтинентально
го бассейна с повышенной соленостью. 

ИJI. 8 ,  библ. 23 назв. 

УДК 552 . 5a( 55I. 72 ) : 55I.24 

К вопросу о палеотехтоничесхом полокении позднедо:кембрийсхих ри
фогеннвх фоI*В-ЦИЙ. Е.М.Хабаров. - В кн. : Состав и строение оса
дочных формаций. Новосибирск : Изд. ИГиГ СО АН СССР, 1983 , с. 92-98 . 

Рассматри.ваmся позДне.-о:кембрийсuе рифогеняве формации. 
Среди них ввделяются JIИНейно-вытянутве и более и.ли менее изомет
ричные в nлане фор�18.ЦИИ. Первве харахтерИЗУJJ'l'СЯ специфической 

· "рифовой" зональностью, а во вторах такая зональность не уста
навливается. Мо�огия и струхтура формаций в значительной сте
'!IЭНИ зависит от па.пеотектонических условий их образования. 

Библ. ro назв. 

roo 
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