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М. А. Жарков, В. В. Благовидов, Т. М. Жаркова, 
Г. А. Мерзляков 

R ВОПРОСУ О СТРОЕНИИ ПОЗДНЕЮРСКИХ 
СОЛЕНОСНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ: СРЕДНЕИ АЗИИ 

ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

На огромной территории Средней Азии, ограниченной с юга горными 
сооружениями Копет-Дага, Банди-Туркестана и Гиндукуша , с востока 
Дарвазеким хребтом, с севера Гиссарским хребтом и Кызылкум-Нура
тинской зоной поднятий, а с запада Центрально-Каракумским сводом, 
распространены позднеюрские соленосные отложения (см. рис . 1). Они 
венрыты многочисленными нефтепоисновыми снважинами в пределах 
Амударьинсной, Мургабсной и Афгано-Таджинсной впадин и обнажаются 
на поверхности в ряде солянокупольных структур Репетекско-Келифской 
зоны поднятий, а также в зоне Кулябской мегасинклинали на юго-востоке 
Тiщжикистана. Формирование соленосных отложений происходило в 
едином Средне-Азиатсном эвапоритоном бассейне, который занимал пло
щадь свыше 300 ты с. км2• 

Сведения о позднеюрских галогенных образованиях этого региона 
неоднократно приводились в литературе . Достаточно всесторонне освеще
ны стратиграфия и состав соленqсных отложений [Абетов , Раубходжаева, 
1977; Айзберг и др. ,  1966; Акрамходжаев и др. ,  1971; Алланов, Гавриль
чева , 1977; Аманов , 1966; Бабаев , 1966а, б, 1977; Бабаев , Раубходжаева ,  
1972; Байков и др. ,  1968а, б ;  Бараш, 1963; Бараш и др. ,  1961; Бараш, 
Соколов , 1961; Браташ, 1966; Бурцева и др. ,  1969; Быков и др. , 1963; 
Вахрамеев и др. , 1936 ; Гаврильчева , 1977а , б, 1981; Герасимова ,  1973; 
Герасимова , Седлецний, 1969; Давыдов, 1969; Дикенштейн и др. ,  1969; 
Ильин и др. , 1969; Ильин, Руманин, 1970; Копкина и др. ,  1977; Крылов , 
Мальцева, 1967; Крымгольц, 1957; Лебзин, Готгильф, 1966; Ледовская, 
1965; Лувишис, 1970, 1971; Лувишис и др. ,  1970; Лучнинов, Юшина, 
1973; Лучников - см. статью в настоящем сборнине; Машрыков и др. ,  
1964, 1969; Петров, 1949, 1953, 1959, 1963, 1966; Петров , Чистяков , 1964; 
Репман, 1964а , б; Садынов, 1973; Седлецкий, 1969, 1970а, б;  Седлецкий 
и др . ,  1977; Сикстель,  Станневич, 1964; Соколов, 1967; Соколов и др . ,  
1966; Сотириади , 1968; Станневич, Троицкий , 1962; Строение . . .  , 1976; 
Троицкий , 1967], фациальная изменчивость, условия образования и фор
мационная принадлежиость позднеюрсних галогенных серий [Алланов , 
Гаврильчева, 1977; Бабаев, 1966а , б; 1977; Бараш, 1975; Бережнов, 1977; 
1978; Бурцева и др. , 1969; Быков и др. ,  1963; Гаврильчева,  1977б; Ку
ницкая и др. , 1969; Машрыков и др. , 1964, 1969; Машрыков, Кулиев ,  
t969; Могилевский, Юлдашев,  1973; Петров, 1963; Попов ,  1968а , б;  По
пов и др . ,  1977; Седлецний, 1970а , б; Седлецний, Федин, 1981; Старо
бинец, 1964; Троицний, 1962; Формации. ,  1976 ] ,  тектоническое строение 
эвапоритового комплекса , его палеотектоничесное положение и перспек
тивы нефтегазоносности [Айзберг, 1961; Акромходжаев и др. ,  1971; Алиев, 
1969; Амурсний, 1966; Бабаев , 1966а, б; Бараш, 1963; Бараш, Вето, 1969; 
Бараш, Сонолов, 1961; Браташ и др . ,  1966, 1969, 1970; Вальбе и др . ,  1970; 
Вольвовсний и др. , 1966 ; Крылов, 1966; Крылов и др. , 1966; Машрыков 
и др. ,  1966; Петров , 1957; Седлецний, 1970а, б; Соколов , 1967 ] .  Весьма 
подробно рассматривались также вопросы калиеносности позднеюрских 
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соленосных отложений [Байков и др . ,  1968а, 1974; Вахрамеев, 1932; 
Вахрамеев, Пейве, 1933; Герасимова, 1973; Герасимова, Седлецкий, 1969; 
Гиммельфарб, 1932, 1943; Ишниязов, М:ирахмедов, 1975; Мирахмедов и др; 
1975; Пейве, 1933, 1934; Петров, 1947, 1949, 1953, 1966 ; Попов, 1968б, 
1969; Садьшов, 1973; Седлецкий, 1969, 1970а, б, 1972; Седледкий и др., 
1977;  Херасков, 1934]. Мы специально привели большой список исследо
вателей (хотя и неполный) , изучавших соленоевые отложения nоздней юры 
Средней Азии, чтобы nоказать высокую степень их изученности. Необхо
димо еще отметить, что огромный фактический материал, освещающий 
состав и строение соляных толщ на конкретных нефтепоисковых площа
дях и месторождениях калийных солей, остается до сих пор не опублико
ванным. Литературные материалы показывают, что в большинстве слу
чаев выводы о закономерностях распространения, литолого-фациальных 
особенностях , палеогеографических и палеотектонических условиях обра
зования делались в целом для nозднеюрских соленосных отложений. 
Обычно анализ проводился для всего комплекса эвапоритовых образова
ний, а не для отдельных его стратиграфических подразделений, что, есте
ственно, не nозволяло детализировать условия соленакопления в преде
лах Средне-Азиатского бассейна. 

Особенности строения соленосных отложений рассматривались, как 
_nравило ,  либо по наиболее изученным районам, таким как !Ого-Заnадный 
Гиссар,  Бухарская и Чарджоуская ступени, Бешкентский прогиб, либо 
по отдельным нефтепоисковым площадям. Разработанные для этих райо
нов схемы расчленения плохо увязываются между собой. Только в nос
леднее время появились работы, в которых предложены для значительной 
территории Средне-Азиатского солероднога бассейна единые боЛее дроб
ные стратиграфические подразделения соленоеной серии [Строение . . .  , 
1976; Гаврильчева , 1979 ] .  

Разногласия по nоводу особенностей внутреннего строения nозднеюр
ской галогенной толщи, а также отсутствие общепринятой схемы ее расчле
нения, приводят к тому, что многие закономерности распространения раз
личных по составу соленосных коr.шлексов и условий их образования 
остаются пока еще не выясненными. До сих пор, например, неясна стра
тиграфическая приуроченность горизонтов калийных солей в разрезе 
соленосных отложений Средне-Азиатского бассейна; в настоящее время не 
оконтурена площадь их распространения. Остается также непонятным 
отсутствие калийных солей, если следовать существующим схемам стра
тиграфии, в центральных зонах бассейна с максимальными мощностями 
соленоеной серии, т. е. там, где они должны присутствовать (согласно 
наблюдениям во всех хорошо изученных эвапоритовых бассейнах мира). 

Рис. 1 .  (.;хема тектонического районирования западной части Средне-Азиатского эва-
поритоного бассейна. 

1 - впадины и прогибы; 2 - главный антинлинорий I<опетдаг; 3 - I<ыэылнум-Нуратинснал зона 
nоднятий; 4 - Центрально-I<аранумсний свод; 5 - Зеравшано-Гиссарснан мегантинлинальнал 
зона; 6 - поднятие Мирэа-Валенг; 7 - Северо-Афганснал ступень; 8 - Репетенсно-I<елифснал 
зона поднятий; 9-границы впадин: 10- границы прогибов, 11- грающы тентоничесних элементов· 
12 - нефтепоисновые площади и их номер (1 - I<оmабуланснан, 2 - I<оmуйснан, 3 - Меситлий: 

снан, 4 - I<ирпичли, 5 - Гагаринснан, 6 - Бабаарапснан, 7 - Южный J\fерген, 8 - Южная 
Унгуэсюш, 9 - Севернан Чешминснан, 1 0  - Севернан Гугуртли, 1 1  - I<абанлы, 1 2 - Джил
линум, 13 - Багаджа, 14- Байгуmли, 1 5 - Малайснан, 1 6 - Караул-I<ую, 17 - Гадынснал, 
18 - Фарабсная, 1 9 - Санар, 20- Южный Санар, 21 - I<иштуван, 22- Наразым, 23- Са
мантепе, 24- Денгизнуль, 25 - Метеджан, 26 - Уртабулан, 27 - Испанлы, 28- Шуртепе, 29 _ 
Памуi>, 30- I<ултан ,  31 - Тангинудун, 32 - Сундунли, 33- I<амаши, 34- Бешнентсная, 
35 - Алнуды, 36 - I<урунсай, 37 - I<елийснал, 38 - Шарапли, 39 - Байрам-Али 40 - Шат
льш, 41 - Майсная, 42 - Угаджи, 43 - Южная Иолотань, 44 - Сандыначи, 45- I<аранельсная, 
46- I<улачсная, 47 - Зеварда, 48 - Дарбаэа, 49- Майманантау, 50 - I<унгурта)•); 13- ме
гантинлиналь !Ого-Западного Гиссара; 14 - граница распространения изменной соли; 15 - грани
ца позднеюреного эвапоритового бассейна; 16 - налиепоисновые снважины и их номера 17 _ли
ния профилл, изображенного на рис. 2.  1-V1- тентоничесние элементы Амударьииеной впадины: 1- Дарьялын-Дауданснllй прогиб, 11- Бухаренан ступень,  111- Чарджоуснал ступень, 1V
Измаил-I<арабеi>аульсная зона прогибов, V- Заунгузснал зона прогибов, V1 - Бешнентсний про
гиб; V11-1X- тентоннчесние элементы Мургабсной впадины: V11- Захметенан мононлиналь VII1- Сандыначиненан зона прогибов, 1Х - Бадхыз-I<арабильснал ступень; Х - Верхнеуа� 

бойсний прогиб; XI- Преднопетдагсний нраевой прогиб. 



Для решения этих и некоторых других вопросов нами в 1975-1979 гг. 
изучались разрезы соленосных отложений в следующих районах Средне
Азиатского бассейна: Бухарской, Чарджоуской, Измаил-Карабекауль
ской и Заунгузской зонах , Бешкентском прогибе, Каршокском, Гаур
дакском, Кугитаигеком и Окузбулаксом калийных месторождениях , Ба
хардокской моноклинали, Мургабской и Афгано-Таджикской впадинах. 
Основное внимание уделялось расчленению и корреляции разрезов, вскры
тых скважинами нефтепоискового бурения . Изученные площади показаны 
на рис. 1 .  

В настоящей статье излагаются результаты проведеиных исследова
ний по западной части Средне-Азиатского салеродного ба,ссейна, охваты
вающей Амударьинскую и Мургабскую впадины. · 

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О РАСЧЛЕНЕНИИ 
И ОСОБЕННОСТЯХ СТРОЕНИЯ СОЛЕНОСНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

Б ольшинством исследователей все галогенные образования, рас
пространенные в западной части Средне-Азиатского эвапоритового бас
сейна, выделяются в гаурдакскую свиту. Ее стратотип расположен в 
районе Юга-Западного Гиссара,  в пределах Гаурдакского месторождения 
калийных солей. Свита была выделена В .  П. Мирошниченко (1933) . ЭтИ 
отложения передко обособлялись под названием соляно-гипсовой свиты 
[Вахрамеев , 1 932; Вахрамеев , Пейве, 1933; Вахрамеев и др . ,  1936; Гим
мельфарб , 1932; Пейве , 1 933, 1 934; Херасков , 1 934 ] .  Одна из первых схем 
расчленения гаурдакской свиты была предложена·н. П. Петровым (1949) ,  
который подразделил ее в наиболее полных разрезах * на три части: ниж
нюю - ангидритовую, или ангидритово-гипсовую, среднюю - солевую 
и верхнюю - ангидритовую . В последующем эти части обособлялись в 
качестве самостоятельных толщ, причем солевая толща была расчленена 
на десять литологических горизонтов [Петров , Чистяков , 1 964] снизу 
в-верх: 1) переходный ангидрито-галитовый, 2) серый галитовый, 3) первый 
серовато-розовый галитовый, 4) второй серовато-розовый галитовый, 
5) первый (нижний) калиеносный, 6) первый промежуточный галитовый, 
7) средний калиеносный, 8) второй промежуточный галитовый, 9) верхний 
налиеносный, 10) покроввый галитовый . 

Дальнейшие детальные поиснавые работы, проведеиные на калийных 
месторождениях !Ого-Западного Гиссара, показали, что :количество ка
лийных горизонтов в соляной толще гаурдакской свиты гораздо больше. 
В пределах Гаурдакского, Тюбегатанского и Кугитангсного месторожде
ний их число достигает 5, а на площади Карлюнского, Карабильского и 
Окуабулакского месторождений - 1 1 ,  причем здесь они группируются в 
два или три хорошо прослеживаемых калиеносных горизонта [Байков 
и др. ,  1 974; Герасимова ,  1973; Герасимова,  Седлецкий, 1 969; Седлец:кий, 
1 969, 1 970а , б, 1 972; Седлецкий и др. ,  1 977 ] .  Несмотря на эти уточнения, 
принципиальное строение гаурдакской свиты осталось неизменным. Она 
четко подразделялась на две примерно равные толщи: нижнюю - преи
мущественно ангидритщзую, мощность ноторой :колеблется в пределах 
от 150 до 400-420 м,  и верхнюю - соляную, сложенную главным обра
зом :каменной солью с прослоями и горизонтами калийных солей мощно
стью от 180 до 400 м. Выделяющаяся в кровле гаурдакской свиты пачка 
ангидритов, которая обособлялась Н. П. Петровым в самостоятельную 
толщу, а другими исследователями именовалась <шокровнымю> анrидри-

• Нами ра<;сматриваются только разрезы соленоеной серю! внутренних зон 
бассейна, а оRраинные зоны , где разрезы сокращаютел за счет выклинивания отдель
ных горизонтов, не анализируются. 
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'"!'ами, имеет по сравнению с нижележащими толщами малую мощность 
(всего 5-22 м) . Эта пачка не меняет представления об общем двухчленном 
строении гаурдакской свиты, что и позволило В. И. Седледкому с соавто
рами подраздеJшть ее на две (а не на три) части, выделив каждую из них 
в ранг подсвиты: нижнегаурдакскую и верхнегаурдакскую. 

Подобное строение гаурдакской свиты в стратотипичесн:ой местности 
делает ее разрез весьма своеобразным и существенпо отличающимся от 
других районов Средне-Азиатского салеродного бассейна . Важно под
черкнуть, что в !Ого-Западном Гиссаре присутствует только одна соляпая 
толща , которая к тому же содержит па разных стратиграфических уров
нях калийные пласты, т. е. является калиеносной. 

Второй хорошо изученный район, для которого были предложены 
самостоятельные схемы расчленения позднеюрских соленосных отложе
ний, охватывает центральные и· северо-восточные участ1ш Амударьинской 
впадины в пределах главным образом Чарджоуской ступени, Измаил
Карабекаульской зоны и Бешкентского прогиба . Наиболее яркая особен
ность строения соленоеной серии этого района, на что обращали внима
ние многие исследователи, - повсеместное распространение двух соляных 
и двух ангидритовых толщ [Абетов, Раубходжаева , 1 977; Бабаев , 1977; 
Бабаев, Раубходжаева, 1 972; Ильин и др. ,  1969 ] .  Геологами-нефтяниками 
они выделяются под названиями нижнего ангидрита, нижней соли, сред
него ангидрита и верхней соли. Несколько иные наименования этим тол
щам дали А. Г. Бабаев и Т. С. Раубходшаева (1972), которые обособили 
их в следующие самостоятельные четыре свиты: 1) карбопатно-ангидри
товую, 2) ангидрит-галитовую, 3) галит-ангидритовую и 4) галитовую. 
Для последней характерно нрисутствие пластов калийных солей. Мощ
ности свит достигают соответственно следующих максимальных значений: 
150-170, 200, 50-90 и 300-480 м. 

Некоторые авторы [Аманов, 1966; Бараш и др. ,  1 961 ; Конкина и др., 
1 977; Машрыков и др. ,  1 964 ] отмечали, что в разрезе соленосных отло
жений, вскрываемых в среднем течении Амударьи и на востоi<е Туркме
нии, можно выделить, кроме двух соляных и двух ангидритовых пачек 
(или толщ) , еще одну ангидритовую, залегающую в самых верхах гало
генного комплекса выше толщи верхней каменной соли. Мощность этой 
пачки покровных ангидритов изменяется от 20 до 50 м.  

Как видно, несмотря на существующие представления либо о четырех, 
.либо о пятичленном расчленении соленосных отложений в пределах Аму
дарьинской впадины, оба эти варианта принципиальпо мало отличаются 
друг от друга, поскольку общепризнанным остается существование здесь 
двух мощных соляных толщ. Литологический их состав существенно раз
личается, во-первых , присутствием в толще нишней соли пластов ангид
ритов , а во-вторых , наличием в толще верхней соли калийных горизон
тов, что поволяет считать ее калиеносной [Бабаев, 1 977; Бабаев , Рауб
ходжаева, 1 972 ] .  

Детальная корреляция соленосных отложений внутренних участков 
Амударьинской впадины с районами Юга-Западного Гиссара до сих пор 
не проводилась. Многие исследователи считали очевидным, что I'омплекс 
галогенных образований Бухарской и Чарджоуской ступеней, Бешкент
·ского прогиба и Измаил-Карабекаульской зоны в целом увязывается с 
гаурдакской свитой, и поэтому вередко он выделялся под тем же назва
нием [Аманов, 1966; Бараш и др. , 1961; Машрыков и др. , 1964; Кош<и
на и др. , 1 977 ] .  Варианты более дробного сопоставления предлагались 
лишь некоторыми авторами. Так , Б .  И. Бараш и др. (1961 ) отмечали, что 
пачка нижней соли, развитая на Фарабской и Наразымекай площадях , 
при прослеживании в сторону Юго-Западного Гиссара замещается на 
ангидриты нижней части гаурдакской свиты, а ,  следовательно, пачки 
верхней соли и верхних ангидритов могут быть аналогами верхнегаурдак-
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.ской подсвиты. Иной вариант корреляции предложили А .  Г. Бабаев и 
,Т. С. Раубходжаева (1972). Вся соленоспая толща гаурдакской свиты 
района Юга-Западного Гиссара увязывается ими с тремя верхними свита
ми Бешкентского прогиба и Чарджоуской ступени: ангидрит-галитовой, 
галит-ангидритовой и верхней галитовой, или, другими словами, с разре
�ом в объеме толщ нижней соли, среднего ангидрита и верхней соли. 

Разногласия эти существенны, поскольку приводят к принципиально 
различным выводам не только о характере фациальных замещений соле
носных отложений по площади, но и об особенностях размещения зон 
максимального соленакопления и калийного осадкообразования. 

Третий район, выделяемый некоторыми исследователями как весьма 
своеобразный по составу и строению соленосных отложений, охватывает 
юга-западные участки эвапоритового бассейна в пределах нефтепоиско
вых площадей Шарапли, Байрам-Али, Майская, Учаджи, Южная Моло
тань и прилегающих зон Мургабской впадины. Здесь выделяется бай
рамалийский тип разреза соленоеной серии, сложенной каменной солью 
с прослоями песчаников , алевролитов , глин и ангидритов, а также с 
несколькими сульфатными и сульфатпо-карбонатными пачками [Форма
ции . . .  , 1 976 ; Аманов , 1 966; Машрыков и др . ,  1964 ] .  Вся эта серия сопо
ставлялась с гаурдакской свитой. 

Вариант более детального расчленения разреза солепосных отложе
ний юга-западных участков салеродного бассейна в пределах Бахардок
ской моноклипали и Мургабской впадины был недавно предложен 
Л .  Г. Гаврильчевой (1979). Она посчитала возможным перенести на эту 
территорию пятичленную схему подразделения соленоеной серии, при
пятую геологами-нефтяниками для Амударьинской впадины, и в соот
ветствии с этим выделила здесь снизу вверх пять свит: I - карбонатно
ангидритовую, I I  -нижнюю галитовую, I I I  - ангидритовую, IV 
в ерхнюю галитовую, V - <<перекрывающую>> .  Даже в районах развития 
байрамалийского типа разреза, где среди соленосных отложений наблю
дается несколько сульфатно-карбонатных пачек, Л.  Г. Гаврильчева обо
собила , как и в Амударьинской впадине, лишь две соленоевые толщи, 
разделенные ангидритовой свитой. 

Припятая корреляция разрезов впервые позволила более детально 
рассмотреть этапность развития западной части Средне-Азиатского эва
поритоnого бассейна. В частности, было отмечено, что на всех этапах соле
накопления конфигурация бассейна существенно не менялась, осевая его 
зона с наибольшими мощностями как нижней, так и верхней галитовой 
свит оставалась примерно на одном и том же месте , простираясь от района 
Байрам-Али до Сундукли и даже в пределы Бешкетского прогиба [Гав
рильчева, 1 979 ]. 

Предложенный Л. Г. Гаврильчевой вариант не является единственным. 
Можно выдвинуть, на наш взгляд, и иную корреляцию северных и юж
ных разрезов соленосных отложений, которая позволит получить ответ 
на многие вопросы геологии и условий образования эвапоритовых серий. 

ПРЕДЛАГАЕМАЯ СХЕМА НОРРЕЛЯЦИИ И РАСЧ ЛЕНЕНИЯ 
ПОЗДНЕЮРСRИХ СОЛЕНОСНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 
ЗАПАДНОЙ Ч АСТИ СРЕДНЕ-АЗИАТСRОГО БАССЕЙНА 

На рис. 2 показава схема сопоставления разрезов соленосных 
отложений по профилю, иерееекающему Средне-Азиатский солеродный 
бассейн на северо-восток через нефтепоисковые площади Шатльш,  Бай
рам-Али, Шарапли, Малай, Караул-Кую, Сакар, Сев . Уртабулак, Зевар
да , Майманактау. Этот профиль отчетливо подразделяется на две полови
ны: севера-восточную, расположенную в пределах Амударьинской впади-
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ны, и юга-западную, находящуюся на территории Бахардокской моно
клинали. 

В северо-восточной половине хорошо различаются все стратиграфи
ческие подразделения, выделяемые нефтяниками в Амударьинской впади
не. В районах Бухарской и Чарджоуской ступеней и Измаил-I-\арабекауль
ской зоны вплоть до Малайской площади отчетливо прослеживаются 
нижние ангидриты, нижняя каменная соль, средние ангидриты, верхпял 
каменная соль и верхние (или покровные) ангидриты. Между Майманак
тау и Малайской площадями в составе толщи верхней каменной соли до
статочно уверенно обособляется калиеносная зона. Она прослеживается 
во  многих разрезах нефтепоисковых скважин по данным гамма-каротажа 
на площадях Зеварда , Сев. Уртабулак ,  Сакар и I-\араул-I-\ую. Марки
рующими в пределах Амударьинской впадины являются средние ангид
риты, которые позволяют однозначно увязать разрезы между собой и 
проследить как нижнюю, так и верхнюю соляные толщи. 

В юга-западной половине профиля в районах Шарапли, Байрам-Али 
и Майской, т. е .  на территории развития Бахардокской моноклинали, 
в составе соленоеной серии отчетливо выделяется 7 толщ. Наиболее хоро
шо они устанавливаются по каротажным данным в разрезе Байрамалий
ской скв. 9 (снизу) : 1) сульфатно-карбонатная (интервал глубин 41 92-
4098 м,  мощность 94 м) ;  2) нижняя соляная (интервал глубин 4098-
3960 м, мощность 138 м); 3) ангидритовая (интервал глубин 3960-3934 м, 
мощность 26 м) ;  4) средняя соляная (интервал глубин 3934-3481 м, мощ
ность 453 м); 5) терригенно-карбонатно-сульфатная (интервал глубин 
3481 -3358 м, мощность 123 м); 6) верхняя соляная (интервал глубин 
3358-3291 м, мощность 67 м); 7) верхняя терригенно-карбонатно-сульфат
ная (интервал глубин 3291 -3225 м, мощность 66 м) . Все эти толщи прос
леживаются таю-не по разрезам нефтепоисковых скважин, пробуреиных 
на структурах Шарапли, Нели, Майская, Учаджи, IОжная Иолотань. 
Маркирующими являются ангидритовая и терригенно-карбонатно-суль
фатная толщи. 

В целом, разрез байрамалийского, или (как liiЫ будем называть далее} 
мургабско-бахардокского, типа состоит из трех циклов эвапаритоной 
седиментации, каждый из которых начинается карбонатно-сульфатной 
(или сульфатной) толщей, а завершается соляной. Нижний эвапаритоный 
цикл образован сульфатно-карбонатной и нижней соляной толщами, вто
рой цикл - ангидритовой и средней соляной толщами, третий - терри
генно-карбонатно-сульфатной и верхней соляной толщами. 

Таким образом, на территории юга-западной части Средне-Азиатско
го солероднога бассейна распространены три соляные толщи, а не две, 
как в Амударьинской впадине. Здесь присутствуют также две маркирую
щие <шесоляные>> толщи: ангидритовая и терригенно-карбонатно-сульфат
ная, тогда как на северо-востоке в Амударьинской впадине развита лишь 
одна маркирующая толща - средние ангидриты. Граница между юга
западным (мургабско-бахардокским) и северо-восточным (амударьинским) 
типами разрезов проходит приблизительно по Репетекско-I-\елифской зоне 
поднятий; на представленном профиле (см. рис. 2) она находится мюЕдУ 
нефтепоисковыми площадями Шарапли и Малай. 

Существующие различия в строении соленосных отложений в мур
габско-бахардокской и амударьинской частях эвапаритоного бассейна 
создают определенные трудности при их корреляции. Во-первых, возни
кают сложности при прослеживании маркирующих средних ангидритов 
Амударьинской впадины на юго-запад, поскольку их можно увязать либо. 
с ангидритовой, либо с терригенно-карбонатно-сульфатной тоЛщей мур
габско-бахардокского типа разреза . В о-вторых , неясным становится, как 
сопоставить между собой соленоевые толщи, развитые на северо-востоке и 
юго-западе. 
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Учитывая эти трудности, мы считаем более правильным не выделять 
·единые стратиграфичесRие подразделения для всего эвапоритового бас
�ейна, а для Rаждого района со своим типом разреза сохранить местное 
расчленение с собственными стратиграфичесRими единицами: На терри
тории АмударьинсRой впадины обоснованнее всего принять пятичленную 
-схему расчленения геологов-нефтяниRов . В пределах МургабсRо-Бахар
доRСRОЙ зоны для выделения местных стратиграфичесRих подразделений 
можно использовать циRлы эвапоритовой седиментации и Rаждый из них 
обособить в ранге самостоятельной свиты. Отложения нижнего циRла 
предлагается объединить в иолотансRую свиту, среднего - марыйсRую, 
а верхнего - в байрамалийсRую. СтратотипичесRими для этих свит сле
дует считать разрезы БайрамалийсRой площади, в частности разрез сRв . 9. 

В соответствии с таRим решением можно реRомендовать название 
гаурдаRСRОЙ свиты сохранить тольRо за районами Юго-Западного Гиссара, 
где ,  RaR уже отмечалось, развит своеобразный тип разреза позднеюрсRих 
галогенных отложений, состоящий из одной мощной Rалиеносной соляной 
·толщи вверху и соизмеримой по мощности одной ангидритовой толщи 
внизу. 

Проанализируем теперь различные варианты Rорреляции выделен
ных в западной части Средне-АзиатсRого бассейна трех типов разреза 
-соленосных отложений: мургабсRо-бахардоRСRого, амударьинсRого и 
гаурдаRСRОГО. 

Один из вариантов увЯзRи был упомянут. Он предложен Л. Г. Гав
рильчевой (1979) . Средние ангидриты АмударьинсRой впадины сопостав
ляются с ангидритовой толщей марыйсRой свиты МургабсRо-БахардоR
СRОЙ зоны. На профиле (см. рис. 2) подобная Rорреляция поRазана пунR
..гирными линиями между разрезами CRBIORИH 5 Шарапли и 1 Малай. 
Вполне естественно, что при таRой RОрреляции толща нижней соли Аму
.дарьинсRой впадины будет увязываться с соляной толщей иолотансRой 
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Рис. 2. Схема корреляции разрезов позднеюрских отложений по профилю 
А-В. 

1 - иарбонатныР- породы; 2 - ангидриты и гипсы; J - иаменна11 соль; 4 - иалийные 
соли; 5 - соленоспая толща байрамалийсиой свиты или верхней иаменной соли; б -
соленоспая толща марыйсиой сnиты или нижней иаменной соли; 7 - соленоспая толща 

иолотансиой свиты; 8 - калийная зона толщи верхней иаменной соли, 

<евиты, а верхняя соль- с соляными толщами марыйской и байрамалийекай 

-свит. Наибольшие мощности в ЭТОМ случае ,  как и отмечает л. г. Гавриль
чева, будут фиксироваться в районе Байрам-Али. 

Рассматриваемый вариант оставляет перешеиным целый ряд вопро
сов. Во-первых, неясно, как проследить сравнительно мощную (123 м) 
маркирующую терригенно-карбонатно-сульфатную толщу байрамалий
сной свиты на севера-восток . Если ее вьшлинить, то непонятно, почему 
она получила развитие в центральной, паиболее погруженной, зоне и 
вьшлинилась в северо-восточных окраинных участках бассейна . Во-вто
рых , трудно попять отсутствие в центральпой зоне бассейна с максималь
ными мощностями и наибольшим количеством циклов эвапоритоnай се
.диментации горизонтов калийных солей. 

Второй вариант корреляции соленосных отложений амударьинеиого 
и мургабсно-бахардонского типов разреза изображен на рис. 2. В соот
ветствии с этим вариантом, который нам представляетсЯ паиболее обо
·снованным, средние ангидриты Амударьинской впадины сопоставляются 
с терригенпо-карбонатно-сульфатной толщей, а верхняя соль с соленос
ной частью разреза байрамалийсной свиты. В этом случае нижняя соль 
Амударьинской впадины будет увязываться с соляной толщей марыйской 
.свиты. Соленосные отложения полотанекой свиты присутствуют только 
на юга-западе, а в северо-восточном направлении они вьшлиниваются. 
Тем самым выясняется возможность присутствия в разных зонах Средне
Азиатского эвапоритового бассейна различного количества соляных 
толщ, как это и наблюдается в действительности. 

Предлагаемый вариант позволяет считать, что полотанекая соляная 
толща , по-видимому, распространена тольно в пределах .Мургабско-Бахар
докской зоны бассейна . Вышележащая соляная толща , охватывающая 
отложения верхней части марыйской свиты и ее возмоашый аналог -
нижнюю соль Амударьииеной впадины, развита почти на всей территории 
.запада Средне-Азиатского бассейна . Qна отсутствует, вероятно,  лишь в 
районах Юга-Западного Гиссара. Третья, самая верхняя:, соляна.н толща 
:имеет наиболее широкое распространение. В ее состав можно включить 
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Рис. 3. Схеыа мощностей толщи нижней каменной соли и соленоеной части разреза· 
марыйской свиты, а также соляной толщи иолотавекой свиты. 

1 - линии равных мощностей толщи нижней наменной соли и соленоеной части разреза марыйсной' 
свиты; 2 - площадь, в пределах наторой резно меняется мощность толщи нижней наменной соли; 
3 - северная граница расnространения наменной соли иолатаисной свиты; 4 - линии рав
ных мощностей соленоеной части разреза иолатаисной свиты; 5 - нефтеnоисновые площади и их 
номер (в числителе мощность толщи нижней наменной соли и соленоеной части разреза марыйсной· 
свиты, вз аменателе мошность соляной толщи иолотансиой свиты); б - 1;алиеnоисновая сиважJ<На· 

и ее номер. Ост. уел. обозн. см. на рис. 1. 

верхнюю соль А мударьинской впадины, верхнегаурдакскую подсвиту 
Юга-Западного Гиссара и соленосную часть разреза байрамалийекай 
свиты. :Калиеносной будет являться только верхняя соляная толща . Наи
большие мощности калийной зоны будут приурочены к области макси
мальных мощностей и маRсимальной еоленаеыщенности этой соляной 
толщи. 

Имеющиеся материалы позволяют выяснить особенности размещениЯ' 
выделяемых трех соляных толщ. Иолотавекая толща устанавливается 
лишь в южной части бассейна в районах Баха рдокской моноклинали и 
Мургабской впадины (рис. 3). Северная граница распространения ка
менной соли этой свиты приблизительно намечается вдоль Репетекско
:Келифской зоны поднятий, за которой солеродпая область иолотанског� 
времени, видимо, не простиралась. Территория Амударьинекой впадины 
представляла собой эвапоритово-карбонатное плато, на котором при че
редовании морских и эвапоритовых обстановок, а также в условиях приб
режной сабкхи лакапливались карбонатные (как органогенные, так и 
хемогенные) и гипсопасные осадки. Центральная зона полотанекого соле
роднаго водоема , по всей вероятности, раеполагалась в осевой части Мур
габекой впадины и простиралась почти в меридиональном направлении. 
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Рис. 4. Схема мощностей толщи верхней каменной соли и соленоеной части разреза 
байрамалийской свиты, а также мощностей калиеносной зоны гаурдакской свиты . 
1 - линии равных мощностей толщи верхней каменной соли и соленоеной части разреза байра
м:алийской свиты; 2 - линии равных мощностей калиеносной зоны; 3 - нефтепоисковые площади и их номер (в числителе мощность налиеносной зоны, в знаменателе мощность толщи верхней на
м:енной соли и соленоеной части разреза байрамалийской свиты); 4 - налиепоисковые скважины 

и их номер; 5 - граница распространения калийных солей. Ост. уел. обозн. см. на рис. 1. 
R этой зоне приурочены максимальные мощности каменной соли полотан
екой свиты, достигающие более 140 м.  

Можно отметить следующие особенности размещения второй соляной 
толщи. Область наибольших мощностей смещена к северу и северо-восто
ну и находится в пределах Репетекско-Rелифской зоны поднятий. Можно 
предположИть, что соляные нупола этой зоны образованы именно соля
яой толщей марыйской свиты. Солеродный водоем во время формирования 
верхней части марыйской свиты и ее возможного аналога - толщи ниж
ней соли - разделялея на две зоны: южную - Мургабско-БахардокскуJQ 
л северную - Амударьинскую. Южная зона представляла собой единый 
прогиб , в цептральпой части которого мощность соляпой толщи достигает 
более 500 м. Амударьинская зона характеризовалась очень своеобразны
ми условиями седиментации. В целом она оставалась шельфовой платооб
разпой областью. Во время накопления нижних ангидритов и в начальные 
.этапы соленакопления здесь продолжало существовать эвапоритово-кар
бонатное плато, на котором нередко формпровались разнообразные орга
ногенные постройки, в том числе и рифогенные, а между ними накапли
·вались пачки сульфатных пород и каменной соли. Такие сложные палео
теографические и палеотектонические условия привели к резкому коле
банию мощности нижней наменной соли от 40-70 м на карбонатных пла
'Тообразных участках до 230 и даже 460 м между рифами. Только в заклю-
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чительные этапы соленююпления вся Амударьинская зона была перекры
та сравнительно маломощным (40-60 м) плащом соленосных отложений. 

Во время формирования осадков ве.рхней соляной толщи (верхняя 
соль Амударьинской впадины, соJiеносная часть разреза байрамалийской 
и гаурдакской свит) осевая зона Средне-Азиатского солеродного бассейна 
сместилась на северо-восток и стала простираться вдоль центральной 
части Амударьинской впадины (рис. 4)-. Максимальные моЩности верхней 
соляной толщи отмечаются в пределах Бешкентского прогиба,  где 'дости
гают 600-700 м. Вся внутренняя область солеродного водоема периоди
чески становилась ареной калийного осадкообразования. Наибольшие 
мощности калиеносной зоны (до 200 м) тяготеют к юго-восточной, пригис
сарской, части Бешкентского прогиба .  

Таким образом, рассмотренный вар}lант корреляции соленосных от
ложений позволяет сделать следующие основные выводы. 

1 .  В западной части Средне-Азиатского эвапоритового бассейна обо
собляются три самостоятельные соляные толщи. Нижняя толща относится 
к полотанекой свите и распространена только в Мургабско-Бахардокской 
зоне. Средняя выделяется в Амударьинской впадине в нижнюю соль,  
а в Мургабско-Бахардокской зоне она включается в состав верхней части 
:марыйской свиты. Верхняя толща объединяет отложения верхней соли 
Амударьинской впадины, верхнегаурдакской подсвиты Юго-Западного 
Гиссара и верхнюю соленосную часть разреза байрамалийской свиты. 

2. Во время формирования эвапоритовых серий осевая зона Средне
Азиатского бассейна последовательно смещалась на северо-восток. В эта
пы накопления соляных толщ она соответственно находилась в центр� 
Мургабско-Бахардокской зоны, затем в Репетекско-Келифской зоне и ,  
наконец, в центральных участках Амударьинской впадины. 

3. Ка:менные соли в пределах Средне-Азиатского эвапоритового бас
сейна накапливались лишь во время формирования верхней соляной тол
щи. Они распространены в центральной части Амударьинской впадины и 
наибольшей мощности достигают в пределах Бешкентского прогиба и 
районов Юго-Западного Гиссара . 

В заключение нужно отметить, что предложенный вариант расчлене
ния и увязки соленосных отложений западной части Средне-Азиатского 
эвапоритового бассейна нуждается еще в серьезном обосновании. Выдви
гая его, авторы в основном хотят обратить внимание на необходимость 
более детального изучения особенностей внутреннего строения позднеюр
ской галогенной серии и условий ее образования. 
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В. С. Л учни-,;,ов 

ВЕРХНЕЮРСКАЯ Г АЛОГЕННАЯ ФОРМАЦИЯ 
ЮГО-ВОСТОКА СРЕДНЕЙ АЗИИ 

На рассматриваемой территории верхнеюрская галогенная фор
мация распространена широко (рис. 1 ) .  В последние 10-15 лет она вскры
та многочисленными скважинами в Бухаро-Хивинской нефтегазоносной 
области,: в юго-западных отрогах Гиссара и в Афгано-Таджикской впади
не. Территория Юго-Западного Таджикистана и Восточной Туркмении 
представляет собой солянокупольные области� где на поверхности выде
ляются многочисленные соляные тела. В первичном залегании в верхне
юрском разрезе галогенно-сульфатные образования известны в западной 
половине региона,, в Северном Афганистане и в горном обрамлении Афга
но-Таджикской впадины. Здесь кимеридж-титонский возраст рассматри
ваемых отложений не вызывает сомнений [ Репман,; 1964; Лучников, 
Юшина, 1973 ] .  

Относительно возраста солей Юго-Западного Таджикистана сущест
вуют разногласия. Многие исследователи признают верхнеюрский их 
возраст. Б. А.  Борнемаи [ 1934; Б. А.  Борнемаи и др. ,  1935 ] ,  А.  Р .  Бура
чек (1934) ,; Н .  П .  Петров (1966) относили соли к леоген-четвертичным об
разованиям. Б .  М. Гиммельфарб (1934) полагал, что соляные толщи раз
виваются лишь локально и в виде линз залегают среди красноцветов ниж
него мела. В .  И .  Браташ [1966; Браташ и др. , 1970 ] высказал точку зре
ния о берриас-валанжинском возрасте соляно-гипсовой толщи. Иной вари
ант предложил В. И. Седледкий [ 1970; Седлецrшй, Байков, 1970; Седлед
кий и др . ,  1977 ] ,  отнеся соли Афгано-Таджикской впадины к альмурадскому 
горизонту (валанжин-готерив) .  Этого же мнения придерживается Т. С. Са
дыков (1977) .  Г. Е. Котепяткипа (1974) по материалам бурения на площа
ди Танапчи и Rызылсу (Юго-Западный Таджикистан) установила сан
тонекий возраст солей. Последняя точка зрения об акджарском (палео
ценовом) возрасте солей Rулябской зоны высказана нефтяниками в 
последние годы [Ильин и др. ,  1979 ] .  Нами приводятся результаты много
летних исследований по верхнеюрским галогенным отложениям !Ого
востока Средней Азии. 

Особенности строения и вещественного состава пород галогенной 
формации позволяют выделить на рассматриваемой территории ряд 
структурно-фациальных зон с характерными типами разрезов (рис. 2). 
Наиболее полные разрезы с максимальными мощностями галогенных 
образований известны в длительно прогибавшихся унаследованных еще 
с пермотриаса Мургабской впадине, Приамударьинс:ком и Rулябс:ком 
прогибах. Соленоевые отложения приурочены :к центральной части соле
роднога бассейна. В о:краинных его зонах развиты со:кращенные разрезы� 
представленные преимущественно сульфатными отложениями, замещаю
щимися в прибортовых зонах сульфатно-:карбонатно-глинистым :комп
ле:ксом. 

В северной полосе Бухарс:кой и Душанбинс:кой ступеней, в южной 
части Северно-Афганской ступени, в восточной подзоне южного с:клона 
Гиссара и в Юго-Западном Каратегине разрез юрс:ких образований пред
ставлен толщей переелаивавил глинистых, ред:ко :кристалличес:ких из
вестня:ков , доломитов, мергелей и глин о:ксфорд-:кимериджс:кого возраста. 
В низах обычно присутствуют горизонты терригеиных пород, а в верхах 
появляются линзавидные прослои сульфатных пород (рис. 3, см вклад:ку) . 
Все породы обогащены доломитовым материалом (от 5-7 до 60 % и выше) . 
Ангидриты и гипсы составляют здесь не более 15-20 % .  По мере удаления 
от областей сноса (от прибортовой зоны салеродного бассейна) на выше-
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Рис. 1.  Карта ИЗУ.Ченности и типов разрезов верхнеюрской галогенной формации 
юго-востока Средней Азии. 

1 - выходы верхнеюрсиой галогенной формации на поверхности; 2 - изученные разрезы; а -
изученi!Ьlе сиважины; 4 - изученные соляные тела (сериями скважин); 5 - палеозойские отложе
ния; 6 - каменная соль; 7 - ангидрит (гипс); в - глина; 9 - известняи и доломит; 10 - терри-генные породы; 11 - глинисто-карбонатные породы. 

указанных ступенях карбонатно-глинистые образования замещаются кар
бонатными и сульфатными, в разрезе появляются дифференцированные 
ангидритовая и карбонатная толщи, возрастают их мощности. 

Вдоль южного склона Гиссарского хребта и в горной части юrо-за
падных отрогов обнажается толща гипсов ,  переслаив11емых топкими 
слоями доломитов и мергелей, мощностью от 75 до 400 м. Своеобразный 
разрез верхнеюрской галогенпой формации развит в пределах Юго
Западпого Дарваза. Здесь соляно-гипсовые отложения залегают на толще 
известковых песчанкков ,  возрастных аналогов келловей-оксфордской 
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карбонатной формации западных районов рассматриваемого региона, 
и перекрываются красноцветами карабильской свиты [Лучников,. 1973 ] .  
Наиболее полные разрезы мощностыо свыше 900 м развиты в Обиниоу
ской подзоне Дарваза. Представлены они глинисто-сульфатными отло
жениями, среди которых встречаютс;я горизонты песчаников , единичные 
тонкие слойки (0,,_2-1 , 1 м) мергелей и редкие маломощные (от 1 ,7 до 
12 ,5  м) линзы глинистой каменной соли (рис. 4) . К востоку, в Васмикух
ской подзоне, резко сокращаются мощности. Разрез здесь сложен алевро
пелитовыми породами, часто сильно загипсованными, с единичными сло
ями гипсов .  В южной части зоны отмечается 675-метровая толща гипсов 
с редкими маломощными прослоями мергелей. 

Каменная соль, судя по многочисленным соляным источникам,. раз
вита на территории Памира-Алая. Однако полный разрез в этой зоне не
известен, так как большая часть толщи скрыта под мощным четвертичным 
чехлом. Но и здесь принадлежиость соляной толщи к поздней юре не 
вызывает сомнений. 
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Разрез верхнеюрской галогенной формации Чарджоуской ступени 
имеет пятичленное строение, где выделяются нижняя, средняя и верхняя 
толщи ангидритов,  а также нижняя и верхняя соляные толщи. В нижней 
ангидритовой толще встречаются редкие маломощные слои известняков �  
а в верхах ее  изредка отмечаются линзы каменной соли. Иное строение 
имеет галогенная формация равнинной южной части юга-западных отро
гов Гиссарского хребта. Н. П. Петров ( 1949) подразделил ее на три тол
щи: 1) чередования ангидритов и известняков ,  2) ангидритовую и соле
носную и 3) карбонатно-глинисто-гипсовую пачку. Подобное строение 
выдерживается в пределах всей этой территории. Галогенная формация в 
зоне Чарджоуской ступени и юга-западных отрогов Гиссарского хребта 
содержит горизонты калийных солей. Значительное их количество наб
людается в южной части юга-западных отрогов Гиссарского хребта (в Гаур
дак-Тюбегатанском районе) . 

Галогенные формации этих зон отличаются не только строением" 
но и другими признаками. На Чарджоуской ступени происходят резкие 
колебания мощностей нижней ангидритовой и нижней соленоеной 
толщ (иногда до полного их вьшлинивания) ; редi{О встречаются 
в нижней ангидритовой толще карбонатные породы; внутри соля
ных толщ обилие прослоев ангидритов,, а в верхах разреза и 
глин; каменная соль обогащена сульфатным и пелитовым материалом. 
В галогенной формации юга-западных отрогов Гиссарского хребта при
сутствуют горизонты карбонатных пород среди ангидритов в основании 
уазреза (нижняя толща) , с которыми связаны месторождения газа и серы� 
редко встречаются маломощные слои ангидритов среди галитовой толщи; 
соли чистые (Н.  О .  составляет от 0 ,84 до 5 , 12 % ), примесь алевра-пе
литового материала отмечается преимущественно в верхах галитовой 
толщи. В 'центральной части Юга-Западного Гиссара (Адамташский неф
тегазоносный район) ангидритовая толща содержит карбонатные прослои 
по всему разрезу. 

В этих зонах каменная соль и ангидриты неслоистые. Rак правилоt 
в нижней части разреза ангидриты имеют серую (или темно-серую) ок
раску за счет обогащения битуминозным веществом, с многочисленными 
прожилками темно-серых карбонатов, часто образующих густую сеть. 
Верхние ангидриты отличаются светлой окраской, в основном без про
жилков. 

В. И .  Седледкий и другие исследователи [Седлецкий, 1970; Седлец
кий, Байков, 1 970; Седледкий и др. ,  1 977 ] выделяют в юга-западных 
отрогах Гиссара две соленосные толщи: верхнеюрскую и нижнемеловую. 
Анализ фактического материала свидетельствует о том, что в разрезе оса
дочного чехла здесь присутствует лишь верхнеюрская галогенная толща. 
Это подтверждается исследованиями А. Г. Бабаева,  Т. С. Раубходжаевой 
( 1972) и др. Иногда (на месторождениях :Карлюr< ,  Адамташ, Гумбулак,, 
Пачкамар) в результате инте.нсивных надвигоных дислокаций отдельными 
скважинами вскрывались пласты каменной соли в чешуе, во вторичном 
залегании среди нижнемеловых отложений (рис. 5, а ,  6) ; они и принимались 
ошибочно за альмурадские. 

Предположение о развитии этих же двух разновозрастных соляных 
толщ в Афгано-Таджикской впадине также не подтверждается. Глубоким 

Рис. 2. Rарта зональности и мощностей верхнеюрской галогенной формации. 
1 - граница замещения верхнеюрских сульфатных отложений глинисто-сульфатно-карбонатньш 
комплексом пород; г - граница вьrnлинивавия солей; з - граница струитурно-фациалъных зон; 4 - изопахиты; I-XI - наименования структурво-фациальвых зон: I - Бухарская ступень, II - Чарджоуская ступень (с Бешкентским прогибом), III - Мургабская впадина, IV - Северо
Афганская ступень, V - юга-западвые отроги, VI - юга-западные отроги (горная область) и юж'НЫЙ склон Гиссара (зап. часть) ,  VII - ДушанбimСIШЯ ступень и восточная часть южного склона , VIII - Дарваз, IX - Памиро-Алай, Х - Rулябская зова и Приамударьинская впадина, XI -

Вахш-Rафирниганская зона. Ост. уел. обозн. см. на рис. 1 .  
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Рис. 4 .  Верхнеюрекал галогенвал форма-
ция Дарваза. 

Разрезы: I - Шагон, II  - Гринг-Наво, III -
Иоиуньж, IV - Оби-Питоуду, V - Равноу, VI - мианаду. Нолонюс 1 - гравелит, 2 - пес
чаюш ируnиозернистый, 3 - песчании мелио
зернистый, 4 - песчании тониозернисты:й глини
стый, 5 - алевролит, б - алевролит загипсо
ванный с маломощными линзами гипсов, 7 -
глина, 8 - глина песчанистая, 9 - глина загип
сованная с линзами гипсов, 10 - глина доломи
тистая, 11 - мергель, 12 - мергель доломити
зироnаю!ЫЙ, 13 - известили глинистый, 14 -

иэnестняи, 1 5 - гипс. 
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Рис. 5. Геологичесние nрофили верхнеюрених галогенной и нарбонатвой 
формаций юга-заnадных отрогов Гиссара (составил Деревянно) . 

а - через площади ПачJ<амар и Гумбулан; б - через Атар и Пачнамар. 1-5 - тол
щи: 1 - соленосная, 2 - глинисто-нарбонатно-гиnсовая, 3 - ангидритовая, 4 -

нарбонатная, 5 - Rарбонатно-глинистая; 6 - теRтоничесние нарушения. 

бурением на этой территории вскрыт весь разрез мела до верхнеюрской 
соленоеной толщи на площадях Ляйлякан, Дасманага, Боянгара, Сан
rардак, Сев . Бабатаг , Rурганча, Ренган, Rызымчек, Ялгызкак, Актау, 
но ни в одной скважине не обнаружены прослои или пласты каменной 
соли в альмурадской свите. В хребтах Ходжаказиан и Арук-Тау камен
ная соль выполняет прожилки в известняках :маастрихта и генетически 
совершенно не связана с вмещающими породами. 

Выявленная в последнее время палеоденовая (акджарская) каменная 
соль в Rулябской зоне [Ильин и др. , 1979 ] пока изучена очень слабо, 
но , по предположению геологов-нефтяников ,  она широко здесь развита. 
Залегает каменная соль среди сульфатных отложений палеоцена . И если 
на площадях Бештентяк (скв. 19) и Сюльдузы (скв. 3) пласты каменной 
соли маломощны, сильно обогащены глинистым материалом и вполне мо
гут рассматриваться как первичные, то в структурах Хаджа-Сартис и 
Северный Путион их акджарский возраст весьма проблематичен. Те же 
фактические материалы позволяffiт дать иную интерпретацию возрастного 
положения этих пластов каменной соли (см .  рис. 7) .  В пределах нефтепои
сковых площадей Бештентяк и Сюльдузы прослои каменной соли таRже 
обнаруживаются неповсе:местно . Здесь соленоевые пачRи (мощностью 
1 - 2  м) в о сновном представлены сульфатно-глинисто-галитовой nоро
дой, местами nеремятой, в которой на долю галита приходится не более 
50 % .  Ч истый полупрозрачный галит с мелRими включениями глин имеет 
мощность до 26 см. Чаще каменная соль наблюдается в виде прослоев до 
3-7 см. Эта соленоспая naчRa имеет сложное строение, маRGимальную 
мощность 7-10 м и сопоставляется с мощной (до 1000-2000 м) толщей 
каменной соли, развитой в пределах Северного Пушиона и Ходжа-Сарти-
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са.  Вопрос о соленосных отложениях акджарского возраста требует осо
бого изучения и специального рассмотрения. 

Наиболее интересный объект исследований - соляно-гипсовые отло
жения Юго-Западного Таджикистана (Таджикской депрессии). На этой 
солянокупольной территории каменная соль отмечается лишь во вторич
ном залегании на самых различных стратиграфических горизонтах: от 
верхнего мела до современных. Поэтому существуют различные точки 
зрения на возраст этой соли. 

Анализ материалов позволяет уверенно выделить в депрессионной 
части Юго-Западного Таджикистана два типа разрезов галогенной фор
мации. Первый развит в Rулябской (и предполагается в южной части 
Вахш-Rафирниганской) зоне. Наиболее характерные особенности этого 
типа разреза следующие: 1) соленоспая толща имеет большую мощность,: 
часто превышающую 1000 м; 2) каменная соль содержит очень незначи
тельную примесь глинисто-терригенпо-карбонатного и сульфатного ма
териала; 3) в разрезе соляной толщи редки и маломощны слои сульфат
ных пород и глин. 

Сторонники существующих гипотез образования соляных куполов 
доказывают, что последние возникают в областях развития мощных гало
генных формаций: чем мощнее толща солей, тем ярче проявляется соля
ная тектоника, тем крупнее соляные тела. Это позволяет предполагать ,, 
что материнская верхнеюрская кулябская галогенная формация имеет 
мощную соляную толщу, сложенную чистой каменной солью. По-видимо
му, в материнской толще редки и маломощны прослои терригеиных и 
сульфатных пород, ибо они непременно были бы отражены в разрезе соля
ных тел и во вторичном залегании. Подобные соляные толщи известны в 
Мургабской и Приамударьинской впадинах . 

Второй тип разреза галогенной формации развит в Вахш-Rафирни
ганской зоне. Соляная толща этой территории имеет следующие характер
ные особенности: 1) мощность соляной толщи не превышает 250-350 м ;  
2 )  в соленосном разрезе отмечается пачка ангидритов мощностью 20-35 м ,, 
разделяющая соляную толщу на две части, а также ряд менее мощных 
пластов сульфатных и глинистых пород; 3) каменная соль обогащена 
сульфатной и пелитовой примесью. 

Верхнеюрская соленоспая серия согласно перекрывается глинисто
карбонатно-сульфатной толщей мощностью от 37 до 54 м, которую сменя
ют титонекие (?) красноцветные отложения карабильской свиты, а еще 
выше красноцветы нижнего мела. Таким образом,. верхнеюрский возраст 
соляной толщи не вызывает сомнения. Все перечисленные образования 
перемещены по надвигу. Роль «смазкИ>>,, по-видимому_,; играла нижняя 
часть юрской галогенной формации. 

В напряженных участках, в узлах, где иерееекаютел несколько текто
нических нарушений, обнажаются соляные тела: Нурекский� Тутбулак
ский,, Гирдобский, Санглакский и (переходного типа) Дараинамакский. 
Они заметно отличаются от кулябских соляных куполов ,  которые в ос
новном четко выделяются в рельефе в виде крупных куполовидных подня
тий округлой формы. В разрезе они имеют грибовидную форму,, с узкой 
<шожкой>> (штоком) , приуроченной1 как правило t к присводоnой части 
антиклинальных складок и уходящей корнями в верхнеюрскую соленос
ную толщу. <<Шляпка гри:ба>> - широкая, во много раз превышающая 
диаметр штока. Залегает каменная :соль на различных горизонтах - от 
древнечетвертичных (кулябский комплекс) до верхнемеловых отложений. 
Выше солей наблюдается пачка сульфатных пород мощностью от 1 5  до 
50 м, которые местами перекрываются древнечетвертичным илякским 
комплексом.  

Для пластов каменной соли,. обнажающихся в соляных куполах ку
лябской зоны, характерно следуЮщее: 1) четкая горизонтальная ( или по-
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Рис. 6. Особенности строепил каменной соли Ходжа-Мумин. 
а - сезонвал слоистость; б - глазковал текстура. 

логая.,; с падением всегда в сторону ядра соляного тела) слоистость сезон
ного типа (рис. 6 ,  а) ; 2) незначительное количество примеси сульфатно
глинистого материала; 3) наличие редких маломощных прослоев сульфат
ных пород и глин; 4) отчетливая глазкован структура (рис. 6, 6) ,; обуслов
ленная многочисленными кристаллами водянопрозрачного галита 
(размером от 0,5 до 4-5 см) , среди основной разнозернистой массы соли. 
Сезонная слоистость выражена ритмичным чередованием тонких слойков 
каменной соли различной окраски. Цвет пород изменяется от белого, 
светло-зеленого , светло-розовато-фиолетового до серого,, темно-серовато
фиолетового за счет примеси пелитового материала. 

:в строении галогенной формации Кулябской зоны участвуют камен
ная соль, ангидриты (гипсы) , глины. Первые составляют 90-93 % всех 
пород разреза. Калийные минералы пока обнаружены в виде примеси. 
Нерастворимый осадок в каменной соли колеблется от 0 ,08 (белые соли) 
до 7 ,81 % (коричневато-фиолетовые) . Содержание хлористого натрия изме
няется от 91 ,77 до 99,9 % .  Количество иода незначительное - чаще 
0,0002 % .  Бром присутствует в весьма низких концентрациях - от 
0 ,0001 до 0,0027 % (в среднем 0,0012-0,0018 % ) .  Ангидриты и гипсы име
ют отчетливую горизонтальную слоистость, выраженную чередованием 
слойков белых гипсов мощностью 3 -4,  реже 5-6 см и темных глинистых 
доломитов мощностью 3-4 мм. В нижней части карбонатные слойки бо
лее мощные - до 6-8 мм. 

Между толщей каменной соли и вышележащей пачкой ангидритов 
залегают линзы брекчий,; слагаемые разной величины обломками (от 3-
5 см до  валунов) доломитовых известняков черного цвета. Мощность линз 
ОТ 0,5 ДО 3-4 М .  

Наиболее крупные соляные массивы, выраженные в виде отдельных 
куполов в рельефе,- это Ходжа-Мумин, Танапчи, Ходжа-Сартис (рис. 7) .  
Размеры их изменяются от 8 � 8 до 1 0  >� 11  км.  Мощность соляной толщи 
в !< шляпке гриба>> достигает 900-1200 м и более. Штоки приурочены к 
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nрисводавой части антиклинальных складок. Соляные тела смещены в 
сторону синклинальных nерегибов. "У большинства взброшены восточные 
крылья. В заnадной части Кулябской зоны расположено круnное соля
ное тело Алимтай (рис. 8) в виде обширного вытянутого в северо-запад
ном наnравлении плато , представляющего собой низкогорье с обрыви
стыми бортами, в которых обнажаются гипсы, реже каменная соль. Почти 
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Рис. 7. Месторождение каменной соли Ходжа-Сартис (карта и профили состав-
лены А. В .  Молчановым, Б. С .  Шакаровым, Л .  Ш. Коган) . 

1 - номера сиважин; 2, 3 - изогипсы ираnли палеогена (2 - достоверные, 3 - предпола
гаемые); 4 - тентоничесюш нарушения; 5 - предполагаемая линия тектоничесного нон
такта солей с :ировлей бухарених слоев палеогена; 6 - главная нарстоnая воронна; 7 -
нонтуры обнажения; 8 - Южно-Пуmионская анти:илиналь; 9 - Хаджа-Сартисекая анти
:илиналь, восточный блон; 10 - то же, западный блон; 11 - соли; 12 - гипсы, ангидриты; 
13 - глины; 14 - :ирасноцветы нулябеного комплекса. I - разрез соляной толщи по нар-

стовой воронне; II - разрез соляной толщи по скв. 998. 

вся его поверхность перекрыта гипсами или четвертичными отложениями. 
Размеры соляного массива 30-35 Х 10-12 км. Он разбурен несколькими 
субширотными профилями. Вскрытая мощность соляной толщи изменя
ется от 185 до 1 106 м. По данным С. М. Чихачева ,  на соляном куполе Алим
тай при бурении наблюдаются три горизонта каменной соли, обогащенной 
сильвином (от 3 ,5 до 10,4 % ) .  

В последние годы детально изучался соляной купол Северный Пу
шион (рис. 9) ,  который ранее выделился только по соляным источникам 
[Осичкина, Бергман, 1958 ] .  Бурением установлено , что каменная соль 
этого купола не имеет признаков слоистости. По разрезу встречаются 
прослои ангидритов ,  которые часто содержат комочки красной глины. 
Соляное тело купола Северный Путион относится к криптодиапировым 
структурам и имеет первичную (непереотложенную) каменную соль. 

Ю. Н. Пильгуй (1976), ана.'lизируя аэрофотоснимки, высказывает 
мнение о наличии :на территории Кулябской зоны значительного количе:. 
ства погребеиных под четвертичными отложениями соляных тел . В част
ности, он считает, что на массиве Алимтай присутствует, по крайней: ме
ре ,_ три отдельных соляных тела .  

Для каменной соли Вахш-Кафирниганского типа разреза характерны 
также следующие особенности: 1 )  частая встречаемость доломито-суль
фатных пород; 2) отсутствие слоистости и 3) отсутствие глазновых струк
тур.  В строении галогенной формации участвуют каменная соль (до 55-

29 



111 1/1 
<:>� "' ts  "' :.:: 

500 t: ::r- �  '-> � С>  
С> "' "  

о � <:  � С>  :r с, 'С 
С> Е: а: � �� 

7 2 

2 

+ 
800 + 

+ 
+ 

400 + 900 + 

-2500 ' 500 + + + 1000 
+ + 

-зsоо + + 
500 + + + 

+ 1100 + 
о 500 1000 1': + + 

700 + + 
7200 + 

11 + 
+ 

7000 7300 + 
+ 

о " +  
+ 

-1000 
-200 Cr 

+ 7400 + 
+ 

-зооо 
Рис. 8. Месторождение каменной соли Алимтай. 

I, Il - геологичесние nрофили (составили: I - Ю. R. Rовальчун; II - А. В. Молчанов); III -
разрез соллной толщи no снв. 860.  Ост. уел. обозн. см. на рис. 7, 

70 % ) ,  ангидриты (15-25 % ), карбонатные nороды {5-7 % ) ,  глины (5-
8 % ) . Нередко отмечаются смешанные карбонатно-сульфатные породы� 
состоящие на 30-40 % из карбонатов и 60-65 % из сульфатов .  Ангидри
товые пласты слоистые. Каменная соль содержит заметную примесь пели
тового материала .  Содержание перастворимого осадка изменяется в 
широких пределах - от 1 , 1 6  до 42,62 % .  Количество хлористого натрия 
колеблется от 62,37 до 97 ,3 % .  Содержания брома в наменной соли Ка
фирниганской группы месторождений от 0 ,0018  до 0,0096 % ,  а в Вахш
скuй (Тут-Булан, Рагун) - иногда до 0,,238 % .  Особенно высоки они в 
Нуреке - от О, 1 1  до 0 ,91 % .  

Соляные тела Вахш-Кафирниганской зоны (Нурек, Тут-Булан) ·име
ют вебольшие размеры (1 Х 1 ,5 км) и малую мощность (от 123 до 497 м) 
(рис. 10). В соленоеной толще отмечается слоистость, по-видимому, се
зрнного типа .  Выражена она неравномерным чередованием слоев камен
ной соли, ангидритов, глин и галопелитов. Наборы пород в годовой пачке 
не выдерживаются, часто выпадают ангидритовые или пелитовые слойки. 
Мощности слойков обычно варьируют в пределах 2-5 см. Слои светло
серой каменной соли часто достигают 10-12 см. Отчетливая ритмичность� 
какая наблюдается в каменной соли Кулябской зоны, здесь не устанав
ливается. В каменной соли отмечается глазновая текстура. Мощность 
nоировных ангидритов от 17 до 90 м. В них обнаруживается горизонталь-
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Рис. 9. Месторождение наменной соли Северnый П ушиоп. 
II - геологичесние nрофили (составила 3. И. Луценно); III - разрез соляно!\ 

толщи по сив. 3. Ост. уел. обозн. c�I. на рис. 7. 
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вал слоистость, выраженная чередованием сульфатных (8-15 мм) и до
ломитовых (1 -6 мм) слойков . Между соляной толщей и покровными ан
rидритами на Тут-Вулакской площади спорадически появляются линзы 
брекчий, аналоrичные описанным в Rулябской зоне. 
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Р ис. 10. Разре?Ы галогенной формации соляных тел Вахш - Rафирниганской зоны. 
I-IV - месторождение Тут-Бупак: 1 - скв. 3, 11 - скв. 7 , 111 - скв. 8, IV - скв. 1 0 ;  V-VIII 
месторождение Нурек: V - скв. 2, Vl - скв. 5, Vll - скв. 1 3 ,  Vlll - скв. 1 8 .  1 - гэпечпи к; 
2 - песчаник; 3 - гmma серая; 4 - rmma красноцветная; 5 - известняк; 6 - анrидrит; 7 -

гтmисто-гипсовая пороаа; 8 - наменная COIIЬ. 
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Л. Г. Гаври��,ьчева 

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ПОЗДНЕЮРСКОЙ 
СОЛЕНОСПОЙ ФОРМАЦИИ 
ВОСТОЧНОГО ТУРКМЕНИСТАНА 

Солевосшую формацию верхней юры отличают хорошо выражен
ная специализация типов пород и чрезвычайно четкая позиция в верти
кальном ряду формаций осадочного чехла. В Восточном Туркменистане 
и прилегающих районах Западного Узбекистана и Северного Афганиста
на соленосвая формация распространена на площади около 250 ты с. км2• 
Она обнажается на поверхности в юго-западных отрогах Гиссарского 
хребта и вдоль Донгузсырт-Чешмивской "l'ектовической линии (структу
ры Донгузсыртская, Rелифская, Шальгеричбабивская) ,  на всей осталь
ной территории кровля формации погружена на глубину от 1 700 до 
3750 м. Однако эта территория является лишь западной частью солеродво
го бассейна, разобщенного складчато-глыбовым сооружением Юга-Запад
ного Гиссара с его восточной частью, которая - охватывает всю Афгано
Таджикскую депрессию. В западной части салеродного бассейна, которую 
в дальнейшем удобно выделять под названием Туркменского солероднаго 
суббассейна. достаточно отчетливо прослеживается макрозовальвость,; 
намеченная на основании следующих призваков:  а) мощность формации� 
б) набор пород1 составляющих разрез формации, в) соотношение с под
стилающими и перекрывающими породами1 г) глубина залегания (см. 
рисунок). 

Н аибольшую площадь занимает внутренняя часть суббассейва (зона 
А) - около 180 тыс. км2• Здесь развиты разрезы соленоеной формации. 
состоящие из ангидритов и каменной соли. В основании формации внут
ренней части суббассейна имеется переходпая пачка ,  состоящая из ангид
ритовt  переслаивающихся с известняками. Наличие такой переходной 
пачки надежно свидетельствует о постепенной, непрерывной смене карбо
натного породаобразования сульфатво-галогенным [Алланов, Гавриль
чева ,  1977;  Гаврильчева, 1 980 ] .  Вместе с тем во внутренней зоне известны 
примеры залегания соленоеной формации на карбонатной с глубоким раз
мывом. Наиболее ярко такой тип соотношений между соленоеной и карбо
натной формациями выражен в Гаурдакском районе, где его можно ви
зуально и инструментально закартировать [Кутузов, 1976 ]. Внутренняя 
зона с севера и юга окаймляется внешними зонами, которые выделены 
под индексами Б ,  В ,  Г. В западной части суббассейна мы пока не распо
лагаем :материалом для трассирования внутренней зоны, а восточная гра
шща располагается далеко за пределами исследуемой территории. 

Внешние зоны занимают по сравнению с внутренней гораздо :мень
шую площадь. В северной части суббассейна выделены две такие зоны 
(Б, В ) .  Их площадь составляет в сумме более 30 тыс. км2• Здесь развиты 
сокращенные разрезы формации. Общим для этих зон является залегание 
соленоеной формации на подиилающих карбонатных отложениях со стра
тиграфическим перерывам [Гаврильчева ,  1978 ]. Точно так же со стратиr
рафическим перерывам их перекрывают нижнемеловые отложения. 
Разрез сореносной формации в зонах Б и В сложен главным образом 
ангидритами и известняками, соль встречается только в зоне Б. Отличи
тельная черта этих зон - различная полнота разрезов формации. Тах{"  
в зове Б ,  окаймляющей внутреннюю часть суббассейна,  каменная соль 
встречена лишь в виде одного или двух маломощных пластов. В зоне В ,  
за пределами которой соленоспая формация вообще не накапливалась, 
в разрезах каменной соли нет. Внешняя зона Г площадью до 30 тыс. км2 
окаймляет внутреннюю часть суббассейна с юга. В ее пределах анализи-• 
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Г р а н и ц ы р а с п р  о с т р а н е н и л ф о р м а ц и и :  1 - обусловленная постепенным выкли
юшанием формации, 2 - обусловленная разломом, 3 - отсутствие формации; 4 - зона соляных 
дислокаций; ф а ц и а л ь н а л з о н а л ь н о с т ь с о л е р о д н о г о б а с с е й н а: 5 -
внутренняя часть солеродного бассейна, б - подзоны, переходные к смежным структурно-форма
циоюiым областям, 7 - онраинные зоны салеродного бассейна, 8 - граница менщу выделенными 
ф;:щиальными зонами; 9 - изолинии мощностей; 10 - скваншны, вскрывшие формацию на полную 
мощность; 11 - свиты в разрезе формации; 12 - типы разреза формации (литолого-фациальные 
комплексы): ( 1 ) - (3) - полные, (4)-(8) - сокращенные; 1 3 - внутриформационные размывы, 
1 4 - межформаuионные размывы; п о р  о д ы: 15 - песчаники, 1 6 - алевролиты, 1 7 - глины, 
1 8 - известняки, 1 9 - ангидриты, 20 - соли, 21 - соли с терригеиным материалом, 22 - ка-

лийные соли. 

руемая формация сложена преимущественно сульфатными породами., 
но соотношение ее с вмещающими толщами точно такое же, как и во внут
ренней зоне. Здесь затруднено расчленение разрезов на  литологические 
свиты из-за монотонного облика слагающих их пород. Осадконакопление 
в данной зоне контролировалось разломом с юга, о чем свидетельствует 
резкий перепад мощности формации вблизи Бадхыз-Майманинской груп
пы поднятий. 
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Таким образом, манрозональвость разрезов формации определяет 
наличие различных зон в пределах солероднаго суббассейна. Каждая из 
зон имеет свои отличительные черты, обусловленные особенностями осад
конакопления. Это и принято за основу выделения типовых эталонных 
разрезов формации. R категории полных отнесены разрезы, содержащие 
все элементы сводного разреза формации суббассейна. По этому признаку 
ня. исследуемой территории выделены два типа разрезов соленоеной фор
мации: полный и сокращенный. Различия между ними прослеживаются 
не только по Iшассификационным признакам, но еще и по структуре и ис
тории развития районов их размещения .  

На отдельных учасп<ах салеродного суббассейпа, где н е  прослежи
вается резких различий в строении разреза, литологические свиты надеж
но коррелируются [Бабаев, Раубходжаева, 1972 ] .  В контуре всего соле
роднаго суббассейна такая корреляция затруднена , так как разрезы фор
мации цептральной части сложены одними породами (ангидритами или 
с олью) , а окраинных - другими (известняками) .  В связи с этим припята 
цифровая индексация свит ( 1 -V) , дополняемая сведениями о составе 
пород. 

Пол11ые разрезы характерны для внутренней части салеродного суб
бассейна и отчасти для его южной окраины. Среди них по литолого-фа
циальным особенностям слагающих их пород обособляются следующие 
три подтипа: 1) сульфатно-хлоридпый, уверенно расчленяющийся на сви
т ы  и максимально обогащенный каменной содыо;  2) хдоридпо-судьфатный, 
ne поддающийся расчленению на свиты, по, несомненно, имеющий в своем 
разрезе эквиваленты всех свит, выдепепных в сульфатно-хлоридиом под
типе; 3) карбопатно-сульфатпый, не содержащий каменной соли, но обо
гащенный карбонатными породами морского генезиса. 

Судьфатно-хлоридный подтип полных разрезов распространен не
СI<олько шире остальных и отпичается бодее · или менее отчетдивой обо
соблешiОстью спагающих свит за счет сосредоточения в объеме каждой из 
них ведущего петрографического типа пород. Это и обеспечивает надеж
ность посnитпой корреляции таких разрезов , даже для площадей дадеко 
отстоящих друг от друга . Для рассматриваемого подтипа характерны мак
симальные мощности и, как правило, согдасное задегание среди вмещаю
щих толщ. Последовательность залегания свит, а так;Ее мощности со л е- � 
носпой формации показаны на рисунке. Данный подтип полных разрезов 
'Занимает внутреннюю часть солероднаго суббассейна (зона А). Граница 
его распространения проходит вдоль восточного склона Цептрально
Rаракумского поднятия на северо-западе , вблизи Наиненой группы 
структур na севере, по северо-западному окончанию Чарджоуской стуце
ни (вблизи cтpyi{'l'YP Гугуртли, Даяхатьш, I-\ульбешкак , А1шум, Н.андым) 
и вдоль зоны Бухарского разлома на северо-востоке. На юге сульфатно
хлоридный подтип развит только вблизи Rарабильского поднятия , около 
Бадхызского и Майманинекого поднятий замещается карбонатно-сульфат
ным подтипом, а в Шатлыкском и Гаурдат.\ском районах - хлоридно-суль
фатпым:. Снизу вверх в сульфатпо-хлоридиом подтипе полных разрезов 
выделяются I -V дитологичес1ше свиты; Однако их состав от центра суб
бассейна к периферии пссi<ОЛЫ{О изменяется, причем наиболее резно по 
верхней V свите. 

С в и т а I (карбопатпо-ангидритовая) в сульфатно-хлоридпом nод
т:цне nолных разрезов залегает чаще согласно, по местами с размывом на  
КRрбопатной формации и согласно nереr<рывается каменной солыо свиты 
Il (нижняя галитовая) .  Слагают свиту I главным образом ангидриты, со
держащие в нижней части разреза пласты известшшов. Хорошая норре
лируемость свиты на большой площади позволяет выделить в пределах 
суббассейна зону расnространения опорных разрезов данной свиты� 
представленной в наиболее типичном составе (зона А) . Максимальная 
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мощность в осевой зоне суббассейна 80- 100 м (площади Байрам-Али, 
Сундукли),  а также на близрасположенных структурах Чарджоуской 
ступени и Бешкентского прогиба (Култак - 140 м, Шуртап - 100 м).  
На площадях Чарджоуской ступени, расположенных в юга-восточной 
части, в разрезе свиты увеличивается доля карбонатных пород (Саманте
не,  Метеджан). К северу мощность свиты I постепенно уменьшается и из
меняется от 50 м (Фараб , Бабаарап) и 90 м (Багаджа) вплоть до полного 
выклинивания на восточном склоне Центрально-Каракумского поднятия, 
вблизи Наинекой группы структур на севере и в пределах северо-западно
го окончания Ч арджоуской ступени. В северо-западной части суббассей
на в разрезе свиты появляются прослои и линзы каменной соли мощностыо 
10-20 м (Кирпичли, Бабаарап) . У юга-восточного окончания Бухарского, 
разлома свита I также выклинивается,  за его предела11ш вообще отсутст
вует. Свита сохраняет четкое полоа<ение в разрезе формации к югу от осе
вой зоны до 1-\.арабильского поднятия, где коптур ее распространения сов
падает с зоной разлома. Мощность свиты I па данном участке суббассейна 
не испытывает резкого изменения и составляет 80-85 м (Байрам-Али, 
Rаракель) . Преобладают в разрезе свиты ангидриты, обогащенные карбо
натными разностями пород. Вблизи Бадхызского и Майманинекого под
нятий, а также на Шатлыкском и Гаурдакском участках свита I сливается 
с вышележащими свитами I I  и I I I .  Мощность ее не может быть опреде
лена достоверно из-за плохой коррелируемости разрезов формации. 
Эти участки выделены как зоны ·распространения разрезов , тождествен
ных опорным, но с неуверенно определяемым объемом свиты I .  

С в и т а I I  (нижняя галитовая) представлена в основании серовато
белым или бесцветным крупнокристаллическим галитом, содержащим 
включения и пропластки ангидрита.  Опорные разрезы ее слагают всю 
внутреннюю часть салеродного суббассейна; здесь они имеют наиболее 
типичный состав, залегают без следов перерыва на подиилающей карбо
натно-ангидритовой свите и · согласно перекрываются ангидритами 
свиты I I I .  Максимальные мощности свиты I I  тяготеют к двум депрессиоп
ным участнам осевой зоны, простирающейся субширотпо. Первый оконтури
вается по изопахите 200 м восточнее Байрам-Али , второй - по структу
рам юга-восточного окончания Чарджоусной ступени и Бешкентс:кого. 
прогиба, где мощность свиты 200-250 м (Rултак , Памуr<) .  Отсюда к се
веру мощность закономерно сокращается и в контуре развития сульфат
но-хлоридиого подтипа полных разрезов изменяется от 30 до 140 м (Се
верный Балнуи, Северный Чешме, Наразым).  В отличие от свиты I ниж
няя галитоnая свита имеет большую площадь распространения, она про
слеживается и за пределами зоны полных разрезов, образуя основание 
сокращенных разрезов формации на восточном склоне Центрально-Rара
Rумского поднятия, на площадях Наинекой группы структур и северо
западном окончании Чарджоуской ступени, а также па единичных струк
турах юга-восточного погружения Бухарской ступени. Отложеnия 
свиты I I  на этих участках залегают непосредственно на размытой поверх
ности I<арбонатной формации. На нарте , где свита II залегает с перерывом 
на подиилающих слоях карбонатпой формации, выделена зона Б. Мощность  
свиты здесь состав-ляет 10-50 м, каменная соль мелкозернистая и загрл:з
нена терригенпым материалом. На площадях, расположенных вбJiизи 
Бухарского разлома, мощность свиты II :колеблется от 80 до 160 м (Запад
ный Майнамю< ,  Северный Rамаши). На Бухарской ступени свита 1 1  раз
вита только в пределах площади Каракум. l{ югу от осевой зоны 
свита I I сохраняет четкое положение в разрезе до Ка рабильекого подпяти я,  
где контур ее распространения совпадает с зоной разлома. Мощность свиты: 
на данном участi<е суббассейна изменяется от 65 до 140 м (Rара:кель, Бай
рам-Али) . Каменная соль в основной массе бесцветная, вблизи разлома 
содержит точечные включения бурого терригеиного материаJi а .  Около-
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Бадхызского и Майманинекого поднятий, а также на Шатлыкском и Гау
рдакском участках свита I I  замещается сульфатными породами, контур 
ее распространения здесь намечается условно. Разрезы этих районов 
определены как тождественные опорным,. но с неуверенно выделяемым 
объемом свиты I I .  

С в и т а I I I  (средняя ангидритовая) в сульфатно-хлоридиом подти
пе полных разрезов сложена главным образом или исключительно серова
то-белыми плотными ангидритами, обогащенными местами включениями 
и прожилками карбонатного вещества .  Прослои и кристаллики галита 
тяготеют к литологическим границам в разрезе. Зона распространения 
опорных разрезов занимает наибольшую площадь, в ее пределах 
свита I I I залегает между двумя галитовыми свитами и отличается хорошей 
коррелируемостыо. Максимальная мощность свиты I I I  отмечается в осе
вой зоне суббассейна, по изопахите 200 м, в районе Сундукли. На юга
восточном погружении Чарджоуской ступени мощность свиты изме
няется от 30 до 1 00 м (Фараб , :Култак, Айзават) , уменьшаясь к северо
западу и к зоне Бухарского разлома до 1 0-20 м (:Кирпичли, :Кабаклы ,  
Северный :Камаши). Площадь распространения свиты I I I  больше, чем 
свиты I ,  но несколько меньше площади, занятой нижней галитовой сви
той. Она прослеживается в сокращенных разрезах формации по восточ
ному склону Центрально-Наракумского поднятия ,  в районе Наинекой 
группы структур на севере, на площадях северо-западной части Чард
жоуской ступени. Распространена она и в зоне развития сокращенных 
разрезов на площади :Ка рак ум (Бухарская ступень) . Н югу от осевой зоны 
свита имеет четкое положение в сульфатно-хлоридной разновидности пол
ных разрезов до :Карабильского поднятия, где ковтур ее распространения 
совпадает с зоной разлома. Мощность свиты на данном участке суббассей
на составляет 30-50 м (Байрам-Али, :Каракель) . Вблизи Бадхызского и 
Майманинекого поднятий, а также на Шатлыкском и Гаурдакском участ
ках коррелируемость свиты I I I  снижается из-за преимущественно суль
фатного состава формации. В их пределах свита I I I залегает среди ангид
ритов , тогда как в центральной части суббассейна - среди каменной соли. 

С в и т а IV (верхняя галитовая) в сульфатно-хлоридиом подтипе 
разрезов занимает наибольший объем в общей мощности формации (от 
650 до 670 м) . Внутренняя часть салеродного суббассейна,  где данная сви
та залегает согласно на подиилающих ее ангидритах и представлена наи
более типичными разрезами, выделена как зона распространения опорных 
разрезов свиты IV. Сложена свита серовато-белой или розоватой крупно
кристаллической камеипой солью, содержащей достаточно часто линзо
видные прослои ангидрита. В западной части суббассейна в верхах свиты 
количество таких прослоев возрастает, здесь же появляются прослои 
доJrомитизированного известняка и примесь терригеиного материала. 
Мощность свиты IV максимальна в осевой зоне суббассейна. н: северу от 
осеной зоны она сокращается, а на юго-восточном окончании Чарджоуской 
ступени ее мощность составляет 200 -400 м (Фараб, :Култан, Айзават) ,, 
уменьшаясь н зоне Бухареного разлома до 1 10-40 м (Зекры, Северный 
Нам:аши). :К северо-западу от осевой зоны суббассейна мощность 
свиты IV изменяется от 30 до 370 м (Северный Балнуи, Наразым) . Свита IV 
прослеживается, кан и свита I I I ,  в сокращенных разрезах формации на 
восточном склоне Центрально-:Каракумского поднятия, в районе Наип
ской группы структур на севере, на площадях северо-западной части 
Чарджоуской и на нескольких площадях юго-восточного онончания Б у
харской ступеней. Н. югу от осевой зоны мощность свиты IV составляет 
230-330 м (Андхой, Майскан) , ум:еньшаетсн по мере приближенин к :Кара
бильскому поднятию до 40 м (:Каракель) ; I{QHTYP ее распространения здесь 
совпадает с зоной разлома. Галит в разрезе свиты вблизи разлома содер
жит точечные включения бурого терригеиного материала или обильные 
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включения светло-серой карбонатпой глины. Около Бадхызского и Май
манипекого поднятий свита IV замещается сульфатными породами, по в 
отличие от предыдущих свит коррелируется па отдельных площадях 
Шатлыкского и Гаурдакского участков, мощность ее колеблется от 80 
до 250 м (Шатлык, Гаурдак) .  Разрезы этих участков выделены как тож
дественные опорным, по с неуверенно определяемым объемом свиты IV. 

С в и т а V перекрывает солепоспый разрез и представлена изменчи
вым комплексом пород по площади бассейна. В зоне развития сульфатпо
хлориднога подтипа она имеет отчетливо выраженный коптакт с верхпей 
галитоnай свитой. В изменениях мощности свиты V четкой закономернос
ти не наблюдается, отчасти это обусловлено ее сильпой фациальпой из
менчивостью. "Учитывая, что в осевой зоне суббассейпа мощности всех 
свит максимальны, можно допустить, что здесь она развита достаточно 
полно. Для нее характерна малая мощность (10-20 м,, Супдукли).  В пре
делах юга-восточного погружепи'я Чарджоуской ступени мощность так
же не превышает 10-20 м (Айзават), по несколько возрастает в зоне Бу
харского разлома и по мере приближения к окраинным зонам суббассей
на к северу и северо-западу. В коптуре развития полных разрезов суль
фатпо-хлориднога подтипа мощность свиты составляет 30-90 м (Фараб � 
Северный Балкуи). На восточном склоне Цептральпо-Rаракумского под
нятия, в пределах Наинекой группы структур па севере,  па площадях 
северо-западпой части Чарджоуской ступени и на юга-восточном оконча
нии Бухарской свита V выделяется как над галитовыми пластами, так и в 
сокращенных разрезах, не содержащих каменной соли. На карте выделе
ны зона Б ,  где свита V залегает с размывом па слоях нижней каменной 
-соли, и зона В ,  где она з;шегает па размытой поверхности карбонатпой 
формации келловей-оксфорда (см. рисунок) .  Мощность свиты V здесь 
резко изменяется в результате последующего размыва и колеблется от 
первых десятков метров до 70-80 м. На площадях, расположенных в 
южной половине внутренней зоны суббассейпа, мощность в сульфатпо
хлоридиом подтипе полных разрезов составляет 45 -60 м (Rаракель, 
Б айрам-Али). Коптур ее распространения здесь совпадает с зоной разло
ма вблизи Rарабильсю:�го поднятия. Около Бадхызского и Майманинеко
го поднятий коррелируемость свиты V снижается из-за однообразного 
литологического состава формации, по четко прослеживается па отдель
ных площадях Шатлыкского и Гаурдакского участков, где присутствует 
верхняя галитоnая свита мощностыо 10-75 м (Гаурдак, Шатлык) .  Зна
чит, свита V, перекрывающая солепоспый разрез формации, отличается 
от ранее расемотрепных не только наибольшей площадью распростране
ния и литологической неодпородпостью,, по и своеобразным распределе
нием мощностей. 

Для зоны, протягивающейся от Байрам-Али до Супдукли и являю
щейся осевой, а также для близлежащих площадей Чарджоуской ступени 
(Самаптепе, Матеджап, Rултак, Памук, Аляуды) характерна паибольшая 
о бщая мощность формации. Здесь отмечается также максимальная насы
щенность разреза галитом (до 80 %) ,  ангидрит составляет 20 % ,  а коли
чество карбонатных пород редко доходит до 10 %. Основпая часть галита 
-сосредоточена в верхпей галитовой свите, в которой в Ириамударьипском 
районе встречаются пласты и линзы калийных солей [Седлецкий, 1 970; 
Бабаев, Раубходжаева,  1 972 ] .  В результате проведеиных исследований 
калиенаснасть установлена также на площадях Самантепе, Метеджан, 
Сакар , где имеются два четко выраженных калиеносных горизонта,  при
чем па Метеджане они прослеживаются по всем скважинам (мощность 
6 -14 м) . Специфика разрезов Байрамалийского района состоит в том, 
что в верхпей галитовой свите калийных солей пет, но зато развиты мало
мощные прослойки песчано-глинистых пород. Следует отметить, что тер
ригепный материал проявляется и в виде рассеянных вкраплений в соля-
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nых породах. Мощность каменной соли , содержащей примесь песчано
глипистьrх частиц, составляет 30 % от общей мощности формации. 

Севернее полосы развития этих разрезов мощность формации зако
номерно сокращается и изменяется соотношение пород в разрезе. Так , па 
площадях Багаджа, Фараб и других доля галитовых пород снижается до 
60-65 % ,  а содержание ангидрита во;зрастает до 30 % ,  карбонатов до 1 0 % .  
Северо-западпее, па структурах Нирпичли, Гагарина, Северный Балкуи 
и других, количество галита еще более снижается и становится почти 
равным содержанию ангидрита ,  а доля карбонатов увеличивается до 1 5 %. 
Терригенный материал представлеи не только вкраплениями в солях и 
ангидритах , но и в виде маломощных слоев. В свите V доля песчаных по
род доходит до 1 0 %  от общей мощности формации. На юге Восточного 
Туркменистана , на площади Наракель, также отмечается почти равное 
насыщение разреза формации галитом и ангидритом (45-50 % ) .  Нарба
nаты присутствуют как в виде самостоятеJrьпых пропластков, па долю 
которых приходится до 5 % ,  так и в виде включений. Галит в верхпей 
части разреза сильно пасыщеп серым карбонатпо-глинистым веществом, 
ангидрит содержит его по трещинам, т. е. в целом возрастают карбопат
ность соленоеной формации и обогащепность разреза терригеиным ма
териалом. 

Рассмотренная внутренняя зона суббассейна па востоке и западе 
ограничена подзонами А1 и А2 , где формация выражена хлоридпо-суль
фатным подтипом разрезов (см. рисунок) .  Разрезы этого подтипа не удает
ся, как правило ,  расчленить на описанные выше пять свит. Лишь верх
ние IV и V свиты выделяrотся достаточно уверенно, а нижним ( I-II I )  
соответствует мощная толща ангидритов. Насыщенность разрезов гали
том составляет на площади Шатлык 20 % ,  в Гаурдаке - 40 % ,  доля ан
гидритов возрастает до 60-70 % ,  остальную часть слагают известняки. 
Терригенный материал имеет подчиненное значение в разрезе и содержит
ся в виде механической примеси и маломощных прослоев в осповном в 
верхпей ее части. 

Несмотря на сходство в строении разрезов формации Шатлыка и 
Гаурдака [Гаврильчева, 1977 ] ,  между ними есть отличия. Главпая особен
ность Гаурдакского комплекса - его калиенос:Н:ость. Шатльшский раз
рез менее насыщен галитом и совсем не содержит калийных горизонтов. 
Мощность формации на Гаурдаке 580 м, па Шатлыке - 550 м. 

В Северном Афганистане и к югу от Шатльша,  па площади Донмез, 
развита третья, карбонатпо-сульфатная, разновидность полных разрезов,  
представленная ангидритами с горизонтами известняков, доломитов ,  ре
же глин и песчаников. Эту разновидность разреза также не удается расч
ленить па свиты. Мощность таких разрезов составляет 250-300 м, они 
являются суммарным аналогоl\I разрезов первой и второi'j: разновидности. 

С севера территория, на которой развиты описанные разновидности 
полных разрезов соленоспой формации, окаймляется зонами Б и В с 
сокращенными типами формаций (см. рисунок). Особенностями этих раз
резов является их гетерогенность, малая мощность, невысокая насыщен
ность галитом или полное его отсутствие, наличие внутриформационных 
размывов,  залегаl!ие на подстилающих отложениях карбонатной толщи 
келловей-оксфорда с размывом и срезание кровельной части нижнемело
выми отложениями [Бабаев , Раубходжаева, 1972; Гаврильчева, 1978 ] .  
В контуре зоны даже в пределах одной шrощади (Беурдешик , Гугуртли) 
можно наблюдать значительное уменьшение мощности формации и вы
клинивание отдельных свит из разреза . Наменная соль выклинивается ,  
частично замещается с ульфатно-карбонатными породами, в различной 
степени обогащенными терригеиным материалом. Такой характер смены 
галогенных отложений породами иного состава прослеживается от вос
точного склона Центральпо-Наракумского подпятин до северо-западпой 
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части Чарджоуской ступени и далее па юга-восточном погружении IJу
харской. 

Для северпой окраинпой зоны, находящейся одновременно под влия
нием внутренней части солероднога суббассейпа и распресияющим Вl!ИЯ
нием континентального стока, характерны разрезы с ангидритом, камен
ной солью, карбонатными породами морского и терригеиными коптиnеп
тального генезисов. В этой зоне целесообразпо выделить солепоспо
сульфатно-карбонатпый (4) и солепосно-карбопатпо-сульфатный (5) под
типы сокращенных разрезов. 

Соленоено-сульфатно-карбонатный подтип развит в северо-западной 
части зоны на площадях Беурдешик, Измаил, Наип, а соленоспо-карбо
натно-судьфатный - в северо-западной части Чарджоуской ступепи и на 
единичных пдощадях юга-восточного погружепия Бухарской (Гугуртли. 
Кульбешкак, Каракум и др . ) .  В обоих подтипах выпадает из разреза сви
та I (карбонатно-ангидритовая) ,  оба залегают на размытой поверхности 
карбонатов и имеют неравномерное разnитие гадитовых свит. В контуре 
одной площади может набдюдаться разрез,  состоящий из четырех (I I 
V) или из двух ( I I ,  V) свит. В первом случае нижняя галитоnая свита 
прослеживается между карбонатами окефорда и средней ангидритовой1 
над которой задегает верхнян I'алитовая свита, а выше - свита V. 
Во втором случае ниншля галитоnая свита прослеживается между карбо
натами окефорда и свитой V, т. е. на участках выкдинивапия или среза
ния верхней талитовой и средней ангидритовой свит. Свита V на таких 
пдощадях залегает непосредстве&но на свите нижних солей, которые не
сут сдеды частичного размыва и переотдоженин. Вьпшинивапие свиты II  
из разреза формации обычно наблюдаетсн за сводом структур, а свит 
I I I  и IV - в районе свода (Беурдешик) .  Мощность средней апrидритовой 
свиты не превышает 10-15 м (Беурдешик, I-\аракум) , а верхней талитовой 
составляет 10-30 м. Свита V сложена трещиноватыми ангидритами,. 
чередующимиен с известннками, вбдизи кровли отмечаются песчаники 
с просдоями алевродитов. Кровля свиты V повсеместно размыта, и мощ
ность ее изменяетсн в зависимости от степени размыва О'Р 20 до 80 м (Каu
дым, Измаид). Общая мощность формации в преде.rу:ах развития данных 
подтипов сокращенных разрезов колеблется от 50 до 130 м. 

В соденосно-сульфатно-карбонатном подтипе (4) соленасыщенность 
разреза снижается до 15 % ,  содержание ангидрита - до 20 %,  а обоrа
щенность карбонатными породами возрастает на отдельных площадях до 
65 %.  Песчано-глинистые породы составляют 10-20 % от общей мощности: 
формации. Саленасыщенность соленоено-карбонатно-сульфатного под
типа (5) сокращенных разрезов колеблется в тех же пределах, что и для 
подтипа 4. Отличительная черта - увеличение в разрезе доли ангидрито
вых пород, уменьшение карбонатности. На площади Гугуртли доля ан
гидритовых пород составляет 35 % ,  количество терригенпого материала 
различное в зависимости от степени размыва кровельпой части формации,: 
к которой приурочена толща песчано-глинистых пород. Максимум терри
геиных пород наблюдается на площади Гугуртли (25 %),  возраста н в бес
солепосных разрезах до 40 %.  

Севернее рассмотренных подтипов в полосе, ограниченной зоной 
выклинивания форl>rации, развиты другие подтипы сокращенных разре
зов , состоящих из ангидритов,  морских известняков и I<онтипентальных 
терригеnных пород. Здесь можно выделить сульфатно-карбонатный (6) , 
карбонатно-сульфатный (7) и сульфатный (8) подтипы соi<ращенuых раз
резов (см. рисунок).  

Все три подтипа в различной степени обогащены терригеиным мате
риалом, но все выражены тодько свитой V,  идентичuой по составу выше
описанной и заJiегающей на размытой поверхности карбонатов келловей
оксфорда [Гаврильчева ,1 1978 ] .  Первые два подтипа характерны для се-
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веро-западной и северо-воеточной частей рассматриваемой зоны (8), пос
ледний (сульфатный) для юго-воеточного погружения Бухарекой ступени,; 
где он представлен трещиноватыми ангидритами е примазками глин и 
прослоями известняков (структуры Мубарекекого и l{аганекого подня
тий). Мощности свиты V в данных подтипах сокращенных разрезов изме
нлютея от 5 до 70 м в зависимости от степени размыва.  

Необходимо отметить, что в пределах северной окраинной зоны 
солероднаго еуббаееейна различные подтипы сокращенных разрезов мож
но наблюдать в контуре одной складки. Это позволяет проследить выкшt
нивание отдельных свит разреза и обеспечивает надежную корреляцию 
перекрывающей свиты V. 

Таким образом, по площади распространения соленоеной формации 
по соотношению в ее разрезе основных типов пород (галитов, сульфатов 
и карбонатов) отчетливо обособляются зоны. Мощные· свиты галитов 
сосредоточены в разрезах, удаленных как от полосы частичного или пол
ного выклинивания формации, трассирующих границу солероднаго суб
басеейна, так и от участков поступления в суббаесейн морских и прес
ных вод. 
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В. Л. Сапупова, А. М. Черпепко 

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ЮРСКОЙ ГАЛОГЕННОЙ ТОЛ ЩИ 
ВОСТОЧНО-КУБАНСКОЙ ВПАДИНЫ 

В l{раенодарском крае перспективность открытия залежей нефти 
и газа связывается с подсолевыми верхне-среднеюрекими отложениями 
Босточно-Кубанекой впадины (ВНВ). Глубокое поисково-разведочное 
бурение на этот комплекс отложений связано с определенными труднос
тями из-за присутствия горизонтов с аномально-высокими пластовыми 
давлениями (АВПД) и интенсивными ранопроявлениями в процессе бу
рения. Пласты каменной соли, составляющие значительную часть толщи,1 
практически непроницаемы, что способствует накоплению и сохранению 
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Рис. 1. Стратиграфичес:кий разрез юрених 
отложений Восточно-1\убанс:кой впадины. 
1 - nесчаниии; 2 - глины; 3 - И3вестняии ; 4 - аргпллиты; 5 - ангидриты; б - иаменная 

соль. 

углеводородов в пределах впадины. 
Отмечаются четкие закономерности в 
характере размещения залежей нефти 
и газа. Так , в зщrе распространения 
галогенной толщи практически от
сутствуют промытленные скопления 
уг.Тiеводородов в надсолевых отложе
ниях. В подсолевом комплексе буре
нием выявлено Кошехабльское и За
падно-Вознесенское (газоконденсат
ные) и Кузнецовекое (нефтегазовое) 
месторождения. В обрамлении впа
дины за пределами галогенной тол
щи установлено значительное коли
чество месторождений (преимущест
венно газовых и газоконденсатных). 
в отложеНИfiХ нижнего и верхнего 
мела, палеоцен-эоцена и миоцена. 
Все это обусловило необходимость 
изучения особенностей распростране
ния и строения галогенной толщи. 
Авторы, базируясь на материалах бу
рения и геофизичес1шх исследований� 
детально проследили изменения ли
тологии и мощности галогенной тол
щи и отдельных ее пачек от сква
жины к скважине по всей террито
рии ВН.В. 

Воеточно-Кубанская впадина 
впутриплатформенная, наложенная 
в раинеальпийский этап на положи
тельную структуру байкальско-кале
донского фундамента. Она распола
гается в пределах южного края Скиф

. 
ЕЕВ т 

ской платформы и ограни
чена с юга Адыгейско-Ка
рачаевским краевым мас-
сивом, с востока и севе
ра - Армавиро-Невинно
мысским валом и Расше
ватско-:Кропоткинской зо
ной поднятий. На западе 
границей служит Березан
екий вал и Адыгейский 
выступ. В указанных гра
ницах размеры впадины 
250 Х 75 км. Фундамент 
в осевой части погружен 
на глубину более 8 км. 

Платформенный че-
хол В:КВ начинается с 
отложений нижней юры, 
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Рис. 2. Струнтурnал нарта no нровле галогеrшой толщи. 
1 - изогипсы нровли гаJJогснной тоJJщи; 2 - границы зоны распространенил гаJJогеп

ной тоJIЩи; 3 - зоны разрывных нарушений; 4 - JJШШИ профиJJей. 

а на отдельных участках, возможно, триаса и завершается образованиями 
неогена. Выделяются нижний, промежуточный и верхний структурные 
этажи. Нижний этаж сложен отложениями нижней, средней и верхней 
юры до окефорда и нижнего кимеридrна внлючительно. Отложения верх
него кимеридж-титана составляют промежуточный структурный этаж в 
представлены галогенными и пестроцветными породами (рис. 1 ) .  Верхний 
этаж начинается с базальных образований готерив-баррема,; трапсгрес
сивно залегающих на различных частях юрского разреза. 

Галогенные отложения кимеридж-титона занимают почти всю тер
риторию впадины. Они достигают мощности 1800 м в центральной части 
впадины и выклиниnаютел на ее бортах (рис. 2, 3) .  В галогенной толще 
довольно четко наблюдается ритмичность осадкообразования, самый мел
кий ритм - годовые слои - установJiены в керне Шедокского месторож
дения соли. Более крупные ритмы выразились в формировании четырех 
пачек галогенной толщи, которые выделены в 1 980 г. В .  В. Григоренко на 
Шедокском месторождении. Они проележены авторами в разрезах многих 
скважин. При этом установлено закономерное изменение литологии и 
иощнос1и каждой пачки от центра впадины к бортам. 

П а  ч к а I (нижняя) залегает на карбонатных отложениях верхнега 
келловея - окефорда - нижнего кимериджа и характеризуется макси
мальной нонцентрацией каменной соли в разрезе галогенной толщи ВКВ. 
В центральной части впадины в подошве пачки отмечается переходпал 
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Рис. 3. l{арта раnпых мощuостеti галогсппоii: толщи. 
1 - границы распространенил галогенной толщи; 2 - изопахнты галогенной толщи; 3 - лшши 

профилсй. 

зона, достигающая мощиости 120 м и представленная переслаивающимися 
ангидритами и известняками. I-\аменная соль в нижней части переходной 
зоны сначала появляется в виде к ристаллов или примазок по плоскостям 
наслоеппя , затем в виде пропластков .  По море удаления от цептральпой 
части впадины мощность переходпой зоны уменьшается до 40-60 м ,  
на бортах эта зона отсутствует . 

В паправJrении от бортов к внутренним частям впадины четко просле
живается фациальпый ряд пород, характерпый для салеродных бассей
нов ; известняк - гипс (ангидрит) - камепиал соль . В rшчестве примера 
можно п ривести разрез по п рофилю скважин 2-бис - 1 1  Шедокской пло
щади. В скn . 2-бис,  пробурепной в непосредственной блпзости от выходов 
г алогенной толщи па поверхность в пределах IOjiшoгo борта впадины, 
пачка I представлена ангидритами с прослоями гипсов ,  известняко в ,  доло
митов и б рекчий, состоящих из обло11шов гипсов н ангидритов, сцементи
рованных черной нарбопатной глиной. В соседпей cr, R .  14 в низа х пачки 
среди апгпдритов пояВJrяется пласт каменной coJнr мощностыо около 
42 м. .  Еще дальше , в снв .  1 ,  отмечаются уже два соляных пласта суммар
пой мощностыо 146 м .  И в самой северной скв. 1 1  вскрыто пять пластов 
наменной соли. Пачка имеет здесь следующее строение (снизу вверх) : 

1 .  Апгпдриты голубовато-серые, 
с просJiонмп бптумпнозuых мср1·слой: 

плотн ые , 
MOII{IIOCTb, м 

топ 1-;онристашrичосни е ,  
1 3, .5  

45 



Мощность. tw 
2 .  Rаменная соль крупнокристаллическая, с пропластr<ом ангидрита 

мощностью 0 , 5  м . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . .  
3. Ангидриты темно-серые до черных , тонкокристаллические, тонко

щштчатые ,  с пропластнами черных мергелей мощностью от 0 , 1  до 1 5 ,0 см 
4. Rамепнал соль мутно-прозрачнал, реже прозрачная, массивная, 

крупнонристаллическал , с обломками и прослоями ангидрита . . . . .  . 
5 .  Ангидриты серые и I>оричневато-серые, тошщплитчатые, трещино

ватые, трещины выnолнены битуминозным мергелем коричневого цвета 
6.  Rамеппал соль nолуnрозрачная до прозрачной, массивная, круn

нокристаллическая, с обломr<ами и проnластками ангидрита . . . . . . 
7. Ангидриты белые, скрытонристаллические . . . . . . . . . . . 
8. Rаменнал соль полуnрозрачная, крупнокристаллическал , массив

вал, с включениями обломков и двумя nропластнами ангидрита (до 15 см) 
9. Ангидриты темно-серые,  тонкокристаллические . . . . . . . . . 
1 0 .  Rаменнал соль полуnрозрачная, массивная, плотная, среднекри

сталлическал , с многочисленными включениями ангидрита . . . . . . .  

4 ,6 

25,8 

1 06 ,0 

1 8 ,75· 

1 1 2 ,6 5  
4,95-

23 ,8 
7 ,6 

25 ,65 

Общая мощность нижней пачки в скв. 1 1  составляет 343,3 м. 
Расшифровка разрезов скважин в глубокопогруженных зонах, где. 

как правило , проводился небольшой отбор керна, в основном осуществ
лялась по комплексу промыслово-геофизическl):х исследований, данным; 
отбора шлама и механическому каротажу. 

Для центральной части впадины типичен разрез Кузнецовекой пло
щади. Здесь пачка 1 представлена 550-метровой толщей монолитной камен
ной соли с редкими прослоями ангидритов мощностью от 1 до 5 м. Прm 
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Р ис. 4. Нарта равных мощuостей I пачки галогенной толщи. 
Уел. обозн. см. на рис. 3 .  



удалении от центра впадины уменьшается доля каменной соли в разрезе п 
увеличивается количество ангидритов .  На западном и восточном бортах 
ВКВ (скв. 40 Ярославская ,  3 и 6 Кужорские, 1, 2 и 3 Чамлыкские , 3 Но
воалексеевская, 10, 15 и 16  Лабинские , 1 Хлебодаровская) пачка 1 пред
ставлена лишь ангидритами, а ее мощность резко сокращается до 50 м.  
В снважинах Тульской, Абадзехской, Южно-Советсной, Бесскорбнен
ской площадей пачка 1 отсутствует (рис. 4) .  

Зона максимальных мощностей пачки 1 располагалась вблизи 
скв. 25 Ярославской (более 1 100 м) , западнее скв. 2 Лабинсной (> 700 м} 
и в районе между Беноковской и Кузнецовекой площадями (> 800 м) . 
По-видимому, она была приурочена к осевой линии бассейна, которая 
проходила приблизительно в направлении от скв. 25 Я рославекал до 
скв. 33 Шедоксная (см. рис. 4) ,  где располагались участки наиболеЕ) 
интенсивного прогибания. 

П а ч к а 1 1  галогенной толщи сложена преимущественно сульфат
ными и нарбонатными породами. По сравнению с пачной 1 она более ши
роко развита . На бортах впадины разрез представлен в основном ангид
ритами с прослоями известняков ,  доломитов , мергелей и гипсов.  

На Шедокской площади в снв.  11  вскрыт следующий разрез пач-
ни 11 .  ' 

Солоатсr;ая 

Рис. 5. Карта равных мощностей I I I  пачки галогенпой толщи. 
}'ел. обозн. см. на рис. 3. 
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l - глины; 2 - песчапиJ-пт; 3 - ангпдрпты; 4 - известпЯI\и; 5 - иаменная соль монолитная; 
6 - J·:аменпап соль в 1шде нр11сталлов , гнезд, nрнмазои ; 7 - «рапоносный» гор11зонт II пачии; 8 -

зоны разрывных нарушсшiй. I-V - пачки, выделенные на рве. 1 .  
Мощность, м 

1 .  Апгндрuты сnет;�о-, голубоnато- , темпо-сорыо , масспвные , тоuко

кристадлнчеСJ{Пе, шrотпые, со зuачнтелrJuыи ношиествам пропластков из-

вестняков и моргелей мощностью О ,01 -0,  7 м . . . . . . . . . о • 92,3  
2 .  Извсстншш серые цо темпо-сорых ,  11шсспвпые, тонъ:озерн нстыu ,  но-

реходнщпе в верхпей части в мергель . .  о • • о • • • • • • • • • 4. ,6 
3. Лнгпдриты голубовато- , реже тем н о-серые, мaccJI IH1Ыu, 'l'Оuнонрнс

талличоскп о ,  на отдельных участнах трещ!!поватыо, трощ11ны выпол ноr 1ы 

llерной 1шрбонатпоii г липой . . . . . . . . . . . 4 9 , 2  
Общая мощность пачки I I  в снво  11  составляет 146 , 1  м . 
В цептральпой части б ассейна (Кузнецовская площадь, скв . 25 Ярос

лавская) в разрезе пачки встречаются редкие прослои алевролитов .  
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Разрез пачки I I  выдержан по составу и исключительно хорошо про
слеживается по площади. Мощность пачки меняется от бортов к центру 
бассейна от 1 10 до 220 м (рис. 5). В верхней трети пачки выделяется <<ра
поносный>> горизонт , который имеет сравнительно постоянную мощность :  
4-8 м н а  бортах впадины и 8-1 1  м в центральной части. О н  довольно хо
рошо выражен на каротажных диаграммах (глубокий минимум на кривой 
кажущегося сопротивления) и является четким маркирующим репером 
при сопоставлении разрезов скважин. Этот горизонт на ряде площадей 
(Кузнецовская, Ярославская, Лабинская, Чамлыкская и др.) пасыщеп 
рапой,  которая в условиях аномально-высоких пластовых давлений иног
да интенсивно изливается при вскрытии горизонта скважинами. 

Наиболее детально состав <<рапоносного>> горизонта изучен на Шедок
ском месторождении каменной соли. По В. В. Григоренко ,  это пласт 
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мергелистого известняка , располагающийся в верхней трети разреза пач
ки I I  мощностью 4,65 м, который на различных участках переходит то в 
довольно чистый известняк , то в мергель.  В пределах центральной части 
ВКВ <<рапоносный>> горизонт имеет двухчленное строение. Верхнюю его 
часть слагают известняки, а нижнюю - разуплотненные в условиях 
АВПД глины и глинистые мергели, насыщенные рапой . .  В наиболее тек
тонически напряженных участках в известняках развивалась трещино
ватость и в образовавшийся коллектор отжималась рапа из разуплотнен
ных глин, вследствие чего создавались локальные зоны активного рапо
насыщения. 

<<Рапоносный>> горизонт хорошо прослеживается от южного борта 
ВКВ (площади Баракаевекая и Шедок) на север,  в сторону глубокопоrру
женных зон (площади Кузнецовская, Ярославская , Беноковская, Сол
датская, Лабинская, Кужорская , Хлебодаровская , Чамлыкская, Ново
алексеевская) . На Rошехабльской площади горизонт выделяется услов
но, а севернее ,  на Темиргоевской, он отсутствует (рис. 6 -8). 

П а ч к а  III представлена чередующимпел ангидритами и каменной 
солью. В южной прибортовой части бассейна в разрезе пачки насчиты-
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Рис. 7. Гсологичесrшй uро
фюrъ l i - l i .  

Уел. обозн. см. на рис. 6 .  

nаетел до 54 слоев камен
ной СОЛИ МОЩПОСТЫО ОТ 

0,05 до 11 ,3 м и до 50 сло
ев ангидрита мощностью· 
от 0 ,05 до 6,4  :м. Отмеча-
ютел едипичпые прослои 
ГЛИНЫ МОЩНОСТЬЮ ДО 2 ,0 М 

(скв. 8 IПедок) . I\аменнал 
соль водяно-прозрачная, 
серая и грязно-серая , 
круппо.Rристаллическал,  с 
юшючениями обломков се
рого апгидрита размором 
от 0,5 см в поперечню<е .  
Ангидриты голубовато-r 
реже корпчневато-серые, 
скрытонристалличе с к и е ,  
массивные ,  иногда с гнез
дами галита. Общая мощ
ность пачки здесь 141 м. 
В центрыrьпой части бас-;�����i�Е��=;�������а�� сейна мощность слоев ка-
менной соли и ангидритов: 
увеличивается (площадь. 
Rузнецовскал , Ярославс

л 
кал скв. 25) . В краевых 
зонах восточного и запад
ного бортов BRB распро
странены в основном ан
гидриты с редкими про
слоями глин (площади 
Rужорскал, Хлебодаров
ская , Новоалексеевскал и 

др. ) .  
Время формирования пачки I I I  хараr<теризуется неустойчивостьiQ> 

режима седиментации и даже наличием перерывов в осадконакоплении. 
Наблюдаютел неполные разрезы пачки, отсутствие подошвенной (Rужор
скал площадь) или кровельной (Баракаевская площадь) частей, f1. иногда: 
и всей пачки (Беслинеевская площадь) .  

Общая мощность пачки 111  колеблется от 90 до Я20 м (см. рис. 5) . 
П а ч к а IV  отличается тем, что в пей· наряду с хеl\югенными поро

дами существенную роль играют терригенные. Наибольшая мощность. 
пачки зафиксирована на Ярославской и Кузнецовекой площадях , где она 
достигает 100-120 м. Представлена пачr<а здесь пересJrаивающимися 
ангидритами, глинами и каменной солью. На Б аракаевекой и 1-\оше
хабльской площадях, преобладают ангидриты и увеличивается количество 
прослоев терригеиных пород. На Rужорской, Лабинской и Чамлыкской 
площадях разрез резr<а сокращается из-за отсутствия r<ровельной части 
пачки. Ее :мощность здесь составляет всего лишь 15-60 м, а представлена 
она в основном глинами и ангидритами. 
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Рис, 8. Гсологическиii профнлr, I I I - J l f. 
Уел. обозн, см. на рнс. 6.  

' 

На участке наибольшего прогибания бассейна (район площадей 
Ярославская и :Кузнецовская) в разрезе пачки IV выделяются три <<ра
uоносных>> горизонта,  аналогичных вышеописанному во II пачке. При и х  
вскрытии скважинами на Ярославской площади отмечались рапапроявле
ния дебитом 200-350 м3/сут. Плотность рапы 1 ,255 г/ем3, минерализация 
349, 47 г/л. 

Максимальпая мощность юрской галогенпой толщи в пределах В:КВ, 
достигающая более 1800 м ,  приурочепа к району, охватывающему Кузне
цовскую и Ярославскую площади, который стабильно прогибалея на всем 
протяжении осадконакопления. В разрезе галогенной толщи на каменную 
соль приходится 65-70 % ,  ангидриты составляют 20-25 % ,  карбонаты и 
терригеиные породы (глины, брекчии, алевролиты) - 5 - 10 % .  

Галогенную толщу на большей части впадины перекрывает переход
пая пачка мощностью 15-120 м. Для нее характерно широкое развитие 
nестроцветных пород, преимущественно глин, реже песчаников,  содержа
щих пропластки ангидритов , включения в виде линз,  гнезд и кристаллов 
галита. Отсутствует переходпая зона лишь на южном борту впадины, 
а также на :Кужорской и Новоалексеевекой площадях. Начиная со вре
мени накопления переходной пачки хемогенное осадконакопление в пре-
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делах BRB подаиллетел территенным. На всей ее территории формирует
ел мощнал пестроцветпал толща аллювиально-озерных осадков.  Повсе
местно разрезы этих отложений представлены тлинами кирпично-красны
ми с тнездами , линзами и тонкими пропластками зеленоватых, синеватых 
и пепельно-серых тлин с крайне невыдержанными по площади прослоями 
рыхлых красноцветных песчаников. Область аккумуляции осадков пест
роцветной толщи занлла несколько большую площадь , чем талотенной, 
однако зона максимальпото протибанил по-прежнему находилась в цент
ральной части впадины. Максималыrал мощность толщи доститает 1200 ЪI. 
На бортах впадины толща выклиниваетсл. 

В послеюрское времл территория BI-\B была высоко пuднлта, И впа
дина ирекратила существование. 

Анализ приведеиных материалов показывает, что особенности текто
ническото развития в течение верхпето нимериюна и титона обусловили 
формирование на территории BRB двух осадочных толщ большой мощ
ности. Эти толщи резко отличаютел друт от друта по составу и условиям 
осаднонанопления. Они распространены тлавпым образом в пределах 
Восточно-Rубансной впадины и являютел харантерными местными стра
титрафичесними единицами. В свлзи с этим, основываясь па литолоти
чесних признанах, авторы выделили на:нщую из уназанных толщ в самос
толтельную свиту. Галотеннал толща , соответствующая нижней части 
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'ОТJюжений верхнего кимеридж-титона, выделена в кузнецовскую свиту, 
nоскольку на Кузнецовекой nлощади она nредставлена наиболее nолным 
разрезом, и здесь nроведело ее детальное расчленение на nачки. Пестро
цветнан толща, соответствующая верхней части отложений верхнего IШ
меридж-титона,  выделлетел в лабинскую свиту. Название свиты дано по 
району максимального ее развития. 

В заключение необходимо остановиться на достоверности установ.:Iе
нил границ распространения галогенной толщи, или кузнецовекой свиты. 
Можно отметить,  что в целом контуры ее расnространения не вызывают 
больших сомнений, поскольку па основной территории ВКВ они устано.в
лены по большому количеству скщ1жин. Остаются недостаточно обосно
ванными ее границы в юга-восточной части впадины, где проведен незна
чительный объем буренин. Не ис:ключено , что кузнецовс:кая свита может 
быть прослежеi:Iа восточнее Солдатс:кой площади , а также в пределах 
ЧернолесСI{ОЙ впадины. 

В. С. Косарев 

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ГАЛОГЕ ННОЙ ФОРМАЦИИ 
ПОЗДНЕЙ ЮРЫ КАБАРДИНО-БАЛRАРИИ 
И ЮГА СТАВРОПОЛЬЯ 

Позднеюрский бассейн в пределах Северного Кав:каза характери
зовалел в отдельных этапах резко различными гидрологическими и те:к
тоничес:кими условинми осад:конакопления - от условий пра:ктически 
нормально соленого мелкого моря до сильно засоленных вод сравнительно 
глубоководного бассейна . 

· 
Резкая смена солености вод позднеюрс:кого бассейна происходила 

неоднократно , что отразилось в породах, представленных органогенными 
известнл:ками с аммонитами и :кораллами, известняками с угнетенными фор
мами фауны, доломитами , терригеиными породами, ангидритами и ка
менной солъю. Неравномернан соленость различных частей бассейна та:к
же обусловила быструю изменчивость состава пород и их палеонтологиче
с:кой· охаракторизованности. Эти литологические и палеонтологические 
особенности верхнеюрских отложений нарнду с выклиниванием отдельных 
толщ и паличием пес:кольких перерывов существенно затрудняют их рас
ЧJlенепие на ярусы международпой системы, а таюн:е корреляцию мест
н ы х  свит. 

Естественные выходы отложений верхней юры, которые изучаютел 
многими исследователями уже со второй половины X I X  в, располагаютел 
на Северном Кав:казе в виде узкой полосы в пределах Скалистого хребта . 
Здесь распространены преимущественно осадки ОТ!{рытого моря, отличаю
Щиесл значительным содержанием органогенных известнл:ков . Севернее , 
в Тереко-Каспийском и Воеточно-Кубанском прогибах ,  располагалсл 
солеродный бассейн. Осадочные толщи верхней юры залегают тут на зна
чительной глубине , разрезы мало изучены. Несмотря на это , :каротажный 
и керновый материал, полученный при бурении глубо:ких скважин, поз
воллет провеети :корреляцию этих разрезов как между собой, та:к и с есто
ственными разрезами. Та:ким образом, появляется возможность просlю
дить фациальпые изменепил отдельных частей верхнеюрской толщи по 
площади в пределах различных тектоничес:ких элементов и в разных зонах 
седиментационного бассейна.  

В те:ктоничес:ком отношении территория Кабардино-Балкарии и 
IОжпого Ставрополья охватывает западную часть Тереко-Каспийского 
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nрогиба , Чернолесскую впадину, Минераловодекий выступ, Беломечет
скую синклиналь и частично Армавиро-Невинномысскую антиклинальную 
зону. Верхнеюрские отложения залегают песогласно на средне- и нижне
юрских,  триасовых, палеозойских и докембрийских отложениях. В осно
вании верхней юры на Минераловодеком выступе (Нагутскал опорная и 
другие скважины) встречены конголомераты, сложенные гальками палео
зойских горизонтов , глинистых сланцев и доi<ембрийских метаморфиче
ских пород. В некоторых скважинах установлена кора выветривания 
палеозойсRих гранитов мощностью 10-15 м .  

В большинстве случаев подошва верхней юры на рассматриваемой 
территории проводится однозначно. Но на некоторых площадях Минера
ловодекого выступа и Чернолесской впадины палеонтологически не оха.
рактеризованные красноцветы верхней юры Jюжатся на красноцветные 
nороды пермо-триаса ,  не содержащие палеонтологических остатков (пло
щади МалRинская и Веселовско-Северо-Нагутская, Дубово-Балковскал, 
ПодгорненсRал , Бортовал и др . ) .  В этом случае определение подошвы 
верхней юры возможно по степени дислоцированностп пород, степени 
обработки обломочной фракции и другим литологичесRим признакам. 

Верхняя граница титонекого яруса проводится по подошве транс
грессивно залегщощих и, как правило ,  хорошо палеонтологически оха
рактеризованных нижнемеловых отложений. Трансгрессивное несогласие 
фиксируется по залеганию берриаса на различпых горизонтах титонекого 
яруса (Терско-Rаспийский прогиб) и даже на палеозое (Минераловодский 
выступ).  В естественных разрезах, расположенных в западной части 
Тереко-Каспийского прогиба , берриасские отложения представлены мер
геJшми и известняками, содержащими большое количество остатков бер
риассел [Друшиц, 1960 ] . В этой зоне по находRам аммонитов подошва 
берриасских отложений установлена в СRважинах Гунделеновской, 
5 Лысогорской, Советских, что позволило привязать подошву меловых 
отложений к электрокаротажу. Однако некоторые исследователи здесь 
проводят границу между мелом и юрой на более низRом уровне . 

В западной части Минераловодекого выступа , к западу от пего и на 
севе.ро-западных площадях Чернолесской впадины в валанжии-берриас
СRИХ отложениях существенное значение приобретают терригеиные поро
ды : пестроцветные гравелиты и песчаники. В этих районах определение 
подошвы меловых отложений более сложно в связи с литологическим 
сходством валанжин-берриасских и титонсRих отложений и редкой встре
чаемостью остатков фауны. Еще западнее на краспоцветах,  относимых 
условно к титону, залегают аптские отложения. 

Верхнеюрские осадочные толщи наиболее изучены на территории 
Rабарды и Осетии. НелловейсRие отложения представлены песчаниками 
и органогенно-обломочными известняками . В БаRсанском районе в них 
содержатся многочисленные остатки ископаемых, позволяющие твердо 
датировать вмещающие отложения. В верхней части разреза прослежива
ется характерный горизонт железистых оолитов . Мощиость келловейских 
отложений в этом районе 8-10 м .  В скважинах Баксанской, Гунделенов
ской и Чегемской площадей мощность и литологические особениости отJIО
жений келловея не изменяются. Восточнее мощность возрастает до 100 м 
[Сахаров,  1965 ] .  

На  Минераловодеком выступе келловейские отложения не  установле
ны, хотя здесь пробурено довольно большое количество скважин со зна
чительным отбором керна. Южнее , по р. М алка и ее правым притокам, 
к келловею относятся разнозернистые песчапики с прослоями гравелитов ,  
песчанистых и глинистых известняков мощностыо 30-40 м ,  возраст кото
рых определяется на основании единичных находок позднекелловейских 
аммонитов в низах толщи . В полосе естественных выходов на междуречье 
Малка- 3еленчук эти отложения, по-видимому, отсутствуют и появляют-
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ся в доливе р .  Вол. Зелевчук. Их мощность в западном направлении 
возрастает [Логинова ,  1970 ]. Заnадвее Минераловодекого выстуnа также 
развиты nесчано-глинистые отложения с редкими nрослоями мергелей 
мощностью до нескольких десятков метров . Севервее келловейские отло
жения уставовлевы на Дубово-Балковской и Явкульекой nлощадях ,  
где они становятся грубообломочвыми. Терригеиная толща, возможно , 
nродолжается в западную часть Черволесекой вnадины. 

Вышележащий комnлекс nород верхвей юры в естественных обваже
виях на территории Rабарды nредставлев известняками и доломитами . 
Эта карбонатная толща выделяется как адайхокская [Логинова,  1974 ] 
или ировская свита [Объяснительная записка . . . , 1973 ] .  Возраст толщи 
еще достаточно твердо не оnределен. Нижние ее слои мощностью весколь
ко метров относятся по находкам аммонитов к верхнему келловею. Воз
раствой интервал верхвей части толщи колеблется от окефорда до раннего 
титова. Имеющийся nалеонтологический материал позволяет полагать, 
что она имеет nреимущественно титовекий возраст [Сахаров , 1973 ] .  На
личие в разрезе кимериджених отложений не ясно , возможная мощность 
их невелина. 

Нижняя часть карбонатвой толщи в обважевиях на территории 
Rабарды сложена преимущественно губно-водорослевыми известняками 
мощностью 30-60 м и относится н онсфорду [Объяснительная записна . . . , 
1973; Сахаров , 1965 ] .  Наличие верхнего онсфорда в разрезе остается не
ясным. Севернее ,  в снваживах Бансавсной, Гувделевовской и Чегемской 
nлощадей, мощность органогенных известняков увеличивается до 100 м .  
В верхвей их части ( 10-30 м) преобладают пелитоморфвые породы. 

В связи с отсутствием данных трудно отределить, нак далеко н северу 
от Кабардинской монокливали распространяются органогенвые фации 
онсфорда. Одвано карбонатная толща оксфорда , уставовленная в сива
живах Нефтенумсного района [Мацкевич, 1965 ] ,  свидетельствует о их 
сравнительно тироном распространении. В западвой части Терсно-Rас
пийсного прогиба северная граница органогенных фаций возможно про
ходит по Советсно-Моздокской зове nоднятий.  До предтитовекого размыва 
отложения онсфорда,  вероятно , были более тироно распространены, но 
сохравились nосле предтитовекого размыва лишь на nогруженвых 
участках.  

На восточном погружевии Минераловоденого выступа (Марьинсная 
nлощадь) мощность анефордених отложений, выделяемых условно , состав
ляет 40 м. R югу от Минераловоденого выступа в узной полосе вдоль вы
ходов под ираевацветами нимеридж-титова прослеживается известняко
вая пачна,  часть ноторой, возможно , имеет онсфордсний возраст. Сложена 
nачка пелитоморфвыми плитчатыми известиянами с немногочисленными 
астатнами фауны, не nозволяющей твердо датировать отложения. Эти из
вестняки присутствуют в южных точнах выходов , севернее они срезаются, 
и на nодстилающие породы ложатся неnосредственно песчанпни и гравели
ты титова . На юге верхнеюрские отложения залегают на глинах байоса,  
севернее - на тоарсних породах, в районе Кисловодсна - на nалеозой
сних и протерозойсних.  Таним образом, в очень узной зоне южного обрам
ления четко устанавливается воздымание Минераловодекого выстуnа на 
протяжении поздней юры. Амплитуда воздымавил была велика, о чем 
свидетельствует объем срезанных отложений. 

Западнее Минераловоденого выступа в полосе выходов окефордсипе 
отложения nредставлены nелитоморфвыми, органогенными и песчани
стыми известнянами, иногда переслаивающимися с мергелями. Залегают 
они на ·nесчанистых известняках верхнего нелловея.  По характеру фауны 
уверенно расчленить эти отложения не удается. Мощность их изменяется 
от 50 м на Rубани до 100 м в разрезе Ypyna [Геология СССР, 1968 ]. R се-
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веру мощность оксфордских отложений уменьшается, они становятел 
более глинистыми, песчанистыми. 

В комплексе образований кимеридж-титонского возраста преоблада
ют хемогенные породы, бедные органическими остатками. Редкая фауна 
моллюсков имеет угнетенный облик и отличается бедностью видов. Лишь 
в толще известняков верхнего титона содержится сравнительпо 
многочисленная и разнообразная фауна , указывающая на близкую к нор
мальной соленость бассейна . В северном направлении в кимеридж-титон
ских отложениях уменьшается количество органогенных известняков и 
палеонтологических остатков. 

Карбонатные породы преобладают в разрезе только в узкой зоне вдоль. 
естественных выходов в Восточной Кабарде и Осетии (рис. 1 ) .  Кимеридж
ские и нижнетитонские известняки и доломиты представлены здесь тоrшо
плитчатыми и органогенно-обломочными массивными разностями. В раз
личных частях разреза имеются биогермные образования ,  содержание ко
торых уменьшается к западу. На реках Черек и Чегем биогермы еще ши
роко развиты, в разрезах Баксана и западнее наблюдаютел только линзо- . 
видные образования органогенных известняков - биостромы. Общая мощ
ность этих отложений в естественных разрезах Баксанекого района 200-
300 м ,  на восток она возрастает . В 10 км к северу известняково-доломи
товая толща кимериджа - нижнего титона замещается ангидритами с 
подчиненными прослоями карбонатов (скв . Гунделеновская, Чегемская, 
Нальчикская и др . ) ,  а покрывающая ее на Баксане толща ангидритов 
и брекчированных доломитов переходит в толщу каменной соли с просJrо
ями ангидритов и доломитов. 

В Баксанеком районе в естественных разрезах титона над толщей ап
гидритов и брекчированных доломитов ( 120-1 70 м) залегают известняки 
верхнего титона (150-200 м) . Они содержат разнообразную фауну нор
мально-соленого моря: двустворки, брахиоподы, гастроподы, кораллы,  
мшанки, водоросли и т .  д .  В основании находится пласт брахиоподово
устричного известняка мощностью 20 м [Геология СССР, 1968; Логинова , 
1974; Объяснительная записка . . .  , 1973 ] . В западной части Тереко-Каспий
ского прогиба эта толща известняков распространена повсеместно . Из все
го комплекса отложений кимеридж-титана она имеет наиболее устойчивый 
состав,  что наряду с содержащимиен в ней остатками указывает на усло
вия образования, близкие к нормально-морским.  В северном направлении 
отмечаются некоторая глинизация толщи и уменьшение в ней палеонтоло
гических остатков . В естественных разрезах Кабарды и Осетии эти отло
жения иногда выделяются как теркекал свита [Логинова, 1971 ] .  Верхне
титонекая известилковал толща хорошо устанавливается по каротажным 
материалам. Мощность ее достигает 300 м. Органогенные разности пород 
этой толщи являются коллекторами. В разрезах Осетии в ней наблюдают
ел биогермы. 

Выше в разрезе титона в полосе выходов Кабардино-Балкарии следу
ет толща доломитов ,  известилков и карбонатных брекчий (100-150 м) , 
переслаивающихся с карбонатами. Эта самая верхняя часть титонского. 
яруса перекрывается мергелями и известняками берриаса . В более по
груженных районах она замещается ангидритами (с кв . Гунделеновская , 
Марьинская) и каменной солью (скв . 6 Советская). 

На восточном погружении Минераловодекого выступа в кимерида.;
титонсних отложениях выделяются пять обособленных литоJтогических 
толщ (Зольская, Лысогоренан площади) ,  из которых четыре верхние 
прослеживаются в Баксанекой зоне . В нижней части залегают красно
цветные песчано-глинистые породы с включениями розовых ангидритов . 
В основании красноцветов имеютел конгломераты, а в некоторых сква
жинах - кора выветривания палеозойских пород. Эта толща некоторыми 
исследователями относител к верхнему нимериджу [Логинова , 1970 ] .  
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Р ис, 1 .  Литофацпи и мощности верхней юры Rа-
бардино-Балкарии и юга Ставропольл. 

1 - мощные пластовые образовюшя намелной соли и ан
гидритов; 2 - пренмущестnеmiо нарбонатные отложения; 
а - нарбонатно-терригепные и 4 - нарбонатно-сульфатно
террнгенные отложения; 5 - преимущественно терригеи
ные породы; б - область отсутствия верхней юры; 'l -
установленные биогерыы; 8 - площади (1 - Аргудансная, 
2 - Аран-Далатаренсная, З - Гунделеновсная, 4 - Золь
сная, 5 - Rургансная, 6 - Rурсная, 7 - Марьинсная, 
8 - Моздонсная, 9 - Малгобенсная, 10 - Наримановсная, 
1 1  - Невинномыссная, 12 - Отназненсная, 13 - Совет
сная, 14 - Северо-НагутСI(ая, 15 - Уваровсная, 1 6  .
Чегемсная, 1 7  - Яннульсная); 9 - литофациальные гра
ницы; 10 - граница распространения верхнетитаненой из
вестняновой толщи; 11 - граница предполагаемого распро
странения онсфорд-нелловейсних отложеюfй; 12 - изо
пахиты; 13 - основные ра зломы (I -. Нальч�отrннl!,  II -
:Х:асаутсний (Срединный) , III - Нагvтсний. т v  - 'l'ыn-
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К востоку она выпадает из разреза, а в Западном и северном направлениях 
ее мощность увеличивается. На Минераловодеком выступе красноцветы 
ложатся на различные породы палеозоя и иногда триаса , а в краевых 
зонах - средней и нижней юры. 

Выше следуют хемогенные отложения, состоящие из двух толщ 
(рис. 2) : нижняя сложена преимущественно ангидритами с прослоями до
Jюмитов (до 350-400 м) , а верхняя - каменной солью с прослоями ан
гидритов и доломитов (до 300-350 м) . В северной краевой части бассейна 
эти толщи переходят в терригеиные красноцветные отложения. В Баксан
еком районе нижняя толща замещается доломитами и известняка�ш, 
а nерхпяя - ангидритами . 

В западпой части Тереко-Каспийского прогиба общая мощность 
ворхнеrорских отлошепий, вероятпо , достигает 2 тыс. м и более.  Основпая 
чnсть толщи приходится на титонекий ярус и представлена хемогенными 
породами - каменной солью, ангидритамii , доломитами и смешанными 
тrшами этих пород. Общая мощность каменной соли титонСI{ОГО яруса, 
_rnзделенной свитой известняков , достигает 700 - 1 000 м. 

На восточном склоне Мпнераловодсr<ого выступа и па южном его 
обрамлении одновременно с. уменьшением мощности литологических толщ 
титона происходит последовательное их срезание до полного исчезновения 
верхнеюрских отложений на некоторых площадях.  На западе предел рас
пространения верхнетитонекой известняковой толщи ограничен ее среза
нием в предмеловое время. Такое же среза ние , По всей видимости, nроис
ходит на северном борту прогибn. Каменная соль и ангидриты нижней час
тн титона к своду МипераJrоводского выступа замещаются терригеиными 
лородами . 

В Чернолесской впадине верхппп юра представлена мощной толщей 
(500 м) красноцветных песчаников,  гравелит»в и конгломератов . По
видимому, почти вся эта толща имеет титопсrшй или рюшетитонекий воз
раст, на что указывают палеонтологические остатки, найденные в нижней 
ее части на Отказиенекой площади . Однако верхнеюрские отложения 
Ч ернолесской впадины еще плохо изучены и пет достаточного материала. 
:ц:rя их корреляции и расчленения . 

Западнее Минераловодекого выступа мощность кимеридж-титонских 
отложений не превышает 100- 1 50 м. В фациальном отношении они близ
юr разрезам титона Минераловодекого выступа и Чернолесской впадины 
и представлены красноцветными песчано-глинистыми породами с разно
галечным Rонгломератом в основании. Начиная с разреза на р. Бол. Зе
Jrенчук , в титане появляются ангидриты. Переr{рыты верхнеюрские отло
жения образованиями различпых ярусов мела от берриаса на востоке 
до апта на западе. 

Стратиграфическое расчленение верхней юры Предкавказья разра
ботано еще недостаточно, что связано с сильной фациальной изменчиво
стью отложений. Подоб:е:ые изменения происходят как во времени , так и 
в зависимости от удаленности области морского питания и от глубины 
бассейна . Поэтому каменная соль и ангидриты на более мелководных 
участнах сменяются сначала карбонатами с угнетенной фауной,  а потом 
органогенными известняками и биогермами . Такие изменения можно про
следить даже в естественных разрезах на небольтих расстояниях [Логи
нова , 1970 ] . В зависимости от изменения фаций передко меняются пред
ставления исследователей о возрасте тех или иных свит . Это особенно ка
сается нижнетитонских отложений, которые в фации органогенных извест
няков иногда относятся к более древним ярусам вплоть до верхнего оке
форда. Так, в мощной доломитовой толще в долине Терена , считающейся 
ранее дотитонской, были найдены аммониты раинетитонекого возраста 
[Сахаров , 1 973 ] .  На примере расчленепил верхней юры Предкавказья 
подтверждается, что биостратиграфия в стратиграфической геологии оста-

59 



§ !Jольсхая 
� 
� 
(§ 
.\о 
1 

. . . 4/'!арьшtсхая 6 Лысогорехая 1 ГjptBeлettoscxaя - - - 7300 - - 7 Бахсаttсхая 
500 -=-= 

ется только вспомогательным методом к традиционным геологическим ме
тодам выделения и корреляции геологических тел .  

Авализ материалов бурения и естественных разрезов позволил уста
новить ряд особенностей в строении и размещении литофаций верхней 
юры. В северной краевой зоне бассейна и в пределах Минераловодекого 
выступа накаш1 ивались преимущественно терригеиные красноцветные 
отложения с плохой окатанностью и сортированностью обломочного мате
риала ,  что указывает на близость источников сноса. Мощность верхне
юрских отложений здесь 100-200 м. В восточной части Чернолесской 
впадины мощность красноцветных конгломератов, гравелитов и песчани
ков верхней юры достигает 500 м (скв . Наримановская) .  Наиболее грубо
обломочные породы - гравелиты и конгломераты - распространены 
преимущественно на Минераловодеком выступе и в Чернолесской 
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Р ис. 2. Корреляция разрезов верхней 
юры западной части Тереко-Каспийско-

го прогиба. 
1 - известняки; 2 - органогенные известия
ни; 3 - доломиты, 4 - мергели, глинистые 
известнлюr; 5 - аргиллиты; б - песчанини, 
гравеmrты; 7 - ангидриты; 8 - наменная 
соль; 9 - граниты палеозоя; 10 - нефте-и 
водопроявлеюrя в виде фонтанных притоков 
и выбросов в скв. 1 ,  5 , 7 Марьиненой пло-

щади. 

впадине . На южном ограничении 
Минераловодекого выступа наб
людаются резкие колебания мощ
ности красноцветной толщи верх
ней юры, что объясняется выпол
нением этой толщей рельефа па
леозойского фундамента [Геоло
гия СССР, 1968 ] .  

Литологические особенности 
терригеиных пород говорят о рез
кой дифференциации рельефа в 
позднеюрское время, о близости 
районов денудации и о соседстве 
с ними глубоких впадин, быстро 
Заполнявшихея плохо обработан
ным обломочным материалом и 
хемогенными породами. На срав
нительную глубоководность позд
неюрского солероднога бассейна 
Предкавказья указывают образцы 
керна чистой прозрачной камен
ной соли без признаков слоисто
сти на протяжении десятков сан
тиметров . Местами в соли наблю
дается примесь плохо окатанного 
песчаного и.-rи гравийн?го мате
риала.  

Карбонатные породы в раз
реза х верхней юры распростра
нены преимущественно в узкой 
полосе вдоль выходов (см. рис . 
1 ,  2) . В Кабарде известняками и 
доломитами представлен не толь

ко оксфорд, но также кимеридж и почти весь титон. На территории Осе
тии весь разрез верхней юры сложен карбонатными породами . Появление 
нормально-морской фауны в естественных карбонатных разрезах l{абар
ды и Осетии позволяет предполагать существование здесь связи с откры
тым морем в кимеридж-титонское время . 

От периферии к центру западной части Тереко-Каспийского бассейна 
в разрезах титонекого и кимериджского ярусов резко увеличивается коли
чество каменной соли и ангидритов и уменьшается доля карбонатов , 
особенно известняков . На фоне этой общей закономерности не исключает
ся возможность появления в погруженных частях бассейна карбонатов , 
связанных с островами и мелководными участками . 

Подсолевые отложения на рассматриваемой территории отличаются 
большей дислоцированностью по сравнению с надсолевыми, как и в неко
торых других районах [Крылов и др . ,  1977 ] .  Сейсмические материалы по-
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Rазывают , что в зонах не:которых разломов нееоответствие может бытт> 
значительным. Нижняя толща :каменной соли залегает рез:ко песогласно 
на подстилающих породах, :ка:к бы нивелируя нижнележащий стру:ктур
ный план. Та:кое же соотношение , :ка:к уже говорилось, имеют :красноцве
ты титона на Минераловодсном выступе. Те:ктоничес:кие подвиж:ки, при
ведшие :к несоответствию стру:ктурных планов над- и подсолевых отложе
ний, происходили в нес:коль:ко фаз .  НаибоJiее интенсивные из них приуро
чены :к предтитонс:кому времени и :к первой поJiовине титона. 

Ведущая poJiь те:ктопи:ки в образовании галогенных формаций при
знается большинством геологов . Эти формации развиваются в зонах гл у
бо:кого залегания поверхности фундамента - в периферийных впадинах 
или в грабенах [Валеев , Нореневский, 1977  ] .  Солена:коплепие на  террито
рии Северного Нав:каза таюне связано с развитием грабенообразных опус
:каний по гJiубинным разJiомам, ОI<онтуривающим Терс:ко-Наспийс:кий про
гиб и осложняющим �го внутреннюю зону. Н таким разломам относятся 
Нагутс:кий, НаJiьчи:кс:кий, Хасаутс:кий (иJiи Срединный, продоJiжением 
:которого явJiяется Терсюш антиклиналь) ,  зона разломов Сунженского 
хребта , система разломов , ограничивающая с востока Минераловодский. 
выступ, и др . 

АнтикJiюшли Терского и Сунженского хребтов по подсолевым отJI О
жениям могут представлить собой грабен-сию>линали (возможна такаЯ 
интерпретация сейсмичесних материалов) , а межхребтовая зона - горст
антинлиналь .  Такое соотношение струнтурных шrанов предполагалосЪ в 
Терсно-Сунженсном районе по юрс:ким и более молодым отложенипм 
[Аленсин и др . ,  1974 ] .  В зоне Нагутсного разлома можно предполагать. 
выполаживание по подсолевым отложениям Советсного, Нурсного и дру
гих поднятий. Неноторые подnития ,  не развивавшиеся в послеюрс:кое 
время, не отражаются в строении подсолевых отложений западnой части 
Терек о-Наспийского прогиба . 

В верхнеюрских галогенных формациях Средней Азии, Пред:кавказыr ,  
Мессопотамии установлены зоны промышлеnиого нетфегазонакоплеиип , 
nриурочениые в основном н под- и межсолевым карбонатным отложениям. 
В Терсно-Наспийсно:м прогибе таюке известны миргочисленные nефте- и 
битумопроявлеnия в отложениях верхней юры и валашнии-берриаса .  
Получен приток нефти и з  известиянов верхнего титона п а  :МарьинсiюЙ 
площади (скв. 5) . 

В нарбонатных породах Терско-Rаспийсного прогиба установлены 
различные генетические типы коллекторов . В анефордених водорослево
губновых известнянах имеется кан первичная пористость, так и вторич
ная, обУ.словленная выщелачиванием и доломитизацией. Распространены 
в карбонатах верхней юры таюне трещинно-кавернозные нолленторы, 
связанные с развитием трещиноватости над nодвижными разломами 
фундамента и nоследующим рас:карстоваиием известняков. Из таних· rшл
лекторов известны nритоки nластовых вод. Представляют интерес в наче
стве коллекторов нарбонатные брекчии. Н nодобным колленторам верх
ней юры nриурочены месторождения нефти в Средией Азии [Туляганов 
и др . ,  1979 ]. Известны бренчии, харантеризующиеся пластаобразным зале
ганием и значителъной nротяженностъю. Они рассматриваются нан nро
дукты nалеокарстовых nроцессов [Седлецний, Шведов,  197·4о ]. В естествеи
ных разрезах рек Черек и Чегем наблюдаются линзовидиые бренчии , свя
занные с биогермными постройнами. 

Регионалъио nерсnентивны на нефть и газ известняки окефорда и 
верхиего титона , а также нарбонатные тела,  имеющие лональнов разви
тие . Несмотря на выеоную персnективность,  верхнеюренив отложевин в 
зоне расnространения каменной соли и ангидритов изучены очень слабо. 
Причиной задержки разведки верхнеюрских отложений в западной части 
Терско-Наспийского прогиба является наличие в соленоеной толще высо-

62 



нонанорных рассолов с коэффициентом апо:малийности 2 ,5 [Носарев , Мар
ков, 1979 ]. По :материалам хорошо изученных соленоспых верхнеюрс:ких 
бассейнов известно , что аномально-высо:кие пластовые давления :могуr 
не иметь сплошного распространения. Зоны разгруз:ки располагаются над 
активными разломами, а также в местах вьшлинивания соленосных толщ 
Шозлов, 1978 ] и в биогермах [Туляганов и др. , 1979 ]. Имеющиеся дан
ные по рассматриваемому региону в неi<оторой степени подтверждают эти 
выводы. 

Тесная связь галогенных фор:иаций с зонами разломов и рифтовыии 
структурами указывает на большое значение те:ктоиичесного :контроля д.'IЯ 
поис:ков месторождений различных ископаемых, ассоциирующих с этими 
формациями . н· разломам приурочены нефтеносные стру:ктуры различных 
типов : сводовые , тектоничес:ки э:кранированные , стратиграфичес:кие , огра
ниченные зонами затухания эпигенетичес:ких колле:кторов , биогер:мные и 
и т .  д .  С разломами связана большая часть эпигенетических нарбонатных 
колле:кторов,  а на рассматриваемой территории продуктивные колле:кторы 
в основном представлены :карбонатами . Н. надразломны:м зонам трещино
ватости приурочены и основные пути :миграции углеводородов . В нефте
носном отношении перспективны различные виды стру:ктур западной части 
Терско-1\аспийс:кого прогиба , приуроченные :к Нагутскому, Нальчи:к
с:кому, Хасаутскому (Срединному) разломам, к системе разломов , огра
ничивающих с восто:ка Минераловодс:кий выступ, и :к другим разломам.  
В этом районе одновременно с бурением необходимо провести сейсмо- ,  
эле:ктро- и магпиторазведочные работы, что позволит более целенаправ
ленно вести поис:ки . 
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А. С. Сахаров, Е. Ф. Лозгачева 

ЮРСКИЕ СОЛЕНОСНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ 
СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО :КАВКАЗА 

Глубокое разведочное бурение , осуществленное в последнее деся
тилетие , существенно уточнило представление о геологическом строении 
территории Северо-Восточного Кавказа. Керн,  поднятый из глубоко по
груженных верхнеюрских отложений в районах Юго-Восточного Ставро
полья, l{абардино-Балкарии и Чечено-Ингушетии, показал , что там ши
роко развиты эвапоритовые отложения. 

Для ясного представления о положении в разрезе и возрасте соленос
ных комплексов пород в статье проводится краткая характеристика окс
фордских, кимериджских и титонеких отJiожений верхней юры вместе с 
берриасскими. _В полосе обнажений Скалистого хребта и Варандийской 
антиклинали все эти отложения представлены полными разрезами и 
охарактеризованы аммонитами . Хорошая обнаженность, четко выделя
емые литокоррелятивы, обоснованные фауннетически как в естественных 
разрезах,  так и в разрезах скважин, позволяют удовлетворительно со
поставить выделенные стратиграфические подразделения по всей терри
тории . 

В ирактике геологической службы объединения «Грознефты> приме
няется вспомогательная стратиграфическая шкала,  основу которой со
ставляют подсолевая , солевая и надсолевая толщи . Первая включает в се
бя отложения келловейского и окефордекого ярусов; вторая - кимеридж
ского яруса,  нижне- и среднетитонекого подъярусов; третья - верхне
титопекого подъяруса . 

Одновременно со вспомогательной шкалой геологическими органи
зациями Северного Кавказа широко применяются подразделения местпой 
и общей стратиграфических шкал.  Их взаимоотношения показапы в 
таблице . В статье подробно характеризуются соленоспая толща юры (ки
меридж, нижний и средний титоп) , подстилающие (оксфорд) и перекрыва
ющие (верхний титон) отложения. 

Окефордекий ярус полностью вскрыт разведочными СI{Важипами па 
юго-востоке Ставрополья (Марьипский, Советский и другие разведочные 
районы) , в Кабардипо-Балкарии (Куркужип-Заюковский, Баксапский, 
Чегемский, Церикгельский, Аргудапский разведочные районы) и отдель
ными скважинами па юге и юга-востоке Чечепо-Ипгушетии (скв . 28 Аргуп, 
37,  40, 41 Элистапжи, 47 Бепой, 13 ,  1 4  Первомайские) . 

На западе мощность оксфордских отложений изменяется от 50 до 
540 м .  Представлены они песчанистыми доломитами и известняками. На 
крайнем востоке Чечено-Ипгушетии преобладают песчанистые доломиты; 
в верхпей части разреза они становятся более толстослоистыми и ожелез
неппыми . Иной фациальный облик имеют окефордекие отложения па юге 
Кабардипо-Балкарии и в Северпой Осетии. На большей части :этой тер
ритории развиты коралловые сильно перекристаллизованные доломиты , 
битуминозные известняки и спикуловые губково-водорослевые окремпе
лые известняки. В междуречье Ардоп - Терек распространены сильпо
битуминозные черные известняки мощностью до 600 м. В подошве и кров-
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Схема соотношения различных стратиграфических шкал 

Общая шкала 

Систе- 1 l ма Отдел Ярус 
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Арихинскал 

Таргимс1шл 

ле оксфордских отложений залегают характерные маркирующие горизон
ты, содержащие большое количество кремневых стяжений, ориентирован
ных по наслоению. В нижней части разреза широко развиты также губко
во-водорослевые и глинистые известняки , обогащенные сnикулами крем
невых губок .  В северном направлении мощность оксфордских отложений 
сокращается . В районе скважин Бурунная и Дружба они выклиниваются.  
В местной стратиграфической шкале ОI{Сфордскому ярусу соответствует 
кионская (нижний и средний подъярусы) и иронская (верхний подъярус) 
свиты. 

Rимериджские отложения, имеющие мощность 1 10-130 м, охаракте
ризованы аммонитами только по рекам Гизельдон и Геналдон в Северной 
Осетии и одиночными аммонитами в Rабардино-Балкарии. Поскольку 
аммониты различных зон встречаются совместно в пласте известняка 
небольшой мощности, расчленить ярус на более мешше стратиграфические 
единицы невозможно . В основании кимериджа везде залегает терригенно
карбонатная или обломочная пачка . Особенно четко она представлена по 
рекам Гизельдон, Геналдон и Терек. Пачка сложена конгломератами ,  
брекчиями и органогенно-обломочными известняками , содержащими 
большое число руководящих и характерных видов аммонитов [Саха
ров, Химшиашвили, 1 967 ]. В некоторых разрезах (р .  Гизельдон) 
среди карбонатных пород имеются пласты светло-серых песчаников.  
R востоку от р .  Терек конгломераты замещаются известняками , обога
щенными терригеиным кварцевым материалом (р. Асса) , или брекчиями 
известняков и доломитов (реки Гехи, Бол. Мартан, Аргун, Элистанжи, 
Харачой, Беной-Ясси) . 

Эти отложения относятся к нижней части балтинекой свиты. Ее 
аналогом в фации галогенных образований является гандал босекая свита , 
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мощность которой весьма значительна (до 1341 - 1418 м в Датыхеком и 
Первомайском районах) (рис . 1 ) .  

Нижняя часть балтинекой свиты в междуречье "У рух - Терек сло
жена массивными рифовыми доломитами мощностыо более 700 м. На вос
токе , севере и западе доломиты замещаются сначала органогенно-обло
мочными известняками , а затем брекчиями известняков и доломитов, 
переходящих в гипсы, ангидриты и каменную соль гандалбосской свиты . 
Эта часть разреза в Горной Ингушетии имеет ни жнетитонекий возраст , 
который обосновывается комплексом аммонитов : Glochiceras nimbatum 
Орр . ,  Taramelliceras disceptandum Font . ,  Т. cf. prolithographicum Орр . ,  
Neochetoceras praecursor Zeiss . ,  Lithacoceras ulmense Орр . ,  L .  aff. siliceus 
Орр . ,  Pectinatites (Virgatosphinctoides) wheatleyensis � eav . ,  и seliceras (Sub
planitoides) tagmerscheimense Zeiss , и. (S . )  aff. altegyratum Zeiss, Franco
nites (Parakeratinites) cf. astrictus Zeiss, SuЬlithacoceras (Lemencia) pravus 
Schn. ,  Н ybonoticeras sp . ,  Aspidoceras sp . ,  а также Lithacoceras albulus 
Quens t . ,  L. sil iceus Орр . ,  L. paraboliferus Berck. , обнаруженных по р .  Ге
налдон в органогенно-обломочных известняках. Низы верхней половины 
балтинекой свиты сложены массивными доломитами , наибольшая мощ
ность которых (360 м) отмечена по рекам Гизельдон и Терек . Верхнюю 
часть свиты слагают органогенно-обломочные , оолитовые , водорослевые 
известняки . Эти породы наиболее широко развиты на междуречье Ардон 
Терек. Их мощность достигает 315-320 м.  

На большей части Чечено-Ингушетии, Дагестана , северных районов 
Сенерной Осетии и Rабардино-Балкарии распространены отложения гаи
далбосской свиты, которая охватывает все эвапоритовые образования, 
сформировавшиеся в галогенных бассейнах Северного Кавказа. 

Гандалбосская свита изучена главным образом по материалам буре
ния .  Ее стратотип расположен в Датыхеком районе (скв. 12) .  В свите ши
роко· развиты галогенные образования весьма большой мощности. Зна
чительную по объему часть гандалбосской свиты слагают голубовато-се
рые доломиты. В районе Передовых хребтов установлено , что в кровле 
гандалбосской свиты располагается пачка ритмично чередующихся плас
тов известняка и ангидрита . В стратотипической скважине ее мощность 
1 50 м. Литологический состав и мощность свиты не выдерживаются по 
площади . Наибольшие мощности зафиксированы в Датыхеком и Перво
майском районах.  Полностью гандалбосская свита пройДена разведочными: 
скважинами в Rабардино-Балкарии (Чегемский, Баксанский, Церик
гельский и Аргуданский районы) и в Чечено-Ингушетии (Первомайский, 
Датыхский, Аргупский, Бенойский и Варандийский районы) . Отмечаются 
резкие изменения мощности свиты, что связано с появлением в разрезе 
пластов и пачек каменной соли. Мощность балтипекой и гандалбосской 
свит по линии р .  Асса , Первомайский, Датыхский, Нарабулак-Ачалук
ский разведочные районы и скв . 1 Бурунная сначала резко возрастает, 
а затем сокращается (рис . 2 ,  см. вкладку) . По р .  Ассе мощность свиты не пре
вышает 450 м, а уже в�скв . 14 Первомайского района на расстоянии не более 

Рис. 1 .  Схема изменения литологического состава и мощностей «солевой>> юры Северо-
Восточного Кавка3а. 

1 - nесчаниии; 2 - известновые глпны; 3 - иэвсстняии; 4 - оолитовые иэвестняюr; 5 - доло
:м:иты; б - песчанистые доломиты; 7 - гипсы и ангид)1иты; 8 - галиты; 9 - бренчии известияnоn 
и доломитов; 10 - область отсутствия отложений; 11 - иэопахиты; 12 - граница литофаций. 
1-19 - разведоч�ые районы (1 - Малиинсиий, 2 - Зольсний, 3 - Марьинсиий, 4 - Советсний, 
5 - Вансансний, 6 - J\урнужин-З аюновсний, (Гунделснсний), 7 - Цсриигельсний, 8 - Аргу
дансний, 9 - Харбижинсиий, 1 0 - Заманиульсний, 1 1  - Малгобеисюrй, 12 - J\арабулан-Ача
лунсний, 1 3 - Первомайсний, 1 4 - Датыхсний, 1 5 - Аргунсний, 16 - Элистаюн>mсний, 1 7 -
Венойсний, 1 8 - Бурунный, 19 - Дружба); 20-43 - естественные разрезы (20 - р. Мална, 
21 - р. Гунделен, 22 - р. Баисан, 23 - р .  Чегем, 24 - р .  Черен Хуламсний, 25 - р. Черен Бал
нарсний, 26 - р. Псыгансу, 27 - р. Урух, 28 - р. Ардон, 29 - р. Фиагдон, 30 - р. Гиэельдон, 
3 1 - р. Терен, 32 - р. Асса, 33 - р. Гехи, 31, - р. Вол. Мартан, 35 - р. Чапты-Аргун, 36 -Ро Инэахн, 37 - р. 1\енхи, 38 - р. Элистаюки ,  39 - р .  Харачой, 40 - р. Веной-Леси, 41 - р. Ан-

дийсное Койсу, 42 - хр.  Салатау, 43 - х р .  Гимрийский). 
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10 км достигает 1400 м. Далее к северо-востоку мощность гандалбосской 
свиты составляет 1300- 1200 м,  в Датыхеком районе (скв . 12) - 1341 , 
а еще восточнее (по р .  Чанты-Аргун в скв . 28) - 1260 м .  Во всех этих райо
нах значительная часть разреза сложена галогенными породами . Просле
дить по площади отдельные соляные и ангидритовые пачки крайне затруд
нительно из-за того, что они представляют собой линзы, выклинивающие
ся на небольтом расстоянии. 

:Каменная соль обнаружена в СБВ. 47 Заманкул, 167 , 168 l{арабулак
Ачалуки, в Малгобек-Вознесенском районе (скв . 876). Можно предполо
жить, что и на севере Передовых хребтов в разрезе гандалбосской свиты 
также будет развита каменная соль .  В разрезах СI{Важин 40 Элистанжи и 
1 2  Датых среди ангидритов отмечаются прослои каменной соли и ангид
рит-галитовой породы. Каменная соль бесцветная, редко розоватая круп
нозернистая (размер зерен 0 ,56-2 ,84 мм) , перекристаллизованная, тре
щиноватая, со следами первичной зонально-кристаллической структуры 
в отдельных кристаллах (скв. 40 Элистанжи) . Эта структура подчеркива
ется ориентированно расположенными микровключениями маточной рапы 
с пузырьками газа размером 0,0026 мм и редко до 0 ,004 мм. В основной 
массе каменной соли присутствует галопелитовое вещество , располага
ющееся по граням кристаллов .  

В скв . 1 2  Датых (интервал 3814-3815 м )  в доломите отмечалась сера , 
которая составляла более 9 % .  В интервале 4001 -4002 м вскрыты ангидри
ты пелитовидной, участками :микрозернистой структуры, волнисто-сло
истые, алевритисто-песчанистые, слабоглинистые , доломитсодержащие с 
тонкими прослоями полигалита агрегатного сложения. Довольно часто 
ангидриты имеют игольчатую структуру, обусловленную постседимента
ционной перекристаллизацией. 

На остальной территории Ч ечено-Ингушетии и в Дагестане гандал
босекая свита внизу представлена брекqиями, вверху - гипсами и ан
гидритами. Строение свиты простое и выдерживается на указанной тер
ритории, а ее мощность сокращается в восточном направлении. Свита 
выклинивается в среднем течении р. Аварское Койсу. Особенно большая 
мощность гандалбосской свиты фиксируется по р. Шаро-Аргун и ее при
токам (1120 м) . Несколько восточнее (р. Элистанжи) мощность сокращает
ся до 700 м, а в сопредельных районах Дагестана , на хр. Салатау, не пре
вышает 1 20 м [Леонов , Живаго , 1961 ] .  Свита выклинивается здесь в райо
не Гимрийского хребта. В районе Варандийской антиклипали гандалбос
екая свита мощностью 220-320 м в ряде пупктов представлена толщей 
брекчий известняков и доломитов. Вполне вероятно , что гипсово-ангидри
товая часть свиты в этом районе размыта . 

О1ложения гандалбосской свиты с прослоями каменной соли вскрыты 
и на территории Северной Осетии скважинами 1 и 3 в Аргуданском райо
не, где мощность ее превышает 1 100 м. Разрезы гандалбосской свиты, изу
ченные по р. Ч егем, в районе Церикгель и по материалам скв. 1 НальчиR, 
представлены ангидритами, переслаивающимися. с пачRами и пластами 
известняков и доломитов. Мощность свиты здесь 210 м по р .  Чегем и 350 м 
в районе Церикгель. 

На северо-западе рассматриваемого региона, в области Предкавказ
сRоЙ платформы, аналоги гандалбосской свиты представлены пестроцвет
ными и эвапоритовыми породами мезмайской свиты, которая впервые вы
делена на Северо-Западном Кавказе Ю. И. Малбиевым [Объяснительная 
записка . . .  , 1973 ]. Ее синоним - мехтыгенская свита [Логинова, 1974 J .  
В мезмайсRой свите широRо развиты пестроцветные песчаниRи, алевроли
ты и глины с пластами и пачками гипсов ,  ангидритов и каменной соли. 
Она,  как и гандалбосская свита,  представляет собой типичное регрессив
ное -образование. Свита изучена в естественных разрезах по рекам Баксан 
и Кубань и в многочисленных разведочных СRважинах ГунделенсRогСI , 
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Rуркужин-3аюковсi<ого ,  3ольсi<ого , Марьинсi<ого , Лысогорсi<ого и дру
гих районов .  Следует отметить , что в юга-восточных разрезах мезмайсi<ая 
свита имеет много общих черт с гандалбоссi<ой, что затрудняет проведение 
границы между этими свитами. 

Соленосвая толща на юге Rабардино-Балi<арии подстилается толщей 
битуминозных известняi<ов и доломитов (80-120 м) . Породы темно-бурого 
цвета тонi<ослоистые, содержащие обуглившиеся остатi<и древесины. Часто 
в результате сильного выветривания известняi<и и доломиты приобретают 
тонi<ую листоватость . Обрывi<и обуглившихся растений располагаются 
по наслоению пород, . встречаются I<адозины и багряные водоросли. 
Изредi<а попадаются остатi<и рыб и рыбьей чешуи. Породы :местами содер
жат фосфаты. По реi<ам Тызыл и Псыгансу в битуминозных известняi<ах, 
обогащенных органичесi<им материалом,  располагаются бреi<чиевидные 
известняки или известняi<и с обломi<ами I<арбонатных пород. Нередко 
отмечаются оолитовые известняi<и. В битуминозных известняi<ах обнару
жены нижнеi<имериджсi<ие аммониты [:Кузнецов , 1928 ]. Несмотря на 
редi<ость находок руi<оводящей фауны, можно все же достаточно уверенно 
отнести битуминозные известняi<и I< I<имериджсi<ому ярусу. Таi<им обра
зом, битуминозные известняi<и Rабардино-Балi<арии соответствуют тол
ще I<онгломератов и бреi<чий, располагающихсл в основании гандалбос
СI<ой свиты по реi<ам Гизельдон и Tepei< и охараi<теризованных таi<же I<И
мериджсi<ими аммоF итами. 

На юге Rабардино-Балi<арии мезмайсi<ая свита представлена толщей 
бреi<чий известняi<ов и доломитов в нижней части и гипсами и ангидрита
ми , переслаивающимисл с пластами доломитов темно-бурого цвета ,
в верхней. Породы часто темно-розовые или бурые с I<расноватым оттен
I<ом. Севернее полосы естественных выходов отложения мезмайсi<ой свиты 
ВСI<рыты полностью разведочными скважинами (Rуркужин-3аюковсi<ий, 
Гунделенский, Баксанекий районы). Мощность свиты здесь достигает 
650 м, такал же мощность отмечена на Марьинекой площади, к северу от 
которой она сокращается до 420 м (скв. 5 Лысогорская) (рис. 3) , причем 
нижние слои свиты представлены корой выветривания. 

На западе региона (реки Малка , :Кубань , 3еленчук) мощность отложе
ний мезмайской свиты уменьшается до 100-80 м, особенно по р. :Кубань , 
где преимущественно развиты пестроцветные глины и алевролиты с про
слоями зеленоватых и I<расноцветных гипсов .  В скв. 7 3ольской в средней 
части свиты, представленной переслаивающимися доломитами, гипсами и 
ангидритами, развиты песчаники. 

Отложепил мезмайской свиты перекрываютсл без видимого несогла
сил карбонатными породами матламекой свиты. На всей территории Се
вера-Восточного Rавi<аза , за исключением северо-западного и западного 
его районов , они представляют собой типичные трансгрессивные образова
ния. На юга-востоке Ставропольсi<ого I<рал и севере Rабардино-Балi<арии 
в матламекой свите среди различных типов известняков и доломитов 
вскрыты пласты и пачi<и гипсов и ангидритов (скв. 1 Баксап , 34, 26 :Кур
I<ужип-3аюково , 1 Гунделен, 2 3ольскал и др.) .  Однаi<о относить эти отло
жения к аналогам балтинекой свиты неверно , так I<ак путем сравнительпо
стратиграфического анализа удается установить такой же их возраст, что 
и толщи глинистых известняков по р.  Баксан, охарактеризованных верх
петитонекими аммонитами. Развитые по р. Баксап глинистые известняки 
всi<рыты на одном и том же стратиграфическом уровне разведочными 
скважинами Rабардино-Балкарии и Юга-Восточного Ставрополья: 
(см. рис. 3 ) .  

Нижняя граница надсоленоеной толщи в Rабардино-Бал:карии и юго
востоi<е Ставрополья нами проводител по подошве пачi<и глинистых из
вестпя:ков и I<оррелируетсл с подошвой толщи глинистых известняков со· 
стлжениями черного I<ремнл, развитой по р .  Баi<сан. Следует отметить , 
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что во всех изученных естественных разрезах встречены титонекие фау
нистические остатки, представленные разнообразными двустворчатыми 
моллюсками и брахиоподами. В западном направлении мощность толщи 
глинистых известняков сокращается от 240 м (р. Баксан) до 20 м (р. :Ку
бань) и исчезает на разрезе западнее р. Мал. Зеленчук в результате раз
мыва.  

Низы надсоленоеной толщи на всей территории Чечено-Ингушетии 
представлены в нижней половине доломитами и известняками светло
серого цвета,  а в верхней - светло-серыми, коричневатыми органогенно
обломочными известняками с включениями оолитов, чередующимиен с 
криптазернистыми известняками. Такие породы фиксируются в естествен
ных обнажениях Северной Осетии и Ч ечено-Ингушетии в разрезах сква
жин Датыхского , Первомайского ,  Б енойского районов и на Передовых 
хребтах.  Устанавливаются они и на крайнем севере Чечено-Ингушетии 
(скв. 1 Б урунная). 

Нижняя половина матламекой свиты на всем протяжении от р. Бак
сан на западе до р. Ч анты-Аргун на востоке характеризуется наличием 
многочисленных колоний Serpula coacervata Blum . ,  рельефно выступающих 
на выветрелой поверхности известняков. Эти ископаемые организмы часто 
встречаются как в верхнетитонеких породах, так и в перекрывающих их 
берриасских , но выше их нет , поэтому они с успехом могут быть использо
ваны для корреляции. 

Хорошим маркирующим горизонтом верхнего титона является устрич
ник - пласт, сложенный обломками устриц и других различных двуствор
чатых, а также брахиопод. Он прослеживается по всей территории Северо
Восточного :Кавказа и располагается в подошве J;Jерхнего титона [Логи
нова,  1974 ] ,  залегая песогласно на подстилающих отложениях. В местной 
стратиграфической шкале верхнему титану соответствует матламекая 
свита [Объяснительная записка . . . , 1973 ]. Мощность отложений верхнего 
титона достигает по р. Терек 400 м. В восточном направлении от р. Шаро
Аргун они выклиниваштел [Сахаров , 1970 ] .  

Берриасские отложения н а  территории о т  р .  :Кубань до р .  Ардон и 
севернее ложатся на верхнеюрские песогласно с выпадением из разреза 
нескольких зон. На большей части Чечено-Ингушетии видимое несогла
СJfе между верхнеюрскими и нижнемеловыми отложениями не наблю
дается. 

Правильное понимание характера взаимоотношений отложений верх
него титона и берриаса играет важную роль при корреляции пограничных 
слоев юры и мела, особенно на северо-западе региона, в Юга-Восточном 
Ставрополье.  В разрезе по р. Баксан полностью отсутствуют отложения 
двух зон нижнего берриаса. Б ез видимого несогласил на верхнетитонеких 
отложениях залегают верхнеберриасские глинистые известняки, охарак
теризованные аммонитами родов Euthymiceras и Riasanites. В восточном 
направлении постепенно в разрезе появляются более древние берриасские 
отложения с аммонитами родов Tirnovella, Pseudosubplanites, Fauriella, 
Berrisella и др. ,  характерными для нижнего берриаса . Поэтому в качестве 
эталонного должен быть взят полный разрез по р. Ассе, который прекрас
но охарактеризован фаунистически. 
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Ш. Д. 8апгиев 

ГАЛОГЕННЫЕ ОТЛОЖЕНИЛ 
ПОЗДНЕЙ ЮРЫ ДАГЕСТАНА 

Позднеюрские галогенные отложения широко распространены как 
в горных (Известняковый Дагестан, бассейн рек Аварское и Андийское 
Нойсу) , так в предгорных и равнинных районах Дагестана (на территории 
Терско-Сулакского прогиба и Прикумекой зоны) (рис. 1 -4).  Имеющийсл 
геологический материал , накопленный в результате геологасъемочных 
и поисково-разведочных работ , позволяет достаточно полно охарактери
зовать особенности распространения , состав и строение кимеридж-титон
ской галогенной толщи [Алиев,  Магомедов ,  1972; Деревягин, Седлецкий, 
1977;  Леонов,  Живаго , 1961 ; Назаревич и др . ,  1980; Сахаров, 1973 ] .  

В пределах Известнякового Дагестана позднеюрские галогенные от
ложения обнажаются по рекам Аварское и Андийское Нойсу. В целом они 
представлены многократно чередующимиен гипсами, ангидритами, доло
митами , известняками, известняково-доломитовыми и сульфатно-карбо
натными брекчиями. Одним из наиболее характерных является Артлух
ский разрез на Салатауском хребте . 

Мощность , м 

1 .  Ангидрит белый . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2  
2 .  Доломит светло-серый, зернистый 7 
3. Ангидрит белый с сероватым оттенком . . . . . . . . . . . . . 3 
4. Доломит светло-серый известновистый . . . . . . . . . . . . . . 4 
5. Ангидрит белый с тремя прослоями доломитов мощностью 0 ,5 м 

каждый, залегающих на равном расстолнии друг от друга . . . . . . . . 23 
6 .  Доломит серый, мелкозернистый . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
7 .  Ангидриты белые, равномерно переслаивающиесл с доломитами 

МОЩНОСТЫО ДО 0 ,4 М • • • • • • • . • • • • • . • • • • • • • • • • • • 20 
8. Известняк светло-серый, мелкозернистый . . . . . . . . . . . . 7 
9. Ангидрит белый, сахаровидный, с двумя прослоями доломита мощ-

ностью 1 ,5 и 4 м . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 
10 .  Доломит серый , мелкозернистый, в верхпей части известковистый 5 
1 1 .  Ангидрит светло-серый с тремя прослоями доломита мощностью 

2 м каждый . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2  
1 2 .  Доломит светло-серый, мелкозернистый , известковистый 20 
13. Ангидрит светло-серый, сахаровидный . . . . . 60 

Суммарная мощность составляет 227 ,5 м .  
Гипсы и ангидриты белые , голубовато-серые , розовые , полосчатые, 

пятнистые, слоистые или массивные , сахаравидные с незначительной при
месыо доломита (4,57-2 ,74 % ) , обычно битуминозные . В обнаженлях nлас
ты гипса ,  как правило , сильно перемлты. 

Доломиты мелко- и крупнокристаллические битуминозные, иногда 
глинистые . Известняки органогенно-обломочные пелитоморфные , зер
нистые, реже оолитовые, часто в той или иной степени доломитизирован
ные . Нарбонатные породы слагают либо прос.1Iойки (0,5-5,0 см) , либо 
сравнительно мощные пачки (до 2-10 м) и чередуются с гипсами и (или) 
ангидритами . 
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Рис. 1. Схематическая нарта изменения мощности и распределение литофаций гало-
генной толщи Дагестана (составил Ш. Д. Зангиев) .  

1 - месторождение нефти и газа; 2 - площади перспеитивные; 3 - ионтуры выхода верхнеюрених 
отложений; 4 - граница распространения верхнеюрених отложений; 5 - в числителе мощность 
галогенной толщи, в знаменателе номер площади или естественного разреза; 6 - область отсутст
вия гало1•енной толщи; 7 - линии ровньiХ мощностей; 8 - граница литофаций; 9 - предполага
емая граница геологичесних областей (1 - область Предиавиазсиой эпигерцинсиой платформы, 
11 - Терсио-Сулаисиий передовой прогиб, 11 1  - геосинилинальнал область :Навиаэа); 10-12 -
.литофации: 10 - чередование ангидритов, доломитов и известилнов с подчиненными прослоями 
терригеиных пород, 11 - чередование глинисто-карбонатных пород, 12 - галит-ангидритовая фа-

ция; 13 - естественный разрез. 
М е с т о р о ж  д е н и л и п л о щ а д и: 1 - Ачи-Су, 2 - Айри-Тюбинсиая, 3 - Дмитровсная, 
4 - Иргинсная, 5 - Тарани, 6 - Махачнала, 7 - Талги, 8 - Заузанбаш, 9 - Чубар-Арна, 
10 - :Низил-Булаи, 11 - Истисинсиая, 1 2  - Миатлы, 13 - Шамхал-Булаи ,  14 - Дылымсиая, 
1 5 - Арнабашсная, 1 6 - Гилянсная, 17 � Веной, 1 8 - Ансай, 1 9 - Бурунная, 20 - Дружба, 
21 - :Низллрсная, 22 - Алеисандрийсная, 23  - Тарумовсиая, 24 - Тушиловсная, 25 - Брян
сная, 26 - :Номсомольснал, 27 - Теренлинснал, 28 - Орта-Тюбинснал, 29 - :Ночубеевсная, 30 -
Соляная, 31 - Тюбинсиал, 32 - :Наnиевснал, 33 - Граничная, 34 - Заnадный Бюниган, 35 
Майсиал, 36 - Эмировсная, 3 7  - Леnаневснал, 38 - :Натранная, 39 - Руссиий Хутор, '•0 -
Сухонумсная, 41 - Южно-Сухонумсиая, 42 - Мартовсная, 43 - Восточно-Сухоиумсиая, 44 -
IОжно-Буйнаисиая, 45 - Дахадаевсиал, 46 - Переирестная, 47 - Равнинная, 48 - Солончаио
вая, 49 - Юбилейная, 50 - Южно-Таловсная, 51 - Степная, 52 - :Нумухсиая, 53 - Северо
:Ночубеевснап, 54 - Душет.:иая, 55 - Ветиовсная, 56 - Песчаная, 57 - Восточно-Песчаная, 
58 - Восточно-Артезианснал, 59 - :Налининсиая, 60 - Галюгаевсиал, 61 - Датых, 62 - Аргун, 
63 - Элистаюиин, 64 - Хаяннорт, 65 - Профильнал, 66 - Северо-Соллнал, 67 - Грозненсиал , 
68 - Буйнаисиал, 69 - Солнечная, 70 - Таловсиал, 71 - Ногайсиал, 72 - Салтинсиий Мост, 
73 - Голо тль, 74 - Унцуиуль, 75 - :Нарата, 76 - Тлох, 77 - Агвали, 78 - Артлух, 79 - Мо-

гохсиий Мост. 



Сведения о галогенной толще, распространенной на территории Дагестана , м 

Нижний мед Верхняя юра 

Площадь, номер сквююrны Нижний берриас Тито н окефорд (ХПI,пл) (ХIП,пл) 

Глубина /мощность Глубина !мощность Глубина !мощность 

Равпиппый Дагестап 

Тарумовскан, 1 4852 23 4875 147 5023 37 
1\очубеевскан, 1 4100 43 4143 7 1  4214 54 
1\омсомольснан, 1 4556 34 4590 1 10 4700 38 
·тереклинскан, 1 4492 32 4524 43 4575 45 
Орта-Тюбииснан, 1 
·Солниая , 1 4078 22 4100 48 4148 30 
·Севе ро-Солниая, 1 3816 10 3826 21  3847 33 
'Тюбинская, 2 3802 4 3806 12  3816 23 
Граничная, 2 3680 5 3685 4 
1\аписвская ,  1 3757 10 3767 27 
�Грозненсная, 1 3625 33 
Эмировская, 1 3412 13 3425 6 3431 35 
Леваневская, 1 3364 9 3373 5 3378 12 
Майсная, 1 3650 5 3655 6 3660 27 
Перекрестная, 1 3595 1 1  3607 19  3626 25 
Равнинная, 13 3617 13 3630 20 3650 30 
Южно-Сухонумсная, 15 3407 10 3410 3 3420 29 
Мартовснан, 1 3406 4 3410 10 3420 33 
Русский Хутор , 13 3273 4 3277 3 3280 24 
Сухокумсная, 4 3352 5 3357 2 3359 1 5  
Восточно-Сухонумская, 6 3457 13 3470 4 3474 29 
Дахадаевская , 9 3542 7 3549 6 3555 31 
Солончановая ,  31 3519 9 3528 9 3537 33 
·Степная, 1 3466 12  3478 4 3482 33 
Юбилейная, 1 3632 5 3637 36 3673 35 
Ногайская, 1 3599 7 3607 18 3625 31 
Таловская, 1 3584 13 3597 27 362!1 31 
Южпо-Таловскан, 1 3640 4 3644 29 3673 31 
Куиухснал, 1 3628 6 3634 33 3667 33 
Севсрно-Кочубеевская, 1 3587 38 3625 5 3630 50 
.Северно-Кочубеевекая, 2 3429 15  3444 5 3449 51 
Песчаная 3238 5 3243 40 
Восточ:но-Песчаная, 1 3177 5 3182 38 
Буйнакская, 1 3185 2 3187 2 3189 14  
Южно-Буйнаксная, 1 3288 5 3293 25 
·Солнечная, 1 3204 3 3207 5 
За падно-Божиганская , 1 3562 9 3571 7 3578 36 
Душетская, 1 3494 18 3512 18 3530 34 

П редгорпый Д агеетап 

Талги, 2 588 48 636 4.3 
.Заузанбаш, 2 1965 67 2072 
Миатлы, 1 1387 74 1461 91 
Шамхал-Булан, 25 3554 176 3730 108 

Разрезы И звесnиiя�>ооого Д агеетапа 

Артлух 228 
Аракапы 37 
Гол от ль 180 
1\арата 245 
Агвали-Ботлих 450 
Т лох 287 
Унцукуль 120 
Могохский Мост 130 
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Карбонатные брекчии 
сложены остроугольными 
обломками и леокатанны
ми глыбами известняков 
и доломитов, сцементиро
ванными песчаногравели
товым и известковым мате
риалом . В сульфатно-кар
бонатных брекчиях наря
ду с обломками доломитов 
и известняков наблюдают
ся глыбы и включения гип
сов и ангидритов . Нередко 
карбонатные брекчии по 
простиранию замещаются 
сульфатно-карбонатными , 
а затем и ненарушенным 
разрезом, представлен
ным чередующимлея пла
стами доломитов , извест
няков и гипсов . Мощность 
пачек и крупных линз кар
бонатных и сульфатно-кар
бонатных брекчий дости
гает 100-150 м .  

Особенности строения 
и состава известняково
доломитовых брекчий сви-
детельствуют о том, что 

Артлу:r 
1/'1иат- 25Ша.м:rал-лы Була�<. 

основная причина их  образования - выщелачивание суJiьфатных пород 
в бJiизповерхностных усJiовиях,  продолжающееся по настоящее время . 
Вместе с тем устанавливается, что количество гипсов в разрезе кимеридж
титонских отложений уменьшается при прослеживании на север и юго
восток от долины р. Аварское Койсу, где осадочная тоJIЩа представлена 
преимущественно известняками и доломитами. 

Наибольшей мощности (450 м) галогенные отложения достигают в вер
ховьях р .  Андийское Койсу у с .  Агвали. Отсюда на восток и юго-восток 
мощность сокращается до 34-42 м. По данным М .  l\. Казанбиева (19706) , 
мощности титонеких отложений у селения Карата равняется 245 м, Тлох 
- 287, Артлух - 228, ГоJiотль - 180, Унцукуль - 120, Могохский 
Мост - 130,  СоJiтинский Мост - 42 м (см. табJiицу) . Еще далее на 
восток и юго-восток в разрезах у сел Цудахар . Ташкапур , Аркас, Гап
щима, Бутри кимеридж-титонские отложения полностью выпадают из раз
реза. Здесь на размытой поверхности образований окефордекого яруса за
легают известняки ваJiаю-кина. Южнее и юго-восточнее верхнеюрские от
ложения отсутствуют. 

Одновременно с уменьшением мощности кимеридж-титонские отлоше
ния становятся все более терригенными. В разрезе появляются тонкие 
линзовидные прослои грубозернистого песчаника, а в составе известняков 
или доломитов увеличивается терригеиная примесь. В этом же направле
нии изменяется и количественное соотношение известняков и доломитов . 
Так , ecJiи на западе (Агвали, Карата , Тлох) эти типы карбонатных пород. 
в целом по разрезу распространены примерно одинаково,  то на северо
западе (хр. Салатау) и востоке Центрального Дагестана (села Унцукуль, 
Араканы и т. д . )  развиты преимущественно доломиты. Изменяется и состав 
известняков . На западе они в основном органогенно-обломочные, реже 
зернистые , а на востоке и юго-востоке Центрального Дагестана (разрезы 
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Р ис. 2. Л итолого-фациальный профиль галоген
ной толщи верхнеюрских отложений предгорпой 
и равнинной частей Дагестапа и юга Калмыкии 
по линии разреза Артлух и стш. 1 П рофиль-

пая (составил Ш .  Д. 3анrиев) .  
1 - ангидрит; 2 - долоМJ<т; 3 - известняк; 4 - алев
ролllт; 5 - песчаник; 6 - доломнт песчанистый, 7 -

песчаник доломнтизированный. 

сел Араканы, Голотль,  Могохский Мост) преимущественно 
зернистые и пелитоморфные с ред1шми остатками фауны 
[Н:азанбиев, 1970а, б ] . 

В пределах Предгорного Дагестана галогенный ко.�;ш-
лекс вскрыт отдельными скважинами в полосе сравнитель

по неглубокого залегания верхнеюрских отложений . Поисково-разведоч
ное бурение с целью изучения верхнеюрских отложений здесь было на
чато в 1951 г. на площади Заузанбаш. В настоящее время галогенные 
отложения вскрыты на площадях Талги (скв . 2 - 4, 35-т) , Заузанбаш 
{скв. 2, 3) , Шамхал-Булак (скв. 10, 17 ,  20, 25) , Миатлы (скв. 1 ,  19) .  На
ходятся в бурении скважины 22 Шамхал-Булак , 2 Миатлы. Проектирует
ся ряд поисковых и разведочных скважин па новых площадях. 

Галогенные отложения на территории Предгорного Дагестана пред
ставлены ангидритами с подчиненными пластами доломитов и известня
Rов. Ангидриты молочно-белые, серые и светло-серые, тонко-, мелкозер
нистые, спутанно-волокнистые , с примесью алевритового материала (до 
3-5 % ) .  Доломиты достигают мощности 10-15 м. Они, как правило,  сред
не- и мелнозернистые, темно-серые с коричневатым оттенком, иногда из
вестковистые , с внлючениями ангидрита, кавернозные . Количество кар
бонатных пород в нижней части разреза увеличивается главным образом 
за счет доломитов. В целом галогенные отложения в районах Предгорного 
Дагестана харантеризуются сложной фациальной изменчивостью, различ
ной полнотой разреза и значительными колебаниями мощностей. 

Н западу на территории Чечено-Ингушетии развита мощная соленос
пая толща (более 1000 м) . Восточнее ее мощность быстро сокращается 
до 300 м. На площади Веной из разреза полностью выпадают пласты ка
менной соли, а разрез целином представлен ангидритами с подчиненными 
прослоями доломитов и известняков [Станулис и др . ,  1979 ] .  Далее на вос
ток и юга-восток мощность галогенной толщи уменьшается па площадях 
Шамхал-Булак до 1 76 м ,  Миатлы - 74, Заузанбаш - 67,  Талги - 48 м .  
Верхнеюрские отложения полностью выклиниваются,  н е  достигнув площа
ди Ачи-Су. В северном направлении , в сторону Терсно-Сулакского про
гиба , мощность галогенной толщи возрастает от 75 м на площади Миатлы 
до 1 76 м в районе Шамхал-Булак . Подобное увеличение мощности гало
генных отложений позволяет предположить , что эвапоритовый бассейн 
кимеридж-титонского возраста простирается далеко на север , охватывая 
территорию Терско-Сулакского прогиб а и Принумскую зону. 

Галогенный комплекс на площади Прикумекой зоны впервые был 
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Р ис. 3. Л нтолого-фациальный 
профиль галогенной толщи 
верхней юры Предгорной 
части Дагестана по линии 
скважин 47 Беной и 2 Айри
Тюбе · (составил Ш. Д. Зан-

гиев) .  
Уел. обозн. см. на рис. 2. 

вскрыт при бурении сква
Жины на площадях Рав
нинная и Перекрестная . 

Область распростра
нения галогенных пород. 
имеет форму залива (см. 
рис . 1 ) .  Мощность гало
генной толщи плавно на
растает при прослеживn
нии с запада, северо-за
пада и севера на юго-вос
ток . Наибольшая мощ
ность установлена на Та
румовской площади (147м).  
Здесь толща представлена 
чередованием белых и се
рых ангидритов с прослоя
ми и пластами известня
ков, доломитов, аргилли
тов и песчаников. В раз
резе преобладают ангид
риты. Они имеют белый и 
светло-серый цвета. Ар
гиллиты обычно черные . 
Доломиты пелитоморфные , 
мелко- и среднезернистые, 
темно-серые с коричнева
тым оттенком, местами ка
вернозные и трещиноватые 
со стилолитоными швами . 

В верхней части разреза выделяются два маркирующих доломитовых 
пласта мощностыо по 10 м. Песчаники серые, мелкозернистые , в разной 
степени карбонатные и глинистые, местами с включениями крупных зeperr 
кварца. Мощность пластов песчаников в низах разреза иногда достига
ет 5 м. При прослеживании от Тарумонекой площади на север и запад и::r. 
разреза выпадают сначала ангидриты, затем карбонатные породы. В север
ных и западных районах Прикумекой зоны верхнеюрские отложения пред
ставлены терригеиными породами. Анализ результатов бурения показы
вает , что пласты ангидритов мощностью до 15 м в разрезе не фиксируются . 

Однозначную корреляцию пачек и пластов галогенной толщи между 
районами Предгорного Дагестана и Прикумекой зоны в настоящее время 
провести очень трудно . :К югу от Тарумонекой площади ожидается резкое 
увеличение мощности галогенных отложений, возможно, разрез здесь ста
нет соленосным. Можно предположить, что солеродный бассейн не ограни
чивается Тереко-Сунженским прогибом, а протягивается на восток в виде 
узкого широтного залива. 

Галогенная толща верхней юры Дагестана перспективна для поисков. 
залежей нефти и газа . На площади Шамхал-Булак в Предгорном Дагеста
не из этих отложений получены промытленные притоки газа. Интенсив
ные притоки газа были получены в процессе бурения в скв . 10 в интерва
лах глубин 3606-3645 и 3651-3690 м и скв . 25 в интервале глубин 3456-
3520 и 3542-3598 м .  Газ легкий , с удельным весом 0,627, с резким запа
хом сероводорода. Содержания компонентов в объемных процентах состав
ляют : метана - 90,83, этана - 0,20, пропала - 0,01 , со2 - 6, 14, азота -
2,82, количество сероводорода колеблется в пределах 1 700-2000 г на: 
100 м3 газа. Газоносными коллекторами в галогенной толще являются 
пласты доломитов и известняков . :Коллекторы характеризуются как по-
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Рис. 4.  Литолого-фациальный про
филь галогенной толщи верхнеюр
ских отложений южного склона 
П рикумского вала по линии сква
жин 1 Орта-Тюбинекал и 2 Алек
сандрийская (составил Ш. Д. Зан-

гиев).  
Уел. обозн. см.  на рис. 2 .  

1 Tapy1'1o5cxaR 
2Алексан-
8рийскаR 

рово-кавернаво-трещинного типа. Роль покрышек выполняют ангидриты 
и гипсы. В Прикумекой зоне галогенные отложения испытаны в отдельных 
скважинах. При испытании доломитового пласта в скв . 1 Кочубей в ин
тервале 4177,5-4179 м получен непереливающийся приток воды с резким 
запахом сероводорода, с удельным весом 1 , 105 г/см3 и содержанием хлора 
98, 18 мг/л ; содержание растворенного газа в воде 1300-1400 см3/л . Нет 
сомнения, что галогенная толща Прикумекой зоны также перспективна 
на нефть и газ . 

В Нагорном Дагестане, где верхнеюрские отложения обнажаются, 
в галогенном комплексе установлены многочисленные проявления серы 
и целеетина . 
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Л. Л. Апсеиов 

СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
БИШОФИТОВЫХ ПОРОД В РАЗРЕЗЕ 
RУНГУРСRИХ ОТЛОЖЕНИЙ: ЮГО-ЗАПАДНО.Й: ЧАСТИ 
ПРИВОЛЖСRО.Й: МОНОRЛИНАЛИ 

В настоящее время кунгурская соляная толща Приволжской мо
ноклинали детально расчленена исследованиями на ряд ритмопачек, цик
лов или ритмов [Ермаков и др . ,  1968; Ермаков,  197 '1 ;  Назанцев и др . ,  
1974;  Ермаков, Гребенников, 1977 ;  Шафиро ,  1972, 1977; Тихвинский, 
1976 ; Горбов, 1973 ] .  Наждая из выделенных единиц (ритмопачка ,  цикл 
или ритм) начинается ангидритами или доломит-ангидритами и заканчи
вается каменной или калийно-магниевыми солями. Две из них, соответст
вующие ритмапачкам 7 и 8 схемы В. А. Ермакова и др . ,  циклам VI и VII  
с хемы Н .  И .  Баяеры и А.  Ф. Горбова, циклам IV и V схемы И.  Н.  Тихвин
екого и ритмам 4 и 5 схемы Я. Ш. Шафиро , заканчиваются бишофитовыми 
породами и считаются завершенными . 

М .  А. Жарковым и др. (1980) на Привольнинской площади в верхней 
половине соляной толщи было отмечено 12 бишофитовых и битофитсодер
жащих пачек и пластов и указывалось на возможность присутствия здесь 
большего числа завершенных циклов . 

При изучении керна и каротажных диаграмм скважин Привольнин
ской площади появились данные , позволяющие детализировать страти
графическое положение бишофитовых пород. В разрезе скважин 3 и 4, 
наиболее полно о характеризованных керном, удалось выделить несколько 
ритмопачек. В качестве ритмопачки припята последовательность пород 
с возрастающей растворимостью вверх по разрезу от подошвы подстилаю
щего ангидрита или ангидрит-доломита до подошвы перекрывающего . 

В скв . 3 Привольнинской площади изучен представленный керном 
разрез в интервале глубин 1870, 1 - 1531 м. Здесь выделено четыре ритмо
пачки (см. рисунок) , характеризующиеся зональным строением. 

П е р в а я р и т м о п а ч к а в изученном интервале начинается 
с галитовой зоны, сложенной ритмично переслаивающимися светло-серой 
каменной солью и ангидритом .  Мощности слоев каменной соли изменяются 
от первых сантиметров до 10-15 см, ангидритовые слои имеют мощность 
2-5 мм, редко до 1 - 1 ,5 см. В верхней половине зоны ангидритовые слой
ки встречаются реже, до полного исчезновения в кровле . Судя по карота
жу, вниз по разрезу галитовая зона продолжается по глубины 1875 м 
и ниже ее располагается зона ангидритовых пород мощностью 12 м .  

Следующую зону слагают брекчиевые породы галит-карналлитового 
состава с примесью ангидрита мощностью 1 7  м .  Здесь присутствуют две 
генерации карналлита. Светло-серый, полупрозрачный карпаллит цемен
тирует обломки пород ангидрит-галитового и галитового состава,  а мо
лочно-белый отмечается в виде многочисленных пятнистых включений 
размером от нескольких миллиметров до 2-3 см. Присутствие этих вклю
чений - характерная особенность пород. 

Покровпая зона первой ритмапачки сложена пятнисто-полосчатой 
I{аменной солью мощностью 60 м .  

В т о р а я р и т м о п а ч к а начинается зоной ангидритовых по
род, сложенной в нижней части тончайшим переелаиваннем ангидрита, 
доломита и глинистого материала с примесью ангидрита мощностью ::1,75 м .  
Выше залегает каменная соль с прослоями ангидрита, мощность которой 
4,35 м, затем слой ангидрита мощностью 0,28 м, выше которого вновь по
является каменная соль мощностыо 0,45 м. Заканчивается базальпая зона 
глинистыми доломит-ангидритами мощностью 16 м. Отмеченная внутри 
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нее�каменнал соль образует тело линзовидной формы, полностью выкли
нивающеесл к соседним скважинам 2 и 4, и поэтому не выделлетел в ка
честве завершающего члена самостолтельной ритмопачки. 

Галитовал зона ритмопачки представлена чередованием каменной 
соли с ангидритом и имеет мощность 45 м. Слои каменной соли здесь мощ
ностью от 1 -3 см до 10-15 см, в верхней части до 20 см, чередуютел 
со сЛойками ангидрита мощностью от первых миллиметров до 2-3 см. 
Перекрывают их  породы карналлит-глинисто-галитового состава и ка
менная соль с примесью темно-серой глины общей мощностью 8,3 м ,  об
разующие зону карналлитовых и карналлитсодержащих пород. 

Выше по разрезу располагается зона биmофитовых и битофитсодер
жащих пород мощностью 63 м. В верхней части в их составе появляется 
кизерит. 

Покровпал зона второй ритмопачки сложена последовательно сме
няющимиен породами галит-карналлитового, карналлит-галитового со
става и каменной солью общей мощностью 1 1  м .  

Т р е т ь л р и т м о п а ч к а начинается с пород ангидритового 
и галит-ангидритового состава мощностью 1 м, перекрывающихсл ка
менной солью с редкими прослоями ангидрита мощностыо 8 м.  Продол
жают разрез породы карналлитового и галит-карналлитового состава 
с примесью кизерита мощностью О, 7 м, которые перекрывают битофит 
мощностью 0,34 м. Завершается ритмопачка породами галит-карналлито
вого состава и каменной солью общей мощностью 1 , 5  м.  

Ч е т в е р  т а л р и т м  о п  а ч к а начинается, как и предыдущая ,  
с маломощной зоны ангидритовых пород, перекрывающихсл каменной: 
солью с прослоями ангидрита. Общая мощность этих пород 2 м. Над ними 
отмечается каменная соль с включениями карваллита мощностью 1 1  м .  
Дальнейший разрез ритмопачки своеобразен. Он  характеризуется чере
дованием слоев каменной соли и биmофита. В представленном керном ин
тервале до глубины 1531 м насчитывается 20 слоев и пластов битофита 
мощностью от 2-3 см до 3,25 м; их общая мощность 13 ,2 м. Каменная 
соль, разделяющая биmофитовые слои, разбита вертикальными трещина
ми, заполненными биmофитом. По данным каротажа такие породы про
должаютел до глубины 1514 м и перекрываютсл породами вышележащей 
ритмопачки, имеющей мощность 10 м. Кровля соляной толщи отбивается 
на глубине 1504 м .  

Разрез по скв . 4 Привольнинской площади изучен в интервале глубин 
1793,6-1536,07 м. Здесь выделено пять ритмопачек (см. рисунок) имею
щих ту же принципиальную зональность, что и выделенные в скв . 3. 

П е р в а Я р и т м о п а ч к а в нижней части керном не представ
лена. По каротажным диаграммам она выделлетел в интервале глубин 
1816-1805 м, имеет мощность 1 1  м и сложена, по-видимому, ангидритами. 
Над ней залегает светло-серая каменная соль с ангидритовыми, галит
ангидритовыми и ангидрит-галитоными прослоями. Кровля ее отмечается 
на глубине 1765,7 м, мощность 39,3  м. Следующая зона сложена породами 
rалит-карналлитового состава с примесью ангидрита мощностью 8 , 1  м .  
Над ней залегает полупрозрачный сероватый битофит с включениями зе
рен белого или голубовато-дымчатого карпаллита мощностью 3 м. Выше 
отмечены плтнисто-полосчатые породы галит-сильвивового состава мощ
ностью 8,6 м. Завершает разрез первой ритмапачки каменная соль мощ
ностью 9 м .  

В т о р а л р и т м о п а ч к а в основании представлена доломит
ангидритами мощностыо 27 м, перекрывающимися каменной солью с прос
лоями ангидрита общей мощностью 36 ,5  м. Над ними отмечаютел породы 
галитового , карналлитового и карналлит-галитового состава общей мощ
ностыо 8,9 м. Далее разрез продолжают брекчиевидные породы карнал
лит-биmофитового состава мощностью 1 ,2 м .  

6 Заиаз Nt 787 8 1  
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Выше скважиной вскрыты интенсивно брекчированные породы ан
гидрит-галитового состава с примесью карналлита. Нормальная слоистость 
здесь отсутствует, обломки пород часто развернуты в произвольных на
nравлениях,  поэтому верхняя граница ритмопачки проведена условно по 
располагающемуся в верхней части зоны брекчий (гл. 1637,5 м) участку 
темной зеленовато-серой глины. 

Т р е т ь  я р и т м  о п  а ч к а, как отмечено , начинается глиной, выше 
которой располагаются брекчированные nороды ангидрит-галитового со
става,  в верхней части с карналлитом. Мощность их 6 ,8  м. Они перекрыты 
nородами галит-карналлитового состава мощностью 1 ,2 м. Выше по раз
резу залегают каменная соль мощностью 5,5 м и породы галит-карнал
литового и карналлит-галитового состава мощностью 0,85 м. Далее раз
рез nродолжают карналлитовые nороды мощностью 0,5 м, и завершают 
ритмопачку каменная соль и nороды карналлит-галитового состава мощ
ностью 0,6 м .  

Ч е т в е р т а я р и т м о п а ч к а начинается ангидритом и nоро
дами галит-ангидритового состава с примесью карпаллита общей 
мощностью 0,6 м .  Выше залегает каменная соль мощностыо 12 м ,  в нижней 
части которой отмечаются прослои ангидрита и включения карналлита. 
Заканчивают ритмопачку переслаивающиеся каменная соль и битофито
вые nороды. Иногда между ними располагаются маломощные переходвые 
породы карналлит-галитового или карналлитового состава,  изредка с би
шофитом. В верхней части ритмопачки присутствует кизерит, местами 
в количествах, имеющих породообразующее значение. Всего здесь насчи
тывается 10 слоев и nластов битофита общей мощностью 13,4 м. Лежащая 
между ними каменная соль разбита вертикальными трещинами, выпол
ненными бишофитом. 

П я т у ю р и т м о п а ч к у начинают nороды ангидрит-глинистого 
состава мощностью 0,4 м, выше которых залегают такой же мощности nо
роды галит-ангидритового состава. Весь остальной разрез сложен камен
ной солью с многочисленными слоями и слойками nород галит-ангидрито
вого состава.  Последние имеют мощности, в среднем вдвое меньшие, чем 
разделяющие их слои каменной соли. Такие породы продолжаются до са
мой кровли соляной толщи, которая фиксируется на глубине 1530 м .  

Таким образом, все выделенные ритмопачки сложены, в общих чер
тах, одинаковой последовательностью nород. В них снизу вверх сменяют 
друг друга nороды со все более возрастающей растворимостью, а в верх
ней части залегает обратная nоследовательность пород с убывающей раст
воримостью вверх по разрезу. 

Выделенные в скважинах 3 и 4 ритмоnачки между собой коррелируют
ся однозначно (см. рисунок) . Более подробная корреляция (например , 
на уровне слоев или nачек) , несмотря на небольтое расстояние между 
скважинами ( 1 , 5  км) , возможна только для ангидритов (доломит-ангидри
тов) и в некоторой степени для каменной соли. Более растворимые соли 
обнаруживают значительную изменчивость как в вертикальном, так и в бо
ковом направлении. Так , отмеченным в скв . 4 в первой ритмопачке бишо
фитовым породам с включениями белого и голубовато-дымчатого карпал
лита и перекрывающим их галит-сильвивовым породам в скв. 3 соответст
вуют галит-карналлитовые породы с включениями молочио-белого карнал
лита. Во второй ритмопачне в скв . 3 бишофитовые и битофитсодержащие 
породы имеют мощностЬ 63 м ,  а в скв . 4 - только 1 ,2  м .  Бишофитовому 

Сопоставление схематических разрезов по скважинам 3 и 4 Привольнинской nлощади. 
1 - доломит-ангидриты; 2 - ангидриты; 3 - глины; 4 - наменная соль; 5 - галит-сильвиловые 
породы; б - нарналлиты; 7 - бишофиты; 8 - низериты; 9 - внлючения, 1 0 - нровля соляной 
толщи. Зоны: 1 - ангидритовых пород, 2 - галитовая, 3 - нарналлитовых и нарналлитсодержа-

щих пород, 4 - бишофитовых и битофитсодержащих пород, 5 - понровная. 
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слою третьей ритмапачки в скв . 3 соответствует карналлитовый слой со
измеримой мощности в скв. 4. И наконец, в четвертой ритмопачке, не пол
ностью охарактеризованной керном в скв. 3, насчитывается 20 слоев би
mофитовых пород, а в скв. 4, где ритмапачка представлена керном пол
ностью, таких слоев только 10.  

При сопоставлении ритмопачек, выделенных по керну скважин 3 и 4 
Привольнинской площади, с известными схемами указанных выше иссле
дователей можно видеть, что первая ритмапачка соответствует ритмапач
ке 7 схемы В. А. Ермакова и др . ,  циклу VI схемы Н. И. Банеры и А. Ф. Гор
бова, циклу IV схемы И .  Н. Тихвинекого и ритму 4 схемы Я .  Ш. Шафиро .  
Вторая, третья, четвертая и пятая ритмопачки, возможно, будут корре
лироваться с соответствующими верхними ритмопачками, циклами и рит
мами этих авторов. Если такой вариант сопоставления с существующими 
схемами окажется правильным, тогда можно будет говорить о том, что 
в юго-западной части Приволжской моноклинали происходит возрастание 
стратиграфического интервала распространения биmофитовых пород и их 
появление на уровне 9 и 10 ритмапачек схемы В.  А .  Ермакова и др.  [Ер
маков и др . ,  1968 ; Ермаков, 1971 ;  Казанцев и др . ,  1 974; Ермаков,  Гребен
ников, 1977 ] .  
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Е. М. Хабаров 

НАБОРЫ ПОРОД И СООБЩЕСТВА 
ЧЕНЧИНСКОЙ КАРБОНАТНОЙ РИФОГЕННОЙ ФОРМАЦИИ 
ПЕРИФЕРМИ ПАТОМСКОГО НАГОРЬЯ 

В Жуинско-Патомском прогибе выделяется мощная рифейская 
миогеосинклинальная толща к арбонатных, терригеиных и терригенпо
карбонатных отложений мощностью до 10-12 км , объединенных в патом
скую серию. Единый и непрерывный разрез рифейских образований за-
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канчиваетсл толщей светло-серых, серых и лиловых известнлюэв челчин
екой свиты, в которой широко развиты строматолитовые и зернистые (он
колитовые, оолитовые и микрокомковатые) известняки, лвллющиесл ее 
основными определяющими породами. 

Эти образования передко обособляютел в самостолтельную осадочную 
формацию либо включаютел составным элементом в более крупные форма
дионные тела сложного строения и состава. Так , Л. И. Салоп (1967) отнес 
челчинскую карбонатную толщу к дифференцированной терригенпо-кар
бонатной формации, объединяющую всю кадаликанскую подсерию рифел. 
С. М. Замараев ( 1967) объединил челчинскую карбонатную свиту в один 
комплекс с нижележащей жупнекой и вышележащей тербинекой свитами 
в молассоную формацию (или терригенно-карбонатную) . Многие исследо
ватели считают возможным объединить челчинскую свиту с жупн
екой в единую либо карбонатную [Руженцев , Чжан Бу-Чунь, 1961 ;  Мок
танцев и др . ,  1964 ] ,  либо в органогенную формацию рифагенных извест
няков и доломитов [Клитин и др . ,  1970 ] .  Вместе с тем в результате про
ведеиных в последние годы исследований полвились указания о том, что 
челчинскую карбонатную свиту можно обособить в самостоятельную оса
дочную формацию. Основанием для этого могут служить выводы 
Б. М .  Келлера (1973) о развитии в рифее карбонатных отложений, насы
щенных строматолитовыми и фитолитовыми породами, которые широко 
распространены в различных регионах Земли. Эти образования выделлют
ея в специфический класс карбаетромовых формаций. 

Впервые в качестве самостоятельной известняковой формации чел
чинскую свиту выделили Н.  С. Малич и др. [Геологические формации . . .  , 
197 4 ] . Мы также рассматриваем челчинскую свиту и ее стратиграфические 
аналоги (алянчская и холычская свиты, а также торгинекая свита бассей
на р .  Чары) как верхнерифейскую карбонатную рифагенную формацию . 
Она подстилаетсл жупнекой терригенпо-карбонатной и перекрывается 
терригенпо-кварцевой тербинекой формациями . Челчинскал формация 
обнажается в узкой полосе по периферии Патомского нагорья в бассейнах 
рек Чал, Вол.  и Мал. Патом, Лены, Молбо, Жуя и Чара. По направлению 
к западному склону Алданского щита она замещается платформенной до
ломитовой формацией [Салоп, 1967 ] .  В Предбайкальском прогибе ей соот
ветствует углисто-флишоиднал формация (качергатскал свита) , а в Бодай
бинеком синклинории, по-видимому, граувакковал [Клитин и др . ,  1970 ] .  

Сведения о составе и строении ченчинской рифагенной формации мож
но найти в многочисленных описаниях разрезов ченчинской свиты, про
ведеиных при геологическом картировании, а также в литологических 
и стратиграфических исследованиях [Бобров, 1964, 1979; Головенок, 
1957; Дольник, Воронцова, 197 1 ,  1974;  Жарков, Чечель, · 1964; Журавле
ва и др . ,  1959; Колосов, 1975; Работнов, 1962; Салоп, 1 964; Хоментовский 
и др . ,  1972; Чумаков , 1956 , 1959; и др . ] .  

Вместе с тем до  сих пор остаются леохарактеризованными породы 
и парагенезы пород рифагенной формации:, не выяснены особенности ее 
внутреннего строения и состава.  

Настоящая статья посвящена характеристике разрезов челчинекой 
формации, выяснению взаимоотношений пород и установлению их зако
номерных сочетаний - наборов пород (парагенезов) , а также выявлению 
сообществ повторлющихся в разрезах однотипных наборов. 

ХАР АRТЕРИСТИRА РАЗРЕЗОВ ЧЕНЧИНСRОЙ 
RАРБОНАТНОЙ РИФОГЕННОй ФОРМАЦИИ 

В качестве опорного разреза при описании формации нами выбран 
разрез, вскрытый на левом берегу р .  Лены, выше дер . Тинной (рис. 1 ;  
рис. 2,  IX) .  Здесь н а  лиловых мергелях и арrиллитах терригенно-карбо-
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Р ис. 1. Схема расположения изу:чен-
ных разрезов. 

I - р. Витим, ниже устья р .  Нижней Яво
вой; II - р .  Вол. Патом, 2 им ниже усть я 
р. Тонода; III - р. Челончен, 1 0- 1 2  нм от 
устья; IV - р. Вол. Патом, 2-6 RM ниже 
устья р. Челончен; V - р. Вол. Патом, устье 
р. Вол. Таймендры; VI - р. Вол. Патом, 
16 им ниже устья р. Воп. Таймендры; VII 
р. Вол. Патом, 8 им ниже дер. Патом; VIII 
р. Лена, правый берег, 3 им ниже устья 
р. Джерба; IX - р .  Лена, левый берег 
у дер. тинной; Х - р. Лена, правый берег, 
против о. Rнязева; XI - р. Лена, против 
устья р. Вол. Патом; XII - р. Лена, левый 
берег, 1 - 2  им ниже устья р. Вол. Патом; XIII - р. Лена, выше пос. Нохтуйси; XIV -
р. Мал. Патом, 16 им от устья; XV -
р. Мал. Патом, устье руч. Чеппелэзх; XVI -
р. Жуя, устье руч. Сулахчин; XVII -
р. Жуя, у зим. Нресты; XVIII - р. Дже
линда, у устья руч. Вестяи; XIX - р. Чара, 
против устья руч. Вульджуней и 1 , 5 нм ни
же. Номера разрезов на схеме соответствуют 

номерам стратиграфичесиих иолонон. 

натной жупнекой формации согласно залегают следующие пачки. Здесь 
и далее описание разреза снизу вверх. 

Мощность, м 
1 .  Известняки лиловые и светло-серые, кристаллические, часто гли-

нистые и алевритистые,  с прослоями мергелей и плоскогалечных конгло-
мератов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · 

2. Известняки светло-серые,  кристаллические, с частыми маломощ-
ными прослоями (0 ,1-0,5 м) строматолитовых известняков . . . . . .  . 

3. Известняки светло-серые, строматолитовые, образующие крупные 
биогермы. В нижней 11асти встречаются прослои кристаллических и онко-
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Мощность, м 
литовых известняков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 

4. Известняки светло-серые, кристаллические, nереслаивающиесл с 
<>нколитовыми и строматолитовыми известняками . . . . . . . . . . . . 35 

5.  Известняки светло-серые , строматолитовые, образуют очень круn-
ные биогермы. Межбиогермное nространство заnолнено кристаллическими 
и онколитовыии известняками . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 60 

6. Известняки светло-серые, строматолитовые, nереслаиваютсл с 
кристаллическими зеленовато-серыми и серыми онколито-оолитовыми из-
вестняками . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 

7. Известняки лиловые, онколито-оолито-микрокомковатые , часто 
носослоистые ,  nереслаиваютсл с зеленовато-серыми алевритистыми и гли
нистыми косослоистыми известняками. Встречаютел линзовидные nрослои 
nлоскогалечных конгломератов и мелкие строматолитовые nостройки . . . 70 

8. Известняки лиловые, онколито-оолито-микрокомковатые и стро
матолитовые, nереслаиваютсл с зеленовато-серыми nесчаниками и алеври
тистыми косослоистыми известняками. Встречаютел nрослои песчаников. 
Н:верху увеличивается количество строматолитовых известняков . . . . 70 

Видимая мощность 480 м .  
На правом берегу р .  Лены, в 3 км  ниже устья р .  Джерба (см. рис. 2 ,  

VI I I ) ,  в составе формации выделлютел следующие пачки. мощность, м 

1. Известняки зеленовато-серые, роже лиловые,  кристаллические ,  
часто алевритистые с линзами плоскогалечных конгломератов и прослоями 
мергелей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · 45 

2. Известняки зеленовато-серые,  реже лиловые, кристаллические , 
часто алевритистые с прослоями строматолитовых известняков . . . . 

3. Известняки светло-серые, строматолитовые с прослоями кристал
лических известняков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

95 

20 
4. Известняки серые, иногда с I{Оричпевым оттенком, кристашrиче

ские , переслаивающиесл со строматолитовыми известняками. Вверху появ
ляются маломощные прослои {0 ,2 -
0,4 м) серых опколито-оолитовых из-
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вестняков . . . . • . . . . . . .  
5 .  Извест;нлки светло-серые, стро-

матолитовые, образующие очень 
крупные биогермы . . . . . • . . 

6. Известняки серые, иногда с 
лиловым оттенком, онколито-оолито
вые и известняки строматолитовые, 
переслаиваютсл с зеленовато-серыми 
глинистыми кристаллическими извест-
няками . . . . . . . . . . . . •  

7. Известняки серые, реже с ли
ловым оттенком, онколито-оолитовые, 
массивные, переслаивающиесл с зелено
вато-серыми кристаллическими алев
ритисто-глинистыми известняками. 
Встречаютел прослои песчаников , ре
же мергелей. В основании и в нровле 
пачки отмечались мелкие строматоли
товые постройки . . . . . . . 

8. Переелаивапив строматолито
вых, онколито-оолитовых и кристал-

65 

50 

30 

75 

Рис. 2. Норреляция разрезов чеiГЧипской рифо
генпой формации от р. Лены (дер. Тинная) до 

р. Витим. 
1-5 - известняки: 1 - строматолитовые, 2 - зервио
тые (ониолито-оолито-микроиомноватые), а - нристаж
личесние, 4 - нристаллические алеnро-песчаные (алев
ро-песчанистые), 5 - сильноглинистые (известиовые 
мергели); 6-8 - доломиты: 6 - строматолитовые, 7 -
зернистые , 8 - иристалличесиие; 9 - иарбонатные 
микробренчии; 10 - песчаники, 11 - иварцитовидные 
песчаннии жербинсной свиты; 1 :1 - алевролиты; 1 8 -
аргиллиты; 14 - переслаивание пород; 15 - глауио
нит; 16 - распространение мелних строматолитовых 
построек. Цифры слева от колонон обозначают номера 
пачек. Черные участки левее литологичесних нолонок 
показыnают красноцветные отложения. Ост. у ел .  обозн. 

см. на рис. 1 .  

87 



Мощность, .У. 
лических алевритистых известняков. Встречаются прослои песчаников 30 

9.  Известняки серые, строматолитовые, образуют крупные биогермы. 
По простиранию им соответствуют онколитовые и алевритистые кристал-
лические известняки . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5  

10.  Известняки серые, в основании лиловые, онколито-оолитовые, 
косослоистые, вверхУ, доломитистые. В нижней части отмечались стромато-
литовые известняки . • • • . • . • . • . • • . . . . . . . . . 45 

Видимая мощность более 460 м. 
В низовьях р. Вол. Патом, в 8 км ниже дер . Патом, обнажается прак

тически полностью разрез формации (см. рис .  2, VII) .  
В разрезе выделяются следующие пачки. 

Мощность, м 
1 .  Известняки серые и лиловые, кристаллические, часто алевритистые 

и глинистые с маломощными прослоями мергелей • . . • . ·. . . . . . . 65 
2. Известняки серые, иногда с лиловым оттенком, кристаллические 

с маломощными прослоями строматолитовых известняков . . . . . . . . 1 1 0  
3.  Переслаивание серых, иногда с лиловым оттенком, строматолито-

вых и кристаллических известняков. Вверху отмечались прослои серых 
онколито-оолитовых известняков . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 

4. Переслаивание серых , иногда лиловых, онколито-оолитовых из-
вестняков со строматолитовыми и кристаллическими известняками . . . 60 

5. Известняки серые, иногда со слабым лиловым оттею,ом, стромато-
литовые, образуют очень крупные биогермы . . . . . . . . . . . . 45 

6. Известняки серые, онколито-оолитовые, переслаивающиеся с зе
леновато-серыми кристаллическими известняками и серыми с лиловым от-
тенком строматолитовыми известняками . . . . . . . . . . . . . . . 50 

7. Известняки серые, редко лиловые, онколито-оолитовые, пересла
иваются с зеленовато-серыми алевритистыми известняками. Встречаются 
прослои песчаников и мелкие строматолитовые постройки . . . . . . . 80 

8. Переелаиваине серых строматолитовых, онколито-оолитовых и зе-
леновато-серых кристаш1ических алевритисто-песчанистых известиянов . . . 30 

9. Известняки серые, строматолитовые, образующие крупные био-
гермы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 

1 0 .  Известняки серые, онколито-оолитовые,  косослоистые, иногда до
ломитистые, переслаиваются с серыми строматолитовыми известняками из 
столбчатых строматолитов. Встречаются прослои песчаников , а в кровле -
строматолитовых доломитов . . • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • 135 

Мощность 665 м .  
На р .  Вол . Патом, в 1 6  км  ниже устья р .  Вол. Таймендра, разрез сло

жен следующими пачками. 
Мощность, м 1 .  Известняки лиловые, глинистые,  реже алевритистые с прослоями 

мергелей и линзами плоскогалечных конгломератов . . . . . . . . . . 45 
2. Известняки лиловые и серые, слабоглинистые, кристаллические 

с прослоями мергелей, светло-серых онколито-оолитовых известиянов 
и линзами плоскогалечных конгломератов . . . . . . . . . . . . . . . 75 

3.  Переелаиваине серых и лиловых кристаллических известняков с 
прослоями строматолитовых известнянов. Б ольшая часть пачки попадает 
на задернованный интервал. Ориентировочная мощность 1 50 м 

4. Известняки серые, иногда с лиловым оттенком, кристаллические, 
переслаивающиеся со строматолитовыми известняками. Вверху появляются· 
прослои серых и лиловых онколито-оолитовых известняков . . . . . . . 35 

5. Известняни серые и со слабым лиловым оттенком, строматолитовые, 
образующие крупные биогермы. Встречаются прерывистые прослои кри-
сталлических и онколитовых известняков . . . . . . . . . . . . . . . 25 

6. Известняки лиловые, крупноонколитовые с прослоями зеленовато
серых кристаллических алевритистых известняков и редкими строматоли-
товыми постройками известняков . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 6S. 

7. Известняки серые, в нижней части с лиловым оттенком, стро:мато
литовые, образуют очень крупные биогермы. В средней части встречаются 
прослои серых кристаллических известняков . . . . . . . . . . . . . • 60 

8. Песчаники серые, розовые, толстоплитчатые до массивных с кар
бонатным цементом. В основании и в кровле встречаются прослои серых 
онколито-оолитовых известняков , а в кровле строматолитовых известняков 
и стро:матолитовых доломитов. Верхняя часть пачки задернована. Видимая 
мощность пачки 80 :и 



Мощность формации 530-570 м.  
У устья р .  Вол. Таймендры (см. рис . 2 ,  V) разрез сложен следующими 

литологическими пачками. 

Мощность, м 

1 .  Известняки лиловые, редко зеленовато-серые , кристаллические, 
часто алевритистые и глинистые,  переслаивающиеся с лиловыми и зелено-
вато-серыми мергелями. Часты прослои плоскогалечных конгломератов 40 

2. Известняки серые и лиловые, кристаллические, иногда алевритистые 35 
3. Известняки серые , иногда с лиловым и зеленоватым оттенком, 

нристаллические, с примесью терригеиного материала ,  с частыми мелкими 
строматолитовыми постройками . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 

4. Переслаивание лиловых и серых онколито-оолитовых известняков 
с серыми,  редко лиловыми кристаллическими известняками. Встречаются 
многочисленные уровни с мелкими строматоJiитовыми постройками. Квер
ху возрастает · роль лиловых онколито-оолитовых известняков , а в кристал-
лических известняках увеличивается количество терригеиного материала 240 

5. Известняки серые, в нижней части с лиловым оттенком, строматоли-
товые. Образуют очень крупные биогермы 65 

6. Песчаники серые, розовые . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 

В обнажении, вскрытом на правом берегу, р .  Вол. Патом, в 2 км выше 
устья р .  Вол. Таймендра ,  в песчаниках устанавливаютел прослои серых 
онколитовых известняков, а в кровле - серых строматолитовых и онко
лито-оолитовых доломитов . 

Мощность оRоло 570 м .  
На р .  Вол. Патом, в 6 км  ниже устья р .  Челончён (см. рис. 2 ,  IV) ,  где 

самая нижняя часть формации попадает на задернованный интервал, 
устанавливаютел следующие пачки. 

Мощность, м 

1 .  Известняки зеленовато-серые и серые, кристаллические с примесью 
терригеиного материала, с прослоями строматолитовых известняков . . . 1 0  

2 .  Переслаивание серых и зеленовато-серых кристаллических извест-
иянов со строматолитовыми розовыми известняками . . . . . . . . . . . 60 

3. Известняки серые, строматолитовые, образуют крупные биогермы. 
Межбиогермное пространство заполнено преимущественно кристаллически-
ми известиянами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 

4. Известняки серые, онколито-оолитовые . . . . . . . . . . . . . 1 2  
5 .  Алевролиты и песчаники зеленовато-серые и серые, известковистые, 

часто глинистые, с редкими маломощными прослоями онколито-оолитовых 
известняков и карбонатных плоскогалечных конгломератов. Для песчани-
ков и алевролитов характерны знаки ряби, часто перекрестной . . . . . 1 50 

6 .  Известняки серые, оннолито-оолитовые и интракластические, ко
сослоистые, часто доломитистые. Встречаются прослои песчаников , а 
в кровле - доломитов. R верхней части приурочены прослои строматоли-
товых известняков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 

Мощность около 500 м .  

В низовьях р.  Челончён (рис . 2 ,  I II )  в разрезе устанавливаютел сле
дующие пачки. 

Мощность, и 
1 .  Известняки зеленовато-серые, иногда лиловые, кристаллические, 

глинистые и алевритистые, с прослоями плоскогалечных конгломератов и 
мергелей . . . . . . .  · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , 

2 .  Известняки серые и зеленовато-серые, кристаллические, с мелкими 
постройками стро:матолитов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3. Переслаивание серых и лиловых строматолитовых известняков с 
кристаллическими, иногда алевритистыми известняками . . . . . 

4. Известняки серые, строматолитовые, образующие крупные биогер-
мы 

5. Известняки серые, онколито-оолитовые . . . . . . . . . . . . . 
6 .  Алевролиты и песчаники зеленовато-серые и серые, известковистые 

с прослоями плоскогалечных конгломератов и овколито-оолитовых извест-
няков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

7. Известняки серые, онколито-оолитовые, косослоистые, массивные 
с прослоями песчаников . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Видимая мощность 400 м .  

На правом берегу р .  Бол. Патом, в 2 км ниже устья р .  Тонода 
(см. рис .  2, I l ) , на лиловых известковистых глинистых алевролитах зале
гают следующие пачки. 

Мощность, м 

1 .  Известняки лиловые, кристаллические, слабоглинистые с просло-
ями мергелей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 

2. Известняки светло-серые, кристаллWiеские, в нижней части с про-
слоями лиловых . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 

3. Известняки серые, кристаллические с прослоями строматолитовых 
и ассоциирующих с ними онколито-оолитовых и интракластWiеских извест
няков. Кверху в известняках увеличивается колWiество терригеиного ма-
териала . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 

4.  Известняки светло-серые, строматоJштовые, образуют крупные 
биогермы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0  

Видимая мощность 160 м. 
В низовьях р.  Витим, ниже устья р .  Нижней Язовой, на левом берегу 

устанавливаются следующие пачки. 
Мощность, м 

1. Известняки лиловые, алевритовые с прослоями песчаников , мер-
rелей и чистых кристаллИ'Iеских известняков . . . . . . . . . . . . . 45 

2. Редкие выходы и высыпки песчаников , кристаллИ'Iеских алеврито-
вых известняков и редко лиловых строматолитовых известняков . . . . 1 35 

3. Переспаивание nесчаников , кристаллИ'Iеских и онколито-оолитовых 
известняков. Встречаютел прослои строиатолитовых известняков. Кверху, 
возрастает роль строматолитов и в кровле nачки отмечаютел биогермы вы-
сотой 1 - 1  ,5 м. Большал часть nачки nопадает на задернованный интервал 90 

4. Алевролиты зеленовато-серые, серые, иногда лиловые, глинистые, 
навеетковистые с прослоями песчаников и редкими прослоями известняков 90 

5. Алевролиты и песчаники серые, зеленовато-серые, иногда с лиловым 
оттенком с едиНИ'Iными nрослоями зернистых известняков 90 
Разрез надстраивается на правом берегу р. Витим. 

6. Песчаники серые, кварцевые с глауконитом . . . . . . . . . . 1 5  
7 .  Песчаники зеленовато-серые, тонкоплитчатые, микрокосослоистые 

с прослоями алевролитов . В них отмечаются редкие прослои (0 ,2-0,7 м) 
серых строматолитовых известняков . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 

8. Известняки серые, онколито-оолитовые, косослоистые, переслаи-
вающиеся с nесчаниками . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 

9. Песчаники и алевролиты зеленовато-серые . . . . . . . . . . . 30 
10. Доломиты серые, массивные, с остаточной фитогенной структурой 3 

Мощность около 600 м.  
Юго-западнее ,  в верховьях р .  Мал. Чуя и на р .  Чая, в нижней части 

формации вновь широко развиты строматолитовые известняки, а верхняя 
представлена алевролитами с прослоями известняков и доломитов [Жар
ков, Чечель, 1964; Дольник, Воронцова,  1971 ,  1974 ; Хоментовский и др. ,  
1972 ] .  

В Предбайкальском прогибе формация выклинивается и е е  уровню 
соответствуют средняя и верхняя части качергатской свиты [Хоментов
ский и др . ,  1969, 1972; Трупов ,  1975 ] .  

На р .  Лене , против о .  Князева (рис . 3 ,  Х ) ,  н а  лиловых мергелях и ар
гиллитах залегают еледующие пачки. 

Мощность, м 
1 .  Известняки лиловые, вверху: серые, кристаллические с маломощ-

ными прослоями мергелей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 
2. Известняки серые, иногда лиловые, кристаллические с мелкими 

постройками строматолитов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 
3. Известняки серые, строматолитовые, образующие крупные био-

гермы , с прослоями в нижней части кристаллWiеских известняков . . . . 45 
4. Переспаивание кристаллИ'Iеских , строматолитовых и онколито-

оолитовых известняков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
5. Известняки серые, строматолитовые, образующие круnные био-

герм.ы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 
6. Переслаивание онколито-оолитовых , строматолитовых и кристал-

ЛИ'Iеских известняков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 

90 



Видимая мощность 245 м .  
На левом берегу р .  Лены, против устья р,. Вол .  Патом (см. рис. 3, Xl ) ,  

выделяются две  пачRи из верхней части формации. 
Мощность, м 

1 .  Известняки серые, онколито-оолитовые, косослоистые, переслаи-
вающиеся со строматолитовыми известняками . . . . . . . . . . . . . 90 

2. Доломиты светло-серые, онколито-оолитовые и строматолитовые 35 

Видимая мощность 125 м .  
В 1-2 RM ниже по течению р .  Лены (см. рис. 3 ,  XII) выделяются сле

дующие пачRи. 
Мощность ,  м 

1 .  Известняки серые, строматолитовые, образующие крупные и очень 
круnные биогермы. Каналы между биогермами заполнены кристаллически-
ми и онколитовыми известняками . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 

2 .  Известняки серые, онколито-оолитовые с прослоями стромато-
литовых . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ·. . . 25 

3. Известняки серые, иногда с лидовым оттенком, онколито-оолито
вые, переслаивающиесл с зеленовато-серыми алевро-песчанистыми извест-
няками. Отмечались мелкие постройки строматолитов . . . . 120 

4. Известняки серые, строматолитовые,  переслаивающиесл с серыми 
онколито-оолитовыми известняками . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 

5. Известняки серые, строматолитовые, образующие крупные био
гермы. По простиранию замещаютел серыми онколито-оолитовыми извест-
няками . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 

6. Известняки серые, онколито-оолитовые, часто косослоистые, пере
слаиваютсл с зеленовато-серыми алевритистыми кристаллическими извест-
няками. Отмечались постройки строматолитов . . . . . . . . ·. . . . . 25 

7. Известняки серые, онколито-оолитовые ,косослоистые, переслаива
ющиесл со строматолитовыми известняками. В средней части пачки встре-
чаются прослои песчаников . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 

8. Доломиты светло-серые, онколито-оолитовые и строматолитовые 25 

Видимая мощность 345 м .  
На р .  Лене,  у пос. НохтуйсR (см. рис .  3 ,  XIII ) ,  выделяются следую

щие пачRи. 
Мощность, 11 

1 .  Известняки светло-серые и серые, строматолитовые, образующие 
очень крупные биогермы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2. Известняки серые, онколито-оолитовые, переслаивающиеся с из
вестняками зеленовато-серыми, алевритистыми и глинистыми. Ч асты стро
иатолитовые постройки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3. Известняки серые, иногда лиловые, онколито-оолитовые, пересла
ивающиесл с зеленовато-серыми, алевритистыми известняками. Вверху; 
резко преобладают онколито-оолитовые известняки. Отмечались стромато
литовые постройки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4. Известняки серые, строматолитовые, переслаивающиесл с крис
таллическими алевритистыми известняками . . . . . . . . . . . . . . .  

5 .  Известняки серые, строматолитовые, образуют мощнl!Iе биогерм
ные пласты. Встречаются прослои онколито-оолитовых и кристаллических 
известняков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6. Известняки серые, иногда с лиловым оттенком, онколито-оолито
вые с прослоями песчаных и алевритовых кристаллических известняков. 
Часты уровни со строматолитовыми известняками . . . . . . . . . . . . 

7 .  Известняки серые, онколито-оолитовые с прослоями кристалли
ческих песчаных и алевритовых известняков. Отмечались строматолитовые 
известняки и песчаники. Н а  отдельных поверхностях наслоения песчани
ков встречены трещины усыхания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8. Известняки зеленовато-серые, нристаллические, часто с многочис
ленными интранластами, алевритовые и песчаные, косослоистые с просло
ями алевропесчаников , оолито-микрономковатых и строматолитовых из-
вестняков . . . . . . . . . . . . . . .  . 

.оо. 9. Доломиты серые, строматолитовые 

Видимая мощность 525 м. 
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1 5  

На р .  Мал. Патом, в 16 RM от устья, на правом и левом берегах (Cllf . 
рис. 3, XIV) выделяются следующие пачRи. 
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Рис. 3. Норреляция разрезов чевчииСI{ОЙ рифоrенноil фор
мации от р. Лены (дер. Тинная) до р. Чары. 

Уел. обозн. см. на рис. 1 и 2. 
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XIV 

Мощность , м 

1 .  Известняки серые, кристаллические . . . . . . . . . . . . . 
2. Известняки серые и светло-серые, кристаллические с многочислен

ными мелкими строматолитовыми постройками . . . . . . . . . . . . . 
3. Переелаивавне строматолитовых и кристаллических известняков 
4. Известняки серые, строматолитовые, образующие крупные биоrер

мы. Встречаютел прослои кристаллических известняков . . . . . . . . 
5. Известняки серые и лиловые, онколито-оолитовые, переслаиваю

щиесл с зеленовато-серыми алевритистыми известняками и строматолито
выми розоватыми известняками . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6. Переслаивание серых и лиловых онколито-оолитовых и зеленова-
то-серых алевритистых известняков . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7. Известняки серые и лиловые,  онколито-оолитовые, строматолито-

1 5  

80 
30 

105 

70 

45 

вые . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
8.  Известняки серые, строматолитовые, образующие крупные био-

гермы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
9. Известняки серые, онколито-оолитовые, косослоистые, с проелол

ми зеленовато-серых алевритовых известняков , песчаников и мерrелей. От-
мечались строматолитовые постройки . . . . . . . . . . . . . . 105 

10.  Известняки серые, онколито-оолитовые и карбонатные микро-
брекчии, косослоистые с прослоями аргиллитов . . . . . . . . . 20 

Видимая мощность около 600 м. 
"У устья руч. Чеппелээх (см. рис. 3, XV) на зеленовато-серых мерге

лях и алевритисто-глинистых известняках залегают следующие пачки. 
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XV/1 Мощность, м 

X V/ 

1 .  Иавестняки серые, в нижней части 
аеленовато-серые,  кристаллические, с при
месью терригеиного материала , с прослоями 
в нижней :части мергелей и плоскогалечных 
конгломератов . . . . . . . . . . . . . 60 

2 .  Иавестняки серые, кристаллические 
с частыми мелкими постройками стромато-
литов . . . . . . . . . . . . . . . . 60 

3. Иавестняки серые, строматолитовые, 
переслаивающиеся с серыми кристаллически-
ми известняками . . . . . . . . . . . . . 10 

4.  Известняки серые, строматолитовые ,  
образуют крупные биогермы. Встречаются 

прослои кристаллических извест-
няков . . . . . . . . . 1 35 

5. Известняки серые и лило
вые, онколито-оолитовые , переслаи
вающиеся с зеленовато-серыми алев
ритистыми известняками. Встреча
ются уровни со строматолитами. 
Пачка обнажена на 10-15 % . . . 75 X V/11 6. Иавестнлки ли-

ловые, онколито-ооли-
товые с прослоями стро-
матолитовых и кристал-
лических аеленовато-се-

XIX рых алевритистых из-
в естияков 

7.  Иавестняки се-

(> 
рые, строматолитовые, 

Е:: обраауют крупные био-
:::, гермы. Встречаются про-"' \.) слои онколито-оолито-

вых известняков 
� 8. Иавестняки се-
\с рые и темно-серые, \.) :t онколито-оолитовые, ко-:::, "' сослоистые с прослоями � f.- строматолитовых иавест-

нлнов в нижней :части 
пачки 

35 

30 

60 

Видимая мощность 480 м. 
На р .  Жуя, ниже устья руч. Сулахчин, где по левому и правому бе

регам обнажается большая часть формации (см. рис. 3, XVI), разрез пред
ставлен следующими пачками. 

Мощносn, м 
1 .  Иавестняни серые, темно-серые , иногда черные кристаллические 

с прослоями в нижней :части мергелей . . . . . . . . . . . . . . . . 285 
2. Иавестняки серые, кристаллические с мелкими строматолитовыми 

постройками. Вверху отмечаются прослои лиловых онколито-оолитовых 
иавестняков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 

3. Переелаиванив серых , кристаллических и строматолитовых из-
вестняков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 

4. Известняки серые и темно-серые , строматолитовые, образуют круп
ные биогермы. В средней части отмечались прослои серых кристаллических 
иавестняков . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 

5.  Иавестняки серые, кристаллические, переслаивающиеся со стро-
матолитовыми иавестняками . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 

6.  Иавестняки серые, темно-серые и лиловые, онколито-оолитовые, 
переслаивающиеся с аеленовато-серыми кристаллическими алевриrистыми 
иавестняками. Встречаются прослои песчаников и строматолитовых иа-
вестняков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 00 

7 .  Известняки аеленовато-серые, алевритистые, кристаллические, пе
реслаивающиеся с серыми онколито-оолитовыми и строматолитовыми иа-
вестняками . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 

8. Иавестняки серые , строматолитовые ,  образуют крупные биогермы. 
Встречаются прослои песчаников , онколито-оолитовых и нристаллических 

иавестняков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 
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Разрез верхней части формации надстраивается на левом берегу 
р. Жуя, ниже зим. Кресты (см. рис. 3 ,  XVII ) .  Здесь выделяются 
следующие пачки. 

Мощность, м 
1 .  Известняки серые, строматолитовые, образующие крупные био-

rермы. По простиранию им соответствуют лиловые онколито-оолитовые и 
зелщювато-серые кристаллические известняки . . . . . . . . . . . . . . 20 

2. Известняки серые и лиловые, онколито-оолитовые, переслаиваю
щиеся с зеленовато-серыми кристаллическими алевро-песчанистыми и стро-
матолитовыми известняками. Встречаются песчаники . . . . . . . . . . 90 

3.  Известняки серые, иногда с розоватым оттенком, строматолитовые 
с прослоями лиловых онколито-оолитовых и зеленовато-серых алевро-пес-
чаных известняков и песчаников . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 

4.  Известняки серые, редко лиловые, онколито-оолитовые, переслаи
вающиеся с серыми песчаниками и алевро-песчанистыми известняками. 
В нижней части пачки и в кровле отмечались строматолитовые постройки 90 

5 .  Доломиты светло-серые, онколито-оолитовые и строматолитовые 
с прослоями песчаников . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 

Мощность формации на р. Жуе 870-890 м. 
На р .  Джелинда, у руч. Бестяк (см. рис. 3,  XVIII ) ,  на лиловых мер

гелях и аргиллитах залегают следующие пачки. 
Мощность, 

1 .  Известняки лиловые, вверху серые, кристаллические, слабо гли
нистые 

2. Мз�е�т�я�и
· 

с�р�е
·
, _;кр�1с�а�л

·
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.
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· 
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известняков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3. Известняки серые, кристаллические, переслаивающиеся со строма

толитовыми известняками . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
4. Известняки серые, строматолитовые, образующие крупные био

гермы, с прослоями в средней части кристаллических и онколито-оолитовых 
известняков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5. Известняки серые, кристаллические и онколито-оолитовые с про
слоями строматолитовых известняков . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6. Известняки серые, онколито-оолитовые с прослоями зеленовато
серых кристаллических алевритистых известняков . . . . . . . . . . . 

7. Известняки серые и лиловые, строматолитовые и онколито-ооли
товые ,  переслаивающиеся с зеленовато-серыми алевро-песчанистыми из-

60 

1 5  

20 

95 

15 

30 

вестняками и песчаниками . . . . . . . . . . . . . . . . . . . более 1 20 

Видимая мощность 360 м. 
На левом берегу р. Чара, против устья р. Бульджуней и на правом 

берегу в 1 , 5  км вниз по реке (см. рис. 3, X I X) ,  в разрезе формации (верх
няя часть торгинекой свиты) выделяются следующие пачки. 

Мощность, м 
1 .  Известняки серые, кристаллические, часто доломитистые с про-

слоями серых онколито-оолитовых известняков . . . . . . . . . . . . . 30 
2. Известняки серые, онколито-оолитовые , переслаивающиеся с се

рыми кристаллическими известняками. Отмечались прослои строматоли-
товых известняков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 

3. Известняки серые, крупноонколито-оолитовые . . . . . . . . . . 45 
4. Известняки серые, строматолитовые, образующие очень крупные 

биогермы. Межбиогермное пространство заполнено онколито-оолитовыми 
известняками . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 

5. Известняки серые, онколито-оолитовые, переслаивающиеся с кри
сталлическими и строматолитовыми известняками. Вверху строматолито-
вые известняки редки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 

Видимая мощность 220 м. 
Далее на восток в торгинекой свите более широко развиты доломиты 

и терригеиные породы, а также сокращается мощность отложений [Жу
равлева и др. ,  1 959; Хоментовский и др. ,  1972; Колосов, 1 975 и 
др. ] .  Л. И. Салоп (1967) эти отложения рассматривает как типичную плат
форменную доломитовую формацию. 
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Из приведеиного описания разрезов формации видно,  что она доста
т очно четко пощ�азделяется 'на нижнюю и верхнюю части. Нижняя сложе
на в основании главным образом кристаллическими, а вверху строматоли
товыми известняками. Верхняя же представлена переслаиванием онко
лито-оолитовых , кристаллических и строматолитовых известняков с пес
чаниками и доломитами в кровле. Однако, несмотря на общность строе
ния формации, разрезы юго-западной ветви прогиба существенно отлича
ются от разрезов юго-восточной. Так, в направлении от р .  Лены до р .  Ви
тим формация претерпевает наиболее существенные изменения, которые 
в нижней ее части, наиболее стабильной по составу,  проявляются в том, 
что на р. Вол. Патом, у устья р. Вол. Таймендра, менее широко развиты 
строматолитовые известняки, а на р. ВИтим она представлена терригенпо
карбонатными отложениями. В верхней части формации происходят еще 
более значительные изменения, заключающиеся в замещении карбонатных 
отложений преимущественно терригеиными сначала в кровле верхней 
части формации (разрезы у устья р. Вол. Таймендра) , далее ее нижних 
пачек (челонченские разрезы) при карбонатной верхней, а затем на р. Ви
тим всей верхней части. Максимальные мощности фиксируются в низовьях 
р. Вол. Патом (660 м) , а минимальные (480-500 м) в челонченских и тин
новеком разрезах. 

При прослеживании формации в юго-восточной ветви прогиба в на
правлении от р. Лены до р. Чары установлено ,  что ее состав и строение 
остаются более или менее постоянными, но при этом изменяются мощ
ности литологических подразделений. Так, во внутренней зоне прогиба 
(р. Жуя) резко (в 5 раз) увеличивается мощность пачки кристаллических 
известняков из нижней части формации по сравнению с тинновским раз
резом, при сокращении мощности строматолитовых пачек. В восточной 
периферийной зоне прогиба, мощность пачки кристаллических известня
ков вновь резко уменьшается, а на р .  Чаре эти известняки замещаются 
онколито-оолитовыми. В верхней части формации на значительных рас
стояниях одноименные пачки не прослеживаются, но последовательность 
их в общем остается постоянной. В целом для юго-восточной ветви прогиба 
устанавливаются значительные колебания мощности формации. Наи
большая (890 м) зафиксирована во внутренней зоне прогиба. В периферий
ных зонах она значительно сокращается, особенно резко (от 890 до 360-
400 м) в зоне сочленения с Алданским щитом. 

НАБОРЫ ПОРОД ЧЕНЧИНСКОИ 
КАРБОНАТНОИ РИФОГЕННОИ ФОРМАЦИИ 

При изучении челчинекой карбонатной рифогенной формации 
большое внимание уделялось выяснению взаимоотношений слагающих 
ее типов пород. Формация в основном сложена следующими породами: 
строматолитовыми известняками, зернистыми (онколитовыми, оолитовы
ми, микрокомковато-оолито-онколитовыми, интракластическими) извест
няками, кристаллическими (в том числе алевритисто-песчанистыми) из
вестняками, сильноглинистыми известняками (известковыми мергелями) , 
строматолитовыми и зернистыми доломитами, песчаниками, алевролитами 
и аргиллитами. 

На основании послойного изучения ряда разрезов формации установ
лено ,  что перечисленные выше породы встречаются не хаотически, а опре
деленным образом следуют друг за другом, образуя закономерные , часто 
повторяющиеся наборы пород. Для примера на рис. 4 показано строение 
разреза верхней части формации на р. Жуя. Таким же образом было вы
яснено строение и ряда других разрезов формации. 
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Рис. 4. Распределение наборов пород по разрезу в ерхней части ченчинской рифоген-
ной формации на р. Жуе.  

1-9 - злементы наборов: 1-4 - известняни (1 - строматолитовые , 2 - зернистые, 8 - нристал
личесние, 4 - сильноглипистые), 5, 6 - доломиты (5 - строматолитовые, 6 - зернистые), 7 -
песчапини, 8 - алевролиты, 9 - аргилпиты; 10 - звбиогермные н омпленсы; 1 1 ,  12 - соотноше
ния злементов (11 - латеральное, 12 - вертинальное). Горизонтальными отрезнами поивзавы 
мощности злементов и наборов. Цифры слева от наборов поивзывают ноличестно одинановых по 

мощности наборов, 

При выделении наборов мы исходили из анализа взаимоотношений 
конкретных типов пород. Например , при изучении взаимоотношений меж
ду зернистыми и строматолитовыми известняками отмечено,  что стромато
литовые известняки, залегающие, как правило, с резкой границей на крис-
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таллических , перекрываются зернистыми, или же зернистые известняки 
заполняют межбиогермное пространство, т. е. можно предположить, что 
в процессе седиментации в первый момент образавывались биогермы, а за
тем, при дальнейшем формировании биогермов или после завершения их 
развития, каналы между ними заполнялись зернистыми известняками, 
которые имеют обычно биогенную природу. Эта закономерность отмеча
лась и другими исследователями [Королюк, 1 968; Дольник, Воронцова,  
1974 ] .  Таким же образом рассматривались соотношения между другими 
породами. 

В ченчинской рифагенной формации выделено 22 типа наборов . Они 
подразделяются на три группы: хемогенно-биохемогенную: хемогенно
биохемогенно-терригенную и терригенную* . 

В хемогенную группу входят 10  типов наборов: 1 )  известняк стро
матолитовый - известняк кристаллический, 2) известняк строматоли
товый - известняк зернистый - известняк кристаллический, 3) извест
няк строматолитовый - известняк зернистый, 4) известняк строматоли
товый - известняк сильноглинистый - известняк кристаллический,  5) из
вестняк строматолитовый - известняк сильноглинистый, 6) известняк 
строматолитовый - известняк зернистый - известняк сильноглинистый, 
7) известняк зернистый - известняк кристаллический, 8) известняк зер
нистый - известняк сильноглинистый, 9) - известняк кристаллический 
известняк сильноглинистый, 1 0) доломит строматолитовый - доломит зер
нистый. 

Хемогенно-терригенная группа представлена 1 1  типами: 1) известняк 
строматолитовый - известняк зернистый - песчаник, 2) известняк строма
толитовый - известняк зернистый - алевролит, 3) известняк строматоли
товый-песчаник, 4) известняк зернистый-песчаник, 5) известняк зер
нистый - алевролит, 6) известняк зернистый - песчаник - алевролит, 
7) известняк зернистый - алевролит - песчаник, 8) известняк зернистый 
песчаник - известняк кристаллический, 9) известняк зернистый - аргил
лит, 1 0) известняк кристаллический - алевролит и 1 1 )  доломит стромато
литовый - песчаник.  

В терригеиной группе выделен лишь один тип набора:  песчаник
алевролит. 

Наборы, как видно, являются двух- или трехэлементными. В составе 
формации встречаются и четырехэлементные наборы пород (однако они 
редки).  

Наиболее широко среди хемогенных наборов в формации распростра
нены наборы типа известняк строматолитовый - известняк кристалли
ческий (рис. 5, а). Они преобладают в нижней части формации, где встре
чаются практически во всех разрезах.  Часто отмечались подобные наборы 
и в верхней части. Мощность наборов изменяется от 0,3 до 8 м,  но обычно 
равна 1-2 м. Второй элемент набора , как правило , более мощный. В своей 
нижней части серые, реже с лиловым оттенком, кристаллические извест
няки обогащены глинистым или алевритистым материалом. Выше коли
чество этого материала уменьшается и верхняя часть второго элемента 
слагается относительно чистыми известняками, которые могут иногда 
включать интракласты известнякового состава от микроскопических раз
меров до галек. Кристаллические известняки наборов этого типа из верх
ней части формации содержат значительное количество терригеиного мате
риала. Они могут быть глинистыми, алевро-песчанистыми и алевро-пес
чаными. В них отмечаются косая слоистость, линзы плоскогалечных I{ОНГ
ломератов и другие признаки, свидетельствующие о мелководных с высо-

* В дальнейшем для краткости хемогенпо-биохемогенпые наборы пород будут 
называться хемогенными , а хемогенно-биохемогенно-терриrенные - хемогенно-тер
ригенными. 
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Рис. 5. Примеры строепил некоторых типов наборов пород. 
1 ,  2 - известняки строматолитовые (1 - из нестолбчатых строматолитов, 2 - из столбчатых стро
матолитов); г-в - известняни нристалличесние (3 - относительно чистые, 4 - с примесью тер
р11генного материала, 5 - алевро-песчаные (алевро-песчанистые), 6 - известновые мергели); 
1 - зернистые известняки; 8 - песчанини; 9 - плоение известнюювые галыш; 10 - носая слои
стость; 11 - следы течения осадна. а, б - ншнняя часть формации: а - р. Лена, у дер. Тинная, б - р. Бол. Патом, у устья р. БoJI. Таймендры; б - ж - верхняя часть формации: в - р. Жув, 
У зим. Нресты, г - р . Лена, у дер. Тинная, д - р . Лена, nротив устья р. Бал. Патома, е - р. Жуа. 

у зим. Нресты, ж - р. Жуя, у зим. Нресты. Ост. уел. обозн. см. на рис. 4. 

ной энергией среды условиях седиментации. Таrшм образом, эти наборы 
из верхней части формации отражают изменения условий осадконакопле
ния, которые заключаются в увеличении количества привнесенного тер
ригениого материала и возрастании гидродинамической активности, что , 
возможно, является следствием регрессивной направленности седимен
тационного процесса . Отметим, что в наборах из нижней части формации 
эта направленность не проявляется достаточно определенно. Можно лишь 
предполагать, что на рост строматолитов ,  которые формпровались в не
сколько более глубоководных условиях, чем строматолиты из верхней 
части формации, влиял терригенный материал, вызывавший уменьшение 
прозрачности придонных вод, и как результат этого ,- замедление п ро
цессов фотосинтеза и прекращение роста строматолитов . 

Наборы типа известюш строматолитовый - известняк зернистый -
известняк кристаллический широко распространены в верхней части фор
мации и значительно реже отмечались в нижней. Среди наборов этого ти
па различаются две разновидности. Первая характеризуется, тем, что 
зернистые известняки, имеющие (как и строматолитовые) фитагенную при
роду, располагаются на одном уровне со строматолитовыми породами, за
полню! пространство между биогермами (см. рис. 5 ,  в) ,  причем зернистые 
известняки не перекрывают наиболее крупные строматолитовые построй-
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ни.  Для второй разновидности хара:ктерно то , что зернистые известняки. 
располагаясь между биогермами, в то же время и пере:крывают их,  зани
мая пространство по вертикали между строматолитовыми и :кристалли
ческими известняками (см. рис . 5 ,  г). Мощность таких наборов изменяется 
от 0 ,6  до 5 м, составляя в среднем 1-2 , 5  м. Соотношения между элемента
ми различные. В одних случаях по мощности преобладают первые два эле
мента,  в других - третий. Известняr<и первых двух элементов хара:кте
ризуются относительной чистотой, третий же содержит зпачительное :ко
личество терригеиного материала.  Для них хара:ктерпы :косая слоистость t 
следы взмучивания осадка и карбонатные интракласты. В целом эти на
боры та:кже фиксируют этаппасть уменьшения привноса терригеиного ма
териала в бассейн седиментации. 

Наборы типа известию< строматолитовый - известняк зернистый 
встречаются преимущественно в верхней части формации. Мощность их  
изменяется от  0 ,5  до 5 м при средних значениях 2-2,5 м. Строматолитовые 
известняки в них преимущественно столбчатые, а зернистые - :косо
слоистые иногда с существенным содержанием доломита и терригеиного 
материала (см. рис. 5, д) . Механизм образования наборов этого типа 
представляется следующим образом. При формировании строматолито
вых построек :количество зернистого материала было минимальным или же 
зона образования построек была для него транзитной, поэтому он кон
центрировался лишь в межстолбиковом пространстве. Порционные прив
носы зернистого материала приводили :к гибели водорослевых нолопий и 
захоронению построек . 

Наборы типа известняк строматолитовый - известняк сильноглинис
тый - известпян. кристалличес:кий отмечались в единичных случаях :как 
в нижней, так и в верхней частях формации (см. рис . 5, 6) . Мощность 
их изменяется от 0 , 5  до 2 ,4 м. Мощность второго элемента , как правило , 
меньше первого и третьего , и толь:ко в двух случаях отмечались соизме
римые мощности элементов .  Эти наборы можно рассматривать :ка:к :край
ний случай наборов типа известня:к строматолитовый - известня:к :крис
таллический, в :которых нижняя часть второго элемента ипогда содержит 
существенное :количество глинисто-алевритистого материала . 

Наборы типа известняк строматолитовый - известняк сильноглинис
тый :крайне редко отмечались в нижней и верхней частях формации. 

Их мощность изменяется от 0 ,2  до 0 ,6  м, достигая в одном случае 
1 ,4 м. Первый элемент несколько мощнее второго . 

Наборы типа известняк строматолитовый - известня:к зернистый -
известня:к сильноглинистый встречены в верхней части формации. Мощ
ность их варьирует от 0 ,4 до 0 ,8 м и толь:ко в одном случае достигает 4 м .  
Строматолитовый и зернистый элементы набора находятся на одном уров
не, т .  е .  строматолитовые построй:ки пере:крываются непосредственно силЪ
ноглинистыми известняками. Мощность первых двух элементеш значи
тельно больше третьего.  Эти наборы можно рассматривать :как частный 
случай наборов типа известняк строматолитовый - известняк зернис
тый - известня:к :кристаллиЧеский. 

В верхней части формации довольно широко распространены наборы 
типа известию< зернистый - известняк :кристалличес:кий (см. рис . 5, е) . 
Мощность их изменяется от 0,3 до 8 м ,  составляя в среднем 1 ,5-3 м.  
Мощность первого элемента , как правило , больше второго.  Первый эле
мент представлен относительно чистыми известня:ками, а второй содер
жит существенное :количество терригеиного материала . Эти наборы также 
в общем случае отражают этапность уменьшения и усиления привноса 
терригеиного материала .  

Наборы типа известня:к зернистый - известня:к сильноглинистый 
редко отмечались в основании формации и иногда в ее верхней части. 
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М ощность их колеблется от 0 ,3  до 0 ,5 м и только в двух случаях дости
гает 1 ,2 м. Первый элемент несколько мощнее второго . 

Наборы типа известняк кристаллический - известняк сильногли
нистый приурочены к основанию формации. Мощность наборов редко 
превышает 0 ,5 м и только в исключительных случаях достигает 1 и даже 
17 м. Первый элемент практически всегда мощнее второго . Эти наборы 
образовались , по-видимому, в условиях постоянной скорости седимента
ции карбонатного материала при периодическом увеличении количества 
привнесенного глинистого вещества. 

Наборы типа доломит строматолитовый - доломит зернистый встре
чаютел только в доломитовой пачке, венчающей разрез формации. Мощ
ность наборов изменяется от 0 ,7  до 3 м. Второй элемент в болыпинстве 
наборов мощнее первого . Образсвались они в таких же условиях, как и 
наборы типа известняк строматолитовый - известняк зернистый. 

Хемогенно-терригенные наборы установлены лишь в верхней части 
формации. Наиболее часто среди них встречаются наборы типа известняк 
зернистый - песчаник (см. рис. 5, ж) . Их мощность изменяется в широ
ких пределах от 0,4 до 9 м, достигая в одном случае 17 ,7 м, при средних 
значениях от 1 до 3 ,5 м. В наиболее мощных наборах первый элемент 
мощнее. 

Довольно часты и наборы типа известняк строматолитовый - извест
няк зернистый - песчаник, которые приурочены к верхам формации. 
Среди них выделяются две разновидности. В первой зернистые и строма
толитовые известняки находятся на одном уровне и строматолитовые 
постройки перекрываются песчаниками, а во второй между строматоли
товыми известняками и песчаниками залегает слой зернистых известня
ков. Мощность наборов варьирует в пределах от 1 до 5 ,2  м, достигая в 
одном случае 20 м. Обычно первые два элемента мощнее третьего. В са
мом мощном наборе, который представлен второй разновидностью, мощ
ность песчаников 10 м, зернистых известняков - 9 ,5 ,  а строматолито
вых - 0,5  м. 

Сравнительно часто отмечались наборы типа известняк строматоли
товый - песчаник. Мощность их колеблется от 0 , 5  до 4 ,5  м при средних 
значениях 1 ,2-2,5 м. В большинстве наборов более мощный первый 
элемент. 

Остальные наборы хемогенно-терригенной группы (известняк стро
матолитовый - известняк зернистый - алевролит , известняк зернис
тый - алевролит, известняк зернистый - песчаник - алевролит , извест
няк зернистый - алевролит - песчаник, известняк зернистый - песча
ник - известняк кристаллический, известняк зернистый - аргиллит , 
известняк кристаллический - алевролит и доломит строматолитовый -
песчаник) отмечались крайне редко. Мощность их изменяется от 0 ,35 до 
4 м ,  достигая иногда 5 ,5 и даже 8 м. 

Rак видно , хемогенно-терригенные наборы в большинстве случаев 
состоят из карбонатных элементов , имеющих обычно фитагенное проис
хождение, и терригеиных элементов. Они образавались в результате пуль
сационного привноса терригеиного материала ,  который мешал широкому 
накоплению фитагенных 1щрбонатов. 

Терригеиные наборы типа песчаник - алевролит распространены 
ограниченно. Они характерны для верхней части формации челончен
ских и витимского разрезов. Мощность их варьирует в очень широких 
пределах - от 0,05-0,1 до 7 -8 м при сред&их значениях 0 ,5-2 м. 
Наборы этого типа, для которых характерны мелководные условия обра
зования, отражают изменение (резкое или постепенное в зависимости от 
характера границ между элементами) энергии среды седиментации при 
активном привносе терригенвого материала. 
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СООБЩЕСТВА НАБОРОВ ПОРОД Ч ЕНЧИНСКОИ КАРБОН АТНОИ 
РИФОГЕННОИ ФОРМАЦИИ 

При изучении ченчинской карбонатной рифагенной формации 
особое внимание уделялось выяснению особенностей пространствеиного 
взаимоотношения наборов пород друг с другом. Были установлены раз
нообразные формы сочетания наборов. Некоторые из них распределяются 
не хаотически, а последовательно следуют друг за другом, образуя целые 
сообщества однотипных наборов. Сообщества слагаются хемогенными, 
хемогенно-терригенными и терригеиными наборами. Из 22 выделенных 
наборов сообщества образуют только 13 ;  для остальных 9 типов такая 
форма санахождения нехарактерна. Интереспо,  что из 10 хемогенных на
боров 8 образуют сообщества , а из 1 1  хемогенно-терригенных - только 4. 
Остальные типы наборов не образуют сообщества , и их можно рассматри
вать как второстепенные для ченчинской рифагенной формации в отличие 
от основных (образующих сообщества) наборов. Сообщества образуют 
преимущественно двуэлементные наборы, из 13 образующих сообщества 
наборов лишь 3 являются трехэлементными. К ним относятся следующие 
наборы :  хемогенные (известняк строматолитовый - известняк нристал
личесний ; известняк строматолитовый - известнян зернистый - извест
няк нристалличесний; известняк строматолитовый - известнян зернис
тый ; известнян строматолитовый - известнян сильноглинистый � из
вестнян нристалличесний ; известняк зернистый - известнян нристал
лический ; известняк зернистый - известняк сильноглинистый;  извест
нян нристалличесний - известнян сильноглинистый; доломит стромато
литовый - доломит зернистый) , хемогенно-терригенные (известнян стро
матолитовый - известнян зернистый - песчаник; известнян зернистый -
песчанин; известняк зернистый - алевролит; доломит строматолитовый -
песчанин) и терригеиные (песчаНИI{-алевролит) .  

Остановимся на характеристике сообществ . Данные о их строении и 
распространении приводятся по следующим разрезам: жупнеким 
(см. рис. 3, XVI , XVII ) ,  ленским (см. рис. 3, I X ,  XII ) ,  большепатомским 
(см. рис. 2, 1 1 1 ,  V). 

Наиболее распространены сообщества ,  образованные наборами типа 
известнян строматолитовый - известняк кристалличесний. Они широко 
развиты в нижней части формации. Всего выделено 55 таких сообществ. 
Мощность их нолеблется в широних пределах - от 1 ,5 до 48,9 м ,  но в 
большинстве случаев составляет 2-10 м. Количество наборов , входящих 
в сообщества , изменяется от 2 до 27 при средних значениях 2-7. Инте
ресно , что в нижней части формации сообщества имеют большую мощ
ность,  а также большее число входящих в них наборов ,  чем в верхней. 

Второе место по распространению занимают сообщества ,  сложенные 
наборами типа известнЯI{ кристаллический - известняк сильноглинис
тый. Они харантерны для низов нижней части формации. В верхней части 
подобные сообщества отмечались в единичных случаях только в разрезе 
на р.  Лене против устья р. Бол. Патом. Мощность их варьирует от 0 ,4  до 
46 м при средних значениях 2-10 м. Количество наборов изменяется от 
3 до 68, составляя в среднем 10-30. Для таких сообществ харантерна 
прантически прямая зависимость мощности сообществ от :количества вхо
дящих в них наборов. 

Довольно часто (25 раз) встречаются сообщества , образованные трех
элементными паборами типа известня:к строматолитовый - известня-к зер
нистый - известняк нристалличес:кий. Приурочены они преимуществен
но к верхней части формации. Мощность их варьирует от 1 до 10 , 7  м при 
средних значениях 2-5 м, а число наборов составляет 2-3, редко 4-5. 
Мощность сообществ зависит от мощности образующих их набо ро в .  
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Сообщества , образованные наборами типа известняк строматолито
вый - известняк зернистый, встречаются относительно редко и, как пра
вило, лишь в верхней части формации. Чаще всего они отмечались в 
разрезе на р .  Лене, против устья р. Бол. Патом. Единичные сообщества 
встречены в тиновском и жупнеком разрезах. Мощность их изменяется от 
3 до 19 м. Число наборов равно 2-3, и только в двух случаях - 8. Мощ
ность сообществ зависит от количества наборов. 

Остальные хемоrенные сообщества встречаются очень редко. Напри
мер, сообщества из наборов известняк зернистый - известняк сильно
глинистый отмечались всего 2 раза : в нижней части формации в разрезе 
у устья р. Бол. Таймендра и в верхней части формации в разрезе против 
устья р. Бол. Патом. :Количество наборов равно 2, а мощность 3,8 и 
2 ,2 м соответственно . В последнем разрезе зафиксировано сообщество из 
трехэлементных наборов типа известняк строматолитовый - известняк 
сильноглинистый - известняк кристаллический. Мощность его 3,3 м ,  
а число наборов 2 .  

Доломитовые сообщества , сложенные наборами типа доломит стро
матолитовый - доломит зернистый, встречаются в тех разрезах, где об
нажена верхняя доломитовая пачка формации. Всего встречено 3 таких 
�ообщества мощностью 4,  8,  и 24 м. :Количество наборов в первых двух 
pa:L"Iнo 4,  а в третьем - 12.  

Среди хемогенно-терригенных сообществ наиболее часто встречались 
�ообщества, образованные наборами типа известняк зернистый - песча
ник. Они характерны только для верхней части формации. Мощность их 
варьирует в очень широких пределах - от 0,8 до 22 ,6 м при средних 
значениях 2-10 м. Количество наборов 2-3 и только в одном случае -
5 .  Мощность сообществ зависит от мощности образующих их наборов. 
Остальные сообщества , образованные хемогенно-терригенными наборами,  
отмечались по одному разу. Количество наборов в них не  превышает 3 ,  
а мощность равна 3 ,3-8,7 м. Все они встречены лишь в верхней части 
формации. 

Терригеиные сообщества, состоящие из наборов типа песчаник -
�левролит , характерны для верхней части формации челончёнского раз
реза , и лишь один раз сообщество этого типа отмечалось в разрезе на 
р .  Жуя. Мощность сообщества в одном случае 34 м при 82 наборах. Мощ
Iюсть остальных изменяется от 2 ,5 до 26 м, а количество наборов - от 
3 до 29. 

Приведеиные данные позволяют заключить, что породы в ченчинской 
рифагенной формации размещены не хаотически,  а между ними сущест
вуют определенные взаимосвязи, которые выражаются закономерными 
часто повторяющимиен наборами пород. Оказалось , что определенные 
ти:иы наборов , многократно повторяясь, образуют сообщества .  В настоя
щей статье мы не рассматривали особенности размещения и характер 
соотношения друг с другом разнотипных наборов и сообществ. Не оста
наnливались мы и на вопросах ,  связанных с возможностью объединения 
наборов и сообществ в формационные таксономические единицы более 
высокого ранга.  Все эти вонросы будут освещены в следующих публи
кациях. 
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М. А. Жар.,;ов, С. Ф. Бахтуров 

ПАЛЕОЗОйСКИЕ БИТУМИНОЗ НЫЕ КАРБОНАТНО
СЛАНЦЕВЫЕ ФОРМАЦИИ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ 

Однозначного определения осадочных формаций с повышенньш 
и высоним содержанием органичесного вещества в настоящее время не 
имеется. R ним относят разнообразные ассоциации пород, выделяющиеся 
под названием доманиновых, горючих сланцев , битуминозных, углеродис
тых , нуонамсного типа, граптолитовых сланцев, антранонитовых, баже
новених или баженитов [Баженова и др. , 1978; Баунов ,  1956; Весн ров
ный, К раснов , 1979 ; Лебедев и др. , 1979; Геологичесние формации . . .  , 
1974; Геология месторождений . . . , 1968; Горючие сланцы, 1980; Гуляе
ва и др. ,  1961 ;  Девапение отложения . . . , 1958; Евтушенно , 1970, 1979; 
Евтушенно и др. , 1969; Кабаньнов ,  1968; :Котлунов, 1968; Мансимова , 
1970; Мироmнинов ,  1956, 1959; Мирчинн, Мнртчан, 1975; Нестеров , 1979 , 
1980; Нинифорова,  1965; Обут, Соболевсная , 1964; Обут и др. , 1968; 
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Розен и др. , 1975; Савицкий и др. ,  1964; Салоп , 1967; Середа , 1967; Сидо
ренко и др . .  1978; Созинов, Сидоренко, 1976; Страхов , 1939, 1960; Теса
ков , 1981 ; Тихомиров, 1967 ; Ушатинский, 1981 ; Формации . . .  , 1973; и 
др. ] .  Некоторые из этих ассоциаций выделяются под названиями кукер
ситовые, шунгитовые, диктионемовые, кипельекие сланцы, торбаниты, 
тасманиты, известково-гJIИнисто-битуминозные толщи и др. [Бауков , 
Паап, 1978; Голдобина, Голубев , 1978; Горючие сланцы, 1980; Лоог , 
1978; Калинин, Соколов , 1975; Кот луков ,  1968; Порфирьев и др. , 1968; 
Страхов , 1963; и др. ] .  

Наиболее характерными признаками всех этих ассоциаций, поз
воляющими объединить их в единую группу осадочных формаций, можно 
считать следующие : 1) повышенные содержания органического вещества 
от 1 -3 до нескьльких десятков процентов ; 2) иреимущественное распрост
ранение микро- и тонкозернистых, тонкослоистых и тонкоплитчатых ,  
нередко сланцеватых пород; 3 )  преобладающее развитие темноцветных 
пород: черных,  буровато- , синевато-черных, темно-серых и темно-коричне
вых; 4) присутствие одинаковых типов пород, среди которых наиболее 
часто встречаются разнообразные глины, глинистые,  карбонатно-глинис
тые и глинисто-кремнистые сланцы, известняки, глинистые ,  кремнистые и 
глинисто-кремнистые известняки, силициты. 

Вместе с тем каждая конкретная ассоциация отличается от других 
теми или иными количественными соотношениями различных типов пород: 
большим или меньшим содержанием глинистых, карбонатных или крем
нистых пород, преобладающим распространением сланцев , большим со
держанием органического вещества - до десятков процентов на породу. 
Анализ имеющихся материалов по составу ассоциаций пород с повышен
ным и высоким содержанием органического вещества позволяет подразде
лить их на две большие группы: карбонатные и бескарбонатные. Первая 
группа характеризуется тем, что в ней карбонатные породы являются 
формациеобразующими, т. е. содержатся в количестве более 5 %  от суммы 
всех слагающих ассоциации пород. Во второй же группе количество кар
бонатных пород не превышает 5 %  и они, как правило , являются акцес
сорными. Более дробная классификация углеродистых формаций была 
предложена О. М.  Розеном, Св. А. Сидоренко и Н. А. Созиновым· [Розен 
и др. , 1975; Созинов, Сидоренко , 1976 ] ,  которые выделили четыре типа : 
терригенный, карбонатный, кремнистый, вулканогенно-кремнистый (кар
бонатный). Эти типы также могут быть объединены в карбонатную и бес
карбонатную группы . 

К карбонатной группе относятся многие хорошо изученные осадоч
ные толщи, такие как доманиковал Волго-Уральской области, куонам
ская востока Сибирской платформы, Грин-Ривер ,  кукерекого горизонта 
Эстонии и др. Для них характерно присутствие в качестве формаднеоб
разующих (кроме карбонатных) различных тонкозернистых, тонкослоис
тых и сланцеватых пород. Эти ассоциации мы выделяем как битуминоз
ные карбонатно-сланцевые формации. 

Широко развиты битуминозные карбонатно-сланцевые формации в 
составе палеозойских отложений Восточной Сибири. В настоящее время 
достаточно детально охарактеризованы только некоторые из них. В ка
честве примера можно привести куонамскую свиту и ее аналоги [Кемб
рий . . .  , 1972; Кабаньков,  1968; Канторович, Савицкий, 1970; Евтушенко , 
1979 ] .  Однако другие формации того же состава описаны еще недостаточ
но. Нет характеристики состава слагающих их пород, особенностей п рост
ранствеиного и возрастного размещения, палеогеографических и палео
тектонических условий их образования. Мы постараемел рассмотреть эти 
вопросы. 

На территории Восточной Сибири можно выделить четыре палеозой
ских битуминозных карбонатво-сланцевых формаций : тинновсную по 
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периферии Патомского нагорья , куонамскую на севере и востоке Сибир
ской платформы, чамбинскую на северо-западе Сибирской платформы, 
таймырскую в центральных районах одноименного полуострова .  

Тинновекая формация охватывает нижнюю часть одноименной свиты, 
выделенной в 1941 г. А. А. Предтеченеким в разрезах рек Лена , Мал. и 
Бол. Патом. Подробная характеристика свиты приведена во многих ра
ботах [Журавлева ,  Комар,  1962; Бобров , 1964; Хоментовский и др. , 1972; 
Жарков , Чечель , 1973; Колосов , 1975, 1977 ;  Писарчик и др. , 1975; Бах
туров , 1981 ;  и др. ] .  В состав этой формации нами включается нижняя 
часть тиниовекой свиты. Представлена формация тонкоплитчатыми, 
тонкослоистыми породами черного , темно-серого и серого цвета с харак
терными сланцеватыми черными антрацитавидными ирупвокристалли
ческими известиянами и листоватыми черными аргиллитами, которые
образуют отдельные пачки мощностью от 5-10 до 60 м [/1\арков , Чечель,  
1973;  Бахтуров,  1981 ] .  Наблюдаются в составе формации и пестроцвет
ные породы : коричневато-бурые, зеленоватые, лиловые алевролиты, доло
миты, мергели, таю-ке имеющие, как правило , тонкоплитчатую отдель
ность и листоватую текстуру. Среди битуминозных карбонатных nород 
тиниовекой формации можно выделить следующие типы : антрацитовид
ные, темно-серые тонкозернистые (неяснозернистые) глинистые и сферо
литовые известняки. Эти породы, переслаиваясь с черными листоватыми 
аргиллитами, тонкослоистыми черными доломитами и алевролитами, liИ
бо образуют хорошо выделяющиеся 11 разрезе пачки, либо слагают от
дельные nрослои среди небитуминозных доломитов ,  мергелей; алевроли
тов и песчаников.  В тиниовекой формации nрактически не встречаются 
кремнистые породы, и лишь в верхней ее части наблюдаются маломощные 
линзообразные тела кремней. 

Формация распространена в полосе , опоясывающей узкой лентой 
внешнюю периферийную зону Патомского нагорья. Она протягивается с 
юго-запада на северо-восток от нижнего течения р .  Витим и долины 
р. Бол. Патом до р. Лены между устьями рек Джерба и Мал. Патом. 
В области Уринекого антиклинария nростирание полосы меняется на 
южное. В этом направлении она прослеживается в нижнем течении 
р. Жуи и в долине р. Чары.  

В целом формация представляет собой узкое дугообразпо вытянутое 
тело шириной 10-40 км и протяженностью около 700 км. Мощность тин
иовекой формации колеблется от 80 м в бассейне р. Чары до 130 м на 
р. Лене вблизи устья р .  Мал. Патом. Как в сторону цептральных районов 
Сибирской платформы, так и во внутренние зоны Патомской складчатой 
области формация выклипивается. На северо-западе, севере и северо-вос
токе она ограничена терригенпо-доломитовой толщей , а па воетоБе -
доломитовой. Фациальные аналоги Т!lнповской формации во внутрешrих 
участках Витимо-Патомской складчатой области однозначно установить 
не удается. По-видимому, здесь развиты терригеиные  толщи [К1штин 
и др. ' 1970 ] .  

Н а  всей площади распространения тинновекая битуыинозная карбо
натно-сланцевая формация подстилается мощной терригеиной толщей , 
выделяемой многими исследователями в жербинскую свиту и в формацию 
кварцевых песчаников [Замараев , 1967; Салоп ,  1967 ; Жарков , Чечель ,  
1973; Бобров , 1964 ;  Геологические формации . . .  , 1974 ] ,  а переi\рывастся 
нарбонатно-кремнистыми отложениями верхней части тинновской свит ы .  
Возрастное положение тиниовекой формации остается до сих пор неяс
ным. В последпие годы большинство исследователей относят ее I\ венду 
[ Хоментовсний и др . , 1972; Колосов,  1977 ] .  

Седиментационный бассейн, в котором образовывалась тинновекая 
битуминозная карбонатно-сланцевая формация , находился между Сибир
ской платформой и Б айкало-Патомской складчатой областью (рис . 1 ) .  
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Рис. 1 .  Местоположение в седи
:иентационном бассейне тиннов
ской битуминозной карбонатно-

сланцевой формации. 

1 - суша; 2 - шельфовая зона с водо
емами nовышенной солености; 3 -
глубоководная зона, в пределах кото
рой накаnливашюь битуминозные кар
бонатно-глинистые осадки; 4 - внеш
ню1 зона с nреимущественно терригеи
ным осадконакоплением; 5 - область 
распространения оетровов в централь
ной части Витимо-Патомского проги
ба; б - открытое море нормальной 
солености; 7 - граница между Сибир
ской платформой и Байнало-Патомской 
складчатой областью. I - Тунгусская 
суша; II - зона поднятий в пределах 
Чуйского, Тоноденого и других высту

nов; III - центральная часть Витимо-
Патомсного прогиба. 

На севере бассейн ограничивалел Тунгусеной сушей, а на юге - систе
мой островов,  располагавшихсл на месте древних поднятий Чуйского , 
Тонодекого и других, отделявших бассейн от центральной части Витимо
Патомского прогиба. Битуминозные карбонатно-глинистые осадки лакап
ливались в наиболее глубокой зоне этого бассейна. Севернее находилась 
шельфовал зона , в пределах которой располагались водоемы с повышен
пой соленостью и отлагались преимущественно доломитовые осадки. 
Южнее преобладало терригеиное осадканакопление в результате поступле
нил обломочного материала с островных областей сноса. Можно , таюнt 
образом, предположить , что образование тинловекой формации происхо
дило между зоной островной суши па юге и шельфавой зоной эпиконти
нентального бассейна с повышенной соленостью на севере. 

Rуонамскал формацип объединяет отложепил шумнинекой свиты, 
развитой на северо-западе платформы в Игарекам районе [Савицкий и 
др. , 1964; Rонторович, Савицкий, 1970 ] ,  куопамской, протлгивающейсл 
от бассейна р. Оленёк на севере [Rабаньков , 1968 ] до Алданского щита 
на юге, и пникапекой свиты Юдомо-Майского междуречья [ I{е:иб
рий . . .  , 1972 ] . 

Формация сложена глинисто-карбонатными и карбонатно-глинисты
ми отложениями, в разной степени обогащенными органическим вещест
вом и аутигеиным кремнистым материалом. Породы характеризуютел тем
пой (коричнево-черных топов) окраской, четкой плитчатостью и сланце
ватостью. Переслаиваютсл они со светлоо.крашепными разновидностями, 
не обладающими· сланцеватой текстурой и практически не обогащенными 
о рганичесiшм веществом. В целом д.irл куонамской формации характерны 
следующие типы пород: сапропелитовые аргиллиты и мергели (горючие 
сланцы) , известняки и глинистые известняки, доломиты и глинистые доло
миты. На северо-западе и юга-востоке Сибирской платформы в составе 
формации повышается содержание доломитов [Савицкий и др. , 1964; 
Писарчик и др. , 1975 ] .  Органическое вещество содержител в породооб
разующих количествах. Максимальные его копцентрации (до деслт.ков 
процентов па породу) фиксируютел в восточной зоне распространения 
формации в пределах Олепе.кского района ,  где горючие сланцы образуют 
п рослои и пачки до нес.кольких метров. Содержание Сорг в других райо
нах не превышает в среднем 1 -3 %  [Rилипа и др. , 1968; Евтушенко , 
1970; Rембрий . . .  , 1972 ] .  

Формация распространена в полосе, протлгивающейсл более чем на 
2500 км от Игарекого района на северо-западе через современное При-
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анабарье и бассейн р. Оленёк до Алданекого щита на юга-воетоке 
(ем. рие. 2) . Ширина полосы колеблется от 150-200 до 600 км. Мощность 
формации доет�;�.точно выдержана по всей площади ее развития и состав
ляет 50-70 м. Несколько большал мощность отмечается в северо-запад
ных районах - до 125 м [Даценко, 1968 ] .  

К западу и юга-западу данная формация замещается толщей массив
ных известняков и доломитов ,  которал в свою очередь переходит в доло
митовую. В бассейне р. Котуй эта толща выделяется в кындынекую фор
мацию [Геологические формации . . .  , 1974 ] .  При этом резко возраетает 
мощность (от 40-50 до 250-600 м) [Сухов ,  Переладов, 1979 ]. Воеточные 
фациальные аналоги куонамеi<ой формации известны только на юга-вое
токе, в верховьях р. Маи, где наблюдается толща зеленых и серых брек
чированных доломитов е прослоями песчаников [Ставцев и др. , 1974 ] .  

На всей площади своего развития куонамекая формация подетилает
ся пестроцветными глинисто-карбонатными отложениями, выделяемыми 
в северо-западной части платформы в краенопорожекую свиту, на воето
ке и северо-воетоке - еркекетекую, на юга-воетоке - в пеетроцветную. 
Перекрываетея она толщей серых, зелено-серых , иногда пестрых извеет
ня:ков и глинистых извеетня:ков ,  которые обособляютел под названиями 
юнкюлябит-юряхе:кой, олевекекой или уеть-мильекой свит [Кембрий . . .  , 
1972; Геологичее:кие формации . . .  , 1974; Писарчик и др. , 1975 ] .  

Возраст :куонаме:кой формации опредеJiяетея как ранне-ередне:кемб
рийе:кий (ленский ярус нижнего кембрил - низы амгине:кого яруса еред
него :ке:ибрия) . 

Палеогеографичее:кие уеловил образования куонаме:кой битуминозной 
карбонатно-сланцевой формации остаются до еих пор неяеными. Одно
значно установлено , что западнее и юга-западнее зоны образования куо
наме:кой формации раеполагалел протяженный археоциатово-водоросле
вый карбонатный барьер, отделявший область накопления битуминозных 
:карбонатных отложений от солероднаго баееейна, занимавшего огромную 
площадь юга-западной части Сибирской платформы, до отрогов Енисей
ского кряжа, Воеточного Саяна и Байкало-Патомской горной страны 
[Страхов,  1963; Жарков, 1966; Хоментовекий, Репина , 1965; Пиеарчи:к 
и др. ,  1968, 1975; Канторович, Савицкий, 1970; Евтушен:ко, 1979 ] .  Вместе 
с тем палеогеографичеекие элементы, ограничивавшие куонамекую об
ласть еедиментации на востоке, северо-востоке и севере, вызывают раз
ногласия. Не:которые исследователи считают, что там находились зоны 
открытого моря нормальной солености [ Пиеарчик и др. , 1975 ], другие 
предполагают существование на этих территориях либо обширной облас
ти суши, либо сиетемы островов, разделяющих область накопления би
туминозных карбонатно-глинпетых осадков от открытого моря нормаль
ной солености [Жарков, 1970; Канторович, Савиц:кий, 1970; Кембрий . . . , 
1972 ] .  Последняя точка зрения представляется наиболее обоснованной. 
В соответствии е нею куонамекая битуминозная :карбонатно-еланцевал 
формация образовывалась в пределах своеобразной палеогеографичее:кой 
зоны Воеточно-Сибире:кого еедиментационного бассейна. Эта зона занима
ла п ромежуточное положение между грандиозным салеродным водоемом 
на юга-западе и открытым морем на воето:ке, ееверо-воето:ке и севере 
(рие. 2). Естественными границами зоны служили, е одной стороны, рифо
генный барьер,  а е другой - изолированные области суши , образующие 
сиетему островов. 

Чамбинская формация объединяет отложения еледующих свит ллан
доверийекого возраста : чамбинекой ,  угиюке:кой и нижней части (40-
50 м) омнутахской Норильекого района , чаибинекой и нижней части 
(60 м) угиюке:кой Игарекого района , чамбине:кой Курейе:кого района , 
:кайбате:кой западных и центральных участков Туруханекого района , 
нижней части (4 м) кочумде:ке:кой и майероканекой воетона Тунгуее:кого и 
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Рис.  2. Местоположение в седиментацион
ном бассейне куокамской битуминозной 

карбонатно-сланцевой формации. 
1 - суша; 2 - солеродный бассейн; 3 - барь
ерная зона развития археоциатово-водорослевых 
биогермов; 4 - зона образования битумшшзных 
карбонатно-глинистых осадков; 5 - область 
распространения островов; б - открытое море 

нормальной солености. Рис. 3. Местоположение в седимента
ционном бассейне '!амбинской битумл-

Мойеронского районов и нижнюю нозной карбонашо-слапцевой фор-

(5 ) м мации. пачку М куондинской СВИТЫ ор- 1 - суша; 2, 3 - прибрежные зоны бассейна 
КОI{ИНСКОГО района [Силур . . .  , 1979 ] .  с nериодически nовышающейrя соленостью 

представлена формация черны- (2 - область расnространения преимущест-
венно терригеиных осадков , 3 - область раз-

МИ и черно-серыми горизонтально- вития террпгенно-нарбонатных осаднов); 4 -
область преимущественно карбонатного осад-

СЛОИСТЫМИ аргиллитами, содержащи- х<онакопления, в пределах которой форми-
роnались водорослево-известняково-доJtоми-МИ прослои И пачки черных И серых товые, биогермные, кораллово-известняковые, 

известняков и мергелей. В аргилли- ра:нушняново-мергельные и брахиоподово-из
вестня:новые :номпленсы; 5 - мансимаJJьнал 

тах часто встречаются известняковые область распространения битуминозных нар-

и пиритовые конкреции. Эти породы бонатно-глинистых осаднов в раннемойеро
:нанское время; 6-8 - границы распростра-

содержат остатки граптолитов ,  голо- нения битуминозных :нарбонатно-глинистых 
осаднов [Теса:нов, 1 9 8 1  J (6 - раннемойсро-

ВОПОГИХ, микроостракод и табулят , нансное время, 7 - хаастырсное время, 8 -
реже брахиопод и передко выделяют- агидыйс:ное вре�ш). 

ся как граптолитовые сланцы [ Никифорова , 1965; Силур . . .  , 1979 ] .  Аргил
литы обогащены топкодисперсным углистым органическим веществом 
(2-3 % )  и битумом (десятые доли процента) [Маркова ,  1977 ;  Силур . . . , 
1980 ] .  Подробпая характеристика состава и строения формации пf\иведе
на в двух капитальных сводках, посвященных описанию опорных разре
зов силура Сибирской платформы [Силур . . .  , 1979,  1980 ] .  Согласно этим 
данным, в нижней части чамбипской формации преобладают а ргиллиты , 
которые участвуют в строении пачек мощностью от 2-5 до нескольких 
десятков метров , сложенных граптолитовыми аргиллитами с известняко
выми и пиритовыми конкрециями и маломощными прослоями известня
ков и мергелей. Тонкослоистость аргаллитов обусловлена скоплением 
углистого материала ,  иногда тонкозернистого кальцита и микроскопи
ческих остатков остракод. Прослои известняков и мергелей имеют мощ
ность от долей до 2-3 см. Они, как правило , горизонтально- и волнисто
слоистые, редко микрослоистые. В верхней части формации распростра
нены пачки многократно чередующихся плитчатых тонкозернистых гли
нистых известняков и мергелей с черными аргиллитами. Мощность таних 
пачек колеблется от 1 до 10 м. По данным Ю. И. Тесакава (1981 ) ,  чамбин
ская битуминозная карбонатно-сланцевая формация соответствует грап
толитовой катене,  которая занимала северо-западную площадь силурий-
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ского седиментационного бассейна и характеризовалась глинистыми грун
тами с пятнами карбонатных илов .  Определяющее значеяие в биокатене 
занимали планктонные граптолитовые биоценозы. Донные биоценозы 
были представлены единичными поселениями брахиопод, пелеципод и 
очень реДI{О табулят. 

Площадь расцространения чамбинской формации охватывает северо
заnадную часть Сибирской п;:rатформы от междуречья Нижней и Подка
менной Тунгусок на юге до Енисей-Хатанrского прогиба на севере. Вос
точная граница проходит в верховьях рек Вилюй, Котуй и Хета. На запа
де и северо-западе граница формации не установлена·. Вполне вероятно , 
что битуминозные карбонатно-сланцевые отложения простираются как 
в пределы прилегающих районов Западно-Сибирской плиты, тю< и в Ха
тангский про гиб. У становленная в настоящее время площадь составляет 
примерно 400-450 тыс. км2• Мощность формации изменяется от 250 м 
в Норильском районе до нескольких метров в Тунгусском и Мойеронском. 
По направлению с северо-запада на юг, юга-восток и восток формация 
выклинивается. Она замещается карбонатной толщей слоJ,Кного состава 
и строения. Как показали исследования Н Н. Предтеченекого и 
10. И .  Тесакава (1979), внутри карбонатной толщи выделяются шесть 
комплексов отложений, сменяющих друг друга в направлении от цент
ральных к окраинным прибрежным зонам бассейна: 1 )  трилобитово-из
вестняково-аргиллитовый, 2) брахиоподово-ко.\шовато-известняковый, 
3) рю{ ушняково-мергельный, 4) кораллово-rшю<овато-известнющвый, 
5 )  биостро.мный, 6) водорослево-известняково-доломитовый. Эта карбо
натная толща отделяет область распрострапения чамб.инской битуминоз
ной карбонатно-сланцевой формации от шельфоnой прибрежной зоны сИ
лурийского эпиконтинентального бассейна, в пределах которой регулярно 
возникали водоемы с повышенной соленостью. Граница между карбонат
ной толщей и чамбинской формацией во времени не оставалась постоян
ной, а с;vrещалась в северо-западном направлении (рис. 3). В соответствии 
с этим происходило смещение на северо-запад площади развития карбо
натной толщи и расширялась шельфовал зона с водоемами повышенной 
солености. 

Западное и северо-западное ограничепия формации в настоящее вре
мя четко не установлены. Можно лишь предполагать, Ч'rо где-то далеко 
на севере и северо-западе должны существовать островные участки суши, 
которые отделяли Средне-Сибирский седимептационный бассейн от от
крытого моря нормальной солености. 

Тай�tырская формация о бъединяет битуминозпые карбонатно-слан
цевые отложения ордовика, силура и девона, протпгивающиеся полосой 
(до 130-150 км) субширотного направления в центральной части полу
острова Таймыр от Пясинского залива на западе до залива Фаддей па вос
токе на расстояние более 1000 км. Подробная характеристика отложений 
была приведела В. И. Бондаревым, С. В. Черкесовой (1967),  К. К. Демо
кидовым (1965) , Н. М. Злобиным (1962, 1 965) , Л. Д. Мирошниковым 
(1959) , А. М. Обутом, Р. Ф. Соболевской ( 1964) , 10. Е .  Погребицким 
(1971 ) ,  Е .  С. Рабихануr<аевой (1977) ,  С. В .  Черкесовой (1965 , 1 967).  Сла
гают формацию темно-серые и черные глинис.тые сланцы, тонкослоистые 
часто окремненные аргиллиты, глинистые известняки и доломиты. Иногда 
наблюдаются прослои зеленовато-серых сланцев, мергелей, доломитизи
рованных известняков,  доломитов, известковистых алевролитов, конкре
ции и прослои (0,05 м) кремней. Породы содержат многочисленные остат
I{И граптолитов. В силурийской части формации среди граптолитовых 
сланцев появляются прослои темно-серых птероподовых известняков , 
которые наиболее широко развиты в верхах формации, особенно в северо
западных районах Таймыра ,  на территории от Енисейского побережья до 
верховьев р. Ленивой. В верхнедевонской части формации встречаются 
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прослои навеетковистых песчаников . Породы обогащены органическим 
веществом. В граптолитовых сланцах среднего ордовика Восточного Тай
мыра содержание Сорг достигает 4 ,65 % [Рабиханукаева, 1977 ]. Содер
жание тонкодисперсного твердого битума в породах верхнего силура 
северо-западных районов Таймыра изменяется от 1 до 4 %  [Погребицкий,; 
1971 ] .  

Мощность формации колеблется от 1200-1300 м в Восточном Taйrvrы
pe до 1800 м в междуречье Пясина - Нижняя Таймыра. 

Фациальные аналоги таймырской битуминозной карбонатно-слапце
вой формации устанавливаются только на юго-востоке Таймырского 
полуострова. Здесь распространена карбонатная толща, сложенная из
вестняками, доломитистыми известняками и доломитами. В ее составе 
вередко присутствуют кораллово-строматопоровые и другие органогепные 
породы. Мощность карбонатной толщи колеблется от 2500 до 4000 м. 
Граница между таймырской формацией и карбонатной толщей со време
нем смещалась на запад и северо-запад. Юго-западные фациальные анало
ги таймырской формации остаются неизвестными. Вполне вероятно, что в 
этом направлении битуминозная карбонатно-сланцевая формация погру
жается в пределы Хатаигекого прогиба ,  затем протягивается в северо
западные районы Сибирской nлатформы, где, возможно, соединяется с 
чамбинской формацией раннего силура .  Если это предположение окажет
ся верным, как считают Ю. Е .  Погребицкий (1971 )  и Ю.  И.  Тесю<ов 
(1981) ,  то возможно объединение таймырской и чамбинской формаций в 
единую битуминозную карбонатно-сланцевую формацию сложной конфи
гурации с максимальными мощностями в районах Центрального Таймы
ра. На севере и северо-западе границы таймырской формации остаются 
неопределенными, здесь,  может быть, находилась серия островов , которые 
ограничивали Таймырский эпиконтинентальный седиментационный бас
сейн от открытого моря нормальной солености, располагавшегося еще да
лее на севере. 

Тю{ИМ образом, выясняется , что таймырская битуминозная карбонат
но-сланцевая формация могла занимать такое же палеогеографическое 
положение, как и куонамская формация севера и востока Сибирской nлат
формы. Она образовалась, по-видимому, между системой островов на се
вере и областью карбонатной седиментации на юга-востоке (рис. 4). 
Последняя отделяла зону наi{Опления битуминозных карбонатно-глинис
тых осадков от прибрежных зон бассейна с повышенной и высокой соле
носностью, где осаждались доломитовые и гипсоноевые осадки в течение 
силура и даже соленоевые отложения в девоне. 
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1 Р ис. 4. Местоположение в се
диментационпом бассейне тай
мырсRой битуминозной Rарбо-

ватно-слапцоnоii формации. 
1 - суша; 2-4 - Таймырский се
диментационный бассейн (2 - при
бре>кная зона с водоемами повы
шенной и высокой соленос·r�<, J -
область преимущественно карбо
натного осадконакопления, 4 -
зона образования битуминозных 
нарбонатно-глинистых осадков); 
5 - область распространения ост
ровов; б - отнрытое море нор
мальной солености; 7, 8 - грани
цы распространения битуминозных 
карбонатно-глинистых осадк()в (7 - ордовик и силур , 8 - девон). 



При.веденная краткая характеристика палеозойских битуминозных 
карбонатно-сланцевых формаций, распространенных на территории Вос
точной Сибири, позволяет сравнить их между собой, выяснить специфику 
состава ,  закономерности палеогеографического и палеотектоничес.коr() 
nоложения. 

Можно сказать, что в nалеозойскую эпоху на территории Восточной 
Сибири nочти непрерывно в каком-либо районе лакапливались битуми
нозные карбонатно-глинистые отложения. Вместе с тем значительные их 
скоnления в виде самостоятельных более или менее мощных и широк() 
распространенных осадочных серий образавывались в течение трех эта
nов: 1) в конце венда, когда по nериферии Патомского :нагорья накопи
лась тинновекая битуминозная формация; 2) во второй половине раннег() 
и nервой nоловине среднего кембрия, когда на огромной территории севе
ра и востока Сибирской nлатформы образовалась куонамская битуминоЗ:
ная формация; 3) в ордовике, силуре и девоне, когда областью битуми
нозной карбонатно-глинистой седиментации являлись территории северо
запада Сибирской платформы и Таймыра,  где образавались чамбинская 
и таймырская битуминозные формации. 

Можно отметить следующие особенности этих четырех битуминозных 
карбонатно-сланцевых формаций. 

1 .  Для всех формаций характерно nреимущественное распространение 
тонкозернистых тонкослоистых темноцветных пород, содержащих nовы
шенные количества органического вещества. НаибоJiее широко развиты 
аргИJIJIИТЫ, глинистые сланцы, а также разнообразные карбонатные nоро
ды. Парагелез карбонатных и глинистых nород явJiяется всеобщим для 
всех этих формаций, и nоэтому они относятся нами к типу битуминозных 
карбонатно-сланцевых. 

2.  Несмотря на общее значитеJiьное сходство , каждая нонкретная 
битуминозная нарбонатно-сланцевая формация имеет специфичесние осо
бенности, nозволяющие установить своеобразные черты ее состава. Тан� 
тинновсную формацию отличают харантерные тольно для нее тоннаплит
чатые черные нрупнокристаJIJiичесние антрацитавидные известняни. 
В нуонамсной формации тироно развиты на северо-востоне Сибирсной 
платформы в бассейне р. ОJiенён черные тоннослоистые и Jiистоватые го
рючие сJiанцы. В чамбинсной и таймырской формациях nрисутствуют чер
ные граптолитовые сланцы. 

Различаются битуминозные формации между собой по содержанию 
нремнезема и нремнистых nород. Максимальные ноличестна I{ремнистых 
nород отмечаются в нуонамсной и таймыреной формациях,  а минималь
ные - в тинловеной и чамбинской. Довольно сильно отличаются форма
ции и по содержанию в nородах органического вещества: в куонамсной 
формации его нонцентрация достигает десятнов процентов на nороду"' 
в остальных она составляет обычно доли, реже первые nроценты. 

3. Существенно различаются между собой паJiеозойсние битуминоз
ные карбонатно-сланцевые формации Восточной Сибири по мощности и 
площади распространения. Наименьшая мощность у нуонамсной форма
ции. Rан правило, она не nревышает 50-70 м и лишь на северо-западе 
Сибирской nлатформы достигает 125 м. Однано вполне вероятно, что 
разрезы с таиими мощностями принадлежат онраинным участнам форма
ции в зоне перехода н нарбонатным тоJiщам. Тинновсная формация нолеб
летел в среднем в предеJiах 100-130 м. Гораздо превышает ее по мощно
сти чамбинсная формация, наторая достигает 250 м в северо-западных глу
боних участнах седиментационного бассейна. МаксимаJiьной мощностью 
обладает таймырсная формация - от 1200 до 1800 м. Наибольшиыи мощ
ностями харантеризуются битуыинозные формации среднего палеозоя. 
в составе которых присутствуют черные граптолитовые сланцы, а наимень
шими - тинновсная и куонамсная формации, отличающиеся развитием 
горючих сланцев и антрацитавидных известнянов. 
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·-� Макеимальную площадь развития имеет куонамекая битуминозная 
формация. Она достигает приблизительно 700-750 тыс. км2• "Установлен
ная площадь распространения тинновской формации 20 тыс. км2, чамбин
ской - 400-450 тыс. км2, таймырской - 100 тыс. км2• Из этих цифр вид
но , что области формирования битуминозных карбонатно-сланцевых от
ложений занимали огромную территорию осадочных бассейнов палеозоя. 
вполне соизмеримую с другими литолого-фациальными зонами се
диментации. 

4. Определенные черты сходства намечаются в палеогеографическом 
положении рассмотренных битуминозных карбонатно-сланцевых форма
ций. Наиболее однозначно устанавливается их размещение вдоль либо 
прибрежных зон с водоемами повышенной и высокой солености,. либо 
вдоль салеродных бассейнов. Они всегда отделялись от этих зон различ
ной по ширине областью карбонатного осадконакопления, в пределах ко
торой передко формиравались разнообразные органогенные постройки: 
биогермы и рифагенные сооружения. 

Внешние ограничения областей образования битуминозных карбо
натно-глинистых .осадков остаются недостаточно определенными. Имею
щиеся по этому вопросу данные позволяют предположить, что здесь., 
по-видимому, располагались системы островов,. отделявшие относитель
но глубоководньrе области карбонатно-глинистой седиментации от откры
того моря нормальной солености. В целом же можно сказать, что биту
минозные карбонатно-сланцевые формации Восточной Сибири образо
вывались в той части палеозойских седиментационных бассейнов, которая 
располагалась между открытым морем нормальной солености и эпикон
тинентальными водоемами, периодически становившимися эвапори
товыми. 

Подобное промежуточное положение карбонатно-глинистого осадко
накопления было особенно благоприятным для интенсивного развития 
органического мира,  поскольку в этой промежуточной зоне происходила 
непрерывная однонаправленная циркуляция морской воды в сторону 
эвапоритовых бассейнов, вследствие чего хорошо промываемые участки 
мелководья в пределах барьерных зон могли являться районами актив
ного развития жизни. Вдоль внутренней окраины промежуточной зоны 
создавались благоприятные условия для обитания колониальных орга
низмов , и именно здесь возникали рифагенные и иные карбонатные соору
жения. Циркуляция воды сносила избыточный органический материал в 
промежуточную зону, что способствовало последующему образованию 
здесь битуминозных осадков [Жарков, 1971 ] .  

5 .  Палеотектоническое положение палеозойских битуминозных кар
бонатно-сланцевых формаций весьма сходное. Они, как правило, приуро
чены к окраинным участкам платформы, пограничным к прилегающим 
геосинклинальным областям. Такое положение занимали тинновскал и 
таймырская формации. Принципиально аналогичное местоположение за
нимали куонамская и чамбинская формации.  Однако они были более 
широко распространены и заходили далыю в пределы внутренних районов 
Сибирской платформы . 
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В. В. Параев 

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕПИЯ МЕЗОI\А:й:ПОЗОЙСКИХ 
БОКСИТОПОСПЫХ КРАСНОЦВЕТНЫХ ФОРМАЦИЙ 
ВОСТОЧНОГО СКЛОНА УРАЛА И ЮЖНОГО ОБРАМЛЕНИЯ 
ЗАПАДПО-СИБИРСКОЙ НИЗМЕННОСТИ 

Мезозой и кайнозой в геологической истории относятся к глав
ным эпохам образования мощных кор выветривания, с которыми связано 
и бокситообразование [Петров , 1967 ; Кривцов, 1969 ] .  Вместе с тем в эти 
периоды интенсивная красноцветная седиментация охватила обширные 
территории земного шара [Анатольева ,  1978 ] .  Размещение континенталь
ных красноцветных и бокситоносных пород в единых регионах указывает 
па тесную пространствеиную взаимосвязь бассейнов красноцветной се
димептации с областями бокситопакопления. Совпадение этих процессов 
во времени и пространстве обусловило формирование своеобразных ком
плексов континентальных красноцветных пород, содержащих свободный 
глинозем. t 

В опубликованных работах , затрагивающих вопросы бокситонакопле-· 
ния [Архангельский, 1937 ; Япшин, 194 1 ;  Бушинский, 1966, 1975; Крив
цов , 1969; ГенетичеСI{ая классификация . . . , 1974; Проблемы генезиса . . . , 
1975; Вопросы геологии . . . , 1977; и др. ] ,  рассматриваются в основном раз
личные аспекты образования бокситов и бокситовых месторождений. В то 
же время недостаточное внимание уделялось характеристике вмещающего 
бокситы комплекса красноцветных пород. При детальном исследовании 
комплекса в целом могут быть решены многие конкретные научные и прак
тические задачи, связанные с выяснением эволюции красноцветного осад-
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конакоплепил в истории Земли и выявлением геохронологических и про
()Транственных закономерностей образования различных полезных иско
паемых, в том числе бокситов, приуроченных к континентальным красно
цветным формациям. 

Предлагаемая работа посвящена изучению мезокайнозойских бокси
тоносных красноцветных формаций восточного склона Урала и южного 
обрамления Западно-Сибирской низменности. Бокситообразование на 
этой территории происходило в основном в конце мезозоя и начале кайно
зоя. Рудопроявления и месторождения бокситов генетически связаны 
преимущественно с нижнемеловыми и палеагеновыми отложениями и, по 
классификации Л. Г. Сапожникова (1974) , о.тносятся к полигенным лате
ритно-осадочным и седиментационно-карстовым типам. Мощность боксит
содержащих красноцветных комплексов обычно составляет несколько 
десятков метров, иногда больше. Бокситовые рудопроявления включены 
в них в виде линзаобразных тел небольшой мощности и протяжения. 

Рассмотрим особенности строения, состава и формирования боксито
носных красноцветных отложений на конкретных примерах. 

ВОСТОЧ НЫЙ: СRЛОН УРАЛА 

Месторождения и рудопроявления бокситов отмечаются главным 
образом в пределах Среднего и Южного Урала. В результате исследований 
П .  Л. Безрукава и А. Л. Яншина (1934, 1937),  Н. И. Архангельского 
(1964) , Т. Н. Папулова и З. И. Ситниковой (1964) , Л. А. Умовой и др. 
( 1968) , а также Л. А .  Гузовского, R.  П .  Савельевой, В. И .  Иванова, 
С. Т. Лузиной, И.  И. Спорова, С. А.  Топычканова и др. (сотрудники 
Уральского геологического управления) выяснено, что месторождения 
бокситов приурочены к мезозойским отложениям и тесно связаны с широко 
развитой здесь корой выветривания. Максимальное количество боксито
проявлений зафиксировано в отложениях сииарекой свиты альбекого 
возраста (табл. 1 ) .  Наиболее значительные из них тяготеют к областям 
распространения вулканогенных пород основного состава.  

В результате процессов гипергенного изменения и разрушения эффу
зивных пород сформировался достаточно мощный красноцветвый комплекс 
элювиальных отложений и продуктов их перемыва. Особенности строения 
и состава образований, покрывающих основные порфириты, видны на 
рис. 1 .  Скважины пробурены в Зырянавеком районе в долине р .  Синара. 
Скв . 41 (наиболее глубокая) достигла глубины 75,7 м, а скв. 36-56 ,2  м. 
Весь разрез отложений района отчетливо расчленяется на две части. 
Нижняя часть сложена в основном красноцветными глинистыми породами 
в значительной мере каолинизированными, содержащими боi<ситовые от
ложения. Неполная их мощность в скв . 36 составляет 13,6 ,  а скв . 4 1  -
более 20 м. Верхняя часть разреза представлена сероцветными осадочны
ми преимущественно глинисто-песчаными породами, соответствующими 
верхнемеловым образованиям. Отмечаются рыхлые и уплотненные зеле
новатые песчаники (глауконитовые) , темно-серые до черных глинистые 
сланцы. Заканчивается эта часть разреза крепко сцементированными бе
лесоватыми опоками. Общая ее мощность в скв. 36 составляет 38, а в 
СКВ . 41  - ОКОЛО 50 М. 

Нижняя красноцветная и верхняя сероцветная части разреза четко 
разграничены между собой. Они отделены друг от друга метровым про
слоем черных лигнитовых пород, переполвенных древесными и раститель
ными остатками с комкаобразными стяжениями марказита диаметром до 
1 , 5  см. Глубина залегания этих пород в скважинах 36 и 41 соответствен
но равна 41 -42,6 и 50-51 м. В обеих частях разреза можно выделить 
ряд составных элементов,  обусловливающих внутреннее строение каждой 
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Литолого-стратиграфичесJсая схема мел-палеагеновых отложений 
Урала 

т lа б л и ц  а i 
вострчного склона 

"' 
::;; "' Отдел, ярус f-" 
в 

Олигоцен 

с: <б <Q о l!j Q) Эоцен '" о Q) <=: <б 1:: 

Палеоцеп 

Датский 

Маастрихтс:кий 

:!S1 Rомпанс:кий, сан-1!:1 
� тонс:кий, коньлкский 
о. Q) � 

Туранекий 

1>: <б Сеноманс:кий <Q о 
<=: О) ::Е 

Альбс:киi'r 

Аптс:кий 
>1!:1 
ts:: l!j i€ 1!:1 ::r: Барремсний , готе-

ривсi<Ий 

Баланжинс:кий 

Свита и ее литологичесиая хараитеристика 

? 
И р б и т с :к а я .  Глинистые и диато�ювые отложения 

с просдоями алевролитов, песчани:ков с опо:ковым' цемен-
том, опо:ковидных глин. Мощность до первых десят:ков 
метров 

С е р о в с :к а я  Песчанистые , алевритистые, г лини-
стые опо:ки. Мощность до первых десят:ков метров 

Т а л и ц :к а я. Кварцево-глауконитовые neciШ, . пес-
чани:ки с опо:ковым цементом. Мощность несколь:ко метров 

? 
Ф а д ю т и н с I< а л.  Серые зеленовато-серые , i:Iecчa-

ники, алевролиты, мергелистые глины. Мощность 19:с--2о м 

1{ а м ы  т л о в с :к а л.  Зеленовато-серые и серЫе · пе-
счани:ки, :кре�шисто-глинистые осад:ки (опони) с глау:ко-
нитом. Мощность 1-2 м 

' 

М у г а й  с :к а я .  Зеленовато-серые песчано-гшцшстые 
отложения с оолитовыми железными рудами, глаукони-
том, лигнитом. Мощность до 20 м 

М ы с о в с :к а л. Песчано-глинистые породы с угли-
стым детритом. Мощность 15-20 м 

С и н а р с :к а л .  Пестроцветные :каолиновые глины с 
залежами бокситов . Мощность nервые десят:ки метров 

А л а п а  е в с :к а л .  Мелкогалечные IШНГЛОМераТЫ с 
кварцево-:креьmистой гальной и глинистым цементом, 
песчаники (бели:ки). Мощнос1'ь первые деслт:ки метров 

Т ы н ь и н с :к а л. Пестроцветные песчано-глинисты е 
отложения. :Мощность nервые деслтни метров 

? 
П р  и м е ч  а н и е. Таблица составлена no материалам Т. Н. Паnулова, З. И. Ситниковой 

( 1 964), Л. А. Умавой и др. ( 1 968).  

из них. Поскольку нас интересуют красноцветные образования, то более 
детальную характеристику приведем лишь для нижней бокситоноеной 
части разреза.  

Среди красноцветных пород выделяются две группы образо ваний: 
сохранившие первоначальный облик материнской породы и породы с п риз
наками осадочного происхождения. 

В группе I различаются следующие основные типы продуктов выветри
вания. :К первому типу относятся породы, почти полностью сохранив шие 
структурные признаки порфиритов.  Это обычно темно-коричневые с з еле
новатыми пятнами побежалости выветрелые основные эффузивы, с от чет_ 
ливо сохранившимся рисунком гиалопилитовой, местами интерсерта л ь

_ 
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Рис. 1 . Разрезы красноцветного комп
лекса и перекрывающих его сероцвет
ных отложений верхнего мела в долине 

р . Синара .  
1 - выветрелые nорфириты; 2 - глинистые 
иаолинизированные ирасно- и nестроцветные 
nороды; 3 - бокситовые nороды; 4 - nесча
ники кварцевые; 5 - лигниты темно-серые до 
черных; 6 - глинисто-nесчаные зелено- и 
сероцветные nороды; 7 - глинистые сланцы; 
8 - оnоии; 9 - номер образца в табл. 2 

и его местоnоложение в разрезе. 

ной структуры. Вкраплепнини и 
лейсты плагиотшазов, хорошо сох
ранившие очертания и форму нри
сталлов, нацело серицитизированы 
и наолинизированы. Большое со
держание железа в породе обус
ловило опацитизацию пиранеенов 
и иревращение их в непрозрачное 
вещество . В отдельных случаях в 
результате разложения зерна пи
ронсена в проходящем свете бы
вают бурыми. В основной массе 

породы в небольтих ноJrичествах иногда присутствует нар
бонатный :материал. "Участнами в шлифе наблюдается 
снопление глинистого вещества - остаточного иродунта 
выветривания и разрушения породы. 

Другой тип образований представлен в значительной мере измененны
ми и разрушенными вулнаногенными породами, ноторые в результате бо
лее глубоного воздействия различных фанторов выветривания были ире
образованы на :месте в глинистое вещество .  Эти породы, нан правило, бо
лее светлых тонов (чем первые) , нрасноватые, часто розовато-серые, иног
да с зеленоватым оттенно:м. Струнтура порфиритов прослеживается лишь в 
отдельных участках , релинта:ми, разделенных сноплениями глинистого 
:материала. Полностью серицитизированные и наолинизированные внрап
Jiенникl't и лейсты плагионлазов уже не имеют отчетливых очертаний пра
вильных I{ристаллов.  Обычно они несут на себе следы разрушения, их 
Rонтуры расплывчаты, с нечетними рваными. краями. Основная вмещаю
щая масса в проходящем свете выглядит кан непрозрачпое темное ве
щество .  Соединения железа в породе присутствуют главным образом в 
двух основных модифинациях.  В одном случае железо находится в виде 
совершенно непрозрачного черного вещества без наних-либо видимых приз
нанов его разложения. В другой модификации железистые соединени.я 
имеют в проходящем свете те:мно-норичневый цвет с постепенными перехо
дами I{ светлым тонам и со следами явной его :миграции. Бурые онислы же
леза обычно нонцентрируютел по :многочисленным :минротрещина:м, 
а танже по периферии отдельных пустот, выполненных нарбонато:м. В по
роде отмечаются округлой и овальной формы стяжения в виде бобовин 
размером 1 ,5-5 :м:м, выполненные тонкочешуйчатым глинистым :материа
лом и окрашенные окислами железа в бурый цвет. 

Третий тип продуктов коры выветривания составляют часто осветлен
ные красновато-розовые и белесоватые глинистые образования, полпо
стыо утратившие нерваначальные структурные признани исходных пород. 
Это в значительной :мере наолинизированные глины, иногда с при:месью 
песчаного :материала, слабо сцементированные . В отдельных случаях в 
шлифах отмечаются участни, где слабо просматриваютел остатни рисунна 
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Т а б л и ц а 2 
Химический состав глинистых бокситоносных пород (Зыряновскиii район) 

��;�р 1 SiO, 1 MnO 1 ТЮ, 1 Al,O, I MgO 1 СаО 1 Fe.O, 1 Na,O l l\,0 1 Fe,O lп.п .п . j J; 

36-6 7 ,50 0 ,22 3,84 39,00 0,70 0,70 1 1 ,01 0 ,06 0,10 12 ,79 22,14 98 , 06 
36-7 1 1 ,50 0,15 5,96 31 ,00 1 ,00 1 ,35 16,70 0,05 0,05 13,79 19,04 100 , 5  
36-8 29,00 0,10 4,96 35,50 0,40 0,45 20,30 0,05 0,07 3 ,34 5,83 100 ,0 
36-8а 12,00 0,06 7, 56 27,70 0 ,65 0,55 39,60 0 ,05 0 ,05 8 ,56 4,01 100 , 7  
36-9 96,00 0,08 0,16 - 0,35 0,25 1 ,10 0,07 0,12 0,90 1 ,06 100 , 0  
36-10 39,00 0 ,22 3,10 26,50 0,70 0,60 15,03 0,06 0,10 2 ,23 12 ,80 100 ,3 
36-1 1  33,00 0,24 3,13 32,50 0,85 0,80 16 ,55 0,08 0,11  0 ,86 13 ,36 101 , 4  
36-12 56,00 0,15 2 ,06 16,20 1 ,30 0,40 13,57 0,08 1 , 84 0 ,93 8,04 100 , 5  
4 1 - 1  46,00 0,17  1 ,66 15,40 2,50 1 ,23 14,00 0,15 0,26 0,97 18,52 100 , 8  
41-2 41 ,50 0,26 1 ,64 16,00 2 ,40 1 ,43 15,13 0,15 0,26 0 ,97 20,14 99 ,88 
41-3 46,00 0 ,20 1 ,88 18,70 1 ,36 0,80 15,73 0,13 0,19 0 ,97 14,38 100 , 3  
41-4 46,50 0,15 2 ,24 23,50 1 ,15 0,35 13 ,85 0,10 0 , 23 0 ,86 12 ,32 101 , 2  
41.-С5 48,00 0,12 2,00 23,40 0,50 0 ,40 12,61 0,08 0 ,17  2 , 1 6  10 ,76 100 , 2  
41-6 27,00 0,16 2 ,95 35,50 0 ,75 0,45 18,90 0 ,07 0 ,17  2 ,08 13,36 101 , 2  
41-7 45,00 0,13 2 ,35 24,00 0,75 0,25 15,88 0,07 0,24 0 ,47 1 1 ,14 100 ,2 
41-8 35,00 0,79 2 ,40 30,00 0,90 0,70 9,44 0 ,07 0 ,26 5,82 15,22 100 , 6  
41-9 27,00 0,89 2,22 30,50 1 ,1 5  0,65 1 1 ,28 0 ,06 0 ,10 9 ,48 16,44 99 ,77 
41-11 33,00 0,21 2 ,66 22,00 1 ,90 1 ,00 10,64 0 ,06 0,10 5,82 19 ,96 97 , 35 

порфиритовой структуры. Эти реликты RaR бы растворены в глинистом 
.t.rате:риале и нородированы им. Следы инфильтрации и перераспределения 
вещества хорошо заметны благодаря нонцентрации онислов железа. 

Все перечисленные типы вередно перемежаются между собой и нахо
дятся в разных количественных взаимоотношениях . В одном случае они 
могут быть главными и вмещающими породами, в другом - под
чиненными. 

В группу I I  образований красноцветного комплекса входят в основном 
продукты перемыва норы выветривания. Здесь отмечаются различные пес
чаники и бонситовые породы. Песчаники часто представляют собой моно
минеральные образования с нонцентрацией в них кварцевого материала . 
Иногда они содержат зерна глаунонита . 

Бонситовые породы (нан правило , с бобововидным строением) бывают 
достаточно крепко сцементированы либо представляют собой относитель
но рыхлые образования. Порой в них можно проследить признаки слои
стости, некоторую ориентацию мелних линз глинистого вещества или об
ломков .  Количество бобовин в породе варьирует от неснольних до 30 % и 
даже до 50 % объема. По цвету бобовивы темные до черных ,  диаметром 
1-5 мм, резко выделяются из общей массы . Представление о химических 
особенностях бобовин (обр. 36-8а) и вмещающей массы (обр. 36-8) 
можно получить из табл. 2. Приведем послойпые описания разрезов бон
ситоносных Rрасноцв'етных отложений. 

Красноцветные образования, венрытые снв . 4 1 ,  имеют следующее 
строение (снизу вверх) . 

Интервал, м 

1 .  Порфириты выветрелые темно-коричневые с отчетливыми бе-
лыми каолинизированными вкрапленниками и лейстами плагиоклаза 72-69 ,5 

2. Порфириты выветрелые осветленные с гораздо большим коли-
чеством белых включений каолинизированного материала . , . . . .  69,5-68,3 

3.  Глина каолинизированная красноцветная с меJrкими зелено-
цветными юшюченилми. Внешних nризнаков структуры порфиритов 
не наблюдается . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . .  68,3-67 

4. Глины каолинизированные белесовато-розовые с реликтами 
структуры порфиритов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67-66 

5. Глины с примесью песчаного материала. Б елесоватые, розова-
то-серые, иногда с зеленоватым оттенком , местами просматриваетсл 
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Интервал, 11 
рисунок порфиритовой структуры. Порода слабо каолинизирована, 
отиечаютсл редкие бобавины ' разиером 1 ,5-5 мм . . . . . . . . . 66-64,4 

6 .  Глины светлоокрашенные с каолинизированными вкраплен-
никаии, расположение которых подчеркивает рисунок структуры эф-
фузивных пород . . . . . . . . . . . . .  ·. . . . . . . . . . • . .  64,4-60 

7. Глины каолинизированные красновато-розовые с белесоватыми 
пятнами. Содержат железистые стяжения табачного цвета , количество 
которых в слое увеличивается снизу вверх . . . . . . . . . . . . . 60-55,7 

8. Глины каолинизированные землисто-серые с белесоватыми nят
нами. В верхней части слоя осветляютел и приобретают желтоватый от
тенок. В отдельных участках просматриваетсл рисунок нерваначальной 
порфиритовой структуры. Породы слабо сцементированы с примесью 
nесчаного материала . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55,7-53 , 1  

9. Бокситовал порода буро-желтая , буро-красная , содержит в не
большом количестве (около 1 0 %  объема мелкие (до 1 ,5 мм) черные боба
вины онислов железа: Иногда отмечаютел в:ключенил в виде небольтих 
ориентированных линзоче:к тонкого глинистого материала,  резко вы
деллющихсл из общей вмещающей массы по более лр:кой и густой о:крас-
:ке . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . • . . . . . • .  53 , 1 -51 , 7  

1 0 .  Бокситовал порода землисто-коричневая с нес:колько большим 
содержанием бобовин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 ,7-51 

Выше залегают темно-серые до черных лигпитовые породы е остатками 
древесины и растений и е включениями марказита. 

Несколько иные строение и взаимоотношение бокситовых пород е вме
щающими отмечаются в екв. 36 (снизу вверх) . 

1 .  Глины темноцветные, вишнево-:коричневые с белыми причудли
вой формы каолинизированными nятнами. В шлифах отчетливо видны 
следы миграции и nерерасnределения вещества , напоминающие флюи
дальность. С:коnление и ориентация каолинизированного материала 
совnадают со следами этого движения . Соединенил железа присутству
ют в виде непрозрачного черного в ещества с четкими и резкими грани-

Интервап, м 

цами раздела,  без наких-либо видимых призланов его выноса . . . . 56 ,2-54 
2. ГJIИНЫ uестроцветные. В отдельных участках (в шлифе) отчет-

ливо nросматриваетсл рисунок порфиритовой струнтуры . . . . . . 54-52 
3. Глины молочно-белые, норичневые, желтые значительно нао

линизированы. Породы рыхлые, легко разрушаютел , с хорошо сохра
l!Ившимсл и наблюдаемым в шлифах обликом nорфиритов . Плагио:кла
зы полностью наолинизированы , однако с достаточно отчетливой фор
мой кристаллов. Железистые соединения основной массы, включающей 
лейсты и в:крапленнини :каолинизированного плагио:клаза ,  не несут 
следов растворепил . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 52�50 ,7 

4 .  П есчаники мел:козернистые, светло-серые до белых. По составу 
обломочного материала - :кварцевые, слабо сцементированы. Зерна 
кварца различной формы , но с достаточно хорошо сглаженными углами 
(0 , 1 -0,3 мм) . Единичные :крупные зерна нонрыты сетью мелних тре
щин. В стречаются отдельные зерна зеленоватого глаунонита размером 
около 0 , 1 5  мм. Цемент :кремнистый , аморфный , базальный . . . . . .  50 , 7-50 

5. Бонситовые породы серовато-розовые, светло-норичневые ,  жел
товатые. Обычно :креп:кие, местами слабые до рыхлых с бобоновидным стро
ением. Бобовины черные, мелкие, до 3 , 5  мм в диаметре. Они составляют 
о:коло 20-30 % объема nороды . В нижней части слоя nреобладают розо
вые, в средней - коричневые и вверху - желтоватые породы. В сред-
ней :части :количество бобовин заметно сокращается . . . . . . . . . 50-42 ,6 

Бокеитовые породы (как и в скв. 41)  перекрыты черными лигнитами 
е древесными и растительными остатками и с конкрециями марказита. 

Из приведеиного описания разрезов видно, что бокситовые породы за
нимают достаточно определенное положение. Они расположены стратигра
фически выше коры выветривания. Однако в скв . 36 бокситовая пачка за
легает не на глинистых образованиях элювия, как это имеет место в скв. 
41, она отделена от последних небольшим прослоем мелкозернистых крем
нистых песчаников. Выделенные типы пород коры выветривания не обна
руживают строгой упорядоченности. Они перемежаются друг с другом и 
связаны между собой постепенными переходами. Представление об осо-
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бенностнх их химического состава можно получить из табл. 2. Из химиче
ских анализов пород просматривается пекоторая закономерность в рас
пределении отдельных окислов и их концентрации по разрезу. Так, гли4 
позем и отчасти окислы железа накапливаются в верхней зоне красноцвет
ного комплекса, а кремнезем выносится. 

В естественных обнажениях породы подобного типа ваблюдались нами 
в пределах Соколовского бокситового карьера, расположенного среди 
аккумулятивной равнины на выступе палеозойского фундамента - Кол
чедано-Коркинеком поднятии. Здесь кора выветривания также развита 
по основным эффузивам, возраст которых датируется пермо-триасом. Она 
представляет собой чередование красных, розовых , желтых, серых гли
нистых образований, передко содержащих реликты с порфиритовой струк
турой. В продуктах выветривания в значительном количестве отмечаются 
прожилки бурого железняка с пустотами, выполненными агрегатами кри
сталлов кварца. Глинистые образования коры выветривания, как и в пер
вом приведеином случае, перекрыты бокситовым пластом, на котором за
легают лигнитовал глина и лигнит с пиритом и марказитом. Неоднород
ность бокситоносных пород (по цвету, по количеству бобовин и пр . )  уже· 
отмечалась нами в предыдущих примерах . В Соколовском карьере эта 
особенность бокситопоеного слоя выражена наиболее ярко и резче. 

Остатки рудного тела в карьере можно увидеть в нескольких местах 
у самого уреза воды (карьер выработан и затоплен) . Одно из лучших об
нажений бокситовых пород отмечается в восточном борту карьера. Породы 
выходят в виде небольшой антиклинальной складки и образуют холм 
высотой до 5 м (рис. 2) . Обнажены только южное крыло складки и частич
но ее замок. Северное крыло завалено осыпью, но его можно проследить 
по характеру залегания вышележащих сероцветных отложений. ·отмеча
ется общая закономерность их дислокации. Породы Ераснацветной бок
ситоносной части разреза смяты в пологие небольшие складки, а перекры
вающие их сероцветные породы залегают почти горизонтально . 

ПачRа . бокситоносных пород здесь уверенно подразделяется на трИ 
части. Нижняя ее часть представлена песчано-глинистыми желтовато-крас
ными образованиями. Отчетливо прослеживает·ся RaR бы начальная фаза 
формирования в породе Rомковатообразных отдельностей. Эти отдельно-

Рис. 2. Выход красноцветных бокситовых пород в виде анппшиналыюй 
снладки и горизонтально перскрывающие их сероцветные отложения 

(Соколовсний -.. нарьер, в осточный борт) . 
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е-ти достаточно крепко сцементированы, каменистые, темных коричневых 
тонов. Они разделяются относительно рыхлым желтовато-серым rлини
стым материалом. Текстура каменистых стяжений напоминает при
чудливую микроскладчатость - результат миграции и перераспреде
ления вещества. В шлифе достаточно хорошо видны следы инфильтрации 
ярко выраженные концентрацией окислов железа. В незначительных 
ноличествах отмечаются мелкие стяжения, вьшолненные непрозрачным 
железистым веществом. В единичных случаях наблюдаются бобовилы 
диаметром до 1 , 5  мм с концентрическим строением. :Мощность этих отло
жений около 0,4 м.  

Выше по разрезу охарактеризованные породы без каких-либо резких 
границ постепенно переходят в каменистые бобовистые образования, 
составляющие среднюю часть пачки . Здесь порода крепко сцементирована , 
красно-коричневая разбита на крупные глыбовые отдельности . Бобовины 
темно-коричневые до черных. Их преобладающий размер около 2 ,5  мм, 
редко до 5 мм. Количество бобовин составляет до 50 % объема породы. 
Они выполнены непрозрачным в проходящем свете железистым веществом, 
без каких-либо видимых следов растворения, имеют четкие резкие грани
цы с вмещающей массой . Отмечаются единичные бобовины с концентриче
ским строением. :Мощность пласта на всем его протяжении довольно вы
держана и составляет около О, 7 м. 

Верхняя часть бокситоноеной пачки сложена песчано-г.тrинистыми 
образованиями землисто-красновато-же.тrтоватыми со щебенчатой отдель
ностью . В значительном количестве присутствуют обломки нижележащих 
пород. Отмечаются единичные железистые бобовины. В шлифах наблю
даются скопделил красно-бурого железистого вещества в виде небольтих 
(до 2 мм в диаметре) расплывшихся пятен. Эти песчано-глинистые образо
вания согласно за.тrегают на ниже.тrежащих каменистых породах .  Их мощ
ность около 1 м. 

Все породы бокситоноеной пачки высокоглиноземистые (табл . 3) . 
:Максимальное содержание Al203 (44 % )  отмечается в песчано-г.тrинистых 
образованиях верхней части, количество железа здесь составляет 10,8 % .  
Крепко сцемептированные· породы средней части характеризуются самым 
высоким содержанием железа (36,8 % )  и наименьшим количеством глино
зема (34 % ). Соотношение этих же компонентов в нижнем слое соответствен
но равно 36 и 36 ,5 % .  

Бокситоноевые красноцветные отложения в пределах восточного с.кло
на Урала связаны с разJiичного рода депрессиями . Они выполняют карсто
вые воронки в карбонатах палеозоя , залегают в пологих неглубоких впа
динах и передко приурочепы к присклононым участкам долин. Приведеи
ные примеры свидетельствуют о сложном их строении и разнообразном 
е-оставе пород, слагающих такие комплексы. Здесь с достаточной опреде
ленностью можно . говорить,по крайней мере , о двух генетических типах 

Т а б л и ц а 3 

Хими•Iеский состав пород бокситоноеной пачки Со1юловского карьера 

Номер 1 1 1 . обр. SiO, MnO TiO 

С-1 
С-2 
с 
с 
с 

-3 
-4 
-5 

2,00 0,10 4,44 
3,50 0,13 3,88 

14,00 0,14 4,36 
14,50 0,20 2 ,80 
8,00 0,10 4,20 

1 Al,O. 1 MgO 1 сао 1 Fc,o, 1 Na,o 1 R,o 1 FeO lп. п . п . J 
36,50 0,50 0 ,50 35,50 0 ,03 0 ,05 0,43 20,98 101 , 0  
34,00 0,50 0 ,45 36,13 0 ,05 0,10 0,61 20,94 100 , 2  
44,00 0 ,70 1 ,20 10,57 0 ,03 0 ,04 0 ,21 25,36 100 , 6  
23,50 0 ,60 1 ,00 47,60 0 ,05 0,12 0,36 9,98 101 , 0  
45,30 0,60 0,50 17 ,48 0,04 0 , 1 1  0 ,29 22,58 99 ,20 

П р  и м е ч  а н и е. С-1 , С�2, С-3 - бонситоносные породы восточного борта карьера: 
С-1 - песчано-глинистые породы из нижней части бокситоноеной пачки, С-2 - наменистые бо
·бовистые образования средней части бокситоноеной пачии, С - 3 - песчано-глинистые породы va 
верхней части бокситоноеной пачки; С-4, С-5 - бокситовые породы северного борта карьера . 
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образований бокситопоеного комплекса . Это, во-первых,  собственно элю-. 
вий и, во-вторых, продукты его перемыва , образованные при дешовиально
пролювиальных процессах . . 

Элювиальные отложения, оставшиеся на месте образования в виде 
остаточных продуктов выветривания , выделяются в разрезах довольно 
однозначно. Они в большинстве случаев хорошо узнаются по сохранивше
муел (хотя бы частично) первоначальному облику материнской породы. 
Реликты ее структуры и Теi{Стуры передко обнаруживаются даже в самых 
верхних частях коры выветривания , представляющих собой обычно гли
нистые продукты. 

ДеJiювиально-пролювиальные образования формируются на размытой 
поверхности элювия в виде осадочных накоплений. Однако их распозна
вание не всегда очевидно , поскольку четкие и резкие границы раздела меж
ду ними, как правило , отсутствуют, а переотложенный материал по соста
ву часто близок к породам коры выветривания . 

Перемыв элювиальных образований, направленный преимущественно 
на отделение мелкой глинистой (высокоглиноземистой) части от крупно
зернистых (кремнистых) компонентов , способствует накоплению соответ
ствующих отложений и служит, по существу, основным критерием диф
·Ференциации пород коры выветривания и продуктов ее переработки . 
К такого типа отложениям в приведеиных примерах относятся боксито
вые породы и кварцевые песчаники . На осадочное происхождение песча
нююв указывает и относительно мономинеральный их состав и наличие 
в них хорошо окатаиных зерен глауконита . В пользу осадочной природы 
бокситовых пород говорят их структурно-текстурные особенности. Иног
да это намечающаяся слоистость, наличие ориентированных глинистых 
линзочек, а также их положение в разрезе (как это имеет место в скв . 36 , 
где бокситовые породы отделены от типичного элювия прослоем существен
но кварцевого песчаника) . 

Таким образом, в формировании бокситоносного красноцветного комп
лекса в данном регионе намечаются два этапа . Первый связан с образова
нием выветрелых l!ород, второй - с разрушением элювия и накоплением 
продуктов его перемыва . 

ЮЖНОЕ ОБРАМЛЕНИЕ ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ НИЗМЕННОСТИ 

Ассоциации континентальных красноцветных пород с бокситами 
южного обрамления Западно-Сибирской низменности известны в пределах 
Западного и Восточного Казахстана , а также некоторых районов Алтай
ского края . О бокситонакоплении в пределах названных областей писали 
А. Л. Яншин (1937) , Е. М. Великовекая (1939) ,  А. Н. Волков (1959) , 
Н .  А. Лисицина (1960),  С .  Б .  Патрикеев (1971) , 10 . Г. Цеховский (1973, 
1975) , А.  М .  Сульман (1976) , а также сотрудники Западно-Казахстанекого 
геологического управления и специалисты других организаций (С. Б .  Пат
рикеев , Н. А. Бубекова , Р. В. Таныгина,  Г. П. Суханова , Б .  Е. Варнав· 
ских,  А. И. Гуськова, 1-I-\. Д .  Дуйсебаев ,  Ю .  И. Рылов, Г. Ф. Рылова , 
В .  Я .  :Климов и др . ) .  

Мезокайнозойские континентальные красноцветные отложения на 
территории Казахстана и Алтайского края изучались нами в течение 
1974-1976 г г .  В Западном Казахетапе описан керн скважин 617 ,  618,  
'619, 504, 506 . Первые три скважины пробурепы восточнее г.  Арi{алык , 
в долине руч. Акжар. Две последпие находятся юго-восточнее г. Аркальш,  
в долине р .  Бала-Терсаккан. Исследованы также обнажения в двух карь
ерах Аркалыкекого рудника . Разрезы мезокайнозойских отложений Вос
точного :Казахстана изучались по естественным обнажениям в долине 
р .  Тайжизген, в районах пос . Чайбулак , гор Чакельмес и Rара-Бюрюк; 
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Рис. 3. Положение красноцветных 
бокситоносных пород среди отложе
ний мезокайнозойскоrо к омnлекса 

Западного Казахстана. 
1 - песчано-глинистые темно-серые поро
ды; 2 - глинисто-иарбонатные породы; 
3 - глины иаолинизированные светло
серые; 4 - глинистые иаолинизированные 
породы, белые, розовые, ирасные, бурые; 
5 - песчаннии ирасноцветные, часто гли
нистые; 6 - сероцветные и зеленоватые 
иарбонатизированные породы; 7 - номер 
образца в табл. 5 и его местоположение 

в разрезе. 

а на территории Алтайского 
крал были детально описаны 
разрезы трех скважин ( 1 1 4 ,  
1 15 ,  1 18) , пробуреиных в пре
делах Бийско-Барнаульской 
впадины по левому борту р. Ч у
мыш. 

Среди :мезокайнозойских 
отложений перечисленных об
ласте:ti промышленные бокситы 
отмечаются лишь в пределах 
Западного Назахстана . Эз;о в 
основном месторождения Амюс):
гельдинского района . Продук
тивная толща с залежами бок
ситов выделяется здесь в арка
лыкскую серию. В последнее 
время в составе аркалыкекой 
серии выделены (снизу вверх} 
ашутская, амангельдинская,  
токтыгатская и кенетайская 
свиты. Хотя вопрос о возрасте 
бокситоноеной толщи в какой

то мере остается дискуссионным, общее представление о литолого-стра
тиграфических особенностях мезокайнозойских отложений можно полу
чить из табл . 4 .  

Типичные разрезы красноцветной толщи и взаимоотношение бокси
товых пород с другими отложениями показаны на рис . 3. Нрасноцветная 
бокситоноспая толща снизу ограничена темпо-серыми до черных осадоч
ными породами , представленными глинами, глинистыми сланцами , гли
нисто-карбонатными и песчано-глинистыми породами , которые порой 
(скв . 6 17) переслаиваются с серыми песчаниками . Глинистые сланцы топ
коплитчатые и полосчатые.  В глинисто-карбонатных породах отмечаютел 
ипогочисденные отпечатки и остатки фауны . Такие породы прослежива
ютел В СКБ . 619 ДО глубины 100 М, В СКБ . 6 17  ДО 91 М, В СКБ . 506 ДО 106 М. 
В скв . 504 эта часть разреза не вскрыта . Разрез скв . 618 ,  пробуренной в 
нескольких десятках метров от скв. 619 ,  весьма близок по строению к пос
.тrедней и нами здесь не приводится. 

Бокситоносная красноцветная толща сложена каолинизированными 
глинами коры выветривания нижележащих пород и продуктами их пере
работки . Здесь встречаются серые , белые , бело-розовые , вишневые , крас
ные обычно пятнистые ГJIИнистые отложения . В элювиальных образова
ниях достаточно отчетливо прослеживается первоначыrьная структура 
породы , наблюдаются мноГО"\!ИСленные относительно хорошо сохранив
шиеся отпечатки фауны. :Мощность 47 м. 
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Т а б л и ц а  4 

Литолого-стратиграфическая схема 111езокайtюзойскпх отложений Заnадного Казах 
стана 

Отдел , лрус 

Пли о цен 

Миоцеп 

Олигоцен 

Эоцен 

Палеоцеп 

Датский 

Маастрихтский 

Свита и се лнтологнчсснан харантеристшщ 

Н. у с т а п а й  с к а я. Мергелистые глины светло-серые, 
бурые песчаники. Мощность 0-10 м 

Ж и л а п  д и н с к а я (сре�пиii - верхпиii: миоцен) .  
Суглинки с известковыми и гипсовыми конкрециями, красно
бурые. Мощность 0-50 м. 

А р  а л ь  с I< а я (пиашиii - средний: миоцен) . Глины 
гипсоносные зелепоцветные. Мощность 0-30. м. 

Ч а г р а ii с к о - н а у р з у  м с к а я (верхний олигоцеп) . 
Глкны каолинитовые белые , пески и галечники, иногда с же
лезистым цементом. Мощность 0-60 м 

Ч и л и  к т и н с к а я (средний олигоцен) .  Бурые глины 
и пески. Мощность 0-30 м 

А к ж а р  с к а я (верхний эоцен - ниаmий олигоцен) .  
Глины пестроцветные галлуазит-каолинитовые с железисто
кремнистыми бобовинами. Мощность 0-40 м 

R е н е т а й  с к а я (средний эоцен) .  Надрудные глины 
каолинитовые, светлые песчаные и кварцевые пески. Мощ
ность 0-100 м 

Т о I< т ы  г а т с к а я (нижний эоцен). Бокситовые глины 
и глины огнеупорные. Мощность 0-30 м 

А м а н г е л ь  д и н с к а я (датский ярус-палеоцен) . 
БоксИты, бокситовые и огнеупорные глины. Мощность 
0 - 120 м 

А ш у т с к а я. Подрудные глины гидраслюдистые и као
линитовые (в нижней части черные, в верхней - желтые 
слоистые).  Мощность 0-80 м 

П р и м е ч а н и е. Таблица составлена по данным Б. А. Тюрина, З. Н. Пономаренно, а таюне А. М. Сульман (1 976) и др. 

В верхней части толщи, сложенной продуктами перемыва коры вы
ветривания, преобладают различные песчанини, пескИ , глины. Для гли
нистых пород характерно достаточно высокое содержание кремнезема , 
глинозема , иногда железа (табл . 5) . Наибольшая мощность этой части 
бонситоносной толщи (88 м) отмечена в скв . 504 . Послойное описание 
этого разреза приводится ниже (снизу вверх) . 

Интервал, м 
1 .  Глины желтоватые с розовыми и красными оттенками, содер

жащие большое количество обломочного материала в виде кварцевых 
зерен гравийной размерности , иногда ветречаетел мелкал галька. По-
роды слабо сцементированы, рыхлые . . . . . . . . . . . . . . . . 92- 7 6 , 5  

2 .  Глины светло-розовые с примесью песчаного материала . . . 76,5-74 
3. Глины каолинизированные красновато-розовые, местами с фио-

летовым оттенком, слабо сцементированы, легко разрушаются . . . . 74-60 
4. Глины каолинизированные кирпично-красные, красно-корич-

невые , легко разрушаются. В нижней части слоя присутствует песча-
ный материал . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60-57 
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Т а б л и ц а  5 
Хими•Iеский состав бокситоносных пород Амангедьдинских месторождений 

Н���� ] SiO, 1 MnO 1 TiO 1 Al ,o, 1 MgO 1 сао 1 Fe,O. I N a,o 1 к,о 1 Feo /п.п .п . , � 

617-2 53, 50 0,10 0,34 9,20 1 ,25 11 ,90 4 ,96 0 ,25 2 ,23 0,22 17 ,04 100 , 9  
617-3 75,50 0 ,06 0,40 10,30 0 ,70 0 ,20 6 ,32 0,15 1 ,46 0 ,07 4 ,98 100 , 1  
617-4 66,00 0 , 1 1  0 ,76 18,70 1 ,00 0,45 1 ,50 0,22 3 ,18 0,04 8,06 99 ,30 
617-5 67,00 0 ,13 1 ,1 0  14,80 0,80 0 ,50 6,27 0 ,22 0,87 0 ,07 8,64 100 , 4  
617-6 58,00 0,06 0,92 19,00 1 ,00 0,40 7 ,79 0 ,33 1 ,26 0 ,04 1 1 ,52 100 ,3 
619-1 77,00 0,04 0 ,31 8,10 0,50 - 4,71 0,16 1 ,20 0 ,36 7 ,30 99 ,60 
619-2 76,50 0 ,08 0 ,62 11 ,80 0 ,45 0 ,30 2 ,43 0,16 1 ,20 0 ,07 6,60 100 , 2  
619-4 81 ,00 0,13 0 ,54 9 ,60 0 ,63 0 ,50 3 ,51 0,13 0 ,53 0,04 3 ,74 100 , 3  
504-5 2 ,00 0,12 1 ,24 60,50 0,35 0 ,80 10,78 0,15 0 ,03 0 ,07 25,82 101 , 9' 
504-6 32,00 0,12 0 ,96 38,00 0 ,60 0,50 1 1 ,13 0 ,18 0,03 0 ,07 17 ,08 100 , 6  
504-7 44,20 0 ,06 0 ,64 32,00 0 ,40 0,45 8 ,06 0,21 0,06 0,04 14,36 100 , 4  
504-9 53,00 0,10 0,82 21 ,50 0,45 0,35 13 ,25 0,05 0,03 0,14 9 ,30 99 ,00 
504-9а 53,00 0,11  1 ,06 19,25 0,50 0,65 17,05 0,15 0,04 0,14 9,28 101 , 4  
504- 13 42,00 0,12 0,98 31 ,50 0 ,60 0,40 12,03 0,14 0,04 0,07 12,80 100 , 7  
506-3 49,00 0,12 1 ,12 30,00 0,50 0 , 63 8,16 0,10 0,03 0,04 1 1 , 10 100 , 8-
506-4 51,00 0,12 0 ,94 31 ,00 0 ,40 0,66 4,51 0,14 0,02 0,04 1 1 ,78 100 , 5  
506-5 74,00 0,11  1 ,70 14,20 0 ,50 0,60 4,08 0 ,08 0 ,03 0 , 1 1  5,42 100 , 8  
506-6 48,00 0,10 1 ,38 33,00 0 ,/15 0,45 1 ,56 0 ,16  0,04 0 ,04 14,94 100 , 4. 
506-7 46,00 0 ,14 1 ,14 35,00 0,85 0,85 2 ,96 0,21 0,85 0,04 12,24 100 , 2  

75-2 70,50 - 1 ,40 12 ,30 0,75 0,20 4 ,76 0 ,40 1 ,07 0 ,04 8 ,60 100 ,(} 
75-1 56,00 0,20 1 ,01 17 ,35 2 ,40 1 ,30 6 ,63 0,64 1 ,80 0 ,07 13 ,38 100 , 7  
75-3 51 ,00 0 ,14 1 ,23 19,60 1 ,10 0,70 15,80 0,30 1 ,07 0 ,04 9 ,98 100 , 9> 
75-3а 65,00 - 1 ,50 18,20 0 ,40 - 1 ,70 0 ,30 1 ,46 0,01 1 1 ,40 99 , 97 
75-4 29,50 - 2 ,90 26,70 - 0 ,20 1 7 ,68 0 , 25 0,64 0,02 22,10 99 , 99< 
75-5 13,00 0 ,10 2 ,58 45,60 0 ,60 0,80 6 ,76 0 ,39 0,05 0 ,04 30,04 99 , 96 
75-6 - - 0 ,92 57,00 - - - 0,19 - 0,12  40,80 99 ,оз-
75-7 10,00 - 4,56 45,00 - - - 0 ,50 0 ,08 0,02 39,80 99 , 96-
75-8 40,00 0,15 2 ,64 35,00 0,75 0,75 6,46 0,16 0,33 0,04 13,64 99 , 92 
75-9 38,00 - 2 ,40 35,00 - - 6,17 0 ,40 0,04 0,03 1 7,80 99 ,84 
75-1 0  15,00 0 ,1 3  0 ,91 55,00 0,45 0,50 3,16 0 ,10  0,05 0 ,04 25,46 100 ,8 
75- 1 1  23,00 0,14 0 ,90 14,60 0,65 3,45 46,00 0 ,19  0,08 - 1 1 ,58 100 , 5  
75-12 44,00 0 ,14 2 ,24 33,00 0 ,65 0,80 3 ,38 1 ,50 0,38 0 ,07 14,86 101 , 0  
75-18 68,00 0,12 2,14 16,45 0 ,65 0,75 2,46 0 ,30 0 ,45 0 ,04 9,12 100 ,4 
75-19 60,00 0,13 1 ,93 22,00 0 ,75 0,60 5,06 0,23 0,46 0.04 10 ,20 101 ,4 
75-20 30,00 0,14 1 ,98 34,50 1 ,02 0 ,65 18,06 0,13 1 ,99 о ;о4 12,72 101 , 2 
75-21 23,50 0,10 1 ,18 16,10 0,80 0 ,90 45,50 0 ,13  1 ,90 - 1 1 ,40 101 , 5  
75-22 4,50 0,111 2,26 53,50 0 ,50 0 ,60 1 2 ,73 0,10 0,03 0 ,07 27,00 101 , 4  
75-23 9,50 0,13 1 ,92 54,22 0 ,45 0 ,70 9 ,56 0,10 0,03 0 ,04 23,90 100 ,3 

Интервал, 111:• 
5. Глинистые nесчаники розовато-вишневые с небодьши.r.ш обе-

ленными и желтыми учасТI<ами. Присутствуют зерна кварца . . . . 57-55 , 5  
6 .  Глины каолинизированные молочио-белые с красновато-розо-

выми nятнами и разводами. Содержат зерна nесчаной размерности до 
2 мм. Породы рыхлые, легко крошатся . . . . . . . . . . . . . . 55 ,5-53 , 5  

7 .  Песчаники светло-розовые слабо сцементированные, nереходя-
щие в рыхлые nески . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  53,5-46 

8 .  Гшmистые песчаники светло-розовые, содержат зерна rшарца. 
В в ерхней части nрисутствуют желтые пески . . . . . . . . . . . . 4G-40,4. 

9. Песчано-глинистая бокситоподобная порода с многочисленны-
ми уплощенными <<бобовинами». Форма <<бобовию> не оБруглал , нак 
обычно,  а nытяпутая и вынлививающаяся. Их размер 3 - 7  мм, цвет Ш 
nпшнево-норичневый. Нередно наблюдаются угловатые обломки такого 
же состава и зерна кварца даже гравийной размерности. Порода участ-
нами слабо сцементирована , легко разрушается . . . . . . . . . . . 40 , 4-39 

10. Песчаники мелкозернпстые ,  постепенно переходящие (чере-
дуясь) в нрупнозернпстые, иногда гравийные. В нижней части светло-
розовые, в верхней - табачно-желтые . . . . . . . . . . . . . . . 39-33 ,5 

1 1 .  Глина nесчанистая пестроцветная с белыми, желтыми, I<рас-
nыми и вишневыми nятнами, наолинизирована, легко разрушается 33,5-31 

12.  Глины каолиновые белые с нрасно-розовыми пятнами и раз-
nодами. Иногда чередование белого и красно-розового цnета напоми-
нает полосчатость . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 -24 ,6-
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13.  Песчано-глинистая бокситоподобная порода краспоцветнал 
Интервал, м 

с белыми пятнами. Отмечаютел многочисленные в:ключенил различной: 
формы и цвета обломков , стлжений, бобовин, :кварцевых зерен . . .  24 ,6- 1 8  

1 4 .  Бо:кситовая порода :красноцветнал с ред:кими белыми участ
:ками и с бобовой структурой. Бобовины полуразрушепы, либо полностью 
разрушены и отсутствуют, отчего порода приобрела характерную нозд-
реватость . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8- 1 4 ,6· 

15.  Песчано-глинистые образования с многочисленными облом-
ками нижележащих бокситовых пород . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 ,6- 1 1 ,5 

1 6. Глины :каолиновые молочио-белые с желтыми и красно-корич-
невыми пятнами и разводами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 ,5-6 

1 7. Глины ка оливизированные серовато- белые с многочисленны-
ми желтыми и красновато-вишневыми пятнами и разводами. Присутст-
вуют зерна :кварца песчаной размерности . . . . . . . . . . . . . . 6 -5 

18.  Глины песчанистые серовато-белые и буро-желтые, слабо као
линизированные. Содержат :кварцевые зерна размером до 2 мм. Отмеча-
ютел единичные железистые бобовивы до 1 см . . . . . . . . . . . 5-4 

Выше залегает зеленоцветная толща песчано-глинистых гипсоносных 
и карбонатизированных пород нижнего миоцена . Иногда в них отмечаютел 
дендриты и пятна,  а порой небольтого диаметра черные включения окиси 
марганца . Гипс присутствует в виде отдельных кристаллов , друз , вьшол
няет пустоты и трещины. Наибольшая мощность ;этой толщи (53 м) за
фиксирована в скв. 619. 

Одна из  особенностей бокситопоеного красноцветного комплекса рас
сматриваемого региона - широкое распространение здесь причудливо 
пятнистых разнообразных глинистых отложений, что ,  по-видимому, свя
зано с хорошей проницаемостью пород и постоянно идущими процессами 
выветривания. Наглядно такую картину можно проследить по обнаженн
ям в карьерах Аркалыкекого рудника . 

Наличие во многих породах органического вещества ,  карбонатов ,. 
возможно,  рассеянных сульфидов в значительной мере обусловило осо
бенности их выветривания. Названные компоненты, как отмечал Г.  И. Бу
шинский ( 1957) , в благоприятной среде , особенно со свободным кислоро
дом, неустойчивы и легко поддаются выветриванию. Сульфиды железа под 
воздействием кислорода быстро окисляются. Серная кислота нейтрализу
ется присутствующими в породе карбонатами кальция . В дальнейшем 
сульфаты железа в нейтральной среде подвергаются гидролизу с образова
нием гидроокисных соединений, которые обычно остаются на месте и при
дают породам бурую окраску. 

В условиях хорошей проницаемости одновременно происходит и не
которое перераспределение окислов железа , что обусловливает характер
ную пятнистость породы. В окрашенных участках количество железа при
мерно на порядок больше , чем в осветленных (табл . 5 ,  образцы 75-3, 
75-За) . Это позволяет в какой-то мере судить о силе и интенсивности вы
ветривания. 

Так , в карьерах М 1 и М 3/4 в пятнистых глинах окислы железа , 
концентрируясь по путям инфильтрации , окрашивают породу в различные 
красно-, оранжево-бурые тона�и образуют по ней подобие сетки . Ячейки 
этой сетки , как правило, ориентированы и; вытянуты в вертикальном 
направлении. Окрашенные участки представляют собой отдельные пятна , 
полосы и клинья,  направленные своей вершиной вниз. Ширина окрашен
ных участков и их цвет зависят от местоположения породы в разрезе . 
В верхних горизонтах внутренняя осветленная часть ячеЙI\И обычно имеет 
относительно узкий оранжево-бурый контур. С глубиной ширина контура 
значительно увеличивается,  а цвет становится красно-бурым до вишнево
красного . Нолячество серовато-белых и окрашенных окислами железа 
глин становится приблизительно равным. В нижних горизонтах передко 
можно наблюдать и обратную картину. Окрашенной является внутренняя 
часть я:чейки ,  а I{Онтуры осветленными . Харю<тер соотношепия пород с 
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Рис. 5. Характер <<вr<линиванил» белой 
каолиновой глины из одной толщи в дру

гую (карьер 3/4) . 

Рис. 4. Соотношение пятнистых 
в ыветрелых пород с в ортикаJJЬ
ным перераспределением в них 
окислов железа (карьер 3/4) .  

таким строением и их взаимопереходы поназаны н а  рис . 4 .  В красноцвет
ных глинах вертикальные полосы - пятна , по форме напоминающие 
клинья, выполнены белой каолиновой глиной.  Порой такие клинья про
слеживаются (вклиниваются) в нижележащие толщи (рис .  5) . 

Пятнистые г..1инистые породы, особенно в нижних горизонтах,  харак
теризуются повышенным содержанием глинозема и даже содержат (карь
ер  М 3/·4) каменистые бонситы. Химический состав отобранных по профи
лю выветривания проб показывает зависимость концентрации окиси алю
миния от глубины залегания пород (см. табл . 5, образцы сверху вниз по 
разрезу с 75-2 по 75-12),  а структурно-текстурные особенности пород 
говорят о преобладающей вертикальной направленности перераспределе
ния веществ . 

Накопление глинозема в нижних горизонтах бокситоноеной толщи 
можно связать,  по-видимому, с особыми химическими свойствами алюми
ния , который относится к группе элементов-гидролизатов . При выветри
вании и хорошей проницаемости пород алюминий гидролизуется и может 
мигрировать в нижние горизонты в виде коллоидных взвесей.  Эта же на
правленность, вероятно,  играет немаловажную роль и в форми-ровании 
глинистых бокситов (карьер М 1)  непосредственно под пятнистыми као
линизированными глинами (см. табл . 5,  образцы сверху вниз по разрезу с 
75- 18 по 75-23) . Химические анализы отобранных проб бокситоноеной 
толщи (см. табл . 5) показывают, что бокситовые породы в различных райо
нах южного обрамления Западно-Сибирской низменности, в том числе и 
Западного Казахстана , накапливались не только в самых верхах красно
цветного комплекса, но и в других частях разреза . 

Суммируя изложенные данные , можно говорить, что бокситоноевый 
красноцветный комплекс Западного Казахстана по своему строению весь
ма напоминает аналогичные образования восточного склона 'Урала.  В его 
сложении также участвуют два основных типа отложений (образования 
коры выветривания и продукты их перемыва в виде осадочных накопле
ний) . Однако возрастной диапазон красноцветных пород с рудопроявле
ниями бокситов в Западном Казахстане значительно шире.  Он определя
ется рамками от верхнего мела до палеогена включительно . Значительная 
масса пород бокситопоеного красноцветного комплекса приходится на 
долю переработаиных продуктов коры выветривания. Они отличаются 
большей мощностью, большим разнообразием и более сложным взаимоот
ношением друг с другом и с бокситовыми породами. Кроме того, концент
рация высокоглиноземистых пород обнаруживает некоторую зависи
мость от постоянно протекающих здесь интенсивных процессов вывет
ривания. 
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Породы бокситопоеного красноцветного комплекса на территории 
Западного :Казахстана локализуютел на пологих склонах обширной де
нудациоюrой поверхности . Они неред1<0 приурочены к древним котлови
нам и различного рода эрозионно-карстовым депрессиям в палеозойскоl\I 
фундаменте.  В современном рельефе J{аменистые бокситы как породы , 
трудно поддающиеся разрушению, сохранилисЪ лишь в редиих участках 
в виде островов . Они слагают небольшие сопки , между иоторыми распо
лагается переработаиный :материал иоры выветривания . 

Аналогичные черты строения красноцветиого ком.шrекса наблюдаются 
в пределах Восточного :Казахстана и Алтайского края.  Здесь красноцвет
ные отложения также отделены от древних толщ верхнемезозойской корой 
выветривании, а переирываютсл зеJrеноцветным.и песчано-глинистыми 
передко карбонатизированными породами верхнего <>оцепа в Восточном 
l{азахстане и миоцепа в Алтайсиам крае . :Красноцветный I{Ol\ШJreкc слага
ется различпыии обломочпыми отложениями. Часто присутствуют про
слои песков ,  иногда галечников или щебней. Все породы, как правило , 
глинистые , окрашенные в белые , желтоватые , бурые , ярко-красные тона . 
Глинистый материал каолинизирован, пески преимущественно нварцевые . 
Мощность красноцветного J{омплекса составляет 70-140 м ,  редко больше .  

В качестве иллюстрации приведем разрез скв. 1 1 5 , пробуренпой на ле
вобере$1>ье р .  Чумыш (снизу вверх) . 

1 .  Глинистые алевролиты светлые розовато-коричневые,  слегка 
I<аолинизнрованные. Среди обломков (размер около 0 ,08 мм) домнnи
руют сер1щитизированные породы , встречаютел зерна RВарца и редJ>о 
гематита. Глиuистое вещество обогащено пылевидными окислами же
Jr еза. Породы тoliRO рассланцовапы . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2. Пдохо сортированный гравийный и мел:когадечни:ковый мате
риад в мелкообломочной и гшruистой массе. Обдомки до 1 , 5 см в попе
речнике cJiaбo о катаны , дибо угдоватые. Породы рыхлые . . . . . . 

3. Гшшпстые алевродиты розовато-красные с прпмесыо песчано
го материала. Полевые шпаты полностью каолинизированы. Породы 
расслаш�ованы и сильно перемяты . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4. Гравиii пый и мелкогалеqюшовый материал в песчаuо-глини-
етой розовато-сорой массе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · 

5. Гшшистал розовато-белал порода с большим I<Одиqеством мед
кс•галечll!шового и гравийного материала. Порода ръrхдал , легrщ раз-
рушается . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

6. l'лпны розовато-кориqневые с бpei('l rreвiiднoй отдед ьностъю. 
"Угловатые обломюr н вмещающая масса сдожены гдинистым материа
лом , nоэтому обломо,ш ый характер вылвJшетсл TOJIЬKO прн пзуqении 
под 11шнросноnом. Окнслы жеJJеза сконцептрированы в виде многочис
ленных мeJIIOIX (до 0 , 1 6  мм) стлженпй - пятен округлой формы. В едп
юrчных случаях ветречаетел д ейнонсен . В породе отмечается неr>оторал 
ориентацнл МСJmообломо<шого маториал а ,  ноторал подчерюшает путп 
иuфплътрацтш н лсрораспредедошш вещества . . . . . . . . . . . . 

7 .  Глппы сероцветные бедоватыо, Iшоrда с зоденоватым оттон
к ом. Содержат грубообломочпый матернал н кварцевые зерна до гра
вийной размерности. Отмечаютел многочисдснные отпечатни растений 

8. Гдины песчаннстые белые, CJraбo каолпни:шрованы . . . . . 
9. Глшrы песqшшстые пятнистые бедо-желтыr, Содержат ме.lJ>О

rал.ечниковый и гравийный материал , многочислетшые угловатые осJ>ол
ки нварца алевритовой размерности. Породы слабо као.r�инизироваllЫ, 
жеш·ые участкп обохрены . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 0 .  Глины пятнистые лрно-пестроцветные, иногда переходящие 
в песчапо-гшшистые малиновые, красно-норr1чневые, желтые и белые 
образованпл , наошrнизировапные . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 1 .  Г дипы песчанистые ЖеJIТо-белые и розовые , ел або :каодпшши-
рованные . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 2 .  Глины белые каошшизнровапные. Вверх по разрезу сменюот
ел песчапо-гдиiiистым:н отложениями со светло-жедтыми пятнами и по
бежадостъю. В песчано-глинистых образованнях отмечается примесъ 
медногалечникового и гравийного материала ,  редrше зерна кварца 

1 3 .  Гдинистые песqаники иногда крупнозернистые светло-серые. 
Породы слабо сцементированы , гдипистый материаJI наолинизирован 

9 3аназ М 787 

Интервал, м 

1 49 , 5 - 1 46 

1 46 - 136 

136-132 

1 32 - 1 2 8 , 4  

1 28,4- 1 25 , 4  

125 ,4-122,4 

1 22 ,4 - 1 1 9  
1 19 - 1 1 7  

1 1 7 - 1 00,6 

1 00 ,6-96 

96-91 

9 1 -8i 

8i-83 
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14. Песчаники мелкозернистые желто-коричневые, сильно оже
лезпенные и обохренные. Породы рыхлые . . . . . . . . . . . . . . 

1 5 .  Глины песчанистые с белыми и желтыми пятнами , вверх по 
разрезу переходят в белые наошшизированные глины . . . . . . . 

1 6. Глины пятнистые l'олубовато-серые, зеленоватые ,  землисто
грязные с мпогочпсленнымп норrrчнево-нрасными пятнами. Породы 
обогащены гидрослюдами , лмсют номковатую отдельность . . . . . .  

Интервал, м 

83-82 

82 -77 

7 7 - 70 

Выше залегает серО J \Ветнал песчано-глинистая толща :миоценового 
возраста . 

На современный обJrик пород красноцветного комплекса , и х  структур
по-текстурвые особенности существенно влияли, как и в Западном Казах
стане , постоянно протеi<ающие процессы гипергенного изменения. Наибо
лее яркие преобразования пород наблюдались нами в разрезах l<расно
J (ветного комплекса Восточного На захстана. 

Присутствующие в эти х породах органическое вещество, карбонатный 
материал и сульфиды определили характер выветривания. Особенно замет
на гипсопоеность пород в разрезах по р .  Тайжизген и в районе пос. Чай
булак. Гипс воло1шистый мутно-белый, иногда прозрачно-водянистый 
бесцветный, выполняет трещины, либо встречается (разрез Чайбулак) в 
виде достаточно крупных (до 10 см) хорошей огранки сдвойникаванных 
кристаллов. Для пород характерна пятнистая окраска. Так _, в разрезе 
Чакельмес (в нижней части) выделяю1'СЯ слегка каолинизированные гли
ны мощностыо около 10 м с многочисленными малиновыми и вишнево
коричневыми пятнами неправильной продолговатой, либо округлой формы 
размером до 30 см, разделенные белым ГJIИнистым веществом. В средней 
части этого разреза пестроцветные глинистые породы слагают пачку мощ
ностью до 3 м, где пути инфильтрации фиксируются вертикаJrьными поло
сами ожелезнения и вишнево-красными пятнами. Присутствующие в по
роде соединения марганца обусловили возникновение черных пятен и до
статочно крупных конкрециевидных стяжений размером до 30 см с содер
жанием MnO от 2 ,95 до 9 , 9 %  (табл. 6, образцы ВНЮ-9, В Н_Ю-15 ,  ВНЮ-
27 ).  Глинистые образования в районах Восточного Назахстапа и в преде
лах Бийско-Барнаульской впадины заметно обогащ�ны глиноземом и крем
неземом (см. табл. 6). 

Породы бокситоноенога красноцветного комплекса Восточного Н а
захстана и Алтайского края залегают в пределах впадин, мульд и в эрози
онно-тектонических мелких депрессиях. Осад1<и обычно лежат горизон
тально, но местами (у тектонических разломов, в горст-антиклинальных 
структурах и пр.) отмечаются наклонные и даже крутопадающие пачки . 

Широкое развитие различных фациальных переходов от грубообло
мочных осадков к тонким глинистым породам с высоким содержанием гли
нозема, наличие обломочных струl<тур и некоторые другие факторы доста
точно определенно указывают на  то , что красноцветные отложения мезо
кайнозойского 1щмплекса Восточного Назахстана и АJrтайского края сфор
мировались в результате размыва и переотложения продуктов латеритной 
коры выветривания в эпохи активизации тектонических движений. Извест
но, что размыв коры выветривания существенно повлиял на рассредоточе
ние рудного минерала. На этой огромной территории пока не обнаружены 
промытленные рудопроявления бокситов. Однако к бесперспективным 
данные регионы относить, вероятно, еще не следует. В пользу такого пред
полоя->ения говорят значительная концентрация и присутствие в разрезах 
Восточного Назахстана и Ал·rайского края высокоглиноземистых пород с 
содержанием Al203 до 30 %.  

При поисках бокситов в пределах Восточного Н.азахстана и Алтай
ского края, по-видимому, следует обратить особое внимание па выявление 
площадей1 близко расположенных 1\ источникам питания и с благоприят-
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Т а б л и ц а () 

Химическпii состав бокситокосных пород некоторых районов Восточноt'О I\азахстана 
и Алтайского кран 

Номер обр. 1 SiO, 1 Мао ) TiO / AI ,o, 1 MgO 1 сао / Рс,о, /N�,o 1 н,о 1 PrO l п . n . rr . j Е 

BI\I0-1 48,00 - 0,96 26,20 0 ,50 0 ,05 1 1 ,34 
BI-ti0-4 54,00 0 ,03 1 ,08 22,60 0,50 о ') � 7 ,4::1 ,-;:> 
В ЮО-5 55,00 0 ,01 0,94 8 ,30 0 ,09 !J,60 5 , 1 ! 1 
BI-I:I0-6 49,00 0 ,04 1 ,1 7 26,65 0 ,40 O ,G3 8 ,3 1  
ВIПО-7 85,00 - 0,74 6,95 0 ,60 0,55 1 ,7\) 
ВЮО-8 76,00 0 ,03 0 ,65 8 ,30 0 ,50 0 ,25 4 ,4�1 
ВЮО-9 40,00 2 ,95 0 ,58 5 ,90 7 , 30 1 5 ,50 2 ,7�· 
ВIПО-9а 76,00 1 ,46 0 ,32 2 ,35 1 ,42 13,66 1 ,se; 
ВI\Ю-10 57. 50 0,05 1 ,33 18,00 1 ,30 0 ,60 6 ,60 
ВЮО-1 1 48 ;5о 0 ,03 0,84 1 9 ,60 1 ,90 2, ( )0 7 , Нi  
B I\I0-12 33,00 0,33 0 ,51 1 2,20 8 ,25 1 3 ,50 4 ,60 
В IПО-13 46 ,50 0 ,10 0,44 10,80 2 ,70 1 1 ,50 5Дi 
ВЮО-14 58,00 0,05 1 ,26 18,70 1 ,00 2 ,20 6,81. 
BI\I0-15 23,00 9,90 0 ,47 7 ,50 2 ,90 0,70 37,20 
ВЮО-1 6  37,00 0 ,08 0 ,30 !J,40 5 ,70 1 4 ,20 4 ,4L1 
В Ю О-17 53,00 0 ,10 0 ,51 1 1 ,50 2,30 9,10  5 ,00 
ВШО-1.8 47,00 - 1 ,26 30 ,05 0 ,60 0,80 7 ,!11 
В .ЮО-19 53,00 - 1 ,00 24 ,00 0,50 0 ,50 8 ,40 
ВIПО-20 50 ,00 0 ,02 1 , 17 30 ,25 0 ,50 0 ,50 6,8!1 
ВЮО-2 1 56,00 1 ,76 1 ,05 16,20 2,00 1 ,40 1 0 ,60 
ВЮО-22 77 ,00 0 ,06 1 ,50 10,03 1 ,00 0 .90 2,7\) 
ВЮО-23 82 ,00 0 ,04 1 ,46 8 ,25 0 ,50 0 ,60 1 ,60 
ВЮО-24 67,00 0,05 1 ,50 1 8 , 1 5  0 ,70 0 /tO 3,20 
В ЮО-25 52,00 - 0,83 1 9,75 2 ,10 1 , 1 5  8,5Б 
В ЮО-26 59,00 0,14 1 ,68 21 ,50 1 ,30 0,40 4 ,67 
ВЮО-27 40,00 7 ,50 0,72 1 8 ,00 2 ,60 0 ,40 1 6,40 
B I\C-8 53 ,00 - 1 ,05 26.00 0,50 0 .50 6,4:� 
BRC-9 60,50 - 1 ,26 1 9 , 1 5  0,55 0 ,30 8,07 
B f -\.C-10 65,00 - 1 ,33 22,80 0,40 0 ,1 0  2 ,2�) 
ВI\С-11 57,00 0 ,04 1 ,16 20 ,45 0 ,80 1 ,00 6 , 10 
B I-\.C-12 8tf ,00 0 ,05 1 ,02 8 ,27 0 ,23 0 ,70 ·1 ,60 
B I-\.C-13 72,00 - 1 ,40 16,00 0,50 0 ,30 1 , 8•! 
В НС-1 4 89,00 - 0 ,26 7 ,00 0,10 0 .30 0 ,40 
B l-\.C-1 5 52,00 0 ,04 1 ,06 25,00 0 ,50 0 ,70 8,% 
ВI-\.С-156 56,50 0 ,01 0 ,()9 27,00 0,40 0 /10 3,4·l 
В I\С-15ж 54,00 0,06 1 ,00 24,00 0 ,50 0 ,60 8,0>) 
B I\C-16 52,00 - 1 ,00 22,00 0,60 0 ,30 10.Н 
B I\C-17 64,00 - 1 ,1 0  2 1 ,00 0 ,37 - 2 ,3.3 
В I\С-18 62,00 - 1 ,32 20 ,60 0 ,65 0 ,30 3 ,69 
В I\С-19 87,00 - 0 ,58 8,00 0,35 0 , 1 0  0 ,90 
В Н'.С-20 92,00 - 0 ,22 5,6() 0 , 1 0 - 0 ,06 
B I-\.C-21 60,00 '),0!f 1 ,20 2 1 ,75 0 .60 0 ,-'10 6 ,60 
ВНС-22 68,00 - 1 ,70 1 8,00 0,82 0 .25 2 ,85 
B l\C-23 78 ,00 - 1 ,54 8 ,60 0,4·1 - 6 .5 1 
B 1-\C-2tl 55 ,00 0 ,04 1 , 10 2 1 ,00 0 ,80 0 . 20 3 .36 
В 1{С-25 63 ,00 - 1 ,60 21 ,00 0 ,50 - 3 ,-'10 
BI-\.C-26 55,00 - 1 ,22 22,00 0,40 0,20 8 ,50 
Б-1 1 4- 1  6!t,OO 0.26 0,97 15 ,80 3 ,20 0 .85 3,43 
Б-1 1 4-2 62 ,50 о ;37 0 ,82 14,50 4 ,46 1 .30 6 ,32 
Б-1 1 4-3 63 ,00 0 ,40 1 ,00 1 3 ,45 1 ,90 1 ,85 9 .1\.5 
Б-1 1 4-4 64,00 0,27 0 , 92 1 6 , 1 0  1 ,45 0 .7L)  7 .85 
Б-115-1 63,00 0 ,02 0 ,81 21 ,50 0,23 0 .30 6 . �·4 
Б-11 5-2 63 ,00 0,05 0,99 1 9 ,95 0,25 0 ,50 7 ,07 
Б- 1 15-3 67,00 0 ,04 1 , 10 20,10 0,35 0 ,70 3 , :�4 
Б-1 1 5-4 70 ,00 0 ,06 1 ,35 1 2 ,85 0 ,30 0 ,63 1 Ji6 
Б- 1 15-5 65,00 0 ,08 1 ,42 16,25 0 ,37 0 , !14 6,00 
Б-11 5-6 59,00 0 ,03 1 ,30 1 7 ,50 0 ,30 () ,!1( 1  1' 1 .8 11 
Б - 1 1 5-7 52.00 0 , 1 6  0,!,0 2 ,1 0  0 ,34 0 .30 37 : 5о 
Б- 1 1 5-8 69,00 0 ,05 2 ,00 1 1 ,90 0 ,60 O, !J() 7 , 1 () 
Б-1 ·J S-·1 5 '1 ,50 0 ,97 2 ,50 1 6,20 0 ,90 0 ,70 16,25 
Б - 1 1 8-2 63,00 0 ,30 1 ,28 1 6 , 50 0 ,50 0 ,35 8, 95 

0,94 1 ,"15 0 , 1 5  
0 ,47 1 ,03 0 , 1 2  
0 ,05 0 ,32 0 ,28 
0 ,50 1 ,07 0 ,09 
0 ,70 1 ,87 0,46 · 1 ,85 '1 ,27 0,28 
1 ,23 0,80 -
0 ,27 0 ,40 -
2 ,40 2 ,00 -
2 ,6( ) 2 ,66 0,24 
1 ,62 2 , 55 0,46 
2 ,30 3 ,00 0,80 
2 ,50 1 ,5\J 0,09 
1 ,92 0,94 -
2 ,20 3 ,26 0,36 
1 ,77 2 ,22 0,43 
0 ,93 0,80 0 ,09 
0 ,38 1 ,79 -
0,40 1 ,31 0 , 1 5 
0,62 1 ,28 -
0 ,85 1 ,00 0 , 1 1  
1 ,39 1 ,1 5  0.4.2 
0,55 2 ,1 1  0 ,42 
0 ,43 2 /l'-'i 0 ,50 
0.39 2 ,22 0 ,3 1 
0 ,36 1 ,87 -
0 ,92 1 ,03 0 , 17 
0 ,5!1 0 .59 0 ,08 
0 ,44 1 , 1 2  0,19  
1 ,33 1 ,03 -
0,17  0,91  0,19 
0 ,47 0 ,96 0 , 1 5  
0 ,08 0 /f3 0,15  
0 ,52 0,93 0,46 
0 ,50 0 .93 0 , 11 
0 ,52 0 ,96 0 , 1 1 
1 ,25 0 ,86 0 .1 5 
0 .46 0 ,76 0,34 
0 ,36 0 ,50 0 , 1. 1 
0,10 0 ,27 0 , 1 9  
о ,о;, 0 ,27 0 ,3 1 
0 ,36 1 ,27 0 ,28 
0 ,36 1 ,32 0 ,28 
1 .70 0 ,93 0,31 
1 .1 7  1 , "1 2 0 . 3 ·1 
1 ,00 1 ,20 0 . 1 9 
1 .08 1 ,1 2 0 .23 
1. ,5/t 1 ,1 9  � ,Lt ! )  
0,88 0 . 2 1 1 ,( )7 
0 . 1 3 1 , 1 9 -
0 , 1 1  2 ,11!1 -
1 ,60 1 ,55 O.Ofi 
·1 ,27 1 ,67 0 ,2 1 
·1 ,27 1 ,79 0 ,06 
0 . 1 5  0 ,73 2 ,02 
0 , 15 0 .70 2 ,Я4 
0 . 1 Я  0 , 65 0 ,0() 
O,O!J 0 .2 1 -
о ,о\:) 0 ,30 O ,Ot1 
( ) , 1 8  0 ,27 -
0,04 0 ,2 1 -

1 0 ,76 
Щ90 
20,92 
1 2 ,'-'14 

1 ,50 
4 ,78 

23,04 
7 ,�0 

10,26 
1 4,82 
23,50 
16,56 

8 ,22 
14 ,78 
23,96 
14,50 
1 1 , 1 4  
10 ,80 

\),42 
9 ,48 
4 ,92 
3 , 1.0 
6,24 

1' 1 ,40 
8 ,40 

12 ,64 
1 0 ,46 
9 ,32 
6,90 

1 1 ,30 
2 ,78 
6,88 
2 ,88 

1 0 ,60 
10 ,08 
10 ,7 
1 1 .78 

0 ,62 
9 ,70 
2 9!1 
1 :64' 
7 . 58 
6,82 
2 . 56 

1 0 .54 
8 ,30 

1 0 ,72 
5 ,0!, 
7 .68 
8 ,00 
G ,34 
lt .38 
4 ,90 
4,46 
7 .00 
6 ,70 
8,М 
7 .22 
7 , 70 

'10,136 
8/18 

1 00 , 0  
!JS ,42 

100 , 7  
100 ,3 
100 , 1  

()8 , 40 
100 , 0  
100 , 0  
100 ,0 
100 , 3  
100 , 5  
100 , 2  
100 ,4 

99 , 3 1  
100 , 9  
100 , 4  
100 , 0  
100 , 3  
100 , 5 
100 ,3 
•100 , 1  
1 00 , 5  
100 ,3 

99 , 1 5  
100 , 0  
190 ,4 
100 , 0  
100 , 3  
100 ,5 
100 , 2  

99 ,92 
100 , 5  
100 , 6  
100 , 6  
100 , 3  
100 , 0  
100 , ( )  

99 , 98 
99 ,23 

1 00 /1 
100 , 2  
100 ,0 
1 00 , 4  
100 , 5  

9 9  ,()!1 
1 00 , 1 
1 00 , /1 
100 , 2  
100 , 1  
1 00 ,3 
100 , 1  

99 ,!J.  9 
6 99 , 8  

100 , 1  
96 , 6  5 

100 ,0 
99 , 9  

'100 , 3  
99 , 7  

1 00 . 1  
99 , 6  

П р  п ы с ч а н  н е .  Обращы B H IO ,  ВНС - Восточныii Назахстан. ВНЮ-1 по В Н Ю - 1 7 -
долшш р .  Тайжпзrен, BHI0- 1 8  по В КЮ-27 - раl\он пас. Чаl\булан, ВНС - palloн горы Чакель
мес. Образцы Б - Бпl\ско-Барнаульская впадпна, скважпны 1 1 1, ,  1 1 5 ,  1 1 8 ,  
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ными морфаструктурами типа карстовых впадин или других различных 
глубоких депрессий в пыrеозойском фундаменте, каждая из которых может 
служить рудовмещающей полостью , ка:к это имеет место в соседних облас
тях Казахстана и Енисейского :кряжа [Разумова1 1961 ; Пельте:к,. 1 97 1 ;  
Вопросы . . .  , 1977; и др. ] .  

ЗАIШЮЧЕНИЕ 

Из приведеиных материалов выте:кают следующие основные выводы. 
1 .  На огромной территории, охватывающей площади восточного 

с клона Среднего и Южного Урала, Западного и Восточного Казахстана,; 
а та:кже районов Алтайского :кран, в мел-палеагеновое время формировал
ся :компле:кс красноцветных пород, содержащий бокситы. 

2. В сложении бо:кситоносных красноцветных компле:ксов участвуют 
в основном два типа о·пrожений: образования коры выветривания и про
дукты ее перемыва в виде осадочных на:коплений. Все наиболее значитель
ные рудопроявления бо:кситов связаны с делювиально-пролювиальными 
образованиями и тяготеют т{ верхпей половине :комплекса .  

3 .  Породы бо:кситоносных красноцветных :комплеi{СОВ слабо дисло
цированы; они залегают либо горизонтально и тогда широ:ко развиты на 
сравнительно больших территориях, либо распроиранены в виде линейно
вытянутых полос и выполняют отдельные небольшие депрессии,, эрозион-
ные долины,, карстовые впадины. . 

4 .  Образованию бо:кситоносных l{расноцветных :компле:ксов предше
ствовали перерыв в осад:конакоплении, выравнивание рельефа и достаточ
но длительный тектонический покой. 

5. В формировании бо:кситоносных красноцветных компле:ксов наме
чаются два этапа, обусловленные различной те:ктоничес:кой жизнью регио
на. Первый связан с образованием выветрелых пород при относительном 
по:кое, второй - с разрушением элювин и на:коплением продуктов его пе
ремыва в условиях повышенной те:ктоничес:кой активности и развитой 
эрозии. 

6 .  Периоды относительного покоя и тектонической активности в 
пределах восточного с:клона Урала и южного обрамления Западно-Сибир
с кой низменности были неодновозрастны. Наблюдается неi{Оторый их 
сдвиг во времени (в сторону омоложения с запада на восток) .  Та:к, относи
телыiЬJЙ покой на терри1•ории восточного склона Урала сменяется: тектони
ческими подвиж:ками, I{оторые в нижнем мелу вызвали эрозионные процес
сы и перемыв коры выветривания:. В Западном и В осточном Казахстане 
разрушение :кор выветривания: начинается с верхнего мела, а в Алтайском 
нрае размыв элювиальных образований наступил толь:ко в палеогене. 

7 .  Постоянно проте:кающие процессы выветривания , особенно на тер
ритории южного обрамления Западно-Сибирсной низменности, существеи
но влияли на распределение высо:коглиноземистых пород в разрезах бок
ситоносиого красноцветного :компле:кса .  При верти:кальиой направлен
ности выветривания бокситы на:капливаются не 'l'Оль:ко в верхних, но и в 
нижних горизонтах. Эта особенность играет существенную роль в дальней
шей судьбе боi{ситовых  пород. При изменении тектоничесного режима ре
гиона бокситы нижних горизонтов с:крыты под достаточно мощной толщей 
продуктов переработни :коры выветривания и защищены ими. Последнее 
обстоятельство может служить положи1•ельиым фантором при поисках 
бОI{СИтовых месторождений на территории Восточного Казахетапа и Ал
·rайс:кого края. 
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А .  С.  Парасына 

ОСОБЕННОСТИ СОСТАВА ФОСФОРИТОВ 
СЕЛЕТИНСRОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

СеJrетинское месторождение верхнемеJiовых жеJiваковых фосфо
ритов расположено на северо-востоке ЦеJiиноградской обJiасти в среднем 
течении р. СеJiеты, при ее выходе из Казахского нагорья в Прииртышскую 
депрессию.  ПJiощадь, ОI{Онтурюrная поисковым бурениеы ( 127 скважин 
ГJiубиной 20- 1 1 0  м) , составJiяет oкoJio 1 200 км2• 

Поинтервальное опробование верхнемеJiовых отJiожений, которое 
осуществляJiось при поисковых работах объединением <<Североказахстан
геологию> ,  показало, что содержание Р205  по некоторым интерваJIЫI 
(мощность до 1 м) достигает 5-7 % .  Такое содер}r;ание Р205  в породе свя
зано с фосфатными ;.нелваками . В связи с этим возникJiа необходиыость 
изучения распредеJiюшя желваков в раз резе,  их вещественного состава 
и зависимости их от вмещающих пород. 

СеJiетинское месторождение приурочено к чехлу южной части Запад
но-Сибирской плиты, где толщи мела и палеогена погруа.;юотся на северо
восток со слабым J:rанлоном. Район месторождения относится к Ерементау
Бошекульской структурно-формационной мегазоне [Ляпичев,  Шлыгин , 
1 972 ] .  Фупдаментю1 СJiу;.нит нижнекаледонский КО!IШЛСJ{С, представлон
ный бошекуJiьской и торткудукской сериямп [Булыго, Ившин, 1972 1 .  

В данной работе автор придер:ri.;ивался существующего стратиграфи
ческого расчленения меловых и палеагеновых отJiожений чехла югiшой 
части Западно-Сибирской низменности [Попоиаренно,  Шилин, 1 972; 
Лавров, 1 972 ] .  Самые нижние части разреза (роговообманново-плагион
лазовые порфириты ордовина?) венрыты в северо-западной части место
роа;депия на глубинах 40-50 м. На порфиритах залегает ния.тпшсi{аЯ 
свита готерив-баррема . Она слагается глинами с песчано-алсвритовьши 
прослоюш. Ее мощиость колеблется от 1 до 30 м. ВышеJiежащие пестро
цветные глины мощностыо 3-15 м (часто каолинизированные , содерл..;ащие 
обугленные остатни и развитые по ним пирит и иа рказит) объединяются 
в Jiеньновс ную свиту, возраст наторой определяется нак апт-сспомап. 
В большинстве случаев опn ложится н а  киялинскую свиту, по  иногда за
легает на порфиритах ордовика (?). 1\:Iестами леньновекая свита выпадает 
из разреза . 

Вышеле;.t.;ащая фосфатсодержащая СJrавгородскан свита сантон-кам
пансного возраста со стратиграфичесюш несогJiасием перекрывает кия
линсную и депьновсi{УIО свиты . Она состоит n основном из нварц-глауко
нитов ы х  песчаников и алевролитов , содер а.;ащих фосфатные a;eJI В a iШ . 

Эоцен овая JtюJr:инворская сnита мощностью 5-55 м таюr.;е отдеJrена от 
славгороденой стратиграфическим перерывом. В составе люлинворсной 
свиты преобладают опоковые песчаники с просJrоя;-.rи нварц-глаунонито
вых песчаш,шов и серых кварцевых алевролитов . В юго-nосточной части 
месторождения обособJiяется нижняя часть свиты, сло;;неннан преиму
щественно темно-серыми nJrитчатыми аJiевролитами с !l.шогочисленпыми 
обугJrенными органичесними остатrшми. Венча ют разрез ПJrасти<шые ко
ричневатые гJrины оJrигоценовой чеганской свиты , нередко соде р;.нащие 
J rинзы и прослои алевролита и гравийного песка . Ее мощность 15-50 м.  

Славгороденан свита содерii\ИТ фосфат по nсей площади расп ростра
ненин.  Она в ыпадает из разреза в неснольних снвап;инах в юго-западной 
части месторождения . Мощности свиты незначительн ьrе (от 0,5 до 22 м) . 
Наблюдается общая тенденция ее уnеличения с юга-запада на северо
востон от 0 ,5-3 до 1 8-22 м. Кан уже отмечалось, в свите преобладают 
нварц-глаунонитовые nесчаниюr и алевроJiиты. Иногда просле;.нивается 
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увеличение количества глаунонита вниз по раарезу от 1 5-25 до 35-
60 % .  Обычно в верхах свиты имеются прослои опоновых песчаню<ов. 
Встречаются маломощные (первые десятни сантиметров) просJiои табачно
зеленых кварц-глаунонитовых песчающов, содер,_I�ащих жеJiезистые ооли
ты. Фосфатные желвани в вертикальном разрезе свиты распределены не
равномерно. Иногда отмечаются прослои мощностыо О, 1 -0,5  м с концент
рацией желваков до 50-70 % .  Обычное содержание жышаков в породе 
5-15 % .  Содержание Р205 в них достигает 1 -2 % ,  реже 4-6 и иногда 
15-23 % .  

Среди изученных песчаников и алевролитов славгороденой свиты 
преобладают мелно- и среднезернистые разновидности песчанинов и нруп
нозернистые разновидности алевролитов. По минералогичесному составу 
зерен выделлютен глауконитовые , ГJiаунонитово-кварцевые и полево
шпатово-кварцевые типы [Теодорович, 1 958 ] .  Цемент глинистый, ирем
иистый и кремнисто-фосфатный в основном базаJiьного и парового типов. 
В единичных случанх в цементе присутствует кальцит. Зерна кварца , 
полевых шпатов и обломни пород обычно угловатые и CJiaбo окатанные, 
значитеJiьно реже онатанные и хорошо онатанные. Из полевых шпатов 
встречаются (приводнтся в порядке частоты) плагионлаз, минронлин, 
ортонлаз . Нередко плагио1шазы изменены и хлоритизированы. Среди 
других минералов обнаружены турмалин, анатаз, циркон (довольно часто 
встречается в нрупнозернистых разновидностнх песчаиинов) , очень редко 
отмечается рогован обманка, оливин, пиронсен. Имеются пирит и ыарна
зит, часто развитые по обугленным остаткам растений. 

Фосфатсодержащими в продуктивной славгородской свито нвляютсн 
желвани. Форма их довоJI:Ьно разнообразная, но чаще округJiо-вытяну
тая. Поверхность угJiовато-овальнан , шероховатан иJiи ГJiадная ,  цвет 
(в зависимости от Содержанин глаунонита , нварца и орrаничесного ве
щества) от зелеиовато-серого до черного. Иногда а;елвани имеют смо.пи
стый черный блесн. Содержание Р205  в жеJiвюшх возрастает с увеличе
нием их размеров . Результаты грапуJiометриqеского апаJшза и распреде
Jiепия фосфора по классам нруппости в десяти пробах* поназывают, что 
боJiьше фосфора содержитсн в желвюшх нласса 10-40 ым. РаспредеJiение 
содержания Р205  по нлассам крупности с содора�апием данных классов в 
породе следующее: 

Rласс, мм Содержаине Содержание Р,о,, % HJiacca ,  о/о 
0 ,5 1 -2 30-50 

0,5-1 2-6 2-7 
1 -5 1 0- 1 4  4-15 
5-10 10-19 2-6 

1 0-40 1 5-23 35-50 

По распредеJiению Р20 5 в крупных и ыеJiних нлассах анаJiогичпые 
выводы получены по аJiьб-сеномансi<им фосфоритам Мосi<овской сипекли
зы [Копысов, Михайлова, 1 979 ] .  

Жышаi<и паиболее часто связаны с J\Jелкозернисты�JИ песчаню<ами,  
содержащими примесь грубозернистого (до 1 -3 1rм) материала. Сами 
желвани обычно имеют алевритовую, реже мелнозе рнистую псаммитовую 
структуру. Кан правило ,  нрушrость зерен в желваке и n содержащей его 
породе не совпадает. 

Среди терригеиного и аутигеиного нефосфатпого маториала н.;ел ваi<оп 
по составу выделяютсн три минералоrичесi<ИХ типа (преимущественно 
в нлассах нрупности 5 - 1 0  и 10-40 мм) . J\ Jинерал (и.пи два минерала) ,  
соответствующий названию типа, преобладает (более 50 % )  в зернах (нварт ( ,  
гJiаунонит) или  в цементе (опал, кальцит, гJrауконит) . С учетом нефосфат-

* По данным объединения <<Североказахстангеолоrиш). 
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Систематизация фосфоритов Ce::teтtlнctюro месторождения 

1-RcJIBIOШnьrc Rостные 

Фосфатная составляющан 

Нефосфатная со-

Це�1еnт Микрокон- Детрит ставлнющап Обломки костей 

нреции, каеюш и зубы рыб, ело-
женные волокnпс-

Снрытоi.;рис- Радиально- Мелкон рис- Н.ремнисто-глау- ты м фо сфатом 

талличес ний лучистый фос- тюшичесниii нонитовал 
фосфат фат фосфат 1-\арбонатно-ГJrау-

БОНИТОВаН 
Rварц-rлаунона-

т овал 

пой с оставляющей в озможн ы более детальная систе.матизация и отдеJrение 
песчаиистых разностей фосфоритов от пелитоморфн ы х .  

Фосфатная с осташ1юощюi желваков п одразде.лнется на т р и  тиnа 
(см. табJiицу) . БбJi ьшан часть ф осфата жеJiваков об ы <ш о  входит в состав 
цемента , представJiенного с к рытокриста.тшической его разновидностью 
базаJiьного и п арового тип ов.  Соде ржание фосфатн ого цемента составляет 
15-60 % .  В мыших :tНОJ шачка х (0,5- 1 5  мм) фосфа тная соста вляющая 
чаще в сего представлена TOJIЫ\O фосфатн ы м  цементом. Н более нр упных 
rl>eJiвa :кax добавJrнется детритав ый и радиал ьн о-л учистыЛ фосфат,  состав
Jrя я  соответственно 10-20 и 15-30 % .  РадиаJi ьпо-лучистый фосфат n 
н рупны х  жыша нах встречается п очти всегда , образуя насмочки (пJiеноч
ки) в округ зерен кварца , ГJiаУI\онита , развиваясь по трещинкам и по ске
Jrетньш н ремневьш остаткам беJrеипитид и спикуJI губо к .  Размеры инди
видов фосфата от 0,01 до 0,08 мм. Такими же индивидами сложены еди
ничные микроконкреции, встречаемые довольно редно среди радиаJrьно
Jiучистого фосфата, образующе го каемочки. Толщина таких 1\аемон, кан 
и радиаJrьный разме р  минр оl\онкреций, в п ределах ШJIИфа обычно одина
к овы или близ ни.  Детритавы й  фосфат проявлен зн ачительно меньше двух 
других типов.  Он предста влеи снрыто- или мелнокристашrическим фосфа
том с раю1ера�ш индиnидон O,O :t -0,04 �нr, вьшоJшян снелетные остатки 
х орошо в ыраii-\еlш ы х  спи кул губон.  

В г руппу к остн ы х  фосфоритов Jюшли редко uстреqасыые в славго
р одсной свите обломки неоп редеJI И �I ы х  1\остей раз ыерами 0,5-3 см, сJrо
а-;енных в оJI ОЮiистьши а грегатами фосфата.  :К ;этой г руппе отнесены з убы 
р ыб н е в ы н спештого систюrатичесного п оJтоа.;ени я .  Зубы и меют хорошу ю  
с ох р юшость и достига ют в раз�\rерах 1 -3 см.  
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Е .  С . Бузулуц-",ова 
ТЕ РРИГЕ ИНО -МИНЕ РАЛОГИЧЕСК.ИЕ АССОЦИАЦИИ 
И КОМПЛЕКСЫ ВЕРХНЕДОКЕМБРИйСКИХ ОТЛОЖЕН ИЙ 
ПА ЧЕЛМСКОГО П РОГИБА 

Н а  Русской плите по фундаиепту в ыде:шетсн ряд кр упн ы х п р о

гибов и впадин, в .ыполнепных мощными контипентал ьньши и морскими 
терригенн .ьши и :ка рбонат н ыми отJI ОJЕепиюш верх него донюtбрин : Па
челмский, 1\l осковский , Н рестцовский , Солигалич-Я ренск и й .  Н а мсно
Бел ьский , Сергиевско-Абду ;шпсiшй, О ршап ека я ,  1\Iезеliсная. От д о;+;ения 
верхнего дошшб ри я вскрыты здесь мн огочис лс 1ш ъ.ш и гл убоюпш с "ваа;и
нами ; опи изучаJшсь многи .,1и исследователями . ,ЦJt н На F I;дой из у наза н
ных структур раз работа ны детаJt ьные схемы р а с • ш е н е н и н  и к о р реш:щии 
верхнедонс�tбрийск:их осадочных тоJtЩ. llесиотрн н а  это. до си х  п о р  з н а 
Ч)IIтельн ые разногJrасия возпикают при соnостаn.:оrснии отлоа,ений nер х
него донембрия кан: внутри отдельн ых u рогибов и nпаюш , та т< и мегr.;ду 
ними. 

Основ ные п ути нссJrедовапил. фациnл ьн о неодно род11 ы х ,  н е м ы х  тоJI Щ 
верхнего донембрия - детаJr ьное и з учение вещС'ствсн н о го состаи а n о роп, 
в ы я с нение н оличест в е н п о г о  pacп peдeJI C I I  ин n о р одооб р а з у ющи х и анцес
сорн ых терриген ных .r.J и н c paJl O B  (мин ера .п ов JJ егки х и тн1нел ы х  фра нци й) . 
Подобные иссJiедования мине ралогичоекого соста ва нерх педоиембри йсних 
отJiожений Руссной плиты проводятся пю1и на п р отяr1;ен ии м н огих .лет . 
Результаты :ни х работ по :Moci\OBCI\oмy п рогибу и Орша иеной вnадине 
бьlJIИ опубли кован ы  l Рабих а п унаева , '1\: )77 ] .  В н а с тонщей статье изла
гаются данные минералогических иссJrС'дов аний по П а чеJrмс кому прогибу . 

Позднедонембрийсние осадочные тоJIЩИ П ачеJJМСI\ого п р огиСiа изуча
лись 3. П .  Иванов ой , Е. И. Хмелеnой , А. А .  Rленцовой, В .  В. Ни рсан о
в ы м ,  Н .  Я .  Тих омировой и др. 

ДJiя сраннения и меющихся данных и избежа ния о шибоt< все минера
логические анаJiизы пересчитаны п о  единой методиi\е . Сумма гла вных 
прозрачных нJiастогеiшых акцессорных минераJiов тюЕеJr ой фрющии 
принюшетел за 1 00 %  и соответственно пересчитывается соде р;н:а ние наа<
дого минераJi а этой группы. TaKИi\I образом , сн юшется вJшянис а утиген
ных минералов (а натаза и ба р ита , нотор ые час·rо соста нJJ н ют значител ь
ную часть тяrнеJrой фракции и многими исследователями подсчитъшаютсн 
как  обл омочн ые минералы) , слюд, рудных и других  н еп розрачных ми
нераJrов . 

При уста новлении тер риrсн:но-минералогичсских ассоциаi \И Й  исполь
зоваJt:ись тяшеJr ые и лег ние �шнералы , харантеризующие петрографиче
ский соста в п ронин ций п и т а 11 и я: .  В н а з nа n и н х  терриrсн н о-мипе р<шоги
чес ки х а сс оциш (ий nоСJiедова теJrыtость ми нера л о в  уст а н а в л и в а Jш с ь  по 
увеличению их ноличестве пного соста ва . 

Для Ji итолого-ыипераJJ огичесной х а ра rпористи ки отл оr L\ений ворх не
го донембрия в ПачеJrмско .\r п р о гиСiе испо.тrьзова п ы  м а териа J1 1.r по семи 
сквюЕипам :  Мосоловсной , Соы овсной , 1-\аuерипской , J\.lopcoвcr<oй , Зубово
Поля нсi\ОЙ , Па чеJ1 мской ( Боронена я сюJ . 1 О) и Ce pдoCicн oii (с н н .  Р-2 ) .  
В Со,\юnсной,  Зубо во-Пол я н екой и Па чед ;\lСl\ОЙ с юз а жи 1 1 3 х  в с р х недоЕс:чG
рийсi{ИС OTJIOiЪ: C ll И Я  П р ОЙДеJJ Ы ПОJLН ОСТЫО , И В НИХ B C I{ j) J.Л' I • I  П OjJOД I,l I< рИ
СТаЛЛИ:ЧеСНОГО фундююпта .  Осадочная тoJlw;'::t верх н е г о  дОl{е.ч б р и н  н ; )тих 
снва;I-.'ИFШХ уста поnлела соответственно в ИJJТерва.т tах г:губ ю 1 : 3707 -
1 244 :м , МОЩН ОСТ Ь  2563 м; '1 487 - '1 035 .\1 ,  ЫОЩILОСТJ, 452 м; 1 728- 770 М ,  
мощность 958 м .  В ра зреза х с нвюi;ин Мосо.:1 о в о  (инте рвал г:Jубин 1 6u5 -
1 225 м, мощиость 440 м) , Rаверипо (интервал глубин 2444 - 1 047 м, мощ
иость 1 397 м) , Сердобск а (интервал гJiубип 2232 - 1 303 м, мощность 929 м) 
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Каверuно Морсова 

� 9 E!5J:I9to � 11 [i] 12 

l3п latд J+ +++l t9 i lго 
-21 �22 �23 

верх недою:�: брийс кие от.п оженин вскр ыт ы  не на полную �ющност ь .  
В близJr е ; J ;t�щих Велигоt�.;сно.й , Г.шъ:сной и Непей ци нско:й сю заr�>ин а .х ,  
pacnoJlOJ J..:e t m ыx з а  nредеJ1 а м .и  впади н ы ,  nороды фунда меuта ycтaнonJie п t,f 
соответственно п а  ГJt убин ах 1 '1 92 ,  '1 023 и 1 650 м, и мощность nерх педоне�rб
рийсних отл оа;ений в uих сонращаетсн до 20 1 ,  69, 365 ы. В разрезах П а 
чеJl мс:кого n рогиба,  как и в соседuих районах нерхuедокеыб рийс ние отJt о
жения nе ренрываются nор одами среднего и верхнего (Сердобсн,  скв . 2 ) ,  
дев она [ Н'Jiевцова , 1 968б , 1 97 1 ; и др. ] .  

Стратиграфи ческое расч;r1 сн ение разрезов П ачеJнJсного пр огиба n ри
ведо н о  на р и сунке.  

Иыеющиеся разрезы в е t'х нсго до:кеыбрия очен ь близки но строен и ю .  
Оnисание и х  и взаиыная увнзка nриведены в работах И .  Е .  П остн иковой 
(' 1 953, 1 90 1 , 1 972 . HJ77 ) ,  Н. С .  Шатеного ( 1 955),  А .  А. Нлевцо вой и 
Л .  Ф. СоJi онцова ( 1 960),  А.  А .  НJiевцовой ( 1 963,  1 968а , б ,  1 976) , 3 .  П .  И ва
новой ( 1 966 , 1 969а ) ,  3 .  П .  Ивановой и др.  ( 1 965) , Б .  М .  HeJlJicpa ( 1 968) , 
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ческое расчленевне в разрезах � �. ": :�� 1728Р'тi � "-...� � � 1745�hт Мосолово ,  К аверино,  ivi opcoвo ,  � '--;'-;; 1'.." ' ," 
Зубовой Поляны, а чсJrмы и � -. :; � � :  , , 
Сердобс1ш по 3. П .  Иваnовоi:i: � � iU ;'/ • (1 969) и А. А .  1-\Jrcвцoвoi:i ( 1 97 1 ) ,  

<i5 
.r o e 

а в раареае Сомово по Л. Ф. Со- {5 � о о л 1 
JIOHЦOBY И др.  ( 1 97 5 ) .  1 � � • • 

п lй �� + + � � �  
•
• :�.- 0" 1 795 �1..!.!_ А 

1 - тнллитоподобные породы; г - граnеЛitты п нонгломераты; '--' � • • 
3 - несчанинн грубо- и нрупнозерннстыс; 4 -- 1IecчaHIJI\II рnз- � • (• "" � • �23· � нозерннстые; 5 - песчаншш средне- и мелнозершютые; 6 - песча- � - • .._. 
шtюt нварцt·t·rовидные; 7 - алевроmtты; 8 --: аргнл.1111ТЫ (а - '< : е ',.-- >---- с__ 
арг1шлнты, б - аргиллнты, обогащенные opt ашtчесыtм вещест- c.r-" 
вом); 9 - изnестнлн; 10 - доломит; 11 - мергел/> долоюtтовыii; 
1 2 - туфы пеплавые внтронласти•Jеснне; 1 3 - террнгснно-лулна-
ногснные породы (туфопесчаниюr, туфоаJtсвролнты, туфоаргнлJrJIТЫ, туфогнты) ; 14 - г.пауноннт; 
1 5 - наолиннт; 16 - грающа рифея: н венда, по данным автора; 17 - !iОрреляционные граниuы 
серий, свнт н лито:Jогичесннх пачен; 1 8 - коррс/Jя:цrюнные грашщьr номпленсов; 1 9 - породы 
нристалличесного фундамента; руководящие минералы: 20 - антигенные и �tусновит, 21 - гранат, 
22 - турмалнн - цирi;он - нварц 11 другие устойчивые MitHepaJiы; 23 - ортонлаз и юшрою11ш. А-Г - 11\Щенсы литологичесннх номпленсов; I-JX - номера ЛIITOЛOГit •tectнtx пачен. Террнгенно
минералогичесrше ассоцнацин: а - гранат-рутил-турмашш-нльменtrт-цt!р"он-мус"оnит-полевошпа
тово-нварцевал; б - рутнJr-гранат-турмалrtн-цнрнон-пльмснит-мусношtт-nолевошnатоnо-нварцеван; 
в турмалнн-цирнон-нльмсшtт-гранат-слюда-поJювошпатово-�>варцсnан ил11 турма;J1!1t-Цttрнон
гра:нат-иль:менит-слюда-nолевошпатоно-I-·аJарценан с обломnаМIJ n у."1нюшчесi-\О1'О стснла; 7 - тур
малин-ильменит-цирr;он-слюда-по,чевошпатово-rшарцсвая (11 т;ваJщевал, нварц-поJrевошtrатовая); 
д - турмалин-ильменит-цирнон-нварцеван (н п;олевошпатово-,;варцеван) l!JJ!l турмалнн-слюда
ильменит-цирJ;он-нварцевап (и полевошпатово-нuарцевал), или ItJtьменит-·rурмалt1П-цирt;он-сJrюда
по левошпатово-нварцевал, ил11 тypмaлiiH-Цitpt;oJI-ttJIЫierrtJт-cлюдa-Jшapцenaн (11 полевошпатово
нварцеnан); е - турмалнн-ильменttт-цнрнон-слюда-поленошпатово-нварцеван или турмалнн-иль
менит-цнрнон-слюда-полевошпатово-нnарцевая: (н нварцевая);  ж - норунд-нльменит-турмалнн
цнр"он-слюда-нварцсван (н полсвошп:.\тово-нварцqвал); з - 1.\IIРI;он-турмаJIIШ-IIльмеюtт-полевошпа
тово-нварцеnан (и нварц-полевошпатоваn) 1rлп турмалн1t-Ц1tрноJ1-ttлыtенttт-поJtевошпатово-нварце
ван (н нварц-полевошпатовая:) , шш тур�tалt1н-цнр r;он-нльмNШ'r-поJtсвошш1тоnо-I<варцсван (н нварu
полевошпатован, нnарцеван); и - норунд-н.пьмqннт-цнрнон-турмалtш-поJtевошпатово-юзарцсван с 
аутнгепным г.11аунонвтом; " - турма:нш-цнрнон-пльменат-поJtеnошпа тово-Iшарцеnан с ау•·вген
ным г лауJ;онитом ила гранат-·rурмалшt-щ1 рнон-Iщыююtт-нnа рц-�п1\tроюшновая: (н юзарценаn) с ау
тllгенным глауtшюtтом; л - эшrдо·r-норунд-турмалип-цирнон-нлыююtт-нnарцеnая:; ·"- - турмашш
ЦI1 рн оп-и льменнт-полеn ошп а то в о-н nар цеnа я ;  n тур м a;r 111 I-Цit р н он -пл ьменн т-биотит-н в а рц -поле
вошпатовая или •rурмалнн-uирнон-ильмеtшт-бttотит-полевошпатово-нварцсвая ( и нварц-поJJевошпа-

тован, нnарцеnая). На нолою;е CI> n .  ll1opcono нндснс . ,з" СJtедует чнтать . ,д" . 

В .  В .  Нирсанова ( 1 968а , 1 970б) ,  М .  :V�. Островеного и д р .  ( 't 9б8) , Л .  Ф. Со
Jrопцо ва и Е. М .  А ксенова ( 1 Ш-.i9а , б ) ,  Л. Ф. Со.11 опцоuа и д р .  ( HJ75) и д р .  
Литод огичеснио r ш  • r юr :и тер рю·сJ ш о-ыиuе ралогичеснис ассоциаJ iИИ опи
сываются обобщен н о по профишо в на п ра влсшш с й<.Ш ада на ю г о-nосто1' 
ДJIН разрезов :M ocoJI O B O ,  На всри н о ,  Зубовой Пол я н ы ,  Ы о рсово , Па чеJПiы 
и Сердобсна .  Раз роз рифейсних отложений в co�IODCHOЙ C Rll::\fl\ИПC рас
с�rатри вается отдеJiьно из-за существующих: противо речий n J{Орреляции 

и сло it->ности n его рас•rJrенении . 
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ТЕРРИГЕНПО-М ИНЕРАЛОГ И Ч ЕСК И Е  АССО ЦИ А ЦИ И  
ВЕРХНЕДОКЕМБРИЙСЮlХ ОТЛОЖЕН И Й: П А Ч Е  I МС КОГО П РОГИБА 
В вышеперечисJrешJ ы х  разрезах Пачешrского прогиба в r,щеля ют

ся девять Jiито r огических п а чек (см .  рисуноi<) .  1\ трем нигi>юrм относятся 
отJiо/f\ен и н ,  которые , по дa r t J r ы �r многих исс ледователей [ l П атский , 1 955; 
:Н:Jtевцоuа , Солонцоn , 1 96 1 ; П остuююна , 1 96' 1 ;  Клевцова, 1 968а . б; И ва
нова , 1 969а ; и др . ] ,  соста вл яют сердобскую серию рифея. В разрезе 
l\iocuJioвcнoй скван..:ин ы :Jти отложения ne вскр ыты , во всех ocтaJr ы r ъix 
разрезах они присутств уют n сJi едующих и нте рваJr а х  глубин : ]{аверин
екай - 2444 - 1 582 м (вскр ы та я мощность 862 м) , Зубово:й Л оляне -
1 487- 1 367 (мощн ост ь  1 20 ы ) ,  П ачелыской - 1 728- 1 594 (мощ r J ость 1 34 м) 
и Сердобсн ой 2232- 1 545 м ( в с r<р ытая мощность 687 �1 ) . Отлоi r ;ен ия I-IИi-1>
н:и х  'l'pex пачен в ука занн ы х раз резах соответствуют в ыде.rrеш r ы �r п ред
шеству.ющюfи п с с .Jrедоватсл я щ r [ П остникова , 1 953, 1 9G 1 ; J{Jiевцова , 
CoJI OIЩO H ,  1 960; 1\Jteiщoвa , EJG8a , б , 1 97 1 , 1 97 6 ;  Кирс анов , 1 968а , 1 970а ; 
Иванова , 1 969а ; и др . ]  TO..'IЩIOI снuзу ввер х : континсптаJi ьных пес ч а шшов 
(ка веринсна я свита , 11а Ч I\<1 J ) , пшуr\он итовых пссча н и r>оn (ир гн зснан свита, 
пачна I l ) ,  долоыитов , долом итоn ы х  иергелеii:, алевроJi итов ,  нес чашшов 
и арпшлитоn (перес ып юшснан н сеr<ретерюшсt<ан свuты, пачка I I I ) .  

Все тр и п ачни имеютел в Сердобской снв апш не . Н а  П а чеJlМСIЮЙ шrо
щад и  отсутствует шr ж ш r н  часть разреза (пачюJ. l ) .  В Зубовой Поля не и 
в Ка:верино р азвиты Jшm ь  отлоii..:сшш n ачен I н l i .  

П а <r к а I (наверннсная свнтu) п рисутствует в l а :ве р r шо (2444 -
1625 м, вскрытан иощность 8 1 9  м),  в Зубовой ПоJiяне ( 1487 - 1 408 и, мощ
нос'lъ 79 :м) и в Сердобсi<е (2232 - 1 795 111 , вскр ытая иощность 437 м) . Она 
СJrошена песчанинами ысш\о-, средне-, г рубо- и разнозернистыми с прослоя
�ш rшнгломератов п г равеJшто в , иногда алевролитов и аргюшитов . В З у
бовой Поляне преобJiадают нон гломератобренчшr . Породы часто характе
ризуютел плохой отсортировапностыо облюючного материал а .  Цвет к р ас
ный, нрасно-бурый, фиолето вый ,  реже зеленовато-серый. В песчанинах 
наблюдаются беJiые п я тн а п в к р апления мучилстого н:аол ини та , иногда 
видна косая слоистость . Песчапиюr по составу кварцевые (Сердобсi< ) ,  
:кварЦ-1\ШI\роюшновые (Каверина) и поленошпатово-кварцевые (Зубова 
П олян а) . Спорадичесюr в повышенных ноличества х  отмечаются слюды, 
п редставленные в основпом биотитом . Песчаню<и сцементи рованы ГJIИ
пистым веществом с наолинитом, окрашены гидраокислами i:l>eJreзa в б у
рый цвет, передко нварцевым регенерационпьш цементом ,  придающюr 
породе н варцитовидный обшпс Гальна ,  неокатанные и полуугJiоватые 
обломни нонгломератов и брек чий состоя'r и з  гнейсов,  гранитогнейсов 
(Зубова Поляна,  Каnерино) , амфиболово-нварцевы х сланцев ( l{аверино ) ,  
кварца и к варцитов .  

В породах па чни I ,  вс к р ытой Ка веринекой снвююшой , Jlегная фр а t{
цин хара нтеризуетсн н реобJiадан исм поJiевы х  шпатов (38-60,4 % ,  обычно 
52-55 % )  и нв ар ца (38 , 4-60 % , I\aK пр а ви ло , 4 3-47 % ) .  СlJ Орадичесюr в 
повышенны х  ноли чествах (до 1 2 % ) отмечаются слюд ы ,  п редста вленные n 
основном бuотнтом, в доля х п р о цеuта фиксируются обдолшн пород. Среди 
аутnгеnn ы х  минералов тяжеJiой фр а к ции встре чаютел гид роонислы ;кеJrе
за (4 ,4-8, 9 % ) ,  лейнонсеп ( 1 ,6-4,9 % )  и аватаз (0,6-3,8 % ) .  Основную 
часть тер р п ген н ы х  лшнсралов тя ;r.;е.Jюй фр акцин составл яют ильмепит н 
магнетит ( 7 ,6 - 74 % ,  обычн о 63-73 % ) , н ногда в повшuепн ы х  содера;юш
ях присутствуют СJiюды (2 ,4-83,4 % ,  преобладает 2 -3 % ) .  Cpeдrr проз
рачпых анцессорн ы х  :ниuе раJr ов n р е имущественно встречаются цирi<он 
( 1 3 ,3-67 , 5 ,  nреобладает 57 -63 % ) и турмаJIИП (29 , 3-49 , 3 % ,  n реобла
дает 30-40 % ) , непостояшю n пебоJ I&ши х коJi и чест в а х  фш<си р уютсл 
рут ил ( 1 ,3-4,2 % ) ,  редi{О гранат и с фен . Терригенно-минераJrогичеснал 
ассоци ация nачки I в Наnернпо турмалин-цирi{Он-ильменит-биотит
кnарц -полевошпатовая.  
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В разрезе Зубовой Поляны минералогический состав отлон>ений 
пачки I мало отличается от описанного в Rаверино . Среди легких мине
ралов усиливается значение кварца (63,6-92 ,9 % ,  чаще 83-86 % ) ,  соот
ветственно сокращается роль полевых шпатов (7 ,  1 -36,4 % ,  преобладает 
13-1 7 % ) ,  состоящих из микроклипа и плагиоклаза. Аутигеиные минера
лы тя;.ь:елой фракции также представлены гидраокислами железа (4,7-
72, 1 % ,  преобладает 38-45 % ) ,  лейкоксоном (2 ,  1-13, 1 % ,  преобладает 
2-6 % ) ,  редко аватазом (0,3-1 , 3 % ) .  Среди терригеиных тяжелых ми
нералов постоянно отмечается ильменит и магнетит (3 ,3-70,3 % ,  преобла
дает 20-50 % ) ,  в небольтих количествах фиксируются слюды ( 1 ,6-2 % ) .  
Прозрачные акцессорные минералы состоят и з  циркона (41 , 7-99,6 % ,  
преобладает 67-78 % )  и турмалина (9,5-53,5 % ,  преобладает 20-32 % ) ,  
в пезначительных количествах и непостоянно встречаются эпидот , гранат , 
сфен, редко рутил , стаnролит и роговая обманка .  Состав терригенпо
минералогической ассоциации пачки I в Зубовой Поляне характеризуется 
как турыалин-циркон-ильменит-полевошпатово-кварцевый. 

В разрезе пачки I ,  пройденной Сердобской скважиной, среди мине
ралов легкой фрющии резко превалирует кварц (41 ,2-99 % ,  преобла
дает 95-96 % ) ,  полевые шпаты присутствуют в не значительных кошr
чествах (0,4-12,3 % ,  преобладает 1 - 1 ,5 % ) .  Иногда в повышенных коли
чествах отмечаются обломтш пород (3, 3-58,8 % ,  преобладает 3-6 % ) .  
Аутигеиные мипералы, н роме гидраонислов железа ( 1 2 ,4-48,6 % ,  преоб
ладает 20-30 % ) ,  составляющих значительную часть тлшелой фракцип, 
представлены небольшим количеством лейконсена ( 1 ,8-24 % ,  преобладает 
6-7 % ) ,  анатазом (0, 3-35,4 % ,  преобладает 1 - 3 % ) ,  непостоянно - шr
ритом (0 , 1 -14,6 % ,  преобладает 2-4 % ) .  Терригеиные компоненты тя
желой фракции отличаются от разрезов .Каверина и Зубовой Поляны ос
лаблением роли ильменита и магнетита (8,=7 -37 ,7 % ,  преобладает 13-
1 7 % ) ;  в иезначительных количествах встречаются сJrюды (0 , 1 -39 % ,  
обычно 9,5-2 % ) ,  представленные мусковитом и зелепой слюдой. Cpeдtr 
прозрачных акцессорных минералов продошнают преобладать цирконы 
(6 .8-63,2 % ,  преобладает 25-40 % )  и турмалины ( 15 ,6-55,7 % ,  преобла
дает 20-30 % ) ,  по в отличие от указанных разрезов несколько усиливает
ся значение эпидота (6,3-37 ,5 % ,  преобладает 7-1 5 % )  и появляется не 
во всех образцах корунд (0, 1 -57,5 % ,  чаще всего 38-40 % ) .  В незпачп
тельных колнчествах отмечаются рутил , сфен, редко роговые обманки и 
гранат. Терригенно-ыипералогическал ассоциация пород пачки I в разре
зе Сердобской с r<ваrюшы эпидот-I<орунд-турмалин-цпркон-ильменит
кnарцеван . 

П а ч к а I I (нргизскал свита) в 1\аверш-rо ( 1625-1582 м,  мощность 
43 м) , в Зубовой Поляне (' 1408-1367 м ,  мощность 41 .l\I) , в Пачелме (1728-
1688 м, мощность 40 м) и в Сердобске ( 1795-1745 м:, мощность 50 l\I) имеет 
близкпй состав и представлена песчаниr<амп с прослоями аргиллитов н 
алевролитов.  Песчашши меш<озернпстые, алевритистые , в разпой степени 
отсортированные . Породы по составу нварцевые и кварц-микроклиповые 
с обильным содержанием глауконита, образующего иногда микропрослоп . 
Цемент в песчаНИJ{ах частично регенерационный нварцевый, частично 
nоравый доломитового, глаунопитового и глинистого состава.  Для nopo1'1; 
харантерпа носая и горизонтальпал слоистость .  Цвет буровато-нрасный, 
малиново-фиолетовый, серовато-зеленый. 

Минералогичесний состав во всех разрезах близний и отли:чаетсл на
личием значительного ноличества аутигеиного глауконита.  

В разрезе Rаверинсной снважипы минералогический состав начни I I 
изучен только по одному образцу. Легкие минералы представлены 
кварце:м ( 43,7 % ) ,  полевыми шпатами ( 45 % )  и аутигеиным глауноиитом 
(10 , 4 % ) ,  в долях процента присутствуют обломки пород и СJrюды. Аутн
генные минералы, составляющие значительную часть тяжелой францин ,  
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nредставлены главным образом глаукоиитом (75,4 % ) ,  в иезиачительиых 
количествах присутствуют гндроокислы железа ( 5 % ) ,  лейкоксел ( 1 ,6 % )  
и анатаз ( 1 , 8 % ) .  Среди терригеиных минералов в небо.льших содержаниях 
отмечается ильмепит , магнетит (3,8 % )  и слюды (3 ,8 % ) .  А кцессорные 
прозрачные минералы состоят пз циркона ,  турмалина п граната. 

Терригенпо-минералогической ассоциацией для пород пачки I I  в 
Нанерино услою-ю можно считать гранат-турмалин-циркон-илЬмепит
кварц-:микроюrиновуrо н rшарцевую с аутигеиным глауконитом. 

В Зубовой Поляне минералогический состав пород пачки I I  харюпе
ризуется в Jrегкой фракцип пю<оторым преобладанием кварца (27 -90, 7 % ,  
прРобладает 62- 70 % )  пад полеnьш шпатом (8-73,0 % ,  преобладает 
2 7 - 35 % ) .  Изредка в долях лроцентn встречаются слюды и обломки пород, 
постоянно - аутигенный глауконит ( 3 - 1 0 , 5 % ) .  Аутигеппые минералы 
тяжеJюй фракции представлены г.тrауконитом (0 ,2-36 , 1  %, преобладает 
1 0-20 % ) ,  гидроокпслаыи п-хелеза ( 1 , 1 -9 1  % ,  преобладает 70-75 % ) ,  
лейкоксеном (0, 1 - 1 9 , 1  % ,  nреобJiадает 1 -4 % )  и редко пиритом (0, 2 -
36 , 2 % ) .  Среди терригеиных минералов тяжеJiой фракции в небоJiьших 
коJiичествах отмечаются иJiьменит , магнетит (2,  9 - 1 1 % ,  преобJiадает 
4 - 5 % )  и сшоды (0,2- 1 7 , 3 % ,  преобJiадает 1 - 2 % ) ,  предстаВJiенные в 
основном мусковитом и зеJiеной слюдой . Акцессорные прозрачные мине• 
paJiы состоят из цирr<опа (22,8-83, 1 % , преобла[(ает 6 1 - 73 % )  и турмаJiи
на ( 1 1 , 3 - 50 % ,  преобJiадает 1 3-23 % ) ,  в редют х  образцах фиксируется 
гранат, в единичных - рутиJI и ставроJiит. 

ДJiя пород пачrш II в Зубовой Полшrе терригенно-минераJiогической 
ассоциацией явJiяется ту рмаJiин-цпркоп -ИJIЫ\1 ен ит-поJiево пшатово-ква р
цевая с аутигеиным глаукопптом . 

МинераJiогический состав отJiожештй пачки li в разрезе Сердобской 
сква;-юшы изучен по двум образцам. В Jiегкой фракции резко преобJiадает 
кварц (87 , 7 -93,5 % ) ,  поJiевые шпаты (5 , 9 - 1 2 , 3 % )  имеют сугубо подчи
ненное значение, в [(ОШI Х процента отмечаются обJiомки пород, в небоJiь
ших ноJiичествах - аутигенпый глаунопит. Аутпгенные минераJiы тяже
лой франции состоят из пирита ( 1 ,4-9,8 % ) ,  гидраонислов a-xeJieзa ( 1 1 ,6 -
1 6 , 4 % ) ,  JieЙKOI{ceнa (6 , 9 - 1 2 ,4 % ) ,  барита (0, 1 -2 , 5 % ) и глауконита (0, 1 -
1 ,4 % ) .  Среди терригеиных ыинераJiоR тяжеJiоЙ франции в небоJiьших 
ношtчествах встречаются иJrь:менит, магнетит ( 1 3,4- 1 7 , 9 % )  и слюды 
(2 , 1 - 1 3 ,8 % ) .  Среди прозрачпых аrщессорных м:ипералов в отличие от 
других разрезов Паче.rшского прог:иба, помимо преобJiадания цир
нона (28 , 6 - 3 1 ,4 % )  и турмаJiина (43,2-52 , 9 % )  в значительных количест
вах фиксируется корунд ( 1 6 , 5-34, 7 %  ) . Такие минераJiы, нак эпидот, 
гранат, рутиJI и сфен, присутствуют в незначитеJiьных коJiичествах.  
Даппых по исследованию минералогического состава рифейских 
отложений на ПачеJiмской площади у пас нет . Однако,  учитывая, что 
по литоJiогичесюш особеппостям разрезы Сердобской и ПачеJiмсной пJiо
щадей очень близки ,  можно предпоJiагать сходство их минераJiогического 
состава .  На этом основании в дальнейшем терригенпо-минералогические 
ассо J (Irации для пачен этих двух разрезов усJiовно считаются одинаковыми.  

В Сердобскои и ,  по-видимому, ПачеJiмсном районах терригенно
мшrералогическая ассоциация пачки I I  имеет норунд-илr.менит-циркон
тур:\J ашш-поJiевошпатово-кварцевый состав с аутигеиным глауконитом . 

П а ч I< а I I I (пересыпнинская и секретарr<инская свиты) присут
ствует то.п:ы<о па ПачеJiмсной пJiощади ( 1688 - 1 594 м, мощность 94 м) 
п n Сердобске ( '1 745 - 1 545 м ,  мощность 200 м) . Она представлена доло:шr
т::шн с подчипенпыми: просJiоя:ми доломитовых мергеJiей и аргиJIJiитов . 
В сердобснюr разрезе верхней части пачки преобJiадают аJiеврошrты с 
ПрОСJIОЯМИ ДОJIОМ ИТО В ,  ДОЛОМИТОВЫХ мергелеЙ, a p ГИJIJIИTOB И ПеСЧаНИНОВ С 
доJrюrитовым цементом . Цвет пород I{расно-коричневый, светJiо-розовый, 
серовато-зеJiепый. Доломиты микро- и :\шлкозернистые , известковые , 
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глинистые с примесыо ( 1- 15 % )  песчано-алевритового материала,  пре,4-
ставленного :кв арцем , реже ми:кро:клином, облом:ками :кремней, :кварцитов 
и :карбонатных пород, встречаются единичные листоч:ки слюды, зерна 
глау:конита и пирита. Иногда в доломитах набшодается бре:кчиевиднап 
те:кстура,  обусловленпая паличием облом:ков более пере:кристаллизованно
го карбоната . Встречаются прослои оолитовых доломитов .  Большая част r, 
оолитов имеет ОRруглую и овальную форму со сRорлупоnатым и радиаш.
но-лучистым строением, сложена микрозернистым или переRристаллизо
ванпым Rарбонатом . Отмечаются онкол:иты и строматолпты (Сердобск) .  
Сrустковые образования п о  своей структуре близки R обломочным. Длн 
доломитов хараt{терны редкие включения стяжений Rремпей сургучно
нрасного цвета,  состоящих из Rремнистого вещества, халцедона ,  Rnapцa 
и опала.  Нередко наблюдается миRрослоистость ,  подчерRиваемая прос
лоями переиристаллизованного доломита или скоплением глинистого 
материала. Встречаются сутурно-стиллитовые швы, :к :которым приуроче
но сиопление глинистого и песчаного материала , и вертиRальные трещины 
( 1 -2 :юr) , заполненные песчано-алевр итовым материалом или :кальци
то:и.  Мергели сложены :ми:кро- и мелRозернистьш доломитом и равномерно 
распределенным глинистым материалом. Песчани:ки имеют полими:ктовый 
состав , содерJJ\ат в значительных :количествах облоl\ШИ сильно разрушен
ных эффузивных пород [ПостниRова , 1961 ] .  

В Сердобс:кой с:квашине в отложениях пачии I I I  в лег:ких фра:кциях 
наряду с повышенным содержанием Rварца (50-94,8 % ,  преобладает 
52-60 % )  n значительных Rоличествах присутствуют и полевые шпаты 
(5,2-44,6 % ,  преобладает 36-44 % ) ,  представлепные в основном миRро:клп
пом . Непостояпно и в небольтих ноличествах встречаются обломки Rреl\[
штстых пород (3-4 % ) .  Аутигеиные минералы в тяжелой фракции пред
ставлены гидраокислами железа (5 , 1 -5 1 ,9 % ,  преобладает 14-22 % ) ,  
.лейноRсепом (2,6-23,9 % ,  преобладает 10-18 % ) ,  алатазом (0 ,6-1 7 % ,  
преобладает 2-4 % ) ,  не во всех образцах встречаются пирит (0 , 1 -3,8 % )  
иредRие зерна глаукопита . Среди терригеиных минералов тяжелой фрю{

I\ИИ значительная роль принадле;.юrт ильмениту и магнетиту (7-47, 3 % , 
преобладает 23-30 % ) ,  в небольти х содержаниях отмечаются слюды 
( 1 - 15 % ,  преобладает 5-10 % ) ,  состоящие из мусRовита и зелепой слюды .  
Анцессорпые прозрачные минералы представлены в осповном циркопоч 
(31 , 1 -75,9 % ,  nреобладает 38-45 % ) ,  турмалином (24 , 1 - 17,8 % ,  преоб
ладает 45-52 % ) ,  постоянно ,  но в незначительных ноличествах фиксп
руется эпидот (0, 1 -8,2 % ,  nреобладает 3-4 % ) ,  в долях процеН'J:а отме-
чаются рутил п сфен, редно гранат , амфибол . . 

.Корреляционные минералы отложений пачни I I I  в разрезах Сердоб
сной и Пачелмсиой (снв .  10 Баронская) снважин представлены циркоп
турмашш-ильменит-иварцевой (и nолевошпатово-кварцевой) ассоциацией . 

СJiедующим трем nачRам соответствуют отложения ,  которые боль
шинством :иссJiедователей [ Шатский, 1955;  Нлевцова ,  Солонцов , 196 1 ; 
Нлевцова, 1968б , 197 1 ;  H.eJrлep , 1968; Иванова,  1969а; Постникова, 1972 , 
1977 и др . ] выделяются в веденяпинсную , воронскую и нраспоозерскую 
сnиты пачелысной серии .  Они с несогласием залегают на нижележащи х  
породах .  Эти отложения присутствуют в Моеолово ('1665-1542 м: ,  венры
тая мощность 123 м) ,  в Наверино ( 1582-1 482 м,  мощность 100 м:), в Моr
сово ( 1754-1391 м, мощность 363 м) , в Зубовой Поляне (1367-1239 м ,  
мощность 128 м ) ,  в Пачелме (снв .  10  Вороненая , 1594-770 м ,  мощность 
824 м) п в Сердобске (1545-1303 м, мощность 242 м) . 

П а ч н а I V (веденяпинсная свита) в Морсово ( 1 754-1667 м ,  вскры
тая мощность 87 м) , па  Пачелмсной площади (1594-1280 м, мощность 
314 м) и в Сердобсне (1545-1355 м, 1.\IОЩnость 190 ?.r) состоит из двух ча
стей : базальпой , преимущественно nесчаниновой, и верхней, сложенной 
топко либо Jшнзоnндно переслаивающпмисн песчаникамн,  алсвролитюrи ,  
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аргиллитами и мергелями. Базальпая часть, состоящая в основном из 
песчаников , содержит :маломощные прослои алевролитов и аргиллитов. 
Песчаники и алевролиты имеют розовый и красно-бурый цвет , а ар гилли
ты - черный или зеленовато-серый . В верхней части пачки все разновид
ности пород имеют зеленов ато- и темно-серый до черного цвет и содержат 
большое rшличество  глауконнта. Для пород характерна тонкая горизон
тальная или носая слоистость.  Песчаники обычно мелко-, реже средне
зернистые, по составу кварцевые и полевошпатово-кварцевые , с единич
ными обломками кремней, I{Варцитов и эффузивных пород, с листочками 
мусковита и биотита. Полевые шпаты представлены :м:икроклином, мень
ше ортоклазом, плагиоклазы встречаются редко.  Цемент песчаников 
кварцевый регенерационный, передко парового типа доломитовый или 
глинистый, глинисто-хлоритовый, в красноцветных породах окрашенный 
гидроокислаии железа в бур ый цвет.  В верхней части пачки развит глау
конитовый цемент . АлевроJшты песчапистыс, по составу аналогичные 
песчаникам, иногда сли шком слюдистые . Аргиллиты алевритистые с 
ориентированпой и беспорядочной текстурой , иногда в аргишштах от
мечаются пленки органического вещества и пирит . 

В разрезе скважины Морсоно в Jiегкой фрак r�ии нижней песчаниковой 
части пачки ( 1 754-1710  м) господствует rшарц (77 , 3-81 , 9 % ) ,  в меньших 
количествах присутствуют полевые шпаты ( 1 7 ,8-2 1 , 1  % ) ,  в долях про
цента отмечаются обломки пород .  Аутигештая: часть тшr{елых фракций 
предстаВJrена гидраокислами /I..:eJieзa (2,2-43, 7 % ) ,  пи ритом ( 1 , 5-9,7 % ) ,  
лейrшксеном (7 ,7-14,8 % )  и алатазом (2 , 1 -35 % ) .  В тюiteJioй фракции в 
небольти х количествах от:-.rечаются пJiьмепит п магнетит ( 1 1 , 1 - 13 ,6 % ) .  
Акцессорные прозрачные минераJiы состоят и з  турмаJiина (27,6-46 , 5 % )  
и циркона (53 ,5-72,4 % ) .  От.лоа.;ения верхпей части пачки ( 1710-1660 м) 
по своему минераJiогическому составу отличаются от пижеJIЮI\ащих уве
личением в легких фракци я х поJiевых шпатов (26 , 7-42,3 % )  и соответст
венно уменьшением RВарца (55,2-72,4 % ) ,  часто отмечаются слюды, пред
ставJiенпые в осповноы мусRовитом . Среди аутигеиных минералов воз
растает роль пирита (до 44,4 % ) ,  продоJrжюот присутствовать гидраокислы 
железа (до 22, 2 % ) ,  лейкоксон (до 1 5 % )  и анатаз (до 4,2 % ) .  Состав терри
геиных тяжелых минераJiов отJiичается от с остава нижеJiегк ащи х пород 
повышенным содержанием СJIЮДЫ ( 14,8-56,7 % ) ,  представJiенной в ос
новном мусковитом; в небоJi ьши х коJiичествах отмечаются ильменит и 
магнетит (4,2- 18,2 % ) .  Среди прозрачпых акцессорных мrшераJiов основ
пая: poJi ь таrш-;е п ри падJiыr;ит цrчжону ( 49,2-97 ,2 % ,  преобJiадает 90-
92 % )  п ТУJ?Малипу (1 ,9-47,6 % ,  п реобладает 2-9 % ) ,  в редких образцах 
в долях процента встречаются рупш и гранат. 

Состав терри гешю-минераJiогической ассоциации отложений пачi\И I V  
R i\tio рсово ' турмаJiин-иJi ьменит-циркон-сшода-поJiевопшатово-квар-
цевый . 

В Сердобской скваа-шпо отJiоiнепия: паqки I V  по минераJiогичесRому 
составу мало отлиqаются от описанных пород в Морсово . Легкие фраRции 

пмеют кварцевый и поJiевошпатово-кварцевый состав . Кварц составJiяет 
в них 53,7-98 , 2 %  (преобJiадает 70-80 % ,  повышенные содер<нания приу
рочены к нижней по.тrовине пачки) и поJiевые шпаты - 1 ,8-44 % (преоб
шщает 20-30 % ,  в нижней половине - 7-14 % ) .  В небольти х ноличест
nах присутствуют обJiомюt кремнистых пород ( 1 -4 % ,  в нижней части 
пачюt в одном образце 28 % ) .  Часто встречаются сJiюды ( 4-7 % ) ,  представ
Jiенные мусRовитом и зеJiеной слюдой , и ГJiаунонит (2- 1 3, 3 % ) .  Широко 
развиты новообразования : гидрооюrсJiьr жеJiеза ( 1 ,4-43,8 % ,  преобJiадает 
4-10 % ) ,  пирит ( 1 -71  % ,  преобJiадает 3-7 % ) ,  Jiейкоксен (5 ,4-22 , 7 ,  
обычно 8-14 % )  и анатаз ( 1 , 3-26,9 % ,  преобJiадает 4-10 % ) ,  пепостоянно 
отмечается ГJiауRопит (0, 1 - 14 % ) .  Состав терригеиных тяжеJiых минера
JIОВ харюперпзуется таиими минералами, как ИJIЫ11енит, магнетит (2-
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15,8 % ,  преобладает 4-8 % )  и слюды (1 -97 % ,  в нижней половине под
пачки преоблад'ает 6- 1 1 % ,  в верхней - 36-70 % ) ,  представленные в 
основном мусковитом и зеленой слюдой. Среди акцессорных прозрачных 
миuералов главнал рош, при падлеrт\�т циркону (30,2-88, 7 % ,  преобла
дает 45-60 % )  и турмалину ( 12 ,7-54

j
% , преобладает 35-50 % ) .  Постояв:. 

но в доJrлх процента встречаются PYT!fiЛ и сфен , не во всех образцах отме
чаются корунд (0 , 1 -4 % ,  редко до 23 % )  и эпидот (0 , 1 - 1 ,5 % ,  редrю до 
14 ,3 % ) .  Изредка единичными зернам.Jr фиксируютел амфиболы и гранат. 

Терригенно-минералог:ичесной аdсоциац:ией для пород пачки IV  в 
разрезах Сердобсной и Пачелмсной (tнв .  10 Вороненая) скважин можно 
считать корунд-ильменит-турмалин-tрнон-сшода-кварцевую (и полево
шпатово-кварцевую) . 

П а ч н а V (вороненая свита) распространена во всех исследованных 
разрезах прогиба. Мощность ее в MoooJioвo (вснрытая) 123 м, в I\аверино 
241 м ,  в Зубовой Поляне 128 м, в Папелме (сив .  10 Воронская) 327 м и в 
Сердобске 52 м .  ОтJiоженил пачни пfедставJiены песчаниками с редкими 
прослоями алевролитов и аргиJiлит в .  Цвет розовый, желто-розовый, 
буровато-нрасный, фиоJiетовый, све ло-серый , пятнистый. Песчаники 
мелко- н среднезернистые , разпозери стые , хорошо, передко пло хо отсор
тированные, часто с вкрапJiениями беhого мучнистого каоJiинита . В поро
дах отмечаетсл горизонтаJiьная и косая слоистость.  На ПачеJiмской 
(скв .  10 Воронская) пJiощади в основании пачки наблюдаются грубозер
нистые песчаники , гравелиты и конгломераты, а в средней части разреза 
усиливается значение аJiевролитов и �ргиллитов . АлевроJiиты и песчаники 
в этой части разреза имеют пошшн�товый состав и содершат много об
ломков эффузивных пород [Постникова,  1977 .) .  Во всех разрезах песча
ники по составу обычно кварцевые и полевошпатово-кварцевые . Полевые 
шпаты, составляющие 1 - 10 % ,  в отдельных просJiоях  20-40 % ( I\аверино, 
Зубова Поляна, Морсово ,  Мосолова) рредставлены в основном микроклн
ном, плагиоклазы часто сильно разрУfепные. По данным З .  П .  Ивановой 
( 1969а) , полевые шпаты передко но�образованные . Зерна нварца часто 
координированные и имеют регене ационную оболочку. Встречаются 
единичные зерна обломков кремнист х пород, кварцитов, иногда алевро
литов, кристаJiлически х сланцев и �шкропегматита . В долях процента 
отмечаются слюды и ГJiауконит. Породы слабо или плотно сцементирован
ные , }rереДiю кварцитовидные

� Цеменr по составу �арбонатный, I{аОJiини
товыи или глинисто-слюдистыи ,  иногда окрашенвыи гидраокислами щеле
за в бурый цвет , па отдеJiьных участнll х хлоритовый, кварцевый . По типу 
цемент поровый , регенерационный , 1 редко базальный . АJiевролиты по 
составу такие же , I<ак и песчаники. АргиJIJiиты песчано-алевроJiитовые. 
Алевролитавый материал в них расшредеJiяется довольно равномерно, 
а песчаный обычно концентрируется в виде Jiипзочек . 

В Моеолово в Jiепшх фракциях прродообразующими являются кварц, 
полевь�е шпать� и сшоды ,  представленrrые в основном мусковитом, меньше 
зелено и слюд о и .  В некоторых  прослоfх песчаников и алевролитов содер
жапае кварца достигает 92 % .  Среди а тигенных минералов тяжеJiой фрак
ции основным явJrяется лимонит (ег содергкание коJiеблется от 0,3 до 
62,7 % ) ,  постоянно отмечается Jiейrщисен (0, 1-34,6 % ) ,  на всех образцах 
в долях процента фиксируются анатаз, редко пирит п барит. Тшкелые 
терригеиные минералы состоят в о�новном из устойчивых минералов 
(иJiьмепит, цпрi�он, тур�Iалии) и слю ( 4-57 % ) ,  представленных муско
витом и зелепои слюдои. Редн:о и в uезначитеJiьных количествах встре
чаютел эшrдот ,  гранат , рутиJI . Терригенно-.юшералоги:ческал ассоциация 
отложений пачки V в Моеолово турмаJiин-цпрJIОН-иJiьменит-сшода-квар
цевая (и поJiевошпатово-кварцевая) . 

В Н'аверинской скважине минералогический состав пачки такой :t.:e. 
Породообразующими лвлятотся кварц; полевые шпаты и слюды; послед-
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ние приурочены больше к верхпей части разреза. Аутигеиные минералы в 
тяжелой фракции представлены г идраокислами железа (до 30 % ) , лейко
ксеном (до 30 % )  и анатазом (2- 1 8 % ) ,  редко пиритом (до 8 % ) ,  в долях 
процента отмечается глаун:онит, Среди терригеппых тяжеJIЫХ минералов 
продолжают господствовать циркон, турмалин, ильменит и слюды. Для 
пород пачки У в Каверинекой скважине характерна ильмепит-турмалип
цирнон-слюда-полевоmпатово-кварцевал ассоциация минералов. 

В Морсова минералогичесний состав пачни У близок н описанному 
выше . В легких фракциях продолжает господствовать нварц, полевые 
шпаты содержатся в подчиненных ноличествах, иногда роль их незначи
тельна. В нижней половине пачки в значительных количествах отмечаютел 
обломки пород и слюды, представленные мусковитом и зеленой слюдой. 
Среди аутигенпых милералов тяжелой фракции превалируют гидроонислы 
железа (0, 1 -4о,8 % ,  преобладает 12-20 % ) ,  в небольтих ноличествах 
ветречаетел анатаз (до 3 % ) ,  пепостоянно - пирит (до 1 0 % ). Среди тя
желых терригенп:ых минералов ведущими по-прежнему остаются устой
чивые минераJiы:  циркон, турмалин и ильменит; в значительпых коли
чествах присутствуют слюды, nредставлепные мусковитом и зеленой слю
дой, непостоянно в ДОJIЯХ процента встречаются гранит, рутил, сфен и 
эпидот. Терригенно-минералогичеснал ассоциация для пород пачни У 
в Морсоно турмалин-юiьменит-слюда-циркон-I<варцевая (и полевошпато
во-кварцевал). 

В Зубовой Поляне в пачке У состав легких франций продолжает оста
ваться кварцевым и полевошпатово-кварцеnым, но по сравнению с раз
резом Морсовой снважины нескоJIЫ<о ослабевает роль полевых шпатов и 
усиливается значение слюды, представленпой мусновитом и зеленой слю
дой, в небольтих с одержаниях отмечаются обломки нремнистых и квар
цитовых пород. Хар::штерпыми аутигеиными 1\Шnерала:ми в тяжелых 
фракциях являются гидраокислы железа (0 , 1 -96 ,6 % ,  преобладает 30-
60 % ) ,  лейконсен (0 , 1 -28 % ,  преобJiадает 2-1 6 % ) ,  изредка встреч:;аются 
единичные зерна глаунонита . Состав терригеиных тяжелых минералов 
таюRе характеризуется группой устойчивых минералов (цирнон, турмалин, 
ильменит) , постоянно отмечаются следы (:мусковит и зеленая слюда) . Во  
многих образцах (но в небоJiьших количествах) встречаются гранат, еди
ничными зернюrи брукит, сфеп, рутил, ставролит, эпидот и амфиболы. 
Терригепно-минералогической ассоциацией для пород пачни У в Зубо
вой Поляне можно считать турмалин-слюда-ильменит-цирнон-кварцевую 
(и полевошпатово-нварцевую) . 

В разрезе Сердобска легкие фракции пород пачiш У харантеризуются 
нварцевым и полевоюпатово-кварцевым составом с содержанием полевых 
шпатов от долей до 10 % .  Встречаютел единичные зерна н ремней, квар
цитов и слюд. Среди аутигеиных минералов тяжелой фрющии превали
рующей становител группа титанистых минералов , представленных в 
основном анатазом (до 26 % )  и лейкоксеном (до 1 0 % ) ,  крайне непостоянно 
(но иногда в повышенных количествах) присутствуют гидрооiшслы железа 
(до 66 % ) , изредка фиксируется пирит (до 8 % ) ,  в долях процента отмечает
ся глауконит. Состав тяжелых терригеиных J\шпералов здесь очень снуд
иый, nреобладают такие устойчивые минералы, как циркон, турмалин и 
ильменит, в незпачительпых ноличествах наблюдаются сшоды, сфен и ру
тил . Для пород пачки У Сердобсной и Пачелмсной (сиn.  10 Вороненая) 
сиватип характерна турмалин-ильменит-циркон-нварцеван (и полевошпа
тово-кnарцеван) ассоциацин минералов . 

Таiшм образом, породы пачни У в разрезах Пачелмсного прогиба 
характернауютен очень близним минералогическим составом. Терригенно
минералогичесной ассоциацией длн этих отложений нвляется турмалин
ильменит-r�ирi<он-слюда-Rва рцеван (и полевошпатово-ива рцевая). 
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П а ч к а V I (красноозерская свита) достаточно полно изучена в 
М орсова (1426-1391 м ,  мощность 35 м).  Отложения пачки с несогласием 
ложатся па песчаники воронекой свиты [Иванова, 1 969б ] .  Пачка слоа\ена 
алевритистыми и слюдистыми а ргилтпа ми, алевролитами и мелкозер
нистыi\IИ песчаника11пi , часто и тонко переслаивающимися меi'!;ду собой. 
Аргиллиты и алевролиты обогащены слюдами . Цвет аргиллитов зелено
вато-серый, темно-серый, почти черный, алевролиты и песчаники имеют 
зелепоnато-серый цвет. По составу песчаники и алевролиты в основном 
поленошпатово-кварцевые и кварц-полевошпатовые, часто с большим 
содер:-r�анием сшоды . Н е редко в алевролитах наблюдается скошrение 
глауконита . Цемент I{аJrьцитовый, иногда сидеритоный и сферосидерито
вый, гидросшодистый,  редко каолинитовый,  по типу поровый. 

В разрезе Морсовекой сквю1шны минералогический состав пачки 
VI отличается от пачки V усилением в легкой фраrщии роли полевых шпа
тов (представлениых в осповном микроклипом) и особенно сшод, среди 
которых помимо мусковита и зеленой сJrюды характерно появJrение в зна
чите.rrьпых количествах  биотита . А утигеиные минералы тяжелой фракции 
ха рантеризуютен спорадически повышепньш содера-;анием пирита (до 44-
47 % )  и ослаблением значения гидраокислов железа (0 ,4- 1 6 , 8 % ) ,  в не
больших количествах продолжают присутствовать лейкоксен,  в долях 
проr �опта - анатаз .  Терригеиные тяжелые минералы состоят из турмали
н а ,  ильменита, магпетита и циркона , редко фиксируется гранат, рутил 
и сфеп. В повышенных количествах присутствуют слюды. Терригепно
мипералогическая ассоциация пачки \Т I в Морсово характеризуется кан 
турмалип-ильмепит-цирi<он-слюда-полевошпатово-нварцевая (и кварцевая, 
нварц-полевошпатовая) . 

Большие сложности существуют в расчленении рифейских отлон�ений 
в Сомовекой скважине и в увязке этого разреза с описанными выше раз
резами Пачелиского прогиба . Сомовенан скважина ,  расположенная на  
юго-западе центральной наиболее ногруженной части Пачелиского проги
ба ,  вскрыла рифейские отлоа-;ения в интервале глубин 3707 - 1 542 м,  
полной мощностью 2165 м. Б ольшая часть этой осадочной толщи с глуби
ны 1666 м [ ]{ирсапов, 1 970б ] или 1 702 м [ I{левцова,  1 977 ] до 3707 м (фун
дамент) относилась к кавериненой свите. Вместе с тем Л. Ф. Солонцов 
и др.  (1 975) показаJrи,  что к каверинсRой серии могут относитьсн тольно 
самые низы этих отлошений (интервал глубин 3707-2732 111) в объеме тыр
пицной и инкатской свит, а вышелеа;ащая часть разреза (интервал глу
бин 2732-1 628 м) может быть в ыдеJrена в сомовсную серию, ноторую они 
считают возможным увязать с каверинекой или татищевеной свитами в 
Сердобсной скважине . В соответствии с таним сопоставлением Л .  Ф. Со
лонцов и др. ( 1 975) отнесли наверипсную серию района Сомово н н ижнему 
рифею . 

В отличие от этого А.  А .  Клевцова ( 1977) считает, что каверинсRая 
свита , вскрытая Сомовекой снважиной в интервале гJrубин 3707-1 702 м ,  
является верхперифейской и располагается выше сердобсной серии сред
пого рифея , ·r .  е .  выше не TOJIЬRO татищевекой свиты, но и иргизсной , 
пересышшпской и секретарrшнской свит районов Сердобсна и ПачеЛ:\iЫ. 

Данные изучения минералогического состава таюне не дают, к сожа
лению, однозначного ответа па этот вопрос. Среди рифейских отлоif\ений, 
венрытых СомовсRоЙ скважиной, пе уда.лось выделить литологические 
начни, аналогичные в ыделенным в других разрезах рифея Начелменого 
прогиба . D связи с этим рифейсний разрез Сомовеной скважины расчле
няется па четыре части , ноторые условно называются <(J[Итологиqескими 
подразделениями>> .  Они соответствуют выделенным и обоснованным 
Л .  Ф. СоJiонцовым и др. ( '1 975) свитам и сериям рифея. 

Позразделение I (3707 -2732 м, мощность 975 м) соответствует тыр
ницной и иннашской свитам Rаверинской (путятинской) серии нюкпего 
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рифея. Отложения слагаются снизу вверх: а) песчанико-конгломератовы
ми породами (104 м) , состоящими из полимиктовых конглобрекчий, сцемен
тированных глинистым цементом и аJrеврито-песчаным материалом, с прос
лоями гравелитов , вюiючеиияА-rи валунов, а таJ{же с пачJ{ОЙ песчаников (глу
бина 3675-3641 м) ,  кососдоистых , разнозернистых, полевошпатово-J{вар
цевых; б) песчанюшми CL 59 м) разнозернистыми, полевоюпатов о- и сшадие
та кварцевыми, иногда J<Осослоистыми, содержащими включения гравия, 
гальки, валунов и прослои поJIИМИJ{товых гравелитов ; в) гравелитово
J{Онгломератовыми породами (21 1  м) , представленными в нижней части 
полимиктовыми разногалечными конгломератами, в верхней части -
гравелитами разногравийными полимиктовыми; часто отмечаются прослои 
и Jшнзы разнозернистых песчаников; г) песчаниками (501 м) мелко- и 
среднезернистыми, в отдельных прослоях разнозернистыми с пр:Имесыо 
глинисто-алевритового материала и с рассеянными галечно-гравийными 
обломками кварца и кварцитов. Отмечаются маломощные прослои граве
литов , разногалечных конгломератов, аргиллитов и ыrевролитов. По соста
ву песчаники и алевролиты полимиктовые кварц-полевошпатовые, поле
вошпатово-кварцевые и кварцевые. Породы J{репкие , чаще рыхлые или 
слабо сцементированные глинистым веществом, представленным в некото
рых случаях каолинитом, передr<о окрашенным гидраокислами железа в 
бурый цвет, иногда цюшнт кварцевый, регенерационный. 

Для пород всего подразделения характерны вкрапления и гнезда 
мучнистого каолинита рветло-серога до белого цвета . Отложения имеют 
темно- и кирпично-коричневый, розовый, розовато-коричневый с фиоле
товым оттенком, па отдельных участках светло-серый цвет. 

В легких фракциях преобладают кварц ( 14-93 % ,  преобладает 60-
80 % )  и полевые шпаты (5-54 % ,  преобладает 1 6-30 % ) , иногда содержа
ния кварца и поJrевых шпатов примерно равные , а в некоторых случаях 
роль полевых шпатов более значительна,  чем кварца. Полевые шпаты 
представлены в осл :овп м ортоклазом и микрокшшом, значительно мень
ше плагионлазом. Постоянно, в отдельных просдоях в повышенных коли
чествах отмечаются слюды (1 ,5-51 % ,  обычно 1 0-1 5 % ) , представлепные в 
осповном биотитом. В долях процента, иногда в зпачитедьпых содержа
ниях присутствуют обломrнr нремпистых пород ,  агрегатов кварцевых 
зерен и обломни нристалдичесrшх пород. Аутигеиные минерады тяжелой 
франции представлены rидроонислами железа (2-44 % ), лейнонсеном 
(0,5- 13,5 % ) , анатазом и поJrупрозрачными титанасодержащими минера
JiаМИ (0,5-31 ,6 % ) ,  в небольтих содержаниях (0,5-4 % )  встречается ба
рит. В нижней половине подразделения непостоянно, иногда в повышен
ных ноличествах финсируется ангидрит (данные А. А. I-\левцовой) , в верх
ней его части в неноторых прослоях отмечаются значительные ноличества 
(98-100 % )  доломита (данные Ярославеной петроrрафичесной лаборато
рии) .  Основную часть тяжелых терригеиных минералов составляют иль
менит и магнетит (6-80 % ,  п реобладает 30-60 % ) ,  при этом повышенные 
их содержания чаще приурочены к нишней Подовине подраздедения. 
Непостоянно ,  в значительных количествах присутствует биотит (1 -62 % ,  
преобладает 10-1 3 %  ) ,  в небольтих содержапиях встречаются мусковит 
и зеленая слюда . Ро.тrь слюд особенно характерна д.ля верхней половины 
подразделения. Прозрачпые акцессорные минералы состоят главным 
образом из циркона (25-80 % ,  преобдадает 60-80 % )  и турмаJrина 
( 4-39 % ,  преобладает 20-30 % ) . В незначитеJrьных количествах фикси
руются рутид (1 -8, преобJrадает 2-4 % )  и эпидот ( 1 -4 % ,  преобладает 
1 -2 % ) ,  редко сфен. 

Состав терригенно-миперадогической ассоциации для подразделения I 
в Сомовекой скважине турмалин-циркон-ильменит-биотит-полевоюпа
тово-кварцевый (и  кварц-полевошпатовый, кварцевый) . Подразделение I I  
(2732-2002 м , мощность 730 м) соответствует ртищевекой свите сомовеной 
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серии верхнего рифел. Это песчаники с реднюш прослоюш гравелитов , 
алевролитов и аргиллитов. Песчаники мелко-, нруnно- и разнозернистые, 
в отдельных прослоях с внлюченилми гравия и гальни. Наблюдаютел 
постепенные переходы песчанина в алевролит. Часто отмечаютел внрапле
нил и гнезда белого наолинита. Иногда финсируется носая ,  nолнистал или 
горизонтальная слоистость. По составу песчанини полевошпатово-нвар
цевые, нварцевые, редно нварц-полевошпатовые , плотно сцементированы 
глинистым веществом, содержащим часто наолипит и обычно онрашенным 
гидроонислами железа в бурый цвет, передно встречается нварцевый 
регенерационный цемент, придающий песчанинам rшарцитовый облин . 
Цвет нрасный, нрасно-н:оричневый, фиолетовый, лиловый, участнами 
розовато- и светло-серый. Анализ имеющихсл данных по минералогичесно
му составу пород поназал, что в легной франции превалирует нварц 
(23-99,5 % ,  преобладает 80-90 % ), в меньших HOJLИ'Iecтnax содержател 
полевые шпаты (от единичных зерен до 77 % ,  преобJrадает 7-15 % ) ,  в нез
начительных содержанилх присутствуют обломки нремнистых и нварци
товых пород и слюды. Аутигеиные минералы тяжелой ф ранции представ
лены главным образом гидроонислами железа (4-56 % ,  преобладает 10-
20 % ) ,  лейнонсеном (2-33 % ,  преобладает 5 - 1 3 %  ) ,  полупрозрачными 
титанисты�m минералами и анатазом (1 -2 % ) ,  редно пиритом (0, 5-10 % ) .  
Среди терригеиной части тяжелых минералов распространены иль:менит и 
магнетит (1 -87 % ,  преобладает 50-60 % ) ,  непостолнно и в небольтих 
ноличествах отмечаютел слюды (0 ,5-20 % ,  преобладает 1 -2 % ) .  Проз
рачные анцессорные минералы состоят из цирнона (5-92 % ,  преобладает 
55-70 % )  и турмалина (3-95 % ,  преобладает 20-35 % ) .  В редних образ
цах встречаютел единичными зернами (иногда до 5-1 0 % )  зеленая рого
вая обманна, эпидот, рутил, сфен. Терригенно-минералогичесной ассо
циацией для пород подразделения I I  в разрезе Сомовеной снважины яв
ляется турмалин-цирнон-ильменит-полевошпа то во-нва рцевая (или кварц
полевошпатовая, кварцевая). 

Подразделение I I I  (2002-1628 м ,  мощность 374 м) , соответствующее 
цнинской свите сомовекой серии верхнего рифея , сJшгается песчанинами 
средне- и разнозернистыми, глинистыми с рассеянными гравийными об
ломками и галька� кварца.  По составу песчанпни нварцево-полево
шпатовые и полевошпатово-кварцевые , сцементированные гJrинистым 
веществом (иногда наолинитового состава) и ОI{рашенные передно гидро
онислами железа в бурый цвет. Породы рыхлые и массивные.  Наблюдают
ел частые вюrючения и внрапления наолинита . Цвет теl\пю-норичпевый, 
фиолетово-, норичнево- и темно-серый. 

В легной фракции основное место принадлежит нварцу (5-56 % ,  
преобJiадает 46-52 % )  и полевым шпатам (32-93 % ,  преобладает 40-
50 % ) .  В долях процента финсируются обломки пород, в небольтих ноли
чествах (1 - 3 % )  отмечаются слюды и глаунонит (0 ,3-6 , 3 % ) .  Аутигенные 
минераJIЫ тяжелой фрющии представJrены гидроонисюн.rи 1нелеза (3 ,4-
9,2 % ) ,  лейкоксеном (0 ,4-38 % ) ,  анатазом (1 1 ,7-28,2 % )  и гJrауконитом 
(0,2-1 , 4 % ) ,  иногда баритом (0 ,5-77,6) .  Среди терригеины х  минералов 
тлжеJiой ф ракции преобладают ильменит и магпетит (51 -89 % ,  преобJrа
дает 60-63 % ) ,  в небоJrьших содержанилх присутствуют слюды (1-1 5 % ,  
преобладает 2-4 % ) .  Акцессорные прозрачные минералы предстаВJrепы 
цирноном (36,9-70,2 % ,  преобладает 55-70 % )  и турl\Lадином (26-44,6 % ,  
преобладает 25-35 % ) .  В незначительных содержапиях отмечаются ру
тиJI , иногда эпидот и амфиболы. Терригенно-минералогичесная ассоциа
ция для подразделения I I I  турмалин-циркон-ИJrьменит-полевошпатово
кварцевая (или кварц-полевошпатовая) . 

Подразделение IV ( 1622-1542"Тм, мощность 89 ы) соответствует во
ронской и иргизской свитам. Отложения представлены песчаниками сред
незернистыми, плотными, иногда нрепними, красно-норичневого цвета . 

149 



l\1Iинералогический состав этих пород мало отличается от нижележащих. 
Легкие фракции nредставлены также г;rавным образом кварцем (47 , 1 -
100 % ,  преобладает 65-· 78 % )  и полевыми шпатами (0, 1-44,4 % ,  преобла
дает 20-30 % ). В незначительных количествах отмечаются слюды (0 ,3-
1 ,2 % )  и обломки пород (1 ,8-3 ,2) , редко глауконит. Аутигеиные минера
лы тяжелой фракции состоят из гидроокислов гнелеза (4 ,2-27 % ), лей
НОI{Сена (2-30 % ) ,  анатаза (0 ,4- 10,2 % ) ,  иногда барита (6 ,4- 15 ,2 % ) ,  
nостоянно в ДОJIЯХ процента фиксируется глауконит. Среди терригеиных 
тяжелых минералов нескоJIЬко ослабевает роль ильменита и магнетита 
(7 ,  9-20,6 % ) , в неболыпих , редно повышенных количествах присутствуют 
слюды (0 ,2-56,8 % ) ,  соетоящие в основном из мусковита и зеленой слюды. 
Прозрачные акцессорные минералы состоят преимущественно из устойчи
вых минералов - цир:н она (64, 1 -88,6 % ,  преобладает 70-85 % )  и тур
маJшна (8,8-33 , 1  % ,  преобладает 10-20 % ) ,  в небоJrьших содержанинх 
встречается рутИJr (0,4--5 % ) ,  непостоянно в долях процента фиксируютсп 
гранат, сфен, роговая обманка и эпидот. ДJiя подраздеJiения I V  характер
на турмаJIИн-ильменит-циркон-сJiюда-поJiевошпатово-ква рцевая (и ква р
цевая) ассоциация. 

Из приведеиных данных видно,  что в разрезе Сомовекой скважины в 
интервале rJiубин 3707--1542 м литологический и минералогичссюrй со
ставы отложений довольно однообразные .  

Для нижних трех литологических подраздеJiений можно считать ха
рактерной турмалин-циркон-ильменит-слюда (биотит)-поJiевошпатово
кварцевую (и кварц-полевошпатовую) терригенпо-минералогическую ас
социацию. Эта ассоциация очень близка терригенно-минераJiогичесним 
аесоциациям, установJIЕ'нн ым в отлоrнениях нижних трех naчer< в других 
разрезах Печелмсного прогиба . :не исключена поэтому возмоrнность, что 
отложения, венрытые Сомовеной снважиной в интервале гJiубин 3707-
1628 м,  явJiяются аналогами пачен I - I I I  (сердобской серии) других раз
резов Пачешrского прогиба. 

Принимая такое сопоставление, можно обратить внимание на то , что 
в этом cJiyчae мощность нижних трех пачек (сердобсиая серия) в предеJiах 
П ачелмсного прогиба будет увеJiичиваться в направлении с юго-востока 
на северо-запад от 448 м (Пачелмсная площадь) и 877 м (Сердобси) до 
2041 м (Сомово). Однов еменпо будет меняться и состав отJrон;ений . Если 
па юго-западе прогиба помимо коптинептальной толща (каверrшСI{аЯ сви
та, пачка I )  нижняя часть сердобсной серии npeдcтaвJrerra толщей глауно
нитовых песчаников (иргизсная свита , пачка JI) n тоJrщей доломитоn 
(пересьшнинсная свита, пачка I I I ) ,  то n центральной, северо-западной, 
части прог иба развиваются в основном континентальные образования 
(1\аверино, Сомов о) .  Почти полное отсутств uе в этих разрезах морсних 
отло;.ъ:еп ий сердобской ерии 3 .  П .  Иванова предпоJrожительно связыва
ет с тюr , что ::.юрсной бассейн сердобского времени не заходИJr в северо
западную часть Пачел,\JСного прогиба , где , nо-видимоиу, па протяжении 
всего сердобсного времени существовали нонтинентальные условия.  

Ассоциация терригеиных минералов литологичесного подразделе
ния VI в Сомовеной скважине близка ассоциации, выделенной для пачни IV  
в других разрезах Пачелмсного nрогиба. Если учесть положение в разрезе 
этих отложений (выше :в  разрезе Сомовеной снважины установлены отло
жения нижнего венца -- пачка VI I } ,  то можно с пекоторой вероятностыо 
считать, что в Сомовеной сквал\ине отложения , вскрытые в интервале глу
бин 1628- 1542 м, являются анаJrога:ми nаЧI{И IV других разрезов Пачелм
сного прогиба. При такой корреляции получается, что породы пачек V и 
VI в Сомовеком разреае отсутствуют, возможно , вследствие размывов. 

П а ч к а V I I . Отложепия пачни, согласно стратиграфическому рас
членению многих исследователей [1\левцов'а ,  Солонцов , 1960; 1\левцова,, 
1968а; 1\еллер , 1968; Иванова,  1 969а; и др . ]  и по принятой стратиграфиче. 

1 50 



ской схеме,, соответствуют волынекой серии венда . Они присутствуют во 
всех изученных районах прогиба,  кроме Пачелиской площади и Сердобска ,  
и в следующих интервалах глубин: 

Район 
Моеолово 
Сомово . . .  . 
Rавериво . .  . 
:Морсово . . .  . 
Зубова Поляна 

Интервал, м Мощность , м 

1 542-- 1385 157 
1 542--1413 129 
1482--1318 164 
1391--1254 137 
1239--1088 151 

Эти отложения залегают на размытой поверхности пачелиской серии ри
фея и резко от них отличаются по литологическому и минералогическому 
составу. В большинстве разрезов в основании волынекой серии наблюда
ется толща неотсортированных пород с крупной гал·ькой, представленная 
ритмичным чередованием тишrитов и однородных микрослоистых ар
гнллитов с песчаниками и алевролитами, nередно включающими тиллито
подобные породы с обло�шами гравия и гальки. Выше по разрезу отмеча
ются грубозернистые косослоистые песчаники с просJiоя:ми алевролитов и 
с включением хорошо окатаиных галек кварца , кварцитов ,  полевых шпа
тов ,  зеленых аргиллитов и гранитоидных пород, переслаивающиеся с 
ритмично-минрослоистыми аргИJшитами. В этой части разреза прослежи
ваются два марнирующих горизонта нрасно-I{оричнеuых аргиллитов и 
аргиллитов с нитевидными прослойнами органичесного вещества [Ива
нова, 1969а ] .  Верхняя часть волыиеной серии (пачка VII )  слагается вул
канагенно-осадочными образованиями, представленными туфоаJiевроли
тами, туфопесчаниками, туфитами, туфами и осадочными породами,  I{ОТО
рые передко содержат примесь вуJiнаногенного материала . ВуJiканоген
пый материал в уназанных породах состоит из угJiоватых , удлиненных и 

овальных обломнов бурого ожелезненного вуJшанического стекла и эффу
зивных пород основного и среднего состава с примесыо обJiо:мнов плагио
нлаза пиронластичесного происхождения [Постнинова, 1 977 ] .  В мелко
зернистых песчаниках и алевролитах харюперло скопление слюд, пред
ставленных в основном биотитом, реже мусковитоы и зеленой слюдой. 
Слюды нередно гидротизированные ,  встречаются листочки хлорита . 
Довольно часто присутствуют прослойки известняков,  изредка доломитов .  
Цвет пород Rрасно-Rоричневый, буро-красный, синевато-,, зеленовато- и 
темно-серый. 

МинералогичесRиЙ состав отложений пачки VI I во всех изученных 
разрезах почти одинаRовый. В Мосоловеной скважине легкие фракции 
хараRтеризуются полевошпатово-Rварцевым, в отдельных прослоях 
кварц-полевошпатовым составом. Иногда до 10-15 % Jiегкой фраRции 
составляют слюды, представленные главным образом биотитом и зеленой 
слюдой, меньше мусковитом. В средней части разреза отмечаются повы
шенные содержания обломков пород. Наиболее типичным аутигеиным ми
нералом в тяжелой фракции является пирит, Rоторый непостоянно , но 
иногда на 74-83 % составляет тяжелую фрющию; в небольших, редко в 
повышенных Rоличествах присутствуют гидраокислы железа (0,5-55 % ) ,  
лейкоксев ( 1 -16 ,6 % ) ,  аватаз (до 3 % ) .  Барит nетречается непостоянно , 
но в отдельных образцах содер:шание его достигает 50 % ;  единичными зер
нами отмечается глауконит. Среди терригеиных минералов в тяжелых 
фраRциях ведущее место занимает ильменит и магнетит (28-63 % ) ,  из 
прозрачных - гранат ( 1 ,6-85 % ,  преобладают повышенные количества) 
и циркон (8,2-78 % ,  чаще отмечаются повышенные количества) ;  турмалин 
присутствует в небольтих содержани:ях (0,4- 1 1 , 6% ) .  Непостоянно в до
лях процента встречаются рутил, с.фен, амфиболы, эпидот. Терригенно
минералогичесная ассоциация в отложениях начни VII  в МосоловсRой 
сRважине турмалин-цирRон-ильменит-грана т-сшода-полевошла то во-RB ар
цевая. 
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В Сомовекой снважине .мпнерадогический состав отложений пачки V I I  
близон н тольно что описанному. Здесь в легной фракции превадируют 
кварЦ ( 40-58 % , преобладает 50-55 % )  и полевые шпаты (30-57 % ,  обыч
но 38-45 % ) .  В значительных ноличествах присутствуют слюды (до 12-
15 % ) " в небольтих содержапиях финсируются обломни пород (2-3 � о ) ,  
в долях процента - г.:шуновит. Аутигеиные минералы тяжелой франции 
состоят из пирита (0,2-18 % ), гидраонислов железа (0,8-23 % ,  преобла
дает 1 1 -20 % ) ,  лейнонсена (8 ,2-41 ,2 % ,  преобладает 10-20 % ) ,  аватаза 
( 1 - 13,8 % ) , пхаунонита (в долях процеита) и редно барита (до 20 % ) .  Среди 
терригеиных минералов тяжедой франции значительная родь принадде
жит слюдаи (6-55 % ,  преобладает 20-40 % , ) состоящим в основном и з  
биотита и м:усновита , и илыrениту, магнетиту (7  ,4-32,1 % ,  преобладает 
8- 1 1 %  ). Анцессорные прозрачные �rинерады представлены гранатом, 
цирноном и турмалиноы, в долях процента отиечаются рутил , редr{О сфен 
и норувд. Для пород па�ши VI I  в Сомовеной снвюrшне терригенпо-мине
ралогичесная ассоциация турма;tин-цпрнон-nлыrенит-грапат-сJiюда-по
девошпа то во-нва рцеван. 

В Каверинекой снвапшне в отJJожеnиях пачки VII примерно таной те 
минералогический состав , нак в Со:мово и :Мосолово . Здесь танже породо
образующими являются нварц и полевые шпаты, nередно в значительных 
содержаnиях присутствуют слюды, в небольтих количествах отмечаются 
обломки пород, редно глауноnит. Из аутигеиных минералов в 'l'Юnелой 
фракции преобладают пирит (0 ,6 -23 ,4 % )  и димонит (0,3-34,9 % ) ,  по
стоянно встречаются дейкоксев (3 ,6-18,9 % )  и аватаз ( 1 ,7 -22,6 % ) ,  
редко доломит (до 38 % ) . Среди терригеиных тяжелых минералов ведущее 
место занимают ильменит ,  магнетит (0,6-34,8 % ) ,  I'ранат (41 ,4-80,4 % ) ,  
цирнов (3-66 ,7 % ) и турмалин (4 ,2-28 ,7 % ) .  В небольшпх количествах 
фиксируются слюды (2 -12 % ) ,  непостоянно в долях процента отмечаются 
рутил и ставролит, редно эпидот, сфен и амфиболы. Для пачки V I I  в I-\а
веринской скважине намечается турмалин-циркон-ильменит-грават-сшо
да-полевошпатово-кварцевая терригенно-�(инералогическая ассоциация. 

В разрезе М:орсово помимо кварца (28,0-86 ,8 % ,  преобладает 50-
60 % ) ,  полевых шпатов (12 ,2-64 ,6 % ,  преобладает 30-40 % )  и слюд 
(0,4-26 % ), иногда в значительных колпчествах отмечаются облоюш пород 
(до 20 % ) . Для верхних горизонтов характерно наличие обломков вулка
нического стекла (0, 7 --24, 3 %  ) , в долях процента непостоянно отмечается 
глауконит. В отличие от более западных скважин Пачелмсr<ого прогиба 
неско.ттько усИJrивается значение в тягкелой фракции аутпгенного пирита 
(0 ,5-100 % ,  преобладает 10-1 5 %  ) , в небольтих коJшчествах опrечюотс я 
гндроокис.JIЫ железа (0 , 1 -58,9 % ,  преобладает 3-13 % )  и лейконсев 
(0 , 1 -29,4 % ,  преобладает 3-8 % ) ,  в долях процента финсируетс я апатаs ,  
редно глауконит, в единичных случаях барит (10,4-20,8 % ) , иногда доло
!>ШТ. Тяжелые терригеиные J\Iивералы хар::штерпsуются высоним содер
;-ъ:анием ильменита,  !l·l агнетита (2 ,8-55,7 % , преобладает 23 -35 % )  п с люд 
(0 ,5-77 , 6 % ,  преобладает 10-30 % ) . Акцессорные прозрач ные минералы 
состоят из циркона ( 1 , 4-91 ,4 % ,  обьгчно 45-50 % ) ,  граната (0,9-98,3 % ,  
чаще всего 30-40 % )  и турi\rалина (0,3-34 ,6 % , преобладает 8 - 1 5 % ) ,  
редко встречаются рутшi п ставролит. Терригевно-иинерыrогичеснан ас
социация для пород пачки V I I  в :Морсово турмалпн-циркон-грапат
ильменит-сшода-полевошпатово-кварцеван с обло;�шаыи вулканическо� 
го стенла.  

В Зубовой Поляне изучением инералогического состава nород пачки V I I  
показала , что , нак и в других разрезах,  здесь в легних фракциях 
продолжает господствовать нварц (4 , 1-88,6 % ,  преобладает 60-80 % ) ,  
роль полевых шпатов (2,0-41 % ,  преобладает 17-24 % )  нескоJrько сокра
щается,  в более значительных ноличествах от?.rечаются слюды (0,7 - 1 6 % ) , 
представленные в основном биотитом1 иногда обломни пород (0,3-54,6 %  )� 
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в верхних горизонтах щ1ч к п  гJншсирустс я много обJ1 ошюв nуш�:юшчесi\ОГО 
с:rеюш ( 1 , 5 - 63, 5 %  ). Среди аутиiешrых минерDJIО В тюнелой ф ракции ши
роко развиты бурые гидраокислы п;елеза (0 , 5 - 79, 9 % ,  повышенные со
дера.;ания приурочены к верхним горизонтаи п ачки} , в небольтих кошr
чсствах отмечается лейкоксев (0 , 1 - 17 , 6 % } ,  в верхней половине пачки 
встречается бар ит (0 ,5-47 ,7 % } , редко пирит (0,3-44,8 % ) ,  в долях п ро
цента фиксируется а натаз. Среди тяа{елых терригеиных минералов отме
чаютс я в повышенных содержаниях ИJrьменит, маiнетнт ( 1 ,3 - 79 % ,  пре
обладает 25-40 % ) ,  и ногда слюды (0 ,6-59,8 % ) ,  паибольшие I<оличества 
ноторых ха рантерны для с редней части пачка. Аiщессорные п розрачные 
минералы п редставлены I 'рюшто м (Li ,8-93 % ,  n реобладает 5 6 - 70 gь ) ,  
цирконоы (4-87 % ,  п реобл ада ет 1 5-ЗБ % ) ,  меньше турмал ином (0 , 6 -
33 % ,  п реобладает 7 - '1.0 %  ) .  Неnостоянно,  в незнач ительных кошиестnах 
встречается р утил , редно отмечаютсн эпuдот,  сфен,  брукит, ставро.11ит. 
Терригеннь-минералоi·ичесr{ а JI ассоцп:ация пачки V I I  в Зубовой Поляне 
турмаJшн-цирнон-ильменtJт-гранат-слюда-полевошпатоnо-кварцевая с об
ломнами вулканичесiшго с текла.  

Залегающие выше отJrоженин uыдедяются в редки некую и л и  редкин
сную и нижнеповаровскую свиты валдайской серии венда [ Клевцова,  Со
лонцо в ,  1960; Клевцо в а ,  1 968а; Кешrср,  1 968; :Кирсано в ,  1 968а ,  б; Ивано
в а ,  1 969б; Постниi\он а ,  1 9 7 7 ;  и др. ] .  Они набшодаются в р азрезах Мосоло
во (1385 - 1 225 llf, мощность 1 60 м) , Сомоно ( 14 1 3 - 1 244 ы ,  мощность 169 м} , 
Каверина ( 1 3 1 8 - 104.7 м ,  мощность 271  м} ,  Морсоно ( 1 254-951 м ,  мощность 
303 м) и Зубовой Поляны (1088- 1035 м, мощность 53 м ) .  Эти отлошения с 
перерывам заJiегают на нижеле;.нащих породах [ Постникова,  1 9 7 7 ] и на 
всей территории Пачелмского прогиба имеют бл изю1й литоJrого-минера
логический соста в .  Согласно описанию А .  А .  Нле вцовой ( 1963 , 1 968а, 
1 972) и В .  В. Кирсанова ( 1 968а ,  б ,  1 970а,  б) , они состоят из  двух циюrов,  
каждый из которых начинается пластом песчаников.  Нижний цикл отве
чает редкинсной, а верхний нижнеповароnсi<ой (нотлпнской) свитам. 
Нами они выделяются в качестве nачен V I I I  и I X .  

П а ч к а V I I I (редкинская свита) в Морсова nредставлена в ниа�ней 
частп nесчаниками, зеленов ато-серыми, мелкозернистыми,  иногда круп
но- и неравномерно-зернистыми с гравием и гал ькой нварца и нnарцита. 
Выше залегают аргишrиты коричневого и к расно-коричневого цвета с ра
ковистым изломом. В ряде разрезов (Зубова Пол я на) аргиллиты залегают 
неnосредственно на туфагенных nородах пачк и VI I .  Во :многих разрезах 
в аргишr итах М. М.  Веселовской обнаруа>ен туфагенный :материал. Выше 
норичпевых аргиллитов отмечаются небольшие прослон (до 60 см) серых 
и темно-серых (почти черных) топкослоистых а р г илл итов , от)l.еJiьные nро
слойни которых обогащены оргаппческим вещество�r. В верхних горизон
тах пачки появляются nрос лойки мелкозер ш г с т ы х  n есчапюшв и алевро
лито в .  Цемент песчаНИКО В И aлe npoJПlТOR ГЛИ IП!СТТ >l Й ,  П ПОГДil J{аJIЬЦПТОВЫЙ,  
по типу пленочный ,  п о р о в ы й ,  p e }h e  базал ьный . А ргп.плиты тоrшочешуй
чатые, n различной степени аJrеnрито ныс.  Алевр1 1товый материал расп ре
деJrяется в породе ИJIИ равномерно , ил п н виде п росл оек п Jrин зочеi< . Часто 
в арг иллитах наблюдаются меJшо рассе янный пирит п с идерит, плешш л я
?.rинаритов . По разрезу иногда встречаются nрослойки доломитов . В не
которых породах пр:исутствуют слюды (мусковит) . Мощность nачки колеб
лется от 53 м н Зубовой: ПоJtнне до 1 36 11r н Сомовсi>ой: скважине. 

Песчаники и аJiевролиты п ачкп VI I I  иысют nолевошпато во-нва рце
вый состав . Полевые шпаты п редставлены главным образом минроi{дином,  
меньше плагиоклазом.  В некоторых разрезах отмечается значительное 
содержание обло�шов пород (MocoJioвo) , иногда в основании фикс ируютсн 
·от 3 до 37,5 % об.nомнов в улнанического стенла (Морсово) .  Нередно в по
вышенных ноличествах отмечаются слюды, состолщие в основном из мус
новита.  Среди тяжелых минералов сильно развиты сингенетичные минера-
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JIЫ,  часто составляющие почти всю тяжелую фрющию. Они предr,тав.:тены 
пиритом, иногда баритом, в отдельных прослоях глауконитом, вередко 
карбонатом. В значительных количестnах наблюдается группа титанис
тых минералов - лейкоксен и апатаз.  Гидраокислы железа фиксируются 
обычно в небольтих содержаниях ,  несколько повышающихсн в nюi;них 
горизонтах. Среди терригеиных минералов тяжелой фракции паибоJiее 
распространены (кроме слюды) циркон, ильменит, магнетит, n небольтих 
количествах присутствуют гранат и турмалин, непостоянно - рутил и 
эпидот, изредка - амфибол .  Для пачки V I I I  (редкипская свита) харантер
на  рутил-гранат-турмалин-циркон-ильменит-мусковит-полеnошпатово
кnарцевая терригенnо-минералогическая ассоциация . 

П а ч к а I X  (пиа;неповаровсная и IЮТJiипс кал свиты) CJIOГI\eiia n 
ниашей части мешюзерпистьши nесчаниками п алеврОJiитами, а в верх
ней - преимущественно аргишштами с ляминаритоными nленнами п е рu;(
ними nрослоями алеврошtтон .  :мощность отложений нолеблется от 33 м 
в Coi\IOBCIIOЙ сiшажине до 1 �2 м в Морсово ; в Зубовой Поляпе онп отсут
ствуют. 

Минсралогичесний состюз отдоiнений nачю1 lX в разрезах ПачеJIМ
ского прогиб а очень бJIИЗОI\ н толы\ О что описанному . Песчано-аJiеврпто
вая часть пород танже пмеет полевошпатово-нварцеnый соетаn r, обилпr.м 
:мусновита . Роль сингенетnчных минераJюв Значительна . Они представле
ны n основном пиритом, и ногда сидеритом или ка.ньцитом,  в неrшторых 
nрослоях багитом .  Постояшю, в uовьштешiых ноличествах nрисутствую'r 
титанпетые минералы -- леЙJ{ОКсен и анатаз,  в пебоJrьшпх содержаииях 
фиксируются гидрооiШСJJ ы железа ,  иногда глауноиит . Среди терригеиных 
минералов тя;-.кеJiой франции преобладают ИJtьменит,  цирнон и мусковит, 
неnостоннно , в небольтих содержапиях отNtе<Jюотся гранат , турмалин п 
рутил. Для пород начни I X  харантериа гранат-рутил-турмалин-ильыеиит
цирно н-мусновит-nо лево шш1 то во-кварцев ал терриrенио-минераJrогиче
сная ассоциация. 

Нан видно из приведепных данных , терригенно-минералогичесiпtе 
ассоциации отдельных лптоJrогичесi\ИХ nачен неснольно меняются от раз
реза :к разрезу. Для наждой из них состав ассоциаций оетаетсн достаточно 
харантерным, что позволяет надежно демонстрировать литологичесние 
пачки в различных участнах Пачелмсного прогиба . 

Можно обратить внимание на то ,  что терригенно-минералогичесние 
ассоциации ряда naчei{ весьма близю1 между собой. Сходный состав норре
ляционных терригеиных минералов фиксируется, например ,  дпя трех н иж
них пачен , отвечающих сердобсной серии , и для вышележащих пачеJ{ IV, 
V и VII,  соответствующих nачешrеной серии. В других случаях состав 
терригенно-минералОI'ичесних ассоциаций отдыrьных пачеi\ настолько 
своеобразен, что они легно nыдеJшются в разрезах при минераJюгических 
иселедованиях. Все это позволяет наметить в разрезе верхнедонембрий
ских отложений Пачелмсного nрогиба нрупные лnтологичесiше номп
лексы. 

ЛИТОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ 
ВЕРХНЕДОКЕМБРИЙСКИХ ОТ ЛОЖЕПИЙ ПА ЧЕЛМСКОГО ПРОГИБА 

На основании анализа приведеиных данных в отложениях верх
него донембрия Пачелмского прогиба можно выделить четыре Jштолоi·иче
сних компленса (снизу вверх) : А, Б, В и Г. 1\аждый из них nредстав.::шет 
собой TOJIЩY осад1щв большой мощности, ноторал отличается не тольно 
определенным литологичесним составом, но и характеризуется наличием 
только ему евойстnенных ведущих норреляционных терригеиных минера
лов.  Формирование терригенпо-минералогических ассоциаций Jiитологи-
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ческих комплексов завнесло от распо.;Jо ;-�>ения района оса,::�;кона:копления 
по отношению :к uровинциям питания , петрографпчес:кого состава пород 
в областях сноса и палеогеографической обстаноn:ки в бассейне седимеuта
ции [Батурин, 1 947 ] .  

1-\омплекс А объединяет отложения паче:к I ,  I I  и I I I  ( а  таюi\е подраз
деления I ,  I I  и IП Сомовекого района) . Он выделяется в Сомовс:кой с:ква
жине в интервалах глубин 3707- 1 628 м, в Каверинс:кой - 2444- 1582 lii,, 
в Зубово-Полянс:кой - 1487-1367 , в Пачелмс:кой (скв.  10  Воронс:кая) -
1728-1594 м и Сердобс:кой - 2232-1545 м. В разрезах Сомовс:кой, Зу
бово-Полянс:кой и П ачелмс:кой с:кважин :компле:кс А залегает на породах 
:кристалличесного фундамента . 

Полный разрез :компле:кса пройден скважинами в СердобсRс и Со;-.юво . 
В районах Каверина и Зубовой Поляны отсутствует пач:ка I I I ,  а в районо 
Па чел мы - пачRа I .  

Терригенно-минералогичесRая ассоциация RомплеRса А может быть 
названа турмалин-цир:кон-ИJrьменит-полевошпатово-Rварцсnой (и Rnар
цевой, J{Варц-полевошпатовой) . Она сохраняется таной во всех разрезах 
трех нижних пачен Пачелмсного прогиба.  Вариацпи состава обычно сво
дятся к тому; что в отдельпых разрезах неснольно меняете н соотношение 
определяющих -минералов (1шарца , полевых шпатов ,  пльыенита, цирнопа) ,  
иногда появляются тание минералы , RIO{ :::шидот ,  корунд, ре л> е гранат. 
Но несмотря на  это , в целом для всего Rомплеi{Са мипералогичес:кая ас
социация остается почти неизменной . В ней всегда присутствует повышен
ное :количество ортоRлаза и особенно мю�ронлина, что вообще характерно 
длн RoмшieRca А. 

Та:кой выдер;наппый терригенно-минералогическ нй состав сnпдетеJIЬ
с·rвует о том, что при его формировании сохранял ись единые источни:ки 
терригеиного материала.  Состав пород в областях сноса в это время n це
лом оставался однообразным. 

Поставщи:ками обломочного материал а являлись магматичесние (кис
лые и основные) и мета�юрфичесние породы. При размыве :кисJIЫХ извер
женных пород в бассейн седиментации могли поступать тюше минералы,� 
на:к минронлин, ортонлаз , :кварц, цир:кон ,  тур�шлин, ильменит. Основные 
извержения породы дали ильменит, эпидот. За счет разрушения метамор
фических пород могли поступать :кварц, слюды и гранат. Хорошая сохран
ность и нере�ко повышенные содерао;ания ортонлаза и минроюшна, иногда 
биотита наряду с наличием просJюев ч исто Rварцевых песчанинов свиде
тельствуют о том, что при осадiШНаJ{оплении древние массивы в областях 
сноса не были затронуты глубоним химичес:к им  в ыветриванием. Большая 
часть Rаолинового вещества ,  присутствующего в породах в виде гнезд и 
вкраплений (пач:ка I ,  подразделение I ,  I I  и I I I  n Сомово ) ,  по всей вероят
ности, име.тrа местное происхождепие и фориировалась в результате п ро
цессов выветриванин н субаэральных условия х .  По-видимому, захороне
ние осаднов в бассейне происходи;rо относительно быстро ,  на что уi<азы
вают плохал отсортированность материала, палиqио плохо о :катанных кон
гломератов и гравР.литов .  ОбJiасти размыва находиJiись недалено от бассей
на седиментации. !Ого-восточные районы п рогиба (Зубова Поляна,  П ачел
ма и Сердобс:к) ,  вероятно , были более удаJiены от провинций питания. 
Поставщином терригеиного материаJiа ,  по-видимому, являлись обJiасти, 
расположенные на юго-западе (ВоропежсRий массив) и на северо-востоке 
(Токмовсное поднятие) . 

-

1-\омпленс Б объединяет отложения пачСI< IV, V и VI . Он прпсутству
ет в районах Моеолово (1665-1542 .м , венрытая мощность 123 м) , Сомово 
(1628-1542 м, мощность 86 м), Каnерино ( 1582- 1482 111 , мощность 100 м) , 
Морсово (1754-1391  м, вс:крытая мощность 363 м) ,  Зубоной Поляны 
(1367 - 1 239 м,  мощность 1 28 м) и Сердобс:кая (1545- 1303 м,  мощность 
242 м) . Полные разрезы комплеi{Са пройдены в Морсово и Пачелме (с:кв.  10  
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Воронскан) ,  а в остаJiьных районах финсируются толь:ко отдельные егu 
части: в Мосолова ,  Каверина , Зубовой Пошше - nачна V, в Сердобсне 
nачка IV и нижние горизонты nачки V, в Сомова - nодразделение IV. 

Ко�шлекс Б выделяется довольно четко по широкому развитию 
кварцевых и nолевошпатово-нварцевых песчаников, иногда тонко пере
t,лаивающимися алевролитами и аргиллитами (пачки IV и VI ) .  Отлотени
ям пач1ш V свойственны nлохая сортированность песчашшов и наJiичие 
гнезд и вкраплени� белого мучнистого I<аолинита,  а породам nачен IV  
и VI - мелнозернистый состав песчаников и скопления аутигеиного глау
нонита . Ассоциация террпгенных минераJiов номш1екса в целом остается 
nостоянной. Ее можно назвать турмашнi-ИJJ ьменит-цирi\он-сшода-нварце
вой (и полевошпатово-нварJ\евой) . Неноторые отJшчия в составе IшрреJJЛ
ционных минералов по отдельным п ачна:ч выра:шаютсн в разшiчпых 
соотношениях нва.рца n полевых шпатов ИJШ IJ пебоJiьших измеиенп:ях но
Jiичественного содержании турмалина, ИJIЫieiнrтa ,  цир1юиа , слюд п пр .  

Можно отметить, что терригенно-j\IИllераJJогическая ассоциация кол-ш
Jiекса Б унаследовала основные черты сnоего состава от ассоциации кюш
Jiекса А .  Лишь в кющй-то ]\[ере измениJiись нодичественные соотпошсшrя 
минераJiов.  Из1rененин в ми нералогичеснам составе номnлекса Б могут 
быть усмотрены в увет;rчепии ноличества зерен I<варца в юго-восточных 
районах прогиба (Зубова  Полнна, Пачелма и Сердобсi<) , а таюнс слюд 
в северо-западных его уЧастнах (Мосолова, Сомова, Н:аверино , Морсово). 
В остаJiьном же состав терригеиных минераJiов компленса Б остался не
изменным. На п ротяжении формирования осаднов номпJiекса Б ,  как И при 
образовании номплекса А, длительное время существовали, nо-видимому, 
те же устойчивые по своему петрографическому составу nровинции пита
ния. Накопление осаднов по-прежнему шло за счет разрушенин магматиче
ских и метаморфическпх пород. Одновременно могли размыватьсн более 
древние осадочные толщи. В провинцинх питаппя значптеJiыю усиJiились 
процессы глубоного хи:мического выветривания, способствовавшие еще 
большему разрушеншо поJJевых шпатов и других малоустойчивых и не
устойчивых минералов и образованию денудационных равнин. При этом 
часть noJieвыx шпатов не усnевала nолностыо разложиться.  Осаднона
нопление, видимо , nроисходило в морсном бассейне nри пеустойчиnых 
nалеогеографичесних условиях . 

Комплене В соответствует волынекой серии венда (:иачка V I I I ) .  
Мощность отJюжений комплекса нолеблется о т  139 м в Сомова д о  164 м 
в Каверина . 

Минералогический состав отложений комплекса В резко отJiичается 
от ниже- и вышеперечисленны х .  Он nочти одинаковый во всех разрезах Па
челмского п рогиба и харакrеризуетсн турма.лин-циркон-ильменит-грапат
слюда-nоJiевошпатово-I<варцевой ассоциацией терригеиных минералов. 
ДоnоллитеJiыю в разрезах l\rfopcoвo и Зубовой ПоJiнны в значительных 
ноличествах (в верхпей частu номnлекса) фиксируются облоr.ши вулкаии
чесного стен.n а .  ДJIН nород но11шJiекса характерно в тяжелых фрющиях 
обилие сл!одистых минералов и граната , а также сшоднсто-полевошпатово
тшарцеJзый состав в легних фрю{циях .  Слюды nредставлены n основном 
биотитом, реже мусковитом,  полевые шпаты состоят из ортоклаза, минра
нлипа и шшгионлазов . На основании присутствия граната номпдекс В мо
жет быть назван <<гранатсодер"жащим». 

В районах П ачелмского прогиба н а  границе номш1енсов Б и В кон
статируется резкал смена терригенно-минералогичесних ассоциаций. 
Этот фант является дополнительным подтверждением перерыва между от
Jiоженинми nолыиеной серии . и нижеJтежащими образованиями. !{роме 
того ,. он свиде'rельствует о смене провинций питания . 

Осадки номплекса В ,  по-видимому" формиравались за счет размыва 
метаморфических гранато-биотитовых гнейсов1 господствовавших1 вероят-
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но , в провипциях питания, а также за счет размыва и переотложения 
осадочных толщ и изверженных (гранитоидных) пород. Эффузивный мате
риал привносился при nулканичесной деятельности. Области споса ,  по 
всей вероятности, находилпс ь недалеко от бассейна седпментации.  Осад
ки комшrекса формпровались n обширпом морском седиментационном 
бассейне. 

Комплене Г объединяет пачкп V I I I  и I X .  Он прпсутствует в Моеолово 

(1385 - 1 225 м ,  мощность 1 60 м) , в Сомово (1413- 1 244 м,  мощность 169 м) , 
в Каnерино (1318- 1047 м, мощность 27 м) , в Морсова (1254-951 м,_ мощ
ность 303 м) , в Зубовой Поляне (1088-1035 м. мощность 53 м) .  

Отложония этого комплш<са резко отличаются от пижележащих 
преимущественньш развитием аргиллитов . В породах Iюмплеr<са широк(l 
распространены аутигеиные минералы, которые часто составляют всю 
тяжелую фрющию. В основном они представлены пиритом, иногда сиде
ритом, норедко баритом,  часто карбонатом, в отдельных прослоях финси 
руются повышенным содержапием глауконита. Наиболее типичной для 
RO:\ШJiei<ca можно считать гранат-рутил-турмалин-ильменит-цирнон-мус
ковит-половошпа то во-н в а рцевую терригенпо-минералогическую ассоциа
цию. Главная особенность Iюмпленса - резкое сокращение роли граната , 
отсутствпе биотита и обилие мусковита . 

В П ачелмсном прогибе па границе комплексов В и Г вно вь отмечается 
резная смена терригенно-мипералогических ассоциаций, что , в идимо , 
опять было связано с перерывом в осадконакошrепии и сменой провинций 
питания . 

При образовании осадков комплекса Г в областнх сноса размыву 
подвергались, по-видимому, слюдистые сланцы и магматичесние породы . 
Области питания располагались на значительном расстоянии от бассейна 
седп ментацп п .  

Осадюr, вероятно , ню<апливались n обширном эпиконтипептальаом  
11ro рстю'r бассейне. 

Выделеппые в Пачелмском прогибе компдексы ранее бьши устаповло
иы для верхнедокембрийсник отложений Моековеного прогиба и Оршан
еной впа;J;uны [Рабихаиуi<аева ,  1977 ] .  Они прослелшnаются,  таким обра
зом, па значательной части территории Русской плиты и позволяют впол 
не увероппо сопостаu.лять uерхнедокю1брийсние отложения. 
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УДК 5 52 . 53 + 5 5 1 . 7 62 . 3  

К вопросу о строеmш позднеюрсrшх соленосных отложений Среднеir А:пш. 
Ж а р "  о в М. А.,  Б л а г о в п д о в В. В . ,  Ж а р "  о в а Т. А . ,  М е р з  л я
" о в Г. А. Особенности строении осадочных формацнй.- Новоснбирси: Науна , 
1 9 82. 

Предлагается новый варпап-г расчлсненпя и RОррсляцнп позднеюрсюrх соленосвых 
отлошений западной части Среднс-АзиатсRого солероднога бассейна, согласно нотарому в 
разрезе выделяется три соленосные сnиты: иолотапсная, марыйсиая и байрамалийсиаf!. 
Каждая из этих свит распространена в различных участиах эвапоритпвого бассейна. Выяс
няется, что Rалиеносной является ЛIIШЬ верхняя соленоспая свпта, которая увязывается с 
галптовой толщей гаурдаиской свнты Юга-Западного Гиссара . И.'l. 4. Библrюгр. 9 7 .  

УДК 552. 5 3 + 5 5 1 . 76 2 . 3  

Верхнеюрсr<ая галогенная формация юга-востона Средней Азпп. Л у ч н и
R о в в .  с. Особенности строеmш осадочных формаций. - Новосибирск :  Науна, 
1 982. 

Рассматриваются особенности строения галогенной формации поздней юры Афгано
Таджиисиой впадины. Выделяется несиольRо типов разрезов формации. Приводится хараи
теристпиа соляноиупольных структур Кулябсной и Вахm-Кафирнпгансrшй зон. Ил. 1 0. 
Библиогр. 20. 

УДК 5 5 1 .  762.3:552.5(5 7 5 . 4) 

Особенности етроешш позднеюрсiшi'< соленоспоi1 формац1ш Восточного Тур�;
Аtеппстапа. Г а в р 11 л ь  ч е в а л. Г. Особенности строения осадочных формаций. -
Новосибирсн: Науна, 1 9 8 2 .  

В пределах Восточно-Турименс�<ого салсродного суббассеi1нй. обособлены различные 
зоны, отm1чающиеся по услошrлм осаднонаионлеюrя. Это нршшто за основу выделения ТJШО
вых (эталонных) разрезов соленоеной формацшr, расчлененных на лптологичесюrе свиты. 
Выделяются полный и соиращенный разрезы формаций. К полным отнесены разрезы, содер
жащие все э;�ементы сводного разреза формацнн: сульфатно-хлорндный, унсренно расчле
нлющийся на свиты п мююrrмально обогащенный на"е1шой СОJIЬЮ ( 1 } ,  хлорндно-су.Тiьфатный, 
не поддающпйсл пасвитиому расчлененшо , но пмеющrrii в сnоем разрезе Эlшнnаленты всех 
свит, среднеобогащенный �<аменной солью ( 2 ) ,  I<арбонатно-сульфатныlr ,  не содерн<ащий иа
менной соли, но обогащенный нарбонатпымн нородами мореного гснезнса (3) .  Среди со�<ра
щенных выделены соленосно-суm.фатно-нарбонатпый (4), соленосно-карбонатно-сульфат
НЪiй (5), су.nьфатно-иарбопатный (6) ,  нарбопа·гно-сульфатный (7), с ульфатный (8). Ил. 1 .  
Бибmюгр. 7.  

УДК 5 5 2 . 5 3 .  762(470 . 6 2 + 63) 

Особенности строения юреной галогенной толщи Восточпо-Кубансноii впади
ны. С а п у н о в а В. л . ,  Ч е р н е н " о А. М. Особеrшостtr строеmш осадочных фор
маций.- Новосибирси: Науиа, 1982. 

Приведсна геологirчесное строение Восточно-Кубансноri впадпны на основе новых ма
териалов глубоного буреmш. Особенно подробно рассмотрено строение галогенных отложе
пай юшеридж-1·итона, ноторые заmшают почтп всю тсрритор1uо впадпны. Все эвапорптовые 
отлошения, соответствующие нишней частп верхнего юrмеридж-титопа, выделены в иузне
цовсиую свиту. Пестроцветная толща верхней части отлошений верхнего юrмеридш-титона 
выделлетел в лабпuсную свиту. К галогенной тотце приурочены рапопасные горизонты, с ноторымп связанъr аномаль
но-высоние пластовые давлешш. Ил. 8 .  

УДК 5 5 1 . 5 5 2 . 5 3 .  7 6 2 . 3 (�70. 61, + 63) 

Особенности строения галогенноir формации поздней юры l{абардино-Балка
ршr и юга Ставрополья. 11: о с а р  е в В. С. Особенностп строСiшя осадочных форма
ций.- Новоспбпрси: Науна, 1 982. 

Рассмотрено геологнqесное п тентоrшчссиое строение Кабардшю-БалRарии и Южного 
Ставрополья на матерпалах глубоного бурения. Дана подробная характеристина верхпе
юрсннх галогенных отложеапll, понаэано их соотношение с _подстилающими и переирываю
щвмл толщам н, а таюr;е фацнальное вынлишrваюrе н замещеm1е н бортам прогибов и R своду 
Мuнераловодсиого выступа. 

Проведен аналнз псрсnентив нефтегазопосности о'rложений п струнтур верхней юры. Ил. 2. Бнблногр. 1 5 .  

У Д Н  552. 5 3 + 5 5 1 . 7 6 2 . 3 (4 7 0 . 6) 

IOpcюre солепоспые отлоа:ения Северо-Восточного Иав•:аза. С а х а  р n в А. С . ,  
Л о з ,. а ч е в а Е .  В. Особенности стростrя осадочных формацrrй.- Новосибирсн: 
Науна, 1 982. 

Рассмотрены особенност11 строе•mя и состава юiмерпдж-тптонсних галогенных обра
зований цептральной части Северного Предиавназья, а таRше нюnелешащнх отложени:й о:нс
фордсиого яруса и вышеле;иащих 'rолщ берриаса . Выясняются особенности фациальных пз
мененпii отлинеюrй и поназывается, что солеродный бассейн позднеюреного времени распо
лагастел в о нраинноl! части Сюrфсной платформы и отделялся от отнрытого моря, располо
н<енного в центральной части Каnназа, nро'rяженньш рнфогениым нарбонатньп.r барьером. 
Ил. 3. Библпогр. 6. 
1 60 



УДН 552 . 5 3 .  762. 3(И0. 67) 

Галогенные отложения поздней юры Дагестана . 3 а н г 11 е в Ш. д. Особен
ности строения осадочных формаций.- Новосибирск: Наука, 1 9 82. 

Приведена подробная ха рантеристина верхнеюрених соленосньтх отложеm1й, разви
тых из территории Дагестана. Возраст этих отложений нимеридж-титонс к и й .  В настоящее 
время не представляется возможным провести надежную норре.чяцию г а.тюгенной толщ11 ме>н
ду районами Предгорного Дагестана и Принумской зоны. Предполагается, что соленосный 
бассейн не ограничивается Терсно-Суюкенским прогибом, а протягивается на восток в виде 
узного залива. Ил. 4. Табл. 1 .  Библиогр. 8 .  

У Д Н  5 5 3 . 632.682 

Стратиrрафнчес�<ое подоженне бишофнтовьтх пород в разрезе K�·нr�'PCI<IIX от
до;.rени й  юга-западной ••астн n риводжс1rой моно•шннали. А к с е н о в л .  Л. Особен
ности строения осадочных формаций.- Н овоснбнрсн : Науна, 1 982. 

Изучение нерна скважин 3 тr 4 Приво.пьн i!НСЕОй п.�ощади позволило выделить в их 
разрезе пять рнтмопачек, хара нтер·изующихся опредеJiеННЫ!\'l :Jональным строением:. Поназn
но возможное возраста fl и е  страти графичесноrо 1111тервпла расnространения б ишофитовых 
пород в юга-заnадной части Приволженой моноклинали . Ил. 1. Библиогр. 9 .  

У Д Н  552. 5 8 + 5 5 1 . 7 2  

Наборы пород и сообщества чeвч1tHC1:nlt �<арбnнатпnlr рифогенноlr формации 
пернфер�tи Пато�tс�<оrо н а •·орыt. Х а  б а р о n Е. М. Особенностн строешш осадоч
ных формаций . - Новосибирс�<: Науна, 1982. 

Верхнерифейсна я  челчинека я нарбонатная рифаген ная формация периферии Патам
еного Нi-1 1'Орья сложеRа в оснопнnм стро:;..tато л llтоnымаf, зерн нстыми и нрнсталличесними из
вестннн.г� м и .  Значительно регке RС'г речяются I IЗ Rестновые '\1ep!,e.-l lf , строматолитовые и зернис
тые ДfJ.J(}М И'Г Ы ,  песчани ки , а.невроJнt·гuт и арРил.п нты. Устянов.ТJено, что породы в формадни 
размеlltены не ха о'rllческ и , а межJlу н ими существуют оп реде.пенные взаимосвязи, ноторые 
вырюнrются в виде закn11омерных часто повто ряющихся наборов пород (парагенезов). Неко
торые тиnы наборов, многон рятliО пов·rор я ясь , образуют сообщества однотипных наборов. 
Приведена ха рактеристина наборов и сообществ. Ил. 5 .  Библиогр. 23.  

УДН 5 5 2 . 5 4 + 553.  9 8 3 : 5 5 1 .  73(57 1 .  5) 

Падеозоlrские битуминозные r;арбонатно-сдавцевые формации Восточной Си
бири. Ж а р  к о в М .  А., Б а х  т у р о в  С.  Ф. Особенности строения осадочных фор
маций.- Новосибирсн: Науна, 1 9 8 2 .  

На территории Восточной Сибири вьшелено четыре па.пеозойсних бтттуминозных Rар
бонатно-с.панцевых формации: тинновская, нуонамсная ,  чамбинская и тай мырсная . Д.пя всех 
формаций харантерно распространение тонназернистых тонЕос.тюистых темноцветных пород, 
содер;кащих nовышенные ноличества ОРI'аничесного вещества. Наиболее широко развиты 
аргиллиты, глинистые сланцы, а также разнообразные карбонатные породы. Приводятся 
данные о площадях распространения формаций, nалеогеографнчеrкнх и палеотеrпоничесннх 
условиях их образования. Ил. 4. Библиогр. 74.  

УДИ 5 5 1 . 0 5 1 + 5 53. 492 

Особенности строения мезоt;айнозойсюtх боJ<ситоносиых r;раснопветных форма
ций восточного склона Урада и Юlюrого обрамления 3ападrrо-Сибиршшй низменности . 
П а р  а е в в. В. Особенности строения осадочных формаций.- Новосибирсн: Нау
на, 1 982 . 

Рассмотрены особенности строения, состава и формирования бокситоносных нрасно
цветных от.пожений. Выявлено, что в сложении бокситоносных красноцветных но�шлеисов 
участвуют в основ1юм два тиnа отложений: образования норы выветривания и продукты ее 
перемыва в впде осадочных наноnлений. Наиболее значительные рудопроявлРния бокситов 
связаны с делювиально-пролювиальными образованиями 11 тяготеют н верхней половине 
номпленса.  Формированию бонситоносных красноцветных но�шленсов предшествовали пере
рыв в осадионакоплении, выравнивание рельефа и достаточно длительный теJп·оничесний 
поной. Ил. 5. Библиогр. 27.  

УДН 5 5 3 . 64 + 5 5 1 .763.781  

Особенности состава фосфоритов Селетиненога месторождения. П а  р а с ы. 
н а А. С. Особенности строения осадочных формаций.- Новосибирск: Науна, 1 982.  

Среди желваконых фосфоритов Се.петинсного месторо1кдения выделено три их типа 
на основе фосфатной и три типа на основе нефосфатной состав.пяюших. 1\остные фосфориты 
составляют отдельную группу. Выявлено, что фосфориты приурочены н кварц-глаунонито
вой славгороденой свите сантон-нампансного возраста. Табл. 1 .  Библиогр. 6 .  

УДН 5 5 1 . 7 2 + 5 52 . 1 2 1  

Терригенно-1\Шнералогичешше ассоциации и JШмпле•шы верхнедокембрийских 
отдожений Пачелмского прогиба. Б у з  у д у ц н о в а Е. с. Особенности строения 
осадочных формаций.- Новосибирсн: Наука , 1 982 . 

Приведена nодробная литолого-минералогическая харантеристина отложений верхне
го донембрия в Пачеmюком nрогибе, пройденных Мосоловсной, Сомовской, l\аверинсной, 
Морсовской, Зубово-Полянской, Пачелмской ( Воронекая CK'I. 1 0) и Сердобсной снважинами. 
Верхнедокембрий,ские разрезы расч.11енены на восемь пачек, нюндая нз которых отличается 
характерными теlрригенно-минера.погичесннмн ассоциацнямtr. В отлтнеииях позднего до
кембрия Пачелмсного прогиба выделено четыре шпологичесю•х компленса, которые nросле
живщотся ца зцачительные части территории Русской ПJJЗтформы. Ил. 1. Бибшюrр. 3 1 ,  


