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ВВЕДЕНИЕ 
Площадь лжота 0 - 4 6 - Ш 1 огранжчжваетоя жоорджжажжжж 5б°40* -

-57*20' оавараой жжротж ж %°00-95°00 жооточжоЁ долгот о* Гржш-
вжча. По административному делению территория листа располагается 
в пределах Таоаавожого, Дааржжжожого, Сужобуажжожого ж Кавачжжоро 
райожож Ераоножрожого жраж РС4СР. 

В пределы опжомваамоЁ тарржжоржж входа* два равлжчжыа по х а -
ражжару географического лажджафжа обжаожж. Х№о-#атджаж положжжа 
листа охватывает восточный склон Южно-Енисейского кряжа, северо-
-восточная его часть является частью Средне-Сибирского плосгого-
рьж. ТВрржжоржж, ожжоожщажож ж Южво-4жжоаЖожожу жужжу, жжлжажож 
горнотаежным районом с ниакогорным рельефом. Ыаксшмальные абоо -
лютныа отметки высот эдесь достигают 600 м. Относительные превы
шения составляют 1*0-200 ж. Гидрографическая сеть опжсмваемоЁ тер
ритории принадлежит бассейн; р.Енисея и лишь р.Мурме относится к 
бассейну р.Тасеевой. Наиболее крупные реки этой части рейона -
рр.Ваожжжв, ВолЛувеева, жжоджж в прадалы лжота своими жархожьж-
ми. Они являются типичными горными реками с быстрым течением и 
незначительной глубиной. Эта территория покрыта густой труднопро
ходимой тайгой, лишь площади старых пожарищ заняты молодыми оме -
данными лесами. Проезжжх дорог эта часть района не имеет. Путямж 
оообщанжж адась служа: пашаходжма ж вьючима тропы вдоль жрупжыж 
раж. 

Северо-восточная часть листе, относящаяся ж Средне-Сибирскому 
плоскогорью, слабо всхолмленная лесостепная жестность с обширными 
незалесёнными пространствами. Основной водной артерией этой часта 
жарржжоржж жвляатож р.Уоолжа, олужащаж транопортжыж путам дли мо
левого оплава жаоа. Пржтожж р.Уоолжж: Топол, Еолож,%аждала,Муржа-
- мелкие реки с медленным течением и сильно заболочажжжмж долина
ми. 



Путями сообщавши в этой части района служат проселочные доро-
гж проезжие в любое время года. Районный центр - с.Тасеево связа
но с ближаймим городом Каноном профилированным моссе. 

Климат района в целом резко континентальный с продолжительной 
суровой зимой и коротким летом. Среднегодовая температура отрица
тельна и колеблется в пределах - 1,6-1,9°С. 

Заселенность территории листа крайне неравномерна. Все насе
ленные пунжтм располагаются в северо-восточной, лесостепной час
ти района, горнотаежная его часть совершенно необжжта. Основное 
занятие населения - сельское хозяйство. Достаточно широким разви
тием здесь пользуются также лесопромышленные предприятия. 

Обнаженность территории листа дли различных его участков не 
одинакова. Наибольшее количество обнажений наблюдается в пределах 
распространения архейсжих и кембро-протерозойских отложеншй. Вос
точная половина листа, где распространены рыхлые верхнепалеозойс-
кше и мезозойские осадки, обнажена слабо. Обнажении здесь приуро
чены ж бортам долин основных раж. 

Шлиховым опробованием охвачены все реки с их притоками в пре
делах распространения древних толщ. На площади распространении 
рыхлых верхнепалеозойских и мезозойских отложений были отобраны 
искусственные илихи из шлаковых скважшв по профилям. Ыеталломат -
рическое опробование в процессе съемочных работ было проведено на 
всей территории листа. 

При составлении геологической карты листа 0-46-ХХН наряду с 
материалами полученными в процессе съемки, были использованы ма -
та риалы треста "Востсибнефтегеология", а также материалы геофизи
ческих работ. В процессе полевых работ и при составлении карты 
дешифрировались аэрофотоснимки 1:26000 масштаба, имеющиеся на тер
ритории всего лшота. 

Первые геологические данные, касающиеся территории листа 
0 - 4 6 - П И , оодаржжтож в кратких путевых заметках 8Л.Гофжаша и 
Д.И.Макеровского (1843), указавших на широкое распространение уг
леносных отложений в долине р.Усолки. 

В 1888-84 г г . в Каноном районе проводил геологические иссле
дования В.К.Златковскии, который отнес распространенные здесь уг
леносные отложения к юрской системе, включив сюда и отложения ка
менноугольного возраста. 

В 1885 г. ж пределах тарршторшш листа работал Л.А.Ячавожжй , 
проводивший геологические изыскания вдоль трассы Сибирской жвлев-



ной дорогж. Составленная жм стратиграфическая охема отличается 
вполне достаточной для того вреженж полнотой ж жжаат сладуюжий 
вжд (сжжву): 

1. Красный песчаник, дежащжй на гранжтаж ж гнейсах. 
2 . Сально кремнистый известняк. 
8. Синяя гипсоносная глина окрестностей оз.Улюколь. 
4 . Пестрая глинисто-песчаниковая толща. 
5 . Траппы. 
6. Юрские угленосные отложения. 
7. Третичные угланоожма ожложажиж. 
Наиболее интересным и важным является тот факт, что Л.А.Ячев-

ский в своей схеме поместил красные песчаники, относимые в насто
ящее время к кембро-протерозою, в основание раарааа осадочной тол
ща, указав на несогласное их залегание на гранитах и гнейсах. Ниж
некембрийские кремнистые известняки ошибочно отнесена им ж девону 
по аналогии с торгашинокими известняками, считавшимися в то время 
нижнедевонскими. Ошибочно и отнесение средне-верхнекембрийских 
паотропветных отложений к качинской свате девоаского возраста , ка -
иенноугольных угленосных отложений ж юре, а юрских - ж третичному 
вовраожу. 

В 1990 г. геологичесжже жсследовааия в пределах исследуемого 
района развиваются наиболее жжроко ж приобретают, о теченивм вре
мени, все больший размах. В 1929-80 г г . геологшчеожшмж исследова
ниями в Канско-Тасеевскож райоже аанималси М.К.Коровжж, жоаглав -
дявжий группу геологов бывшего Сжбжрского отделеаия Геолжома в 
состава А.С.1оментовского, И.И.Аммосова, И.М.Шмидта ж др. Этой 
группой была проведена геологическая съемка 1:1 ООО ООО масштаба. 
Наиболее полно М.К.Коровин описывает пермокарбоаовые ж юрские уг
леносные отложения в пределах выделенного им Квасного угленосного 
бассейна. Он подробно характержвует литологию этих отложений и 
дает оценку промышленной шх угленосности. В последующих работах 
М.К.Коровин описывает преимущественно юрские отложения. 

В паржод о 1980 по 1988 г г . ж пражанах Кажожого (кооажжа ж 
прилагающих ж нему участков проводил геологические исследования 
А.С.Хоментовский. В ряде статей он обобщил имеющиеся материалы по 
геологии Канско-Тасеевского района ш составил дли этой жарржжоржж 
геологическую карту 1:#Ю0 ООО масатаба. В кембрийских карбонат
ных породах А.С.Хоментовский зафиксированы битумопроивления. Ана
лизируя геолого-структурные особенности и особенности ооотава по-



род, А.С.Хоментовский примел ж выводу, что ораджажажбржйожжа от-
дожважя благопржитим для поясков нефти ж гава я что нефте по иско
вые работы следует проводить в предела! выявленных им антиклиналь -
них структур, в нижней течении р.Усолки. 

В 1981 г. в Южно-Енисейском кряжа проводил исследования П.П. 
Скабичевский. Он прижал к выводу, что Енисейский кряж представля
ет собой каледонскую складчатую область, обрамляющую сибирскую 
платформу с аеладе. Южную и северную части Енисеисжого кряжа в 
структурно-генетическом отношении ои считает самостоятельныыи 
структурами. 

Ж 1987 г. А.А.Предтеченский жзучел нижнепалеозойские отложе
нии по рр.Усолке ж Таоаежой с целью поисков битумов и структур, 
перспективных на нефть и газ . Преддоженнея им схема стратиграфии 
имеет следующие подразделении снизу вверх: 

I. Докембрий. Кристаллические сланцы ж гнейсы. 
2 . Средний кеыбрий. Известняки с водорослями, песчаники, мер

гели. 
3. Средний-верхний кембрий. Переходная известняково-славцевая 

толща. 
4 . Верхний кембрий. Косослоистые песчаники и конгломераты, 

кирпично-красные аргиллиты и песчаники, зеленые сланцы ж 
песчаники. 

5. Кембро-силур. Красяо цветвые слюдистые аргиллиты и песча
ники, известняки с халцедоновыыи жадвакамж. 

6. Пермо-карбов. Углевосные отложения. 
7. Траппы. 
8. Юрские угленосные отложения. 
В результате этих работ был выявлен ряд антиклинальных струк

тур, которые А.А.Предтеченский рекомендовал для дальнеймего изу -
чавжж жа нефть ж гае. (ПредтечепожиШ, 1938 ф). 

В 1938 г. в пределах Южно-Енисейского кряжа проводил геологи-
чаожжа шсоладлуапжж Ю.АЛувиецож. В целой ряда работ он пржжоджт 
детальную пвжрографичеожую харажтеристику выделенных жж жаиажого 
и енисейского метаморфических комплексов и освещает многие вопро
сы петрологии метаморфических и магматических образований Южно-
-жжжоайожого жржжа. Целый ряд выдвинутых Ю.Аи^жжацожыж прижпжпж-
альных положений по тем или иным вопросам петрологии сохранили 
ожож ажтужльжоожь ж жо оаШ даиж ЦСузжапож, 1941,1944,1946 ) . 

В 1988-89 г г . ж пределах Жжжожо-Тжоаежожож дапреоожж начала 



работу нафтараввадочжаж ажопвджциж иод ружожодотвож профессора 
И.Н.Стржлева. В работах ажопаджцжж принимали участие А.С.Хоыен -
товский, А.А.Предтеченский, Б.Г.Коновалов, П.Ф.Тесленко и др. В 
результате этил работ впервые выделены и изучены нижнекембрийские 
отложения. Заключение о перспективности этой части платформы на 
нефть и газ , высказанное И.Н.Стриженовым было отрицательным. Вто
рично нефтепоисковые работы здесь были возобновлены лить в 50-% 
годах. 

В паржод 1947-1950 г г . жарржжоржж лжсжа 0 - 4 6 - П П была обжаж-
том поисково-равведочных работ на уголь, проводившихся под руко -
водством И.А.Санжара и А.И.Ивановой. Авторами дается подробная 
характеристика пермокарбоновых и юрских отложений и промышленная 
оценка их угленосности. По результатам работ составлена геологи -
жаожаж жарта оежараой чаожж Каиожого буроуголвжого баосажиа. 

Наиболее интенсивное изучение описываемой территории связано 
о началом жафтапожожовых работ. В 1951-54 г г . ж пределах Кажожо-
-Таоавжожой дапрасожж прожоджжжсь маршрутжыа жссладованжж отрж -
дож иафтагавовой жопаджцжж АД СССР под ружоводотвож В.Т.Мордов-
ожого. Карбожажиыа жжжжажамбржйожжа отложажжж он очжжааж паропаж-
тивными ж нефтегазоносном отношении и намечает участки для поста
новки нефтепоисковых работ. 

В 1952 году в Тасеавожож раЖоже важжмалож гаологжчвожой съаж-
жой маожтаба 1:200000 И.Ы.Сулимов. В оевараой чаотж листа 0-46-
- Ш 1 им выделаны и охарактеризованы отложении прожеровоШожого, 
жамбржйокого, нижносилурийокого, нижнедевоножого, жжжжапарможого, 
юрожого ж четвертичного возраста. 

В атом же году в Каноко-Таоеевожой депрессии проводили геоло
гический работы 1:100000 маожтаба отряды треста "Воотсибнафтегео-
логия". В втих работах принимали участие М.А.Жаржож, Л.Д.Комароа, 
А.Д.Вритчаижо, И.И.Мироиов, Г.С.УваровожжЖ. М.А.ларжожыж ж бвооай-
нв р.Топол были изучены архайожжа нижжвжамбрийожже, орадиажамбрий-
ожжа, жерхиажамбрийсжжв, силуржйожиа, дввожожже, парможжа ж юро-
жжа обравованжж, жоножлинальио падающие вглубь платформы. Выходы 
нжжжапалаовойожих пород оради более молодых иооиж характер ароаж-
онных останцев. Следует отметить, что М.А.Жарковым были ошибочно 
отнесены к девону пестро цветные нижнемеловые осадки. Наиболее пер-

, спективныы участком для проводили нефтепоисковых работ М.А.Жарков 
считает северо-западную часть депрессии, где иыеется ряд благопри-
итных антиклинальных отружтур. 



С 1951 г. з пределах йжножо-Таоаажожой дапраооиж прожоджт гао-
фжвжчаожжа жоследожажжж трао: "Воожожбнафгагаофжжжжж". В 1951 -
-52 г г . на территории листа проведена гравиметрическая и магнит
ная съемка среднего масмтаба. В результате было получено представ
ление о характере гравитационного и магнитного полей, в пределах 
изученной площади. Отмечен значительный гравитационный максимум 
у с.Тасеево. Узколокализованными гравитационными минимумами за -
фижожрожапы журмииокаи, Еараульпиножаи и Тыжыосжаи антиклинали. 

В 1958 г. была оргжпиаожана отружжурвд-тапожжчаожаж партия 
траста "Воотожбиафтегеологин" под руководотвож М.А.Цахжожожого. 
Партжай проделана больжая работа по раочланажжж протерозой и кем
брии жго-еападной чаоти Сжбирокой платфоржы ж ооадапа новая таж -
тоничеокаи охама юииой её чаоти. 

В 1954 г. территории листа 0 - 4 6 - П И была покрыта аэромагнит
ной съемкой ыаомтаба 1:500000 (Ж.Ж.Вайямам, В.Ж.БлжмжнпваЖг,1955). 
В 1955 г. напооредотванно на пжощадж лжота под руководотвож В.И. 
Поопеева провадапы влежтрорваведочные работы матодамж В88 п ДЭЗ 
о цельж изучения структур района. В 1956 г. проведена аэромагнит
ная оъамка масмтаба 1:200000 (Щупак,1957 ф). Получанные данные 
проливают оват на природу фундамента в юго-аападной чаоти платфор
жы. В результата авалжэа воах геологических и гаофжвичаожжх мате
риалов была ооотавлена охематичеожая отруктурная парта по крожла 
нжжнакежбржйожжх отлоианий. В конца 1955 г. у д.журжы была ааложа-
на опорная скважина, пройденная до глубины 2195 ж ж вожржжжан 
верхжюю часть карбонатной толщи нижнего кембрии о двумя пачжжжж 
оолж. Одновременно на Мурминожой ж Тыжыосжой антижлжналих прове
дено структурно-чюртировочное бурение по данным которого состав
лены структурные карты масмтаба 1:25000.(Плотнжжож, 1958 ф). На 
Тыныоожой антижлиналж в 1957 г. была валожапа роторная скважина, 
достигающая глубины 8012 ж. 

В 1956 году в северной чаоти лжота провел геологическую съем
ку 1:100000 масмтаба М.А.Жарков. В результате работ им предложена 
сдедужщаж тектонический схема района. 

I. Ениоейожий жряж. 
2 . Предъенисейокий прогиб с Унжяноко-Данжловоким валож, в ко

тором выделиютоя Унжжножоа, Белийскааокое и Даниловокое поднятия. 
8. Троидко-жжхайловожжй вал с Караульниножой, Тыныоожой, Мур-

мжнсжой, Троипжо-Сольэаводожой ж Хандальокой антиклиналями. 
4 . Восточная синжлипальнаи аона, вввванная впоследствии Чему-

райокой впадиной. 



карбона тнаи толща 

В оледующвж 1957 году была начет отружтурно-картировичныв 
работы на жараульнжжсжоЁ (Фуко, 1958 ф) ж жанарайожоч (Плотников, 
1959) отружжураж. Прж дроведенжж этих работ быжж выявлены ж опж-
оажы меловые отложонжя. В.А.Фужо ж Д.П.Плотнжков совместно с М.А. 
Жарковым, рваработалж отрвтиграфичвокую олему нжлнеквмбрийоких 
отлоленжй в оладужщем вжде (оннву): 

I. Жааринокаи овжта 
2 . Топольожаи овжта тарржганжая толща 
8. Таоаежокая свята 
4 . Улюкольсжаи овжта 
5 . Раосольвжнокаж овжта 
б . Свжта Дыроватого утёса 
В 1957 г. была жадажа работа В.Г.Васильева, Е.Н.Калеаова ж 

др. "Гаологжчеожое строенже яга Сжбирсжой платформы ж нефтаиоо-
ноств жембржж". Алторамя пржводжтоя гаотежтонжчаожаж олама рвгжо-
на ж освещаются проблемы нефтеносности камбрийожжж толщ юга Сж -
бирожой платформы. 

В 1957 г. в Каясжо-Таоаавском ражожа работала Муржжжожаж ж 
Уоолжжножаж партжж Ивановской акспадипжж. Парваж жа жжх прожаво-
джла работн по поаокам гжлоа. Работами Уоолжииожой партжж, жоа -
глввляамой В.А.Свждарожим, в жарбонатной толще нижнего жембржж 
на четырех участках были выявлены пласты каыенной соли, запасы 
которой составляют более 20 мжллжардож тонн. 

Мурмижокая гравиметрическая партия под руководством ВЛ.Фог-
лера в 1957 г. установила значительный по площади и амплитуде ва-
лообрааный выступ фундаыаяжа в аоие Прадъаижсажожого прогжба по 
оож СивохиноЧЗтруково-Ворхний Колой. К ооввро-вапеду втот выступ 
переходит в Лукажинский првдгориый прогиб о очоив крутым аападным 
жрылом. 

М.А.Жарков в сводной работе подлел итог всем предыдущим ио-
оледованиим на юго-ввпеде Сибирской платформы (Жаржож, 1958 ф ). 
Он подтвердил целесообразность поисков нефти и гава жа атой тер
ритории. 

В 1958 г. ив тврритории листа провалены твыатичаожжа исследо
вании по ивучанию стратиграфии и литологии кембрийских и юрожжх 
отложений (Тввжхин, 1958 ф ). 

В 1957-1959 г г . к северу от описывавмой тврритории, на пжоща-
дж листа 0-46-ХХЖ, проаэводилаов Гооудврствеанви геологическая 
съемка А.В.Влагодатским и Р.Т.Уооаром. Авторами получено много 



данных, по новому ооветивннх вопросы стратиграфии жвмбрийсжих отло-
нанжй. 

В 1960 г. Тасвввскаи гаологичвокая партия, вовглавлявмаи А . в . 
Благодатоким, проивввла гаологичаокую съемку южной половины лже
те 0-46-ХХ1Х. матвривлы, полученные прж проведеижж втих работ, явж-
лжоь основой дла ооотавланжя этой часта Государственной геологи
ческой карты листа. 

В 1961 г« описываемая площадь была охвачена аэромагнитной съем
кой маоатаба 1:50000 (Н.Н.Даикевич, Г.С.Стародубов ). В результа
те работ получено много новых данных, поадоляющих о значительно 
больней детальаостью производить картирование в пределах рвопрост-
ранвнии архайожих метаморфических и интрузивных обравовваий Впно-
-ннновйожого крина. 

СТРАТИГРАФИЯ 
В пределах территории листа 0-46-1X11 распроотрвывны отлонв-

нии врхайского, протеровойокого, камбрийокого, верхнепалеовойоко-
го , мааовойского.д кайновойокого возрастов. 

А Р 1 Е Й С К А Я Г Р У П П А 

Архейские отлонения, объединяемые в канокую серию, предотвв-
лвны глубоко метаморфивованныыи породами амфиболитовой и грааули-
товой фаций: пирокоонозыми, биотитовыыи, гранатовыми и корднври -
товыыи гнейсами, анатектитами а чарнокитами. 

По минеральному отстану а структурный особенностям кожплано 
поречиоленных выне пород вналогичон гнейсовый толщаы архая, рас -
проотраненныы в пределах Ввлтийского, Анабарского а Алданожогс щи«-
тов. Породы канской серии претерпели региональный ывтаыорфивм. 
В последующем, лродуктн его подверглись надоконному вовдвйотвию. 
аводаократно проявивмегося инъвкционного мвтаморфавма и динамомотв-
морфавма. 

В овава с чрезвычайно глубокий ыетаыорфиамом врхейоких пород, 
стрвтиграфичвоков расчлвнвнив их вызывает больиие трудности. Вы
деление отдельных стратиграфических единиц и установление границ 
между ними производится в известной мере условно. В породах канс
кой еврин нами выдаляютоя не свиты, в толщи, соответственно они -
ву: куввввокаи, атамановская, калаятвтокая. 

Ланская сария 

К у в в в в с к в я т о л и а (А я#). Отложении жувеевожой 
толщи развиты ж западу от р.Б.Воснина. В состава её участвуют наа-
болвв глубоко мотамордивованныв отдоженжя, представлааныа гранат-



-полевошпатовыми породами, гранатовыми и пироксен-гранатовыми 
гнейсами, биотит-гранатовыми гнейсами и грешулигами. Широким рас
пространением вдеоь польауютож также различного рода аватектшты. 
По данный картирожанжж намачаатои двучленное отроение жузеевской 
толжж. В ижжжей чаоти толщи преобладают пирожоаножыа гнейсы: гра
натовые гнейсы и гранат-полевошпатовые породы приурочены к верхам 
толщи. 

Пирокоеновые гнейсы, ожагашщже нжвы разреза толщж, представ -
ляют собой темно-серые грубополоочатыа маооивныа оредввжриоталлж-
чеожже породы, отружтура жоторыж по своим особа ниоотиж занимает 
промежуточное полоиение между гранобжаотовой и гжпжжжомортжовер-
ниотой. В составе пород пржнжиажт участие: андезин ( до ) , 
гиперотеи ( 5-10% ) , биотит ( 2Ч# ), кварц ( 7-10р%), ижлижатро-
жыж полажой жпвт ( 5% ) . Акцессорные минералы представлены рудный 
апатжтож и пжржожож. 

йжожатричныа и удлинанно-приажатичеожже верна плагиоклаза со
держат многочисленные антипертитовыа выделения калинатрового по -
левого шпата, расположенные по спайности и ижашщша одижажовую оп-
тичеожуж ориентировжу. Гжперотен вачаотуж пжеохрожчап, жногда поч
ти нацело замещен агрегатом хлорита и бледно-зеленой роговой об-
жанжи. Биотит встречаетои то в вида удлиненных лжоточжож, вклю -
ченныж в верна гиперстена и плагиоклаза, то в вида ожоплепий че-
жуеж неправильной форыы. Коеноыорфные верна кварца оильжо треии-
ножаты, о ыоваичныы погасаниеы. 

Гранат-полавоипатовые породы иыеют греноблаотовую и порфжро-
блаотовую структуру. Основная масса тажжх пород оложаиа кварцам 
н калиевым полезны млатом. Присутствующий в породах гранат ель -
мандинового ряда образует то отдельные, довольно жорожо ограпаж-
ные кристаллы, рассеянные в основной ыеосе породы, то полосы в 
0.8-0.6 ож, чередуищиеон с полосный жварц-полевожпатового агрега
т а , иногда в основной массе пород присутствует графит, предотжж-
ленжий мелкими чешуйками и их скоплениями. 

Гренатожыа гнейоы жжлючают достаточно жжрожуж группу пород с 
различными структурными и текстурными особенностями. Наиболее ха
рактерней мжнеральиаи ассоциация атих пород включает в оебж жжарц, 
плагиоклаз, гранат, биотит. Макроскопически это мелко- ж средне-
кристаллические ионополоочатжа породы розовато-серого цвета. Прж 
жижроожопжчеожоы изучении породы обнаружжвают греноблаотовую, и 
иногда порфироблаотовую отружтуры. 



Плагаоклав (аждввиж) прадотавдва мелкимж ивометржчаымж полж-
сиытвтичвскж сддоиджжованнымж вврнвмж, часто содержащжмж включе-
аая кварца. Кварц присутствует в вадв неправильных вара а о новым 
облачным погасанжвм. мелкочвауйчатый агрегат биотита рвввивавтоя 
вокруг плагжоклавовыл вервн, а такие ааивщаат гранат, раавжважов 
в последкам по трежанам а краам кристаллов, йвоыетричныа кржотал-
ды граната обравуют в основной мессе породы то скоплважж в жжда 
субпараллалвно оржеатжрованныл полос, то отдолвныв крупные ааоывт-
ржчныа варна. 

Гранулнты распространены как в нжжнвй, так а в вархнвЁ чаотжж 
раэрвва куввввской оаржж, првоблвдан, сдав ко, ж верхах раврева. 
Это жассжвжыв желтовато-серые ж рововатыв породы, как правило, ив-
равноморноварнжстмв. Структура гранулатов грвноблаотовви, учаож -
камж пойкилитоваи. В осаоваой масса пород, слоиваной плвгжоклавож 
180-85%), кварцев (15-20%) а калжажым половым жпвтом (10-15%), 
присутствуют отдельные крупные зерна и сростки зерен граната и 
реже гилерстена. Очень часто гранат и гиперстен замещаются биоти
том. 

Крома опиоанных выла пород ж состава куввввокой толщж раопро-
отраавнн образовавии палиигвнного происхождения, предотввжвиныа 
аватвжтитвмж и чарнокжтамж. Гвнвтичвски вти породи связаны о вме
щающими их гнвйоами и образуют отдедьныв линвы и гнавда доволвво 
сложноЁ формы. Чарнокиты, как правило, тесно ассоциируют с пирок-
оеаовыыи гавйсами. Наиболее типичнме равновидности чарнокитов том-
ао-сарыа породы, содержащие иногда оубпараллвлвво ораантированяыв 
линзочки и "слои" , обогащенные биотитоы. Они имеют гранобдаотовую 
структуру и состоит ив ивометричных варан одигоклава (40-60%),от
дельных неправильной форыы вервн калинатрового'полового ипвта, 
кварца а крупных иэометричнмх верен граната о рвввивающимси по 
наму бурым биотитом. Гиперотен прадотавлвн отдадьныыи иаоматрич-
аымж, рола удлинвннмми, вернвма. Содержание гиперотвна в породах 
колеблется от 1-3 до 6-8%. 

Породи типе анвтвктитоа обравуют как отдельные линвы, жилы ж 
гнавда размарвмж от 0,5-1 м до 80-100 м, так ж иамаривмыа долями 
оватиматров послойные внедрения во вмещающих породах. 

Анатвктитм одолены рововато-оврым крупаокристалличаоким агре-
гатои, состоящим ив варан плагиоклаза, калинатрового полового пла
та и кварца. В бсльиинотва равновидностай таких пород присутству
ет гранат, образующий скопления ивометричных кристаллов. 



Крои» пород гранитного состава, оради пирожоаножых гнейсов 
встречаются линзы и гнавда, сиоианныа грубожриоталличеоким агре
гатом кристаллов голубовато-серого Лабрадора и жржоталлов гипер
стена. 

В овявж с чрезвычайно глу божий жетаморфиамом отлоианий жуза-
евожой оарии, вопрос о парвичноы состава слагающий её пород ив -
лиатси очень сложный. Суди по валовому химическому составу и в 
ряде случаев по структурно-текстурным оообенноотим, ыожно пола -
гать, что первичные породы были представлены толщей терригенныж 
осадков типа песчаников и гравелитов, переслаивающими с аффуаи-
ваыи основного состава. Первые из них послужили исходный ыатери-
алож дли гранат-полаложпетовых пород, за очет вторых жоанижжи пре
имущественно пирожсеиовые гнейсы. 

Общий мощность куаеезожой толщи на жаиее 8 тыо.ж. 
А т а м а н о в с к а я т о л щ а А * / . Отложения атамановс-

жой толщи образуют узкую полосу оубиариджональпого простирании, 
протягиваюиуюся через всю территорию листа. 

В северной части листа породы атаманов ежой толщи постепенно 
к западу сиаииютои породами куэеевокой толщи, а о восточна огра-
ничиваютоя прорывающиыи их гранитаыи таракского комплекса. В юж
ной части листа породы атаыаноиской толщи с северной и западной 
стороны ограничены тектоническими наруиениими. 

В составе толщи принимают участие породы, характеривующиеон 
высоким содержанием глинозема, предсивленные жордиеритовыыи,кор-
диерит-силлиманитовыми, гранат-кордиеритовыыи, иногда дистеноодер-
иащиыи гнейсами. Все перечисленные выие разновидности пород свя
заны ыажду собой постепенныыи переходаыи. Они имеют гнейсовую тек
стуру, греноблаотовую, ленидогранобластовую, реже диаблаотовую 
структуры и состоит ив плагиоклаза, кордиерита, силлиманита., квар
це, калиевого полевого плата, пироксена и граната. 

Плагиоклаз оодаржитои в описываемых породах в количестве б -
-10* и представлен таблитчатыыи и изоматричныыи аарнами. Калинат-
ровый полевой плат присутствует в породах в веда ивоматричиых и 
непрваильиых зерен о криптопертитовыыи вросткаыи. В отдельных раа-
новидноотнх пород калинатровый полевой плат наряду с кжерцаж обра-
аует дендритовидные прорастания ооновной массм, обуславливающие 
диабластовую структуру пород. 

Содержание кордиерита в породах колеблетси от 5 до 20%. Он об
разует либо отдельные изоыетричные зерна, часто содержащие включе-



шжж листочков красно-бурого биотита и иголочек силлиманита, либо 
неправильные зерна, выполняющие промежутки между зернами граната 
ж пжрожоана. В отдельныж варках минера лож наблюдаются четжже грв-
банчетые ж оекторжальные двойники. 

Силлиманит представлен скопленинми удлиненных зерен, а также 
мелких игловидных кристаллов, прорастающих ее ржа других минералов. 
Кварц образует аеправалваые зерна а реже деидритовидные вросткж. 

Гипвротвв в отдельных разновидностях пород отсутствует, в 
других содержится в значительных количествах (3-10%), образуя при-
моуголвные и напревильные верна с четко выраженной спайностью и 
ионым плеохроизмом. 

Гранат представлен округлыми и направилвнымж крастеллвми ро-
воватого цвета. Шпииелв присутствует в больнннства раааовждаоотей 
0ПЖ0ЫВ88МЫХ пород в виде варан нвправяльаой формы, часто в несо-
цжацжи о рудный минералом. Биотит развивается по гранату и другим 
пвраичвнм минералам и прадотавдва скоплениями чеяуак с плеохроиз
мом ж краово-бурмх тонах. В некоторых раваовидиоотих опжсываамых 
пород присутствуют листов ж корунд, первый - в виде отделвных 
крупных удлииевных варвв; второй - в вида вараа напрввилввой формы. 

Несколько реле, чем оплоенные выше породы, а атанааовслой тол
ще встречаются биотитовые и гранатовые гнейсы, образующие отдель
ные лиявы и слои иощиоствю от 50-60 и до 400-500 м. 

Присутствие в породах толщи минералов с высоким оодерланиви 
глинозема, свидетельствует о том, что в составе исходного матери
ала иироким рвопростраааааам полввовалнов глиилстмв осадки. 

Общая мощность атамановокой толщи в рввревв по рЛаи ооотвв-
ливт ив ивнее 2 тно.м. 

А т а м а н о в с к а я и к а л а н т а т с к а я т о л -
щ н о б в е д и и в и н н в (АаАлвУ). Этот И0МПЛ8КС пород рас
пространен в юнной части листа к востоку от р.Б.Ваовина, образуя 
полосу оаввро-ввпвдиого простиравая, ограничвваую о пго-вападе 
равломом, а о северо-востока гвейсогранитами таракского комплексе. 

Оообеннооти отроении внутрвннвй отруктуры описывавмого номп -
лаков пород, в свяви со сложноствю отроония, нам на яонн. Поатому 
стратиграфическую посладоватальность в чврадозании отделвних рвв-
новидностай моняо намататв линь в самых общих чертах. В состава 
комплекса участвуют кордиератовые, гренат-кордивритовые, кордиа-
рит-силлиманитовыа гнейсы, пользующиеся широкий распространением 
в состава атажааовоной толщи. В то на врамж на менве широким рво-



проотренениеы адеоь пользуйся кварцитовидныа гнейсы ж биотитовые 
гиеЖоы, характериыа для калантатскоЖ толщи. 

Кордиаритсодерлащие гнеЖсы по минеральному составу и отруктур-
ио-текотурным оообелдостим оси ершенио идентичны гиеЖсам, описан
ный ранее л составе атаманов слой толщи. 

Кварцитовидныа, биотитовые и биотит-гранатовые гнеЖоы обраау-
ют отдельные прослои мощностью от 2-5 до 10-100 и. Жварцитовидиыа 
гнейсы представляют собой серые и заленовато-оерые породы, имею
щие граиоблаотовую отруктуру и ооотоищиа па кварца (40-60%), пла-
гиоилава (10-15%), налинатрового полевого плата, в больиинства 
случаев вторичного, и ыалких субпаралдвльно орлентированных чеиу-
ел биотита. В нелоторых случаях в породах этого типа наблюдаются 
участии со структурой, напоыияающей структуру облоыочных пород. 

Биотитовые и биотит-гранатовые гнейсы - породы серого цвета 
с иоио вырапенной полосчатой текстурой вэ счет чередования полос, 
обогащенных биотитоы, о полосаыи, слоленныыи кварц-полввоилатовым 
агрегатом. 

Структура описываемых пород лепидогранобластовая, участками 
порфиробластовая. В составе их участвуют плагиоклаз, калинатровый 
полевой плат, кварц, биотит, гранат. В качестве акцессорных ыине-
ралов присутствуют рудный, апатит, циркон. 

Плагиоклаэ, присутствующий в породах в количестве 15-25%, 
представлен ивоиетричныыи полисинтетически сдвоЖнижоланными зар-
паии. Калинатровый полевой плат оодврпится в количествах, как 
правило, меньиих по отношению к плагиоклазу, образуя неправильные 
зерна л антлпертитовые вросгки. Количество кварца в отдельных раз
новидностях пород колеблется от 15 до 40%. Он представлен как 
крупныын изометричныып зернаыи, так и скоплениями неправильных 
зерен. Красно-бурые листочки биотита образуют скопления, иыеющие 
форыу субпараллельно орлентироввнных линзочек и прерывистых полос. 

Гранат присутствует в больиинстве разновидностей описываемых 
пород в количестве 10-15%, образуя, больней частью, крупные изо-
иатричныа верна с пойкилитовыыи включениями кварца л плагиоклаза. 
Рудный минерал, циркон и апатит предотевлвны единичными вернами. 

Общей мощность описанной толщи пород не менее 1000 (?) и. 
Возраст пород куваевской, атамановской и калантатской толщ 

принимается как архейский, поскольку определение абсолютного воз
раста таракских гнайсогранитов, прорывающих эти толщи, дает цифру 
1900 ыин. лет. 



П Р О Т Е Р О З О Й С К А Я Г Р У П П А 

В е с н а н о ж а ж т о л щ а (р$ ныЦ этой толще отнесен жом-
плеко метаморфжчасжих пород,распростравввных л оеаеро-аападноЖ 
часта листа 0 - 4 6 - 1 Ш , л ОассеЖне р.Жилжи. Вааииоотножанжж опиои-
ваемых пород с нииалелащими толщами а проделал тарритории листа 
на устанавливаются, тал лаж этот жомплажс пород отделав от нииа-
лелащмл толщ серией тежтоничеожжх нарувввий,оопрслолдввиых аонВ-
ми милоиитож. Наиболее распространанными породама ж состава тол
щи являются ииъажционнме биотитовна а емфиболовые гнайсн. 

Инъекционные биотитовыв гнейсы - породы серого и рововето—ое-
рого цвета, обычае с чаткой гвайоовой текстурой, обусловленной 
чередовавиам полос субстрата а полос ииъоцирующвго гранитного ма-
тариала. Пра микроскопическом изучении в гнейовл уотввавливавтея 
греноблвстовая и лапидограаобластоваи структура. Состоит они из 
агрвгата варев плагиоклава (30%), чажувк вблевовато-бурого биоти
та (25-30%) а рейв отдельных листочков мусковита. Ив акцессорных 
минералов наблюдаются апвтят, сфав, циркон. 

Амфиболовые ризности гнвйсов имеют аввлогичнмв с биотитовыми 
отруктурыо-токотурныв призвали и отличаютси от них лимь присутст
вием удлинвввмх кристаллов роговой обманки. 

Общаи мощность толщи опредвляется ваий ориентировочно болев 
2000 м . 

Сввврвее, на тарритории листа 0-46-ХХШ,описавныв выиа отлола-
ажж отвасаны А.В.Благодатоиим к удерайской овита. Отивсевиа втил 
отлолоний к удврайской свите ооновывалооь, главным обрввом, на 
том факте, что в пределах ласта 0-46-ПЖ они парвкриваютси кварци
тами, аналогичными квар#тем погорюиокой овиты, лотораи в веангар-
окой часта Енисойокого кряка залвгавт ив удерайской овите. Однако, 
как устааовлево впоследстваи, вта кварцаты являются более древни
ми (кордииокая свита) а залегают нина отложввий удврейожой свжты. 

В польву более древнего возраста опасаваыж отдонваий свида -
тельствует а то обстоятельство, что степень матаморфивма пород 
удеройокой свиты, в во отрвтотипическои реврезе значительно вина 
стелева ыетеиерфивиа пород опиовнной выие толщи. 

ВЕРИЕПРОТЕРОЗОЙСКАЯ ПОДГРУППА - КЕМБРИЙСКАЯ СЖСТЕЫА 

Нерасчлененные отлолвния верхнего протерозоя - ннннего кеиб-
рин распространены в бассейнах рр.Топол, Каварай, Хввдала, Мурма. 
Они предстевлены терригенными отложениями тасеевской сераа, жото-



рая расчленяется на три святы (снизу): алеиииоиую, чистикоиокую, 
ыошековскую. 

Тнсеевокаи серия 

Алежжнская свжт а (РЬ^-Ож^ал).Породы алашлножоЖ 
овлты в одних случаях трансграсслвно залегают на гнайоогранитах 
таралслоЖ интрузии, в других имеют о гнеЖсогранитаии теитоничео-
киа иоитаиты. Свита олоиана паочвнялаии, алевролитами, гревалита-
ии, конгломератами. 

В основании раареаа слиты валагает пачка белых, розовато-се
рых и ззленовато-серых хларцитоиидиых пеочаиилов о прослоиыи гра 
велитов и конгломератов. Песчаники состоят из слабо окатанных зе
рен кварца, незначительного иоличеотва верея иалинатрового иола -
лого шпата и оерицитивироланного плагиоклаза. Цамант песчаников 
кварцевый, реге не рацио иного типа. 

Наиболее полный реареа овиты в пределах иаиаго района иаблю -
дается по р.Ыежтопольчик. 

По праобладапию тех или иных разновидностей пород в составе 
овиты лыделиютои следующие пачки (снизу): 

I. Пеочано-алавролитоваи пачка, ололениаи бордовыми и вишне -
во-бурыми алавролитаии, сиреневыми, сиренаво-оерымж мелко - и 
оредневеряшотыми пеочанилами 900-1000 м 

2 . Песчаная пачка, олоашнная красно-бурыми паочаиика-
"Ж 400-500 м 

Общей мощность алеиинскоЖ слиты в равраае по р.Ологаи 1400 -
-1500 и. 

Ч и о т и к о в с к а н о в и т а (РЬу<щ,с*). Чиотнковокая 
свита согласно залегают на алеиинскоЖ. Граница меиду ними прово
дится уололно, по появлению в равреве зеленовато-серых песчани -
ков и сланцеватых алевролитов. В пределах территории листа 0-46-
-XXII отлолания чистиковской овиты пользуются пеаначнтельдым рас
пространенней в юго-восточной части листа, где о нииалелещей але-
шинской святой эти отлокения имеют тектонический контакт. Неибо -
лее полный раэреэ овиты наблюдается юияее территории листе, в бас
сейнах рр.Курыи и Олагаи. 

В основании разрезе чистиковской свиты залзгают тонкослоио -
тые виинево-бурые вдевролиты, чередующиеся о зеленовато-оерыыи и 
иелтоватыыи тонкозернистыыи пеочнниками и веленоввто-серыми алев-
ролитаыи. Не описанной выие пачке залегают лалтолато-велеиые слю
дистые песчнники с редкиыи прослоиыи виинево-бурых алелролитов, 



имеющие мощность 800-850 м н сменяющиеся, в свою очередь, пачкой^ 
состоящей на переслаивающихся коричневато-зеленых слюдистых песча
ников и алевролитов, иющиоотвж 150-200 и . 

Верхняя часть разреза свиты слокена зеленовато-лелтыии а нал-
тыии слюдистыии пасчажажами, с прослояии вижнево-бурых и зеленых 
алевролитов. 

Общий мощность чжотжжпжожпй овижн 1000-1200 м. 
М о и а к о в с к а я с в и т а(?ь -Ож^ям).Ожжожаиня моиаков-

скои свитм распространенн в юго-восточной часта района, образуя 
полосу северо-западного простирания, пересекающую верхние течения 
рр.мектопольчик, Топол, Малиновый лог. 

Моиаковская свита согласно залегают на чистяковской и харак
теризуются довольно монотонным литологическии составом. Ниляня 
часть свиты слона на среднезернистыыи красно-бурыыи и характерны
ми фиодетовыыи наочиинками с прослоями алевролитов. Эта песчено-
-адввролитовея пачка сменяется крупнозернистыии песчаниками кир-
пично-красного и сиреневого цвета, преимущественно кварцевого сос
таве. В верхней чаоти раарааа овиты повоамаотио отмачаатои и до
вольно хороно проолеливефтои по цроотирвиию гориаоит конгломера
тов буровато-красного цвета, состоящих из гальки кварца, сцемен
тированной песчаный материалом. Конгломераты сменяются серовато-
-бурыыи кварцевыми песчаниками. 

Общей иощиость иоиаповакоЖ овитм в рвареве по р.Ологан оос -
тавлиат 1800-2100 м . 

В ваключаиив оладуот отметитв, что по миваию 1.В. Влвгодвт -
оного воя опиоаинаа вммв толща пород, раопрострввааиаи в юго-вос
точной части листа 0 - 4 6 - П И , долина быть отнесена к адешинской 
свите. 

Воараот пород таоеевоной серии определяется на основании сле
дующих данных: абсолютный ноараот пород чивидинокой овиты, рас -
проотраиааиой на севере Еииоейолого нрила, дает цв*)у 745 млн.лет 
(Г^Лааанов, опредалеиаа по глаукониту). Эти цифра по современ
ной гаохроиологичаоной икало соответствует верхан протерозой. 
Учитывая то обстоятельство, что породы чивидинокой свиты солоо -
тевляются с нижней частью разрезе таоеевоной серии, а выведена -
щиа отложения значительной иощности в возрастной отионаини не охв-
ражтариаоланы, воараот теоеевслой серии в целой опредалиатои ник 
вархнепротероаойский-нилнекембрийокий. 



П А Л Е О З О Й С К А Я Г Р У П П ! 
ллДРжжЪллЯ СШСТджл 

В ж ж ж ж Ж о т д е л 

О с т р о в н а я о ж ж т аССеж т̂СиОжложеижж, относимые к 
островноЖ свжте, аалагажж ж оожожаннж жощноЖ толщи жарбоыатных 
осаджож нжжжаго жажбрии. В жопрооа о характера жважжоотноженжя 
карбонатных отжожанжЖ жжжнего жажбрии о нжжажажащжжж тарригенныыи 
ооадкажж еджноЖ точки арення нет. Оджж жсснедожатежж (М.А.Сеыиха-
тов, А.В.БжагодатожжЖ) считают, что ожжожанжж оожровноЖ ожжтж за-
жагают на породах тасаевожоЖ оержж оогжаоно. Ажтор жастоящаЖ з а -
пжожж разделяет точку вренжя А.А.Предтеченсжого очитающаго, что 
жонтакт жажду выжаупоыянутыыж толщаыи является трвногреоожвным. 

Отлоланжя оотровноЖ овжтж распространены в жго-жосточиой час
ти листа 0 - 4 6 - Ш 1 , образуя узкую полосу оеверо-аападдого простл-
рания, протигиваюжутон от верховьев рч.Ильинка до ручЛажжновый 
лог. 

Нижний часть свиты сложена кодгложаретаыж, наиболее полныЖ 
разреа которых наблждаетои на гЛаыеиаж. Конгложераты содержат 
линаы красно- и оерожато-бурых пасчанижов и состоит ив хорошо она -
танноЖ гальки диаыетрож до 20 сж светлых и лиловых жварпжтоижддых 
паочанжжов и жварца. Значительно реже вотречаетож гальжа ровова-
тых ыуожовитожых гнеЖсо-гренятов. Мощность конгложаратовоЖ пачкл 
на превышает 10 ы. 

Вверх по равраау жоиглоыараты оыениютои жраоноватыыж, роаова-
тыыи и очень харежтернышш белыыи кверпллыыи песчавжжаыи о жарбо-
натныы цвыентоы. В оаыоЖ верхнеЖ части разреза овиты в песчани -
ках содержатся невначительные по ыощности пласты коричневатых до-
лоыитизировзнных извзстняков. 

Общая иощнооть оотровноЖ свиты ооотавляат 250-300 ж. 

овжты в пределах территории листа 0 - 4 6 - Ш 1 протигиваютои увжоЖ 
полосоЖ северо-западного направлении от овера Улжиоль к рр. Таж-
лыковоЖ и Средний Топол. Севернее они перекрываютож иеаозоЖоко -
-кзйнозойокиыи осадкаии. 

Клиыжнокая свита согласно аалегвет на отложениих островной и 
согласно перекрываетсн овитой Дыроватого утеса. 

В составе свиты преобладают карбонатные осадки, предотввлеи-
ные известнижаыи и долоыитаыи, содериащиыи л вархлей части реаре-
аа прослои песчаников и алевролитов. Иногда встречаютон тал же 
гжпо ж енгидрит в виде лжив и гнезд. 



В цантральпой чаоти района мощность слиты увеличиваетож. В 
состава её пдижлжжтои пласты жажанноЖ оожж, ооотажлижщжа до 60% 
от общей мощности толщи. 

Ыаибожаа полный равраа сжиты жожрыт опоржоЖ ожжажжиоЖ ж раЖ-
она Тыныс, где наблюдается следующая последовательность в чередо-
жанжж пород (снизу): 

I. Соль иаманжан, оерожато-бажого, оранжажого, реже миоожрао-
ного цвета о прослонмж жоричневыж алевролитов, пасчаиииов и доло-
мжжож 150 и 

2 . Алевролиты жрвоновато-жоричневые, реже велепожато-серые, 
чередующиеои о плаотажж жамеиноЖ соли, бурых и оерыж малжовернжо-
тыж олюдистыж пеочанжжож и реже черных дожожитов . . . . 120 ж 

8. Сожь жаманиая, светло-серого и оранжевого цвета о просло
ями веланожато-оерых и бурых алевролитов, песчанижож и ангидрит 
та 90 ж 

4. Соль жаманиая беложато-оерого и гряаяооранжевого цвета, 
чередующаяся о жоржчнево-жрвоными и веленовато-оерыыи олюджотыыи 
аргижлитаыж, пеочанижаыи и ангидритои 100 ы 

5 . Переслаивание жрвсно-жоричневых ж аеледовато-оерых алевро
литов, жаменной ооли, доломлтов и деочанижов 200 м 

6 . Соль жамажная грявно-белого и оранжевого цвета с проолон-
ми аеленовато-серых и жраоных жоооолоистых алеврожитов, реже пео-
чанижов и ангидрита 120 ж 

7. Красно-бурые тонжослолотые алевролиты с проолояыи велено-
лато-оерых аргилллтол, ангидрита и жаленной соля . . . . 180 и 

8. Каыениая соль роаолатого и оранжевого цвета с прослояын 
алевролитов и доломитов 70 м 

9. доломит темло-серый о прослоями велевовето-оерых и жраоио-
-бурых пеочалижов и алевролитол и пластаыи паженной ооли. 120 и 

10. Капанная ооль о проодоныи жоричнело-жраовых и валеполато-
-оерых алалролитов и ангидрита 210 и 

I I . Переслаивание доломлтов, аргиллитов, паженной оолж и ен -
гидржта 270 ж 

12. Каыаннаи ооль оранжевого ж грявночХелого цвета о прослои
ыи жраожо-жоржчпавых и аеледоватых алалролитож 280 и 

18. Теино-оерые и серые гжипиотые дожожиты о проодоныи аеледо
вато-оерых и бурых аргиллитов и плаотажж паженной ооли # 80 и 

Тыиыосжаи опориан ожважижа, пробуревиаи до глубины 8012 ы ив 
пределов илиминсжой слиты на лыила. 

Воараож опиоаниых отложений илиминсжой овиты устанавиллаатой 



на ооножанжя оладующжх давных: 
I. Известные из нижней пачки свиты трилобиты, по заключению 

А.Н.Ропжяой, близки ж тржжобжтаж жа аападжыж раарааож ожжокого 
гориаоита, списанных Н.А.Сужоровой. 

2 . В верхней пожевана раареаа жжжнжнсжой свжты, блин оаера 
Улюноль Л.П.линаино быжн найдены оотатжжВи1ж1&жр1в 7о1оей1п1 
1#жж. В аналогичных жа отделанинх А.В.Благодетенин найдены три
лобиты на р.Тасеевой, оради которых, по определеаию Г.Г.Ильиных, 
присутствуют: Ви1а1аер1ж ^о1орИп1 Ьежж.,В.рг1жо# Е#р.,9.ир.оот. 
Эти фориы трилобитов являются руководящиыи для толбочанокого гора-
зонта ниннего наибрии. 

Общей жощность клинннокой овиты в центрельвой чести листа по 
данный буровых работ пралынает 2500 и. 

С в и т а Д ы р о л а т о г о у т ё с а (Сщ,/&). Свата Дыро-
ватого утёса распрострввене в юго-восточной части терратории лис
та 0 - 4 6 - И И , гда она обрвзувт узкую полосу овввро-валадного про-
отиравии ввпоорадственно к оаверо-воотоку от области распростри -
нении пород клиыинской свиты. Она согласно о постепвввыы пврахо -
дои валегаат на клниииской свите. 

По особеввоотяи дитологического состава свиты на терратории 
листа уотаневливается два типа разрезов. Первый тип развит в рай
она свара Улюноль. Здвсь по р.Срадиий Топол на долоиитах кллнино-
ной слиты ва лага ют: 

I. Пасчавики нелтые и иалтовато-серые недноварниотыа о тонки-
ыи проолонии аргиллитов и доломитов . . . 160-180 и 

2 . Долоиитиаироввнныа пвсчавистыв иавеотнинж и долоииты овет-
жо-оерыа, о проолояии пеочавижож 80ж 

У. Чередование зеленовато-серых, розовых и вижневых тонкосло
истых пеочеиинов и аргиллитов . . . . . 120 и 

Второй тип разреза характерен для центрельвой чести района. 
Свита вдесь иыаат вив чате льне больную нежность и содарнит в сво
ей состава пласты гапсов, авгидритов а каленной соли. 

По давиыи Л.П.Плотникова Тасвавской опорной скваниной вокры-
ваатоя следующий разрез сваты (снизу): 

I. Теыыо-оерые и серые долоииты о пластала каленной соли 98и 
2 . Переслаивание додоиитов, алевролитов и пластов каыаавой 

соли. Отиечаются прослои песчввистых ыергелей и ввгидрита 185 ж 
3. Серые алевролиты с проолояии додоиитов 183 и 
4 . Коричнево-серые известняки, переолаавающиеоя с долоиитаии 

и долоыитизированиыии извзотнякаын 180 и 



5. Тонкое переслаивание буровато-красных алевролитов и аргил
литов, бурых ыергелей, красновато-коричневых песчеников и енгид -
рига . . 27 ы 

6 . Кашенлан соль с прослоиыи алелролитол, аргиллитов и доло-
ылтол. Соль составлиет 60% ревреаа 205 и 

7. Темно-серые известняки с прослоями доломитов . . . 25 и 
8 . Каиеииаи ооль о редкиыи прослоиыи гипса, ангидрит и доло-

иига 92 ы 
9. Тонкое переслапланле каыенной соли с песчаникныи, алелро-

литаыи и аргиллитаыи 108 и 
10. Роаоваи каыепнея ооль с редкиыи прослоили алелродита 

25,5 и 
I I . Чередодение гипса с долоылтаыи I I ,5 ы 
Общая ыощиость слиты Дыроватого утёса, вокрытан тасеевской 

опорноЖ скважиной, составляет 1085 и. 
ив парна иолодковых оклажин, пробуренных у с.Тынысо, Л.П.Плот-

никовыы были сделапы сборы трилобитов. По определению В.С.Галиыо-
вой вдеоь присутствуют следующие формы: ^аки1я^ж Мжь?1 ир.пот. 
Са11ж)^а^3егв@г(т1ащ)1* оГ. а1етсгб«тж Ье%я., Вегкегоп1жжр1# 

]тЪогв1аопж Ьетж.; 3@гг@гож1аар1а каг&жтт! «р.пог. ОтИжпуж. 

Перечислелный выие лоыллекс фауны характерен для олекыиноиого го -
риэоита нилдекеыбрийских отлоледий Сибирспой платфориы. 

В тасеевслой опорной скважине в долоылтах овиты Дыроватого 
утёоа Б.А.Фуиооы были иайдеиы %пб»ж*1]ж жр. л Эи1&1авр1о 11ж-
Ъж1ж вир. ( опредедедии Л.Ы.РапииоЙ и В.С.Гадиыовой), также ха 
рактерные для олекыиноиого горизонте. Верхнюю честь разреза сви
ты, по прадотевленины И.С.Сеыихатова, следует отдосить к кетеыен-
окоиу горизонту нижнего кеыбрии. 

С р а д и и Ж - в а р х и и Ж о т д е л ы 

Эвенкийской свит а(ОЖр ^»у)Отлоления ввенкийс-
кой свиты распространены в юго-восточной и центральной частях тер
ритории листа. В юго-восточной чести листа они образуют узкую по
лосу северо-западного простирания к юго-ззпаду от озера Удюколь. 
Они же слагают обширное пространство к северу и северо-востоку от 
озера Удюколь до д.телоыки. В центральной части района породы 
эвенкийской овиты выходят на поверхность в виде отдельных пятен 
среди юрских отложений. 

Слите согднсно залегает на карбонатных ооленосных толщах ннл-
еего кеыбрия. Хороиих естественных разрезов звенкнйокой свиты на 



территории лжем нет. Приделанный ниле раврен опноываатои по дан
ным буровым работ, проввдвнныл трастом "Воотоибвафтагаологжж" у 
дд.Михайловна, Канарай, Тыиыс. 

В основании равреза овиты аалагают жожгломаратм буровато-ко
ричневого цвета, состоящие из гальки кварцитов и кварца диаметром 
до 5 ом. Мощность коиглоиаратов на ождельжмх участках нолаблатои 
от 8 до 2 м . 

Вмие набдндветон сладующаи пооладоваталвнооть в чаредоваааа 
пород: 

I. Пеочавики тамно-коричневого плата, ивлло- и орвдааверине-
тна о проолоими аловролитои зелеаовато-сарого ц в а т а . . . 27,1 м 

2 . Песчаники буровато-норичвввого цвета с включаниимл по тре-
щинаи белого а оравиавого волокнистого гипса 24,4 м 

8. Алевролит темно-коричневнЁ с редкими прослоями пеочааика 
и трещинами, внполненинми гипоом 10,5 и 

4 . ИввеотковиотыЖ алелролит о трещинами, лыполиеяныыи гипоом, 
содержащий прослои иелловерниотмх кварц-половонпатовмх пасчанж-
жож 40 м 

5 . Иаваотжовжстый алевролит о трещинаии, внлолиеаиммж гипоом, 
в нижней части бракчировааный 57 ж 

6 . Светло-коричневый песчаник кварц-полавонпвтового состава, 
орадиавариистый, с вкрапленностью пирита 8 м 

7. Коричневатый известковый алввролиж о трещинами, внполнвн-
нмми гипсои 150 м 

Верхний часть разреза сватн вокрывавтея онванииами у д.Михай-
ловкл. 

Здаоь ва известковиотых алевролитах аа лага ют ониву: 
I. Паочавик роаовато-оврмй мелко- а среднекрасталдичеожнй о 

частыми окатышами коричневого и зеленого аргиллита, с прослоями 
буровато-нраового карбонатвого алавролита 220 и 

2 . Буровато-красиий песчаник о проолоими слюдистого аловроли-
т а , о лепенлами бурондюсного и залвного аргиллита и алевроли
та 205 м 

8. Аргиллит коричневато-красный, плотный, о прослоями карбо
натвого ажевролита и реже пеочааика 1 м 

4 . Пеочааик серый квврцавмй 2 м 
Вине по ревраву наблюдается ритмичное червдованив пвочаанкои 

о голубовато-вадвныыи и красными адавролитами. 
Средняя иощвость эвенкийской овиты, по данный бурении, состав

ляет 1000-1200 и. 



Воараот овиты опраделаетоа как '**2_з я * ооиовииии, что 
она согааоао залагаат аа палаонтологвчаски охаражтвриаовавиых от-
лоиввиях важного квмбрия, а то жа время а северной часта Енисейс
кого жряжа в отложениях этой свиты обнаружена фауна трилобитов 
верхнего кембрии. 

Верхний отдел 

Ллгинсиаж овит а(ож^л%.Рааее А.В.Ежвгодвтокпи от-
ложааии, отнооимме вами к илгинолой оллте, датаровалисв жаж ердо-
виж. Породи илгинсжой свитм раопростраванм восточнее д.макарово, 
протигивааоь полосой иго-восточного ааправлевии. Наиболев полный 
равраа слиты вскрывается буровыми скважинами у дЛондрвтьвво, 
Л.П.Плотников по литологическоиу составу разделает толщу пород 
относимую нами к илгинокой овита аа три горизонта (снизу): 

I. Нижний песчаниковый горивоат 
2 . Горивоат конгломератов 
3 . Верхний песчаниковый горивоат 
Ниниий песчаниковый горивоат слонов овро-валеными пасчавикама, 

содврнащиии прослои конгломератов. Породи этого горивовта свнваны 
с нилалвлащими отлоианиями эваилийской свитм постепенными порахо-
дами. Поэтоиу нинняя грваица свиты проводитои уоловво по нинлему 
прослою конглоиератов. 

Нааболее полный рввреа винного горивовта наблюдаатса по корну 
окаянин у дЛондратьево. Здвсь иаблюдаютси (сверху): 

I. Песчааики аалавовато-сарые раваоввринотые с редкими проо
лоими волевого аргиллита 45 м 

2 . Пасчавики кварцевые серые и роаовато-оерые с прослоями гру-
бовврвистмх раввоотай и конгломератов, состонщих на гальки кварца 
и гранитов 25 и 

3. Песчааики сврыа и рововато-оврыа малкоаараастмв о прослоя-
ии алевролитов и аргиллитов красво-бурого а зеленого цвета 60 и 

4 . Песчаники серые грубозернистые кварц-полввоипвтовыа с про
слоями краевого алевролита 48 и 

5 . Краово-бурыо пасчавика с прослоями алввролита . . . 22 и 
6 . Коиглоиераты, состоящие ив хороио окатавных галек кварца 

а гранита 28,5 и 
7. Песчаники коричневые и буровато-красные 48 и 
Горизонт конглоиератов имеет выходы на поверхность аападвое 

д.Кондратьево а прослениваатси к югу до посДачинй. 
По данный бурения у д.Кондратьево ов аиеет следующий раврев 

( сверху): 



I. Коигжожараты, оостожщжа ив валунов ж галжжж кварца, квар
цита ж окрежнаиного песчаника. Цеиант конгломератов песчанистый, 
базального типа 8,5 ж 

2 . Песенник олатло-серый жаарц-пожавожлвтовый . . . . 3 ж 
8. Конгломерат далупно-галечныШ, состоящий ив валунов л галеи 

кварца, кварцитов и окварцованного песчаника I I и 
4 . Пеоченжж ожетжо-оерый 2 ж 
5. Коигложерат, оостоищий на жалу нож л галжжж лжарцжтож,жжар-

ца, паочанижол 8 ж 
6 . Песчаииж оватло-оерый грубозернистый иварц-полавоипа-

тожж* 15ж 
7. Коигжожерат лалунно-гадечвжковый 1 б и 
8. Песчаник велеиожато-серый 7 ж 
9. Конгложврат валупио-галечдиколый 41 ж 

10. Песчаник валенодато-оерый жжарц-полалоипатолжй . . 9 ж 
I I . Коигложерат, состоящий ив валудол и гальлж кварца, халце

дона л наварке мнит пород, сцементированной песчаным ыатержж-
жож 18 ж 

12. Песчаииж серый ж жраоновато-серый мелко и средневар-
ниотмй I I и 

13. Конглоиерат, состоижий ив валунож и гальжж жжарцита и гра
нита, оцежептированиой кварц-поледожпатожыж пеочаижкож. . 16 ж 

Верхний горизонт песчаников, по описанию М.А.Жаржова, имеет 
следующий раареа (сверху): 

I. Песчаник светло-серый кварцелый, олюдистыЁ о обломжамм ва
ле ного аргиллита 88 м 

2 . Песчаник серовато-белый нжарцелып рааныварниотый 8 и 
8. Пеочании валедожато-оерый грубозернистый, коооолоиотыЁ, о 

валунаии и галькой кварца и кварцитов 44 ж 
Максимальная мощность отложений илгинспой свиты, по данный 

бурении, у д.Кондратьеве состалляет 562,0 ж. 
Возраст святы определяется лап верхпекембрийокий па основании 

следующих данных: отделении згой свиты, о одной стороны слизаны 
с нижвлеиащей зленлнйолой свитой поотепепиыыи пареходажж, с дру
гой - к востоку от территории листа перекрываются фауниотичеожи 
охарактержеоваииыыи отложежииыи ижзов нижнего ордожижа. 



ДЕВОНСКАЯ СЖСТЕЖА, ВЕРХНЕЕ ОТДП - КАЖШОЛШЬНАЯ 
СЖСТЕЖА, ШИНШЁ ОТДП 

Ч а р г и и о к а я о в и т а а а р а а ч ж а ж а ж ж а ж 
(о^-о^А)^ /отлоиавая чаргииской свитм польауютоя на жарржжоржж 
опжожааожого района вавначитальныи рвопростравввиан ж вотрвчажтоа 
линь я прододаж Караудьиинской аятиклинальвой структуры ж ж срод
ном течении р.Муриы. 

В прододаж Караульнииокой автиклинальвой структуры у сСухово-
на лавож берегу р.Хандала наблюдаатсн оладующий раараа (оживу): 

I. Еввастннки голубозато-балыа, псеадобрежчаеаждныа, о халцв-
донож а включавияии обжомков валааоватых ж красвоватых аргал* 

2 . Алевролиты голубовато-аелевые, пятнажш красноватые, о джж-
важж желтого кварцевого пеона 5-6 ж 

Отлолажжж чаргинской овжты в оредваж течеяжж р.Журим првдстав-
жвжы оватлими жввестнялажя о халцадоиои, вадегащажа аа гравжтал. 
На отдельных учаотлал раШова отлове нла чаргинокой овжты вожрыты 
ожважжнажж, пробуривныыж трестож "Востолбнефтегеологпя". 

Общая жощяость отлоланлй олаты аа превылавт 60-70 ж. 

КАЙТЕНОЛШЪНАЯ СЖСТЕЖА 
Н и ж н и й о т д е л 

Т у ж а ж о ж а ж о в ж т а (о^ А Э . Породы тужаиожой ожиты о 
резкий угловыж и авижутальныж несогласием залегают на более древ
них обравоваааих. 

Севернее территории листа 0-46-1X11 отложения этой свиты пред
ставлены халцедоновыми брекчиями, конгломератами и песчаниками, 
имеющими значительную мощность и прослеживающимися на бельмах пло
щадях. В пределах территории листа отложения этой свиты непрерыв
ного площадного распространении на имеют. Породи аё окаймляют вы
ступы, сложенные кембро-протерозойскими и кембрийскими отложения
ми. Состав отделений, слагающих свиту, однообравав. наиболее под
ине раврезм её иабдюдвютси в бассейве р.Хвндалв и оеввро-аападиае 
д.Варииио-Яксвлаво. 

К оеверо-вападу от д.Вериино-Яновлаво отдолении тунвиокой сви
тм 88Л6Г8ЮТ на породах таоееаолой серии. Они предотввлевы халце-

ж/ Слита по данным последних лет полностью относитои к каиавво-
угольной сиотемв. 



дои-каолииовой брекчией, пористой, оильло обохренной, содержащей 
иногда хорошо окатанную гальку подстилающих пород. Мощность отло
жений составляет 15-20 ж. 

У о.Сужожо на левой берегу р.Хандала сжльно обожранжыа лвжце-
дои-каолинолыа брежчжроландма породы содержа* лижал ж прослои нал 
тыж рваиовернистыж песчаникож с редкой гажьжой жжарца. 

Мощность отложений туша некой свиты на превышает 40 и . 
Особенности состава и жарвктер отлоланий тужажожой ожижы ожи-

детельотвуют о той, иго втж отлолвния илляются продултаыж поры лы-
ватриваилж. Двлаодтоловжяеожиж остатков втл породы на содержат. 
Воарвот тушажюкой свиты определяется лак нижний карбон на тож ос
новании, что породы её согласно парвкрылаютои угжаиоожыжж отложе
ниями, содержащими флору и опорово-пыльцежые спектры среднего и 
жаржиаго карбона. 

ллМЕВЕОУЛШДлЯ Сж^ТЖМА, СРЕЖШЙ ОТДЕЛ - ПжТжШлЯ 
СЖЯЕжл, ВжЗНЖЙ ОТДЕЛ 

Д и с т в я ж н и н с к а я и к ж ж н т а й г и п о ж а и 

с в и т ы о б ъ е д и н е н и и оСОд-Р; А+//)Лор"омрОопожые 
отлоиании польауютоя на территории листа достаточно жирожиж рао-
проотрененнеы в бассейиаж рр.Уоолла и журжа. 

Наиболее полный равраа их жотрачаежом по р*Уоолке у оЛжоаажо 
ж па прелой борту долины р.Муржа, лыже д.Ялай. 

У о.Тжоеежо отложения пержокарбона предотажжажы оерыыи ожжжев-
жанжыжж оредневерииотыыж паочажжжажж с линааии плотпыж жруплоаер-
ниожыж олюджстыж песчаников, содержащих оиалеапенпыа отлолы дере
вьев. Более высокие горизонты раереэа перыокарбона вскрываются ни
же по рр.Уоолке и Глииной. Этв часть разреза прадотажлена тонжо -
зерниотыжж пепельно-серыми рыхлыми глинистыми песчаниками, перес-
лаижающжыжои о сарыни алевролитеыи, голуболато-оерыыи и теыиосе -
рыыи углиотыыи аргиллитаыи, а так ив линзаыи и пжаотаыж углей не-
зиачительдой ыощности. 

К верхней чести разреза паржокарбоновой тодщж пржурочены пдао-
ты горедьникол. Общая мощность отложений листдяжниножой и жлжнтай-
гинокой свит составляет 200 м. 

Возраст зтих отдолений определяется на основании следующих 
данных: 

I. Мз светло-серых песчвников, переела ивающнхоя с аргиллитвжи, 



у с.Унжа А.В.Аксариным была собрана фтора. Здесь определены еле -
дужщжа формы; Жожб8*га1Ж11орж1ж а0биж1%1Ы^Ьу11о$кеож ДжИотжюожж 
Ж#а2од#п#отэр*тт1т оаМ1орЪжго1Ажж, 1Ыж11а 1жпЬ.жпж1ж,лжр#ЖТ*р-

пыа жжж жажаижоутожьжыж отлолеииЖ. 
2 . У о.Гллддал жа пачжж пеочанижож ж угллотыж алалролитол 

И.Н.Сужжжожыж л Г.П.Сжжгааложжм былж отобраны пробы аа опорожо-
-пыльцалоЖ аналжа, л ревужьтате жожорого получал ожедуищиЖ опоро-
ло-пыльцелоЖ опежтр: Ож1жж1Ъжж. В«тажЪЫЪа1жщ ЖотюЪгИе^жж рж!1ж-
р1*таж^Оитк@ожожаж, Отжотаж, ( Ы ж д Л т Ш в ^ ИоороД1жд#а«, Ооп1^#-
г а , Атиоо1яг11жЪжж р1а"Ыготовив, ЙопоЪг11ж1*ж ргае?а1епж . 

З.Выже д.Квнявлн па правоы берегу р.Усоллл па голубовато-ое-
рыж аргиллитов наыл отобрана проба, содержащаж: 1*1о%г11*ъжж а1@-
г11ю11т&ж (%жЬ.)жжжт.^Ь. р!аЪ1гидовиж (Ш&1Ът)Наож.,1.рутаж1аа11ж 
(ЬоЬЖаож.^ЖоаоЪгИеЪев Ъг1аЖжежаЪиж (ЬиЬ)Йа)ж. ,Ь . лДЬЬ**и1аж 

(1ж&.) жжияж. (опрадажажже Ж.В.Патароож). 
4 . В пробе, отобранноЖ па углжстыж аргжллжтов лыже д.ЯлаЖ,оо-

держатоя: Ьж1о1лг11еЪ#жп1бг1^#11*ж (ЬоЬ. ) Жадж.; Ь.р1а1^жибожаж 
(Жо1Ъж.) Жждж., Ь.аЪажшжЖжяж., 1,ругжж1На11ж (ЬоЬ. ) Яаиж. , А с а п -
*Ьо^г11о*тжраг91тр11М1Ж 11юЪ.) Жжхж., А.г#ж1жЬжпж (ЬиЬ. ) Жаиж., 
Д . аооюа$иж ( А п б г . ) Жждж., ЬорЬо^гИтЪжж Ьм^±#р1ои1а1тж (ЬоЬ. ) 

Жжат., жюто$г11ж*#ж ржИор^жгож ЬиЬ. ( определение Л.Н.Пе-
терсон ) . По аажлюченлю Л.Н.Петероон воараст отлоленнй оодерлвжжж 
втж жоыплежоы ыолат быть датлродан лаж Од- р . 

М Е З О З О Й С К А Я Г Р У П П А 
ЮРСКАЯ СИСТЕМА 

Отлолвннл юрожого возраста пожьэуютоя на террнторпн лжете 
0 - 4 6 - Ш 1 жжролжм пложадныы раопрострвненлеы. По оравненжю о жом-
плежсемп юрожжж ооедпов, респрострененныж юго-аепаднее, л преде -
лаж РыблножоЖ лпадлны, юролле отложёнжн, равлитые не территории 
листа, отличвютоя рядои особенноотеЖ. 

По оравненжю о нижне- л среднеюрожлмж отложенжиии РыбиножоЖ 
впадины, имеющими суммарную мощность порядка 500 ы, максимальная 
мощность нижде- и среднеюрокиж отложеииЖ в пределаж листа значи
тельно маньма и оосталллет 380 и. 

Достеточное четное цикдлчное отроение л отлоленииж РыбинокоЖ 
впадины, л пределаж описываеыоЖ площадж не неблюдаетож. Сущестден-
яоЖ особенностью юрокиж отлоиениЖ, распроотраненныж л пределаж 
описываеыоЖ территории, нвляетоя и пеличие адеоь отлоиаииЖ вержне-
юролого вовраста, отсутствующих в предвлаж РыбязокоЖ впадииы. 



Н и ж ж ж Ж о ж д а ж 

Параисловсжаи свит а(^^%).0тдож8нии переяс-
жожсжоЖ свиты иивют ввзввчитедьнов рвспрострвнавав я выходя: яв 
диввную повврхность дяжь яв крыльях Тынысскон я Муриинской ввти-
кллкальвых структур. Наиболее полвый рвврвв святы вскрыт буровы-
ыл скваллваыл траста " Востслбвефтагаологяя" у о.Ыурыа. Здесь яа 
отложениях верхнего кеыбряя вадвгают ( свжву ): 

I. Аргиллиты серые ж теыдо-серые до черных, угластые, содер-
лвщие карбонатные стяжевжя . . . . . 14 ж 

2 . Песчевякя велевоввто-оерые, ыелковерыистые, слюдистые, с 
обугленныыа растятельныил остаткаыл. ива содержат прослож сжетло-
ло-серых пнритнзировввных дасчавиков, углистых аргиллитов в 
УглаЖ 55 ^ 

Общая иощность сайты ТО и. 
на отделения пореяоловской святы у южной оконечности с.Муриа 

А.В.Аксараныи собраны отпечатки флоры, определенные какРобожаж!-
Ъ## 1апоео1а1л15, Еаиатаа !а огеааЪа, 0 1 а а о р Ы * Ы д Ьа1Ьштеяж1ж , 
С 1 а а о р Ы е Ы т др. , Р1ЪуорЛу111т 1оп@1Го11а , Р1$уорЬу111Ж яр. 

Во присутствию Вжиажжп1а огеожЪа эти отдоиании отнесены к 
вижлей юре. 

С р е д н и й о т д е л н е р а о ч л е н а в в ы й ( ^ ) 

Средаеюрские отлолевия, польвующиеся иирокии распрострвнениеи 
а пределвх описываемой территораа. 

Наибодаа полный рвврвв вскрывается сквакиной у д.Муриа. Ов иие-
вт следующий вид I снизу ): 

I. Аргиллиты темно-серые, чередующиеся с иелкозврвастыии серы-
иа квврцевыыи песчевикаии 8 8 и 

2 . Песчввики голубовато-серые кверц-полавоипатовыа . 2В и 
. 3 . Аргиллиты тайно-серые, плотные, с прислонил иелковарнисто-

го кварцевого пвочавика 78 и 
4 . Песчааики теияо-серые, сдабосцеыевтяроввнныв, кварц-пода -

воипатовыа, чередующиеся с голубовато-сарыыи тонкозврвастыии квар-
цевыыи пасчеыикаыа. 

Общая иощность отделений ервднай юры не превылват 260 и. 
Среднеюрский возраст выиеопнеанных отделений подтверлдается 

определввияии содержащихся в этих отложениях отпечатков фжоры ж 
спорово-пыльцевых жоыплексов. 

В 8 ки от д.Тыныс вверх по течению р.Муриы на левой ео бор-



ту отмачвим находки: Рважм1жорж1ж жр.1аПж$., @Апк@о к а ^ Ь т И 
(ВЪогоЬ.) Нжжг., ОжжкжпожяЫж г!в1#ж Нжжг., Р1^уорЬу111т 105*1-
Го11тж Л а В и , Р . тр. 

На левом бврвгу р.Уоолки у д.Гллыввя ывмл собрана флора, оп-
рвдвлвнная В.М.Ковбвсавой лаж (^жкапожикха Мд1аж Нжжг., О.жжЪа-
о#м Ыжот.^1*уорку11оа по%А«пМк1о1&11 (Нжжг), Р . т р . , Роаожжж1Ъжж 
нр.,С1ааррЫеЫвреоЪ1аа1лш Акж. Д^жжп1оорж1ж ер. 

На лввом берегу р.Уоолки у д.Ивидада В.М.Коиба силой определе-
ВЫ: РЬажо1оорж1ж жр.1пДеЪ., Р1*уорЬу11шп жр. 

В верлдмх горивоатах толщи у д.Кааврвй В.А.Фуко.ои а Л.П.Плот-
НИКОВММ СОбравы 01жДорЫЫ)1ж Ьж1Ьтш1жаж1ж .Вгщ1жжЫЪжж о ! ^ 
ажжжЪо11«ж Акж., РЬжжа1ооря1ж жпбижкКоМж Нжжг., Сжжкжиопвк±а 
жж^жожа Нжжг., 0.ж±в1аж Нжжг. 

Вв оелервом бврвгу ов.Улюколь И.А.Савлврв н А.В.ИлвновоЙ в 
юрских породвл найдвнм отпечатка ЛжПопЫеЫж п ж И ^ Ы п ! Со-
а!орЪжг1ж ар. , ЕЬогаж1ж 1оЫГо11ж (РЫ1^. ) О : , , СВИДВТВЛЬ-
отлующле о троком ловрвоте пород. 

НВСКОЛЬКО восточнее НВЙДВНН: Ро6ожжп11:жж 1аюжо1жЪиж 1аЪж%иж-
Иим (ЬепП.), Р.1жпожо1ж1%ж о^а!1ж Ь.жъ В. к ядре пвлецлпод 
Гжгсжпосопсла о1а!г1оа (ГдЬжзт. Р . Ьтигж)жам1ж ЬжЬ. 

В определвнном И.П.Табачниковой опорово-пмльцввом коиплеков 
во ииогих случаях споры преобладают вад пыльцой голосеманних рве-
тввий. И.П.Твбачвикова отиачаат, что втот коиплеко иивет больиое 
сходство с комллекоои камалинокой оваты Рыбинской впадины. Кроив 
того, ов оливок коиплакоаи сродвеюрских отлолавий Западно-Сибирс
кой нививннооти. Ив спорово-пыльцавых проб, отобранных в райова 
оавра Улюкодь, палинолог А.Г.Ыедован выделнет два спорово-пыльца
вых комплалса, амаюлих процентный состав видов, сходный о комплек
сами опор и пыльцы отлолавий средввй юры Кааско-4чинского бвооейаа 

Парами коиплакс характеравуатса прасутотваеи опор в количест
ва от 10% до 30,5% от облиго числа варан, ив иихОоп1ор*жт1ж от 
5 ДО 24%,8ж1аб1лж11ж ржгГжо*а ^ .от 5% ДО 6,5%. Пыльца прасутству-
ат в количестве от 69,5% до 90%. ив них с<м1Гжта от 25% до 42,5% 
^жппж1гЫ{ж1жж мр. от 0,5 до 8,5% и другие от 0,5 до 6%. 

Второй спорово-пыльцевой коиплакс характеривувтоя обилиаи . 
пыльцы РижраожрЬасгж от 37,5 до 51,5% от облего числа варев, в 
так ла обидней пыльцы РобожадНаж щ>. — 26% от общего числа ва
рев. 



В # р % ж ж Ж о т д а л 

Отложаджд верхнаюрожого возраста за лага ют оогжаожо жа оредле-
жрожжж породах, выходд вв полерхжооть вв жрыльих ожжжлжнажьжмж 
структур, ядра которых выпожваны жажожыыж ооадкажж. Этж отжожавжи 
лерхней юры, вожрытыа оклалиной в ожрастностях д.журыа, предотав-
жзны переолаижадиеы оарыж ыаджозаржжотых карбодатпых двочаджжов 
с таыдо-сорыыд почти чарныыи аргилллтаии. 

Общал ыощдость отдодвджй лерхней юры состаллизт 120 ж. 
Из опжсзвдых выже аргжлджтод Н.Н.Тавихждыж быжж собраны гаот-

роподы: Ь 1 т о о у т е п т ер.^ Ыор1жж ер. ; %1тжЪж о^ . Ь#11оо1Д*и Жиг-
1баа., Ъ . жр. Н фнддоподы: Р#ты1о*шгЬЬ#г1ж т р . , В%*оЬуя#1* _ 
г!ж а М . 1шюееиж Н о т . , Ва1м1*в(а1ег1а 1дЪ*%теД1ж (СЫ) , В.жр. 

По аажжючаджю Г.Г.Мартинсонз ж В.С.ЗаопелолоЙ, этж формы да -
тлруют возрзот опжоывааыой тоджж в жжрожжх прадедах от верхдей 
юры до вджаего жада жждючжтздьдо. В овяэж о таж, что зтж отлоле-
джя валагают на среднеюрскжж согдасдо, Н.Н.Таажхжж допускает прж-
наджажжоотв жж ж дерхнеюрскоиу возрасту. Автор запжожж пвллжож 
раадеджат эту точку эрепня. 

Н и ж н и й о т д е л 
МЕДОВАЯ СИСТЕМА 

И ж а к с к а ж о в ж т а(Сг^/А.Отжожании жадожого жоареста 
быжж впервые описаны Б.А.Фукооы 11958, ф) ж Л.ПЛжотникожыж 
(1958, ф) . Бодьиинотвоы прадыдужих иссладоватедей эти отложзижи 
описываллсв лак девонские. 

Породы илекокой свиты согласно, с постепенный переходои зале-
гают не верхнеюрожих отдоженинх, лыполпии узжую ожикллналж ыари -
жжанвлжжого простирании, протигивающуюси от д.Водьжаи Степь да 
юге до р.Мурыы да севере. Кроне того вти отлолзнии отизчаютон ж 
оелеру от озера Ужжжоль и у д.Борки. 

Каражтарной особенностью отделений илепокой слиты иллиетож 
пестрая окраска с преобладанжеж красных, фжолатолых и голубовато-
-зеленых тонов. Наиболее подлый разрзз овиты вскрыт ожжажжной у 
ДлКараудьдоз. 

На юрских отложениях адзсь залегают (оживу): 
I. Алевролиты кирпично-кресные и оиренево-жраожыа, оодержажие 

проелол веленых и зеледоввто-сарых аргиллитов и слетлжж песчани
ков 150 ж 

2. Пеочанижж светдо-оерые, жалтовето-серые, роаоватыа, орадиа*-
жыа, содержажже прослож жраоно-бурых слюдлстых алалролитол и ар-



гжллитов 50ж 
Возраст пастроцветимх отложений, относимых ж идексжой свите, 

опредалиатся на основаааи следующих данных: 
Жа нижнем части раарааа слиты Б.А.Фулоои сила ообраам палацм-

ПОДМ 1ж1^а1а о±^.ке11оо16е8 Жег . а Ь1ор1а% о^.кагапма1ож 
Жить, указывающие, по млению определившего их А.В.Аксарина, на 
вврхнв юрский - иилжаиаловой асараст. 

В верхиай часта разреза слиты Н.Н.Тавихиимм были найдены па
ле пидоды Л1^& *1опба *а Ы Ь . , фрагменты 1)п1о шр. По заклю -
чаиию Г.Г.мартивоова, парлаи из паречасленных лыиа фори встреча
е м а ж вархвай юре Сибири. Приводевныв лыие данные позволяют дв-
тароватв возраст пестроцветных отдоланий как * у Ож^ 

Н.Ы.Тавихии отвосат вта отлолавий ж важнвиу жалу, учитывая 
литологическое их сходство о завадомо вижнаиаловыии осадкаии, а 
таж жа т о , что пеотроцветные отлоиания налагают аа вархваюрских 
осадках, равко отличвющихои по овоеиу характеру от описавных вы-
жв. Вта точка врввии нвдяатся, по наиии првдетавлевини, правиль
ной. 

Ж1ЁН080ЙСЕАЯ ГРУППА 
НЕОГЕНОВАЯ СЖСТЕЖА 

Н и ж н и й о т д е л 

йиривавская свята (л^Ая). Нааболва распростра-
навнмми породами в состава карнаавской свиты являются гвлечвики, 
завимающиа, в больминотвв случавв, водоравдвльнив пространства в 
полоса, прилагающвй к восточному склону Ениоейслого крика. 

Гвлвчвики сложены хорожо окатанной галькой гввйсов, гравитон, 
овотдых квврцитовидных и виинаво-бурых лооослоистых посчввиков. 
Разиар гвлел лолебдется от 8-5 до 10-15 си в диаивтра. Цоиентои 
гвлвк слулит лалтовато-бурый а волотиото-лвлтый нвраввоиерновар-
ваотый посол. В ианьиих количествах в состава карнаавской свиты 
присутствуют лалавастые грвввлиты, слоиввныв елвбоокатаваой галь
кой кварца, оцвментироваввой гидроокиелвии ладава. Эта породы прв-
урочавы, как правило, л верхней часта раарааа. В вида отдельных 
прослоев и дина срадл галачдиков и гравелитов встречаютса жедавже-
тыа пеочавики, коричввватыа и виинаво-бурые, состоящие ив рвзао-
вервиотого кларц-полавоидатого иатариала. 

Мощность отдоланий лирнаевской свитм 80 и. 
Особенности литологичеолого соотевв отлолавий кирнвввекой сви

тм, галька которых состоит проимущестиевво из пород, олагащих Юж-
но-Ениоойский кряк, а так ив праурочаввость втих отлолавий к уа-
кой полосе, окаймляющей восточный склон ЛОжяо-Енисейокого кража. 



свидетвльствуют о том, что грубооблоиочныв осадка клриаевской сли
ты являются переотдолвнныыи продултаыл разыыва пород; Накоплаяжа 
галачяжпов совпало со враженам офорыланжя Нидо-Ениоейсжого крнла 
кап орографической едлвлцы в современных аго границах. Вовраст от
ложений определяется тел, что л северу описанные выше гелечнжкн 
непосредственно переходят в отложения, отноояыые л жирнаевснсй 
свите, вреня формирования которой, по данный спорово-пыдьцевых 
енадивов, соответствует нижнеыу неогену. 

ШЬлИШЧНАЯ СжШЕжл 

Верхнечетвертичные ж совреыенные отложения объединенные 
Отложении четвертичной сиотеыы ииеют в пределах территории 

листа повсеыестное раопространанне. На гвологичесжой парте они лы-
дедяются ллив по долднаы рек. 

Аллювиальные отдоланля в районе предотавледы гадачникаыи и 
песками, делювиальные супесный и суглинкени. Мощность дедювлель-
ных отложений непостоянно и колеблется в пределед от 5 до 15 ы. 

ИНТРУЗИВНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
Не территории листе 0-46-1X11 выделяются следующие лнтруаив-

ные коыплексы: киыбирский, тарекокий, токыинский, нижяеканский 
( пооильненокий) и формация оибирских траппов. 

К и ы б и р о ж ж й к о ы п л е к с ( * А ) является наиболее 
древний на всех известных в районе интрузивных образовзний. Нзи-
бодьииы расаристранениеы образования аго пользуются в бассайнех 
рр.Бол.Веонивой, Ууриы, Телькуна, будучи приуроченныыи к глубоко 
нетаыорфизованпыы породам канской серии. Разыеры и форыз первич
ных тел этого коыплексз в настоящее вреыя не устанавливзютоя. В 
равультзте неоднократных процессов метаыорфявыз первичные теле 
подверглись дроблению и разобщению нз ряд отдельных блоков, За -
частую утративиих непосредственную связь о корняии ывтаринской ин
трузии (явление блокирования я образование бевкорневых интрузий 
по Седерходьыу ). 

В настоящее вреыя породы клыбирского коиллексе неблюдзютоя в 
виде линвовидных тел. Рззиеры отдельных тел не постоянны. Наибо
лее крупные из них достигают 1-2 кы в длину и 400-600 ы в попереч
нике. 

Породы, слагающие интрузии коиллексе, представлены норитеын 
и габбро-норитаии. Наиненее ивывненныв разности норитов и гзббро-
-норитов ииеют теино-серую окраску, пассивную текстуру и сохраня
ют облик нормальной интрузивной породы. Структурз пород в бодьиин-



стае олучаав офитоваи, рожа габбро-офитоваи. Глаакаииимп ооотав-
аымж частяии их являются плагиоклаз и гиперстен. 

Плагиожлаа (Лабрадор № 65-67), присутствующий ж жоллчаства 
45-60%, прадставлвл удлиивнио-привиатичвскиии аараажя. Прожежуткж 
между аераажж плагиоклаза выполнены кристаллами гиперстена. В о т 
дельных разновидностях пород в промежутках между зернами плагио
клаза раажащаютож верна калиевого полевого жлате. Ераавыа часта 
жржсталлол ПЛ8ГЛ0КЛВ88 л таких случаях ииеют криптопертитовое 
строеииа. В отдельных раавовидноотях пород лриоталлы гипвротвна 
прорастают вврнаии жоноклиииого пироксена и биотита, иногда про-
цеоо заивщввии раввивавтои ваотолько оильно, что ваивщвнию под -
авргаетси и Лабрадор. В качества акцессорных иинералов в породах 
присутотлуют иагнетит а ильиавит, в виде коеаоиорфных варев. Со-
двриаааа ильиенитв в отдельных случаях доотагает 4-5%. 

Значительно ивиававныа раэвовиднооти габброидов обнаруливают 
стрултуру, блавкую к граноблаотовой, я состоят ив ивоыотричных 
полигональных лрлсталлов Лабрадора а гилерстена. Моноклинный пи
роксен в таких равновидаостнх пород, как правило, отсутствувт. 
Ковтактолые вовдвйствия пород киибирслого коиплекса на виащвющив 
обрааовааии оовериевао ватуивваны иногократныии процвооаии иетв-
иорфивиа. Какиа-либо жильные обравовавия, саявавныв о киибарскии 
коиллекоои, на тврритории листа во отиачвютса. 

Воараот киибирокого интрувивного коиплекса опредвлявтоя доо-
таточво четко тел оботоятельотвож, что породы его иьоцируютои т а -
ракскиии граиитами, араии проивлении которых, по данный опрадала-

аий абсолютиого воараото, отвооатоя л архею. Л^А 
Т а р а п о п и й л о ж п л в л о ( Гд , ) . Породы этого ксиллаж-

оа полвауюжои в првдалах асследоваиного района очень иирокиж рао-
проотрааваиаи л бассейнах рр.Ваониной, Бол.Ваонииой, Мурлы, обра-
вун крупное тело, вытянутое в северо-вападнои ваправлевии соглас
но с общей структурой прорываеиых иии пород кавской серии. Оонов-
вой интрузивный пассив сопровождается целый рядои иелких тал. С 
востока Таракский иассив перекрыт кресвоцветвыии тарригавныыи по-
родвии кеибро-протеровоя. 

Цавтральнвя часть Таракокого интрузивного пассива слопана оа-
рыыи крупнокристалличзскиыи порфнровидныии блотнтовыии гнейсо-гра-
витвии. Отлачительной особенностью этих пород является наличие в 
вид иногочиоленных порфировых выделевий крупных ( 8x7 си ) крис
таллов иикроклива, ииающих, зачастую, ясно выражаавую ориентиров-



жу. Основная масса пород этого типа сложена плагиокдааои, кэии-
натролыи пополни шпатом, жжарцаж, биотитом. . 

Плагиожлаэ (ожжгожжаа) пржоуаствуат ло лоаж раанолидиоотиж 
пород л жолжчаотла 25-80%, образуй широжотаблитчатма жристалжы, 
часто замещаемые тонкозернистым агрегатом альбита, эпидота и се-
ржцжта. Содаржадже иажижатролого полевого шпата непостоянно ж жо-
жебжетои в пределаж 85-50%, иногда понижаясь до 60%. Предотажжан 
он решетчето-сдвойниковенными кристаллами, часто с пертитовыми 
выделениями грубой веретенообразной и неправильной формы. Кали-
натровой полевой плат сильно корродирует кристаллы плагиоклаза. 

Кларж приоутстлузт в количзстле 30-85% л лиде коеиожорфнмж 
верен с облачный погасаниеи, корродирующих перечисленные выие ми
нералы. Пластинки и чежуйжи ззленодвто-бурого биотита, ооотажлжж-
щего 5-8% породы, иногда слабо жлордтлвярованы и олагжа обеоцже-
чены. В качестве екцессорныж ыннералов в породах пржоутотжуют жо-
напит и апатит. 

Креажаи часть Таралолого гранитного маосива и оопролождаюиже 
его ижлжже тела акмолжтоподобной формы ололены оветжо-оерши гре-
натовыыи гнейсогранитнии. йакроокопически граниты этого типа от
личаются от гранитов центральной зоны ыеосилв более озатлой ож -
раожой, ианьииы размером зерен мииералол, олзгзюижх породы, ж 
наличиеи грзпата. При иикроскоппческои изучении устанавливается, 
что равллчля ваключаютол так да л полыиеаяи количеотледного оо-
дзржадля и оонолностп плагноплава л уыадьиепии жолжчестла биоти
та и калипатролого подзвого плата. Среди этой группы пород, па -
ряду о гранитзып, встречеютон гранодиориты. 

доводьло иироким распространенней в пределнж пород таражско-
го жомплекса польвуютоя лзйжокретолыа градлты, являжщизся наибо
лее поздней группой пород, завершешщей процесс форыжродении Те -
ракокой интрувии. Граниты этого типа образуют отдельные жжлы неж
ностью от I до 15-20 и и реже отдельные ыелкие тела типа жжожол. 
Б.М.Струниныж и Г.М.Выборныы (1961) в ооотале таралолого жожплак-
оа оппсыжаютоя тал из излжожристаждлчзожие иуоложжтовые и джуожю-
дииыа граниты, польаующжеож раопространенизж я бассейне р.Слюджяжж. 

Контактовое воздействие таракоких гранитов на вмещающие поро
ды закдючаатод в интеионвнои ииъекциопиои метеиорфивма, обуолож-
дивающам появление мигматитов различных морфологических типов 
( зртзриты, небудиты, агиатитн). Ширила полосы ижъежциопиыж гней-
оол, олайылдющих Таракокий грапитиый ыасоиж о юго-запада, дости -
гает 15 кы. 

Ж 



На о:дельных участках инъекции гранитного материала принимают 
характер довольно четко лареленных поло* мощностью от I до 4-5 см, 
вващшющихоя до слвнцвватостн до ЛМ8ЩВЮЩН6 породы. В результате 
воввнкают полосчатые инъакцловныа гнвЖоы. В других мвстах вмвщаю-
наа породы провнанваются тонкнмн в 1-2 мн поолойныии иивекциями. 

К ннльнын обравовавиям, связанным с граватама таракского ком
плекса, отаосятоя пегматиты, польвуюипвои нироким раопроотревв-
виаи в прадалах дритаракокоЖ воин мигматитов. Наиболав нрупвнв 
пилы пегматитов имеют мощность 5-6 м и состоит из грубозернисто
го агрегата кристаллов келтоватого и белого полевого плата и се 
рого кварца. 

Опрадалвваа возраста пород таракского коиплекса проиаводллоов 
отрядов КиисаЖокоЖ экспедиции ЖГУ СВолобуев, 1960 ф ) . Работника
ми втоЖ вкопедации бил проиаиедеа ран опроделениЖ абоолютиого воа-
раста на отдельных равволиддостеЖ пород таракского коиплекса, ма-
таморфичвоких проивлодиых теракоких гранитов и аильных обравова -
аиЖ, овиваввых о этими гревитаии. 

Обобщив рввультаты асследовавай, авторы приходят к выводу,что 
формировавиа Таракского пассива происходило в три основвых этапа: 
первый - 1850 х 10* лет - отвочаат, вароятно, первоначальным ста 
диям фориировевия; второй - в ивтврвада 110-1800 х 10* лат - гид-
ротермвльвому и частично калиаво-иетасоиетическоиу преобразованию 
гравитов. Трвтий втап - втап наиболва иптавсивиого проявледии ка-
яаевого иетаооматова. Воараот пород таракокого гравитного комплек
са датируется нами как архейский, учитнвеи то обстоатальотво, что 
к архайокому аремани отаоситон фориировааиа ооаоавой наоон пород 
гравятного ряда. Пооладующиа процесса посят, по существу, налолеа-
внй характер а вывывают лишь чаотичвое преобразовавав пврвичиых 
пород. 

Т о н н и и о л а Ж н о н п л о н оСМ^РО^). Район распрост-
ранавии пород втого коиплекса огравачивавтса плоиадью, вавимавиои 
щокембрийокими матаморфичеокими а иагиатичеолими обравовавияии. 
Породы токмииокого коипдакоа слагают дайка, прорнвающие таралскае 
грааитм а гввйон квасной серии. Мощность даек колеблется от I до 
15-20 и . 

какой-либо ваковоиврнооти в простираниих давк на наблюдавтся. 
Слолеин оял длабаввии^ габбро-диабаваии, ране днабавовыни порфп -
ригами. Вое эти породы хвректаризуютои общностью проиохоидввии и 
миперальаого ооотвва. Равличии нанду вами ваключаютса линь в отрук-



турно-текстурных особенностях, которые в свою очередь, определя
ются рввыервыж даек. 

Диабазы, олвгеюлде дайжи ыощяостью от I до 8-10 ы, представ
ляют собой ыаослвыые породы аелеповато-черного цвета, обладающие 
четко выраженной офитовой структурой и состоящле ив сильно удли
ненных крпсталлол Лабрадоре (54-58), как пралило, в аначптельной 
отепенл ваиеиеииых агрегатоы ельбита и впидота, жристалол пирок
сена, выполняющих проиежутжп иежду верннии плвгпожлвза. В боль -
иииотла случаев пирокоены полностью или чвотичио ааиащаютои агре-
гвтоы оветдо-веленой волокнистой роговой обыенжи. 

В отдельных равноиидноотих пород в невннчнтельных поличеот -
вах присутствует калледый полевой илет, как правило, в иикрооко-
пических срастаниях с кварцви. Часто отмечается и биотит, образую
щий каенки вокруг рудного минерала, представленного скелетообрав-
ныии кристадлаии л дыдеданияии непрадильноИ формы. Во лсвх раано-
видностях описываеиых пород присутствувт апатит в виде сильно уд-
длдедных кристаллов. 

Габбро-диабавы, слагающие дайки иощностью 15-20 и, по мине -
радьдоиу ооствву вналоглчнм опнсвнныы лыие диабаваи и отдлчаютоя 
от яих линь вначительдо больииыи рааывраыи кристаллов л особед -
достяии иилроструктуры (габбродая, габбро-офитолая). 

Возраст пород токыинокого коиплекса определяетои как верхне-
протеровойский в соответствии с утвержденной легендой Енисейской 
серии. 

Н и ж н е к а н с к и й ( п о с о л ь н а н с к п й ) ж о м -
п л а к с(т-д)РЬ^Лороды нижнеканского комплекса распространены в 
севвро-вападной частя ляста, в бассейне р.Грязной пилил, где они 
представлены серией иедких, согдасдых с дивщающиии толщзии линзо-
видных тод. В виде отдельных секущих дайкоподобных тел я итоков 
они встречеются тек же в поле распространения таракских гранитов. 

Нанбольиии распространенней в состеве пород коиплекса пользу
ются розовые двйжожратодыв, биотитовыв и двуслюдяные граниты и 
гнейоо-граниты. Достаточно ипрокии распроотрананиеи пользуютод 
так жа граниты пвгивтоидного облика. Несколько реже вотречеютон 
ыусковитовые граниты. 

Наиболее распространенные резновнднооти нижнеканоких гранитов 
обнаруживают гипидяоиорфнозврннстую иди бллвкую к ней структуру 
и состоят из изоыетричных или слебо удлиненных веред олигоклавз 
( до 90% ), ивоиетричных кристаллов ыикрокллян ( до 40% ), ксено-



ыорфных с облачным угасавшем варев кварца ( 25-30% ) . В случаях 
присутствии в порода биотита, послвдаий представдвн ввлваовато-бу-
рммл удллвавяымл листочками бвв жолдалмх граваЁ, часто а ввково-
меряом срвставии с муожовмтом. Жаогда а оояоаяоШ масса породи баб-
тат образуат сжоплеяии невалоиоиврно ориентироаавимх пластииол. 
Из акцаосорных иинвралов в передал приоутствутт цирлои и апатит. 

Гнейсовая текстура гяейсогравитов выраиаатои в чередовааии по
носок, обогваввных аоааачао угасаюими кварщаи, о полоолаии, обега
ло авмми баотитои. Среди процессов ловталтового вовдвЖстваа иилаа-
кавсклл грааатов аа вивиащие породы разко преобладает процесс 
ипвекционного ивтвиорфивмв, обуслозивиий валичиа довольно ввачи-
твльнмх зов ипввкциовнмх гнаЖсов вокруг отдельных гранитоиддых твд. 

Жлльиыа обрвзоиааия, еввзввныа с грввятаии итого лоиплекоа, 
предотавлааы аплитами и розовыми пагиатитаии, олоиввныыи крупно-
кристалличаокии аграгатои полевого плата а кварца с редкими крис
таллами иусковита. Очеав тесную пространствевную связь с гравита-
ми этого комплекса обнвруливаат так ив иногочиолввныа пилы молоч
но-белого кварца, наблюдаемые как в поде распространения саиих 
гравитон, так а во вмеаащих породах, в вепосредстваввоЖ бливоста 
от гранитных тал. 

Воараот пород пплнекааокого гравитоидиого коиплекса определя
ется на осяованни олвдуюаих данных. К саверу л западу от описыва-
еиой терратораа эти гранаты прорывают отлолавия повднвпротаровой-
слого возраста. Определевве вбеолютвого возраста иусковита ав вил-
накавоких пегматитов аргововыи иетодоы, проивведеннов Иркутской 
лвборатораеЖ по определению вбеолютвого возраста, дало цифру в 
771 млв.лет, что соответствует верхам протерозой. 

ф о р и в ц а я с и б и р с к и х т р а п п о в (р-р^ечт 
Породы траппового коиплекса распространены в северо-восточной чес
ти листа в бассейне р.Уоолки. Форма трапловых тел различив, во 
преобладают оиллы и дайки. Модность наиболее крупных силлов дости
гав ! 120 и. Силлм и дайки слолены залаыозвто-чарныии ореднекрис -
таллическими долеритвии, вврадко с паровой отдельвостью. Пра илк-
роскопнческои изученпи уотаневливается, что долеритн ииеют пойки-
лоофитовую структуру, обусловлеввую пойкилитовмми вросткаии адио-
морфвмх прививтичаских полисинтетически сдвойниковенннх криствл -
лов Лабрадора в крупных кристаллах авгата. парадка в осаоввой мас
са породы отмечаются округлые варна оливина. В вначателвных кола-
честввх в виде воров ваправильаой формы в породе всегда присутст-



вует рудный ыинерал. В контакте долеритов с виещающиыи породвын 
дослбднне оплавлены л обойдены. Участкаыи да контакте отиечается 
олдлезненне виещающих пород. Зона контактового воздействия незна
чительна и, как правило, не предыиает 0,5 и . 

ТЕКТОНИКА 
Территория ллста 0-46-ХХИ охватывает отдельные участки трех 

крупных тектонических структур: Юпно-Кннсойской глыбы ерхейской 
скдздчвтой систеиы, ПредьенисеИского краевого прогиба, Канско-Та-
сеевской платфориеиной ыевозойской впедины. 

В л н о - Е н н о е й с к а я г л ы б и 

К этой структуре относится енгаро-канская часть Енисейского 
кряка, слоленнея глубокоиетаиорфизованныии отлолеиияыи архейского 
возраста. Зга часть крякв является древней орхвйской глыбой в пре
делах складчатой систеиы байкалид. С ззпада Ыпно-Енисейская глыба 
гранлчит с Западно-Сибирской плитой, верхний структурный ярус ко
торой одолен иевозойско-кайновойскипи осэдкаии. С востока к ней 
прныыкает Предъенисейокий краевой прогиб, выполненный терригенно-
-карбонатныыи отлокенияыи верхнапротвроаойскочсеибрнйского и кеы-
брийского возрзств. 

В структурной отноивнии енгаро-канская часть крива является 
крупной внтиклянвльной структурой оеверо-ззпздного проотнрання, 
запрокинутой на юго-ззпвд. Территория листе охватывает часть се
веро-восточного крыле зтой структуры, ослокненного склздкаии бо
лее высоких порядков. Распрострзнепные в праделвх листе гдейсы 
имеют северо-западнио простирание, в северной части переходящее 
в иеридианадьнов. Дто простирание хороис подчеркивается узколо -
кзльныыи ывгнитныыи аноивлияыи, четко проявляющиыися не фоне рев-
коднфференцировенного ыагннтного поля, хара:(тордого для юлной чао
ти Книсвйского крякв. В подавляющей больиинстэе случаев наблюда
ются падения слоев пород на севзро-восток, энзчитздьно раке отие-
чаются юго-западные падения. 

Клинообразна в падении пород и повторяеыость отдельных разно
видностей пород в разрезе позволяют говорить о напряденной изокли
нальной складчатости, с падениеи крыльев складок на северо-восток. 
Ревывх крыльев складок колеблется от 100 до 600-800ы..Крылья т е 
кли складок дополнительно осложняются полкой оклвдчетостью плгые-
титового типе, а так ко веерныыи и лежачили складкаии. 

Широкий распространенней в областд раэвлтия гнейсовых толщ 



пользуйся дизъюнктивные иаруаавия, прадставдевные крупными раа-
домамп, имаваими ларакгар надллгоя с паданиями пдослостей оиеоти-
таля под ^50-70° а сторону платформы. Рааломн оопроаоидаютои ао-
наии дроблеаяя с обравованлви ультра- и бдвстомилонатов а твкто-
ннчвских брекчий. Процоосаи иилонитизации подваргаются лап гней
сы, тал а гранатоиды таралокого лоиплоксе. Нааболее крупныЖ рав-
лои прослаллааатса на протяланяи 60 км от северной до юнной гра-
ницы листа, прододлавсь а далве к югу. Ширина зоны милонитов в 
пределах разлома кодаблется от I до 4-х км. Хороио выдерливающие-
ся по простиранию милонитм а предалах основных зов чаредуются с 
линввии иенее ивменввных катаклавяроааввых пород. В полоса пород, 
грввачвщвЖ с вонаии основвых равлоиов, иироко развиты ветвящиеся 
я куллоообравво оиевнющие друг друга линвы милонитов полностью 
от 1-2 и до 800-400 и, чвредуюднася с участквыи наизывнанных гвей-
сов и гравитон. Враия проявланяя оплсавных выла равлоиов и сопро-
волдвющих их иилонитов относится к докеиорию, поскольку ыилониты 
пронивываются инъекциями нилнекавских гранитов и переходят в уча
стках о наиболее обильной инъекцией в инъекционные гнейсы. 

П р е д ъ е н и с е й с к и й к р а е в о й п р о г и б 

Территории листа 0-46-1X1% охватывает юго-вападную часть этой 
крупной структуры, ограничивающейся с запада МЗлно-Внисайской глы
бы архейской складчатой зоны. Прадъенисейский краевой прогиб првд-
ставлявт собой крупную оинклянальвую структуру, протягявающуюои 
вдоль восточаой окрааны Кыясайского крякв, выполненную терриген-
пыыи и карбонатными солаыооныии оовдкаии верхнепротеровойско-кеи-
брнйокого и кеибрийского воврастов. Эта отдоиевии иыеют больную 
иощность, которая лревыиает в 5-6 рев иощность оинхронвых им от
лолавий, распространенных восточвее, в предвлвх платфориы. 

Произваденные расчеты глубины до аозиущающих ивгватвых месс 
в обдаота Таоеевокого магвитвого мвксииумв, по данями А.В.Благо-
датского, дают цифру 10-15 ки. В пределах прогиба на воеи протя
ни нии фиксируется полосе отрицательных авоыалий Буга интавоидво-
стью в 70-80 игл. Расчеты на основввия зтях данных» в общей, под-
тверидают уквзеввую выие цифру суимарной иощности осадков до фуа-
двиентв. Не противоречат втии цифраи а геологические даавые. 

Предъенисейский краевой прогаб, в пределах терратории листе, 
ииеет доствточно слолное внутреннее строении, хврактаразующзеся 
развитизи серии последовательво оиевяющих друг друге прогибов я 
ввлов. В пределах территории листа выделяются: Каваиско-Рвздодь-



множая синклиналь, Сивохино-Колонский нал, Плехановская сннкдл-
ннль и Троицко-михайловсклй вал ( рис.1 ) . 

Канаиоко - Раздольнянская синклиналь 

Канаиоко-Раздольнлнская синклиналь протягивается в субиери -
дианальвои направлении, ограничиваясь с запада Юиио-Книсейскии 
кряиеи, а с востока не юге Троицко-ыихайловскин валои, е не селе-
ре Сивохино-Колонскии вален. Раэиеры и некоторые особенности стро
ения сянклнналл устанавливвются по данный аэромагнитной сьеики, 
гравиыетровых я электроразведочных работ. Ось Канааско-Рввдоль -
нинской елнкллналл проходит через Канал, Луквиино, Раздольное, 
Терай. Д пределзх изученной плоилди структура протягивается не 
расстоянии 70 ки и уходит к северу зз территорию листе. Рвзызх 
крыльев структуры колеблется от 8-10 до 20 кн. 

Ыепооредственноиу изучению доступно западное крыло структуры, 
слокенное территенныыи оседквии тасеевской серии. Эти отлоиения 
яееогласяо ззлегвют не гранитоидах тарвкского коиплекса, ллбо грэ-
ничет с ниии по тектоническоиу контакту. Углы падения пород колеб
лются л пределах 10-20°. На отдельных участках общее пвденне кры
ле Канзиско-Раздольпинокой синклинальной структуры ослепляется 
целый рядои флексурных перегибов и вертикальных оыеиений, в ре
зультата чего крыло приобретает довольно ололдое ступенчвтое отро
ение. По данный гравиметровой съеики углы педения западного крыла 
синклинали знзчительно увеличиваются к югу. Максимальная аиллиту-
да прогиба структуры, по данный геофизических ребот, располагает
ся в районе д.Лукаиино. 

Сивохино-Колонский вал 

Сивохино-Колонский вал выявлзн гравииетровыни работаии как 
аыступ фундвыеыте с осью, проходнщей через дд.Силохлно-Струково-
-Срадн.Колон. В районе д.Средн.Колон он смыкается о Трояцко-ан -
хайловскны валоы. Структура научено очень слабо, так как не по -
верхноотп своего отраления не находят, а буровые работы в преде
лах ее не проводились. 

Плехановская синклннвдь 

Плехановская синклиналь - структура меридионального прости -
рання, с осью проходящей черев деревни Средн..Дурна, Круглова, 
Плехеяоаа л ограниченная с запада Сивохино-Колонскии, а о восто-
ка Троицко-ыихвйловскиы валои. Синклиналь постепенно выползиивз-
ется к югу и ззмыкается в районе д.Средн.Колон. 



Рже. I. Схежж отружтур жржеЖожо-жжжжепжжеожойсжжх отжожежжй 
I - стружтуржые ежемежты ж жрхейсжо-протероэоЖсжжх обраэожжжжжх; 
2 - жожж жжжожжтож; 3 - жнтрузжжжые образожжжжл; 4 - гржжжды по-
ложжтежьяых ж отржцжтежьжих структур ж протерозоДсжо-жжжяепжжео-
зойежжх отжожежжжх; 5 - гржнжцы пожожжтежьыых стружтур ж предежжх 
Трожцжо-МжхжМжожсжого жжжж; 6 - гражждж между оежожжыжж тежтожж-
чесжжмж стружтуржжж; 7 - тежтожжчесжже жжружжжжж. Цжфржмж ж буж-
жжжж жж схеме обозжжчежы: А - ижяо-Ьяжсейсжжж гжыбж, С - Предъе-
жжсейсжжГ жржежоМ прогжб; I - Кжжжжсжо-Ржздожьжжжсжжж ежжжжжжжжь; 
П - Ожжохжяо-КожожожжЁ жжж# И - Кругжожсжжя ожджжжжжжь; 1У - Тро -
жцжо-ИжхжНжожсжжЖ жжж: ж - Кжжжржйожжж жжтжжжжналж, б - Кжржужь-
пжжожжж жжтжжжжжжжь, ж - Тыжиссжжя жжтжжжжжжжь, г - Муржжжсжаж 
жжтжжжжжжжь 



Троипко-ммхайловский вал 

Это наиболее жруплая ж четко дрояллижщаяоя структура, жыил-
ладная геофжвжчесжжжж ж буроьыыя работаыи. Общая форма ж раамвры 
вала уотанзвдидаютси по данным граддиатродых п адежтрореэдздочдыд 
работ. В парвоы случае область подлятин фикоируетои набольиии по 
аипллтудз, но достаточно устойчидыы макоииумои аномалии вартижаль-
ной составдяжщай на общей фоне спожойного гревнтационпого поля, 
ларажтаряого для Предьеяисейожого жраевого прогиба. По данный бу
рения отиечеется погружение опорного горизонта ж аападу п воотоиу. 

Троицко-Ыихайдовский вал прадсталлиет собой рублевую ожладжу 
древвего аалоиении, протигилающуюси черев территорию всего листе. 
В юииой части ласта леи имеет северо-аападное простирание, омению-
щееся ж северу на иаридианальное. Воанижиовениа и развитие згой 
стружтурм, по предотавлениим елтора, тесно слизано о зонаии раз
ломов и блоковыми длинанипии в породах фундамента. Западное крыло 
вала пологое, с углвыи, не лревыжвюииыи 8-10°. Восточное крыло ос
ложнено жрупныи тектонический наруиениаы, фижхжруюимиои как напое-
редотвенныыи наблюдениями, у д.Канарай, таи и буролыыи ожлаиннаии. 
Наличие резлоиа, л районе д^.Тыныо лодтверждаетои оейоиоразвзджой, 
отыечеюией резкоз поннжанжз одного из филсирующихои горизонтов 
восточного крыла лада на значительную глубину. В результате унду-
няции иарнира лада в пределах аго уотанавливзютоя достаточно чет
ко ьырадвдные ентякдлнадл: канарзйокая, караудьдлнекая, тыдысоная, 
муриинская. 

К а н з р а й с к а я а н т п к д л д з л ь | ( а ) лыявледа 
в результате геодоглческого картдроладня л бурении. Она ялдяетсд 

одной юждой подоиитедьдой отрултурой ослоиняющей Троицжо-Михей-
додскжй дал. Породы ниждаго палзозоя жыоют лыходы па ддеддую до-
верхлооть д доджде р.Клдерай. Ддтжкдлнадь жыеет меридианальдое 
простнранне о равиерзии по длинной оси ололо 10 км и по ииринз до 
2 ки. Вооточноз крыло аатикллналл осложнаао крупным иаруиениаи о 
аидллтудой сиеиения до 300 и. 

К е р е у л ь д д д о ж а ж е н т и ж л и н а л ь ( б ) Рас-
ползгзется панду селаии Караудьдое д Канзрзй и предстазляет собой 
вытянутую д иеридиенельнои иаправленнн есниыетричпую антиклиналь
ную складку. Ддлнная ось структуры равна 12-15 ки, короткая -4 ки. 
Сводовая часть антикллнелл расподегаетсн ззпвднзе д . Бурыакино. 
Восточное крыло структуры среззно сбросоы. 



Т ы н ы о о п а и в в т и л л и н а л ь ( в ) . Распололани 
юго-вооточивв д.Тыдыс. Является асаыивтричпой брахжавтиклинвль-
вой складкой субивридиенального простарания. Длляаая ось структу
ры прослеживается на 7,5 кы, короткая - жа 3,5 кл . Западное крыло 
структуры пологое, с углов падания не правила ющяи 15°, восточное 
более крутое, икающее угол падения в 20°, ослолнеао сбросов. 

М у р и и н с к а я а в т а ж л и и и л ь ( г ) . Располага-
ется о свваро-восточаой часта листа в раШона д.Мурив. Прадставля-
ет собой вытянутую в северо-восточной направлении складку со сво
дов округлой фориы. Длинная ось структуры равна 5 ки, короткая -
-0,5-1 ки. Амплитуда складки достигает 65 и. Антиклиналь хвракте-
раауажси суженной удлиненной фориой и асиинетрнчныи строениеи с 
пологий западный (5-8°) и крутыи восточный (20°) крылои. 

Вое перечисленные выие структуры лврактеравуютса аспыиетрич-
ивж строениеи, обусловленный вкачлтельно большиыи углаии пвданпя 
восточных их крыльав. Б.НЛрасильников (1963) расоиетриваот вти 
структуры как ковсадииввтацловныб. 

Восточнее Троицко-илхайловского вала отделении кеибрия в пре
делах листа ииают, в целой, жоноклинальвое пвдевае на восток-се
веро-восток, осложняпоь на отдельных участках раврывныыи варуие-' 
нияии иержджанальвого проотарания. 

К а а с ж о - Т а с е е в с к а я д е п р е с с и я 

Канско-Таоаевская депрессия являатся, по своеиу характеру,на
ложенной платфорыенной структурой, выполненной верхнепалеозойскя-
ии и иезозойокиыи отлоквнияии (рис.2). Язсыотря на то , что верх-
вепалаовойские и иезозойско-кайвозойокив отложения раздзлены вна-
читвльныж по вреыени.перерывов в оевдконакоплении, они в целой 
ивевт общий структурный плав а позтоыу рвесыатриваются виесте. 
Нвблюдевжое па отдельных учестках ааоовпаденле структурного пла
на - больно калущееся, и обусловлено не разницей в особвввостях 
тектонического строевия, а весовпадавиви площадай распространевия 
вархавпалвовойских и иазозойских пород. 

Отложения выполняющие Кенско-Тесеевскую депрессию обрвзуют 
ряд пологих структур типа ыульд. В одних случаях зти структуры 
сохраняют в целой строение и знак структур более древнвго форил-
ровения, в других - являются равно валолевныыи. 

В пределах территории листе выделяются следующие освовные 
структуры: Тарайская, Буриакинская, Боркинслаа, Бадоярсквя, Улю-



Рже. 2. Схеме структур жержмепажеожоШожжж 
ж мезозойских отложений 

I - архейежо-нижнепадеозойежже образования; 2 - верхнепалеозой-
ожже отложения; 3 - мезозойские отложения; 4 - границы верхнего 
палеозоя; 5 - границы мезозоя; 6 - границы положительных и о т р и -
цетельных структур ; 7 - тежтонжчесжже нарушения; Цифрами на схеме 
обозначены: I - Тарайская ежнжлжналь; 2 - Бурмажжнсжаж ежнжлжналь; 
3 - Боржинсжая ежнжлжналь; 4 - Бедоярсжая ежнжлжналь; 5 - Пжеха-
новежая синжлжналь; 6 - Лужажжнсжая ежнжлжналь; 7 - Среднемурмян-
ежая ежнжлжналь; 8 - Унжянсжая антиклиналь; 9 - Тасеевсжаж а н т и 
клиналь 



Кольская, Бобровская, Плехановская, Лупаииаокаа сляклиналл и Ув-
ллнская ж Тасоввокая автикдинали. 

Т а р а й о к а я с и н к л и н а л ь ( I ) рводололана 
нанду дЛанарай на свлара а р.СрадялЖ Тепел на юге. Слолвав оред-
наюрокллл породаил. Ампллжуда прогнбавнн отруктурм наваачитвльна. 
Углы пвдввая крыльвл составляют 4-6°. 

Б у р ы а л л а о л а а с и н н л л и а л ь ( 2 ) предотав-
ливт собоЖ увлую оидллинальную складку ивриднапельаого проотира -
пал, протигиважщуюоа о : р.Жал.Тепел аа югв до р.Журла на оааврв. 
Ядро струятуры выполвено паотроцветныии лалолылл отлонааиими. 
Длилааа ось структуры ралпа 60 км, лороткап - от б до 10 км. В 
целом описываемая структура имеет вид поисклииали, ограниченной 
о аапада телтонпчеокии иаруиаииаи типа оброое о падааиеи плоолоо-
ти оиеотители ив восток под /60° . Вооточаов криле отруктурм пада-
ат под углом 10-25°. Влило л пантру углы падавши увеличиваются. 
Амплитуда отруктурм по дапнмм бурении превмиаат 450 м. 

Б е р л и н с к о й а и и н л л и а л в ( 3 ) п о своему 
строению аналогична Бурмвкияской, но имеет меньшие равмарн. Цент
ральная часть складки выполнена меловыми отловаванми. Длинная ось 
отрултурн раваа 5 км, короткая - 4 ки. Угол падевии восточного 
крыла не преанмае: 10°. Западное крыло сревано твктоиичеслии ва-
руаеввеи. 

Б а л о я р о л а я с и и л л и п а л ь ( 4 ) проелвниваат-
оа к оеверу а югу от оавре Улюиолв, олонаиа юрскими и моловнми 
отлолавииии. Западвое крыло структуры орезаво тактояическли нару
шением. Породы восточного крыла падают под углом 10-18°. Меловые 
отлолавия, распрострваеввна к саавру от ов.Улюиолв, огрваичвнм 
тантовачвеклии нарувввиями и обравуют грабан-синкланалввую струк
туру. 

П л е х а н о в о л в я о и и к л и и а л ь ( 5 ) имавт оуб-
ииротное простирааив. Она выралвна в юрских отлопавивх а распола
гается манду ТыныоокоЖ и Квраульнинокой автикллаалиип вилиапалао-
аоЖокого воараста. длиииаи сов складни имавт протянеяноотв 10 ни, 
короткая 8-5 км. Углы падении крыльев не превымают 5-10°. 

Л у к а в а в с к а п о м н к л и н е л в ( б ) располагавт-
ся л райова д.Лукаииао. имеет сильно вытянутую в севвро-вападноы 
направлевин форму о длинной осью 12-15 ки и короткой 5-6 ки. Углы 
пвдевин лрыльев складки аа превывают 10°. Синклинальвое строевиа 
этой структуры вырекено как в юрских, так а в вврхнепалвовойокнх 
отношениях. 



С р е д и е и у р ж ж и о ж а ж о ж н ж ж и и а ж ь ( 7 ) 
расположена в средней течении р.журиы, выше д.Ялай. Представляет 
изоыетричную, очень пологую складку в отложениях верхнего палео
зоя с угланн падения крыльев, не превышеющиыи 2-6°. 

У н ж ж н о к а ж а н т и ж д ж ж а ж ж ( 8 ) раопожоиаиа 
в района дд. Уджа-Вахрулаво. Яжляатож жжжоШ частью УжжжжожоЧХани-
ловского поднятия. В плане антиклиналь имеет изометричную форму. 
Центральная часть структуры сложена периокарбоновыии отлоленияии, 
на крыльях залегают отложения средней юры. Углы падения крыльев 
отружтуры не пржжыжажт 2°. 

Т а о е е в о ж а н а н ж и к ж и н а ж ь ( 9 ) раопожожажа 
в северо-восточном углу ллсте. Слоиана л центральной части перио-
-карбоаодыыи, а на жрмльих юрскими отделениями, имеет слабо дыра-
женное аелмметрдчное отроение, обуодолледдое более жрутнм падани-
еи западного жрыла. 

Отдоизния, значнтедьяо отличающиыиои от жмжаописанных по ха -
рактеру отружтурного плана п оообанлоотнж тактолнчеокого строедля, 
явдяютои неогеновые галечвижж кирнаевожой ожжты. Этж гажечнижж 
нвляютои приождодовыыи обрааодадиямж, вознижжижж л связи о жолоды-
ыя подплтииии Еняоайского кряжа. Гелечнижж слагают дернины отдель
ных лыоот и выполняют депреоодл л юроиих и периокарбонодых отложе
ниях. 

ГЕОМОРФОЛОГИЯ 
Сожреыенный рельеф подерхнооти в дределах опжоыжааыой терри

тории форииролался д течение длительного лреыенн. Общие оообениоо-
ти реопрострвнеипых в рейопе типол рельефа определиютод раажичизи 
в папралдедии л интеасивнооти проялдении иолодыж тежтолжчеожиж 
движений л пределах Сибирской пдатфорыы л Енпсейожого лрижа, а 
также особенностиыи длтологлчеожого состава л теитоиичеокжх отруи-
тур района. Ооножываноь на генетнчеожих привпалаж, в пределаж лжо
та 0-46-ХХ1Х мокло выделить четыре области о развитием следующих 
категорий рельефа: арозионно-тектодлчеокиЁ, струитурно-данудациои-
ный, денудацпонно-акжуиулдтлдный и арозионпо-аждуиужитилдый. 

Эрозиоино-токтопичеокиЙ ральаф 

В пределах згой категории выдеднется один жорфогепатичеожий 
тип - н и в л о г о р н ы й у л е д л о т ы й р е л ь е ф . 
Этот тип рельефе раздлт л ззпадпой чести ллсте на пдощадж реопро-
отрененнн докеибрийоких иетзиорфичзских и ыегыатичеоких пород. 



Основным* морфологическими элеыентаии втого типа ивляются отдель-
нмв высоты и цепочки выоот, обрвзувлих короткие лребгы о крутыми 
склонный и пологиии вериинами. Абсолютные отиетки высот вдвсь дос
тигают 500 и пря ывксиыальных отвосительных превыиениял в 180-200и 
Отсутствие в бодьвивствв случаев какой-либо заковоиерности в ори-
автировкв кик отдельных хребтов, так и спетой хребтов объясняется 
однородностью иехавических свойств распространенных здесь пород. 
Лишь в отдельных случаях наблюдается четкое иеридианальноо прос-
тирвниа таких цэебтов, определдеиое проотираниеи крупных равлоиов, 
к который на этих участках праурочены речные долины. 

В юго-западной часта ллста отыечаются участии фикоировавного 
рельвфа в виде оставцов поверхности выраввивавни, прадставлающив 
собой достаточно обиирныв, ровные пространства на вариинах отдвль-
ных высот и хребтов. 

Главныа рока района - Вол.Весвина, Ыуриа,Тельлув - виаств с 
иногочиолвнныыи притокаии обравуют слокдую дендритовидную рвчвую 
сеть. Доллны главных рак в средней течввин нмвют яинкообразую фор-
иу с крутыми бортами и ровной иирокой поймой. К верховьям борта 
долин постепенно выполакиввются а при прибллквнии л лстокаи грани
цы ыалду бортани долин и склонаии водораздалов исчезают ооввриенно 

Основным факторои, обусловивший форыировавие рельефа этого т и 
па, явилась эрозия, начало проявления которой относится к неогено-
воиу вреиени. В это врвия Евисайокий прян иопытывват резкое подня
тие и подвергается ннтвнеивноиу разиыву, обусловивизиу формирова
ние приоклововых фаций нвогевовых галечвиков, протягивающихон уз
кой полосой вдоль восточного склона кряка. 

Новое поднятие Юкно-Енисвйский крян испытал в самое последнее 
время. Это подтверлдается процвесаии интенсязвой регреооиввой эро
зии, набдюдаеиой л приустьевых частях рвк за првдвлаии опаоывае -
ной территории. 

Структурно-данудацнонный рельеф 

Структурно-двпудационныЙ рельеф развит в прадвдвх платфориы, 
плонади распроотранания тарригвнно-карбонатных отлолавий протеро-
зойско-квибрийского и кеибрийского возраста. По сравнению с эре -
зионно-тектоническиы рельефои, эта категория хврактеразуется пень-
пей степенью расчлевенности и болзе иягкиии форивии. Абсолютные 
отметки высот здесь колеблются в пределех 250-350 и при относи -
тельных превыюеннях 50-80 и . 
В пределах этой катагорди выделяются кузстовый и валообравно-гря-
довый типы рельефе. 



К у а о ж о ж ы й р е л ь е ф ограничен площадью распре -
отраненпя терригенных протероэойско-кеыбрийожих отложений, имею
щих иодожлииальаое залегание. Здесь наблюдается ряд субпарадледь-
до оряентироденных куэстовых гребней оедеро-западного простнрания, 
с высотой, не предыивющей 20-25 и. Крутизна юго-западных спдонод 
таких гребней достигает 30°. Севэро-восточдые одлоны более пологи, 
угол крутизны их не предыпеет 3-5°. 

В е л о о б р а з д о-г р я д о з ы й р е л ь е ф приуро
чен к облестд развития карбонатно-террнгенных пород ннинего и взрд-
него кеыбрия. Предстевдед од паредлельныии, линейныыи грядеыи с 
высотзии от 50 до 80 и. Углы крутдзны склодов таких гряд колеблют
ся в пределах 15-20°, редко доотлгея 30°. 

Денудациондо-еккумудятивныи рельеф 

Площадь распространеннн денудапионно-еккуиулятидяого рельефа 
охветывает северо-восточную часть листа, где преяиуиественныы раз
витии польвуются рыхлые лархнепалеоаойскне п иеаозойские отложе-
ния. По иорфогенетическни признакан редьвц» этой категории иоино 
подразделдть на дда тдпа: холиисто-равнинный н редье* оотедцолых 
плоодовериипных лозлыизнностеж. 

I о л и и о т о-р в в н и н н ы и р е л ь е ф приурочен к 
центральной и восточной честяи территории, где коренные породы 
представлены легло резрудвеиыии осадочныыи толщаыи карбона, юры н 
нала. Эта часть района предстевддет собой сдвбо расчлененную хол-
ыистую рвжжяну, прорезанную пологдии речдыыи додлдаыи и сухиыи до
гнил. Абсолютные отыатки подожжтедьных форы этого рздьедж) колеб -
лютод л пределех 200-800 и, постепенно поннлаяоь к востоку. Склоны 
возвыиенностей очень плевяые д пологие, неваизтио переходящие з 
борте долин. Долины рек слабо дыраланы, пойыы, как правило, забо
лочены. 

Р а д ь з ф о о т е н ц о в ы х л л о с к о л е р д и н -
а ы х в о в в ы и е н н о с т е й развит в предгорной честя 
Енисейского кряже не песчаниках и конглоиеретвх кирнаеэской свиты 
неогене. Эти отложения, как отмечалось ранее,оформировеллсь в эпо
ду последнего вовдыывння кряжа, представляют собой обжлрдые к о н у 
сы дыноса, которые,сливпись между собой, образовзлл полого накдод-
ную прадгорную равнину. В последующем эте равнине была расчленена 
на ряд плосковериинных оотанцов, ограниченных крутыын склодаыи до-
лдд, рек и белок. Абсолютные отыетки вдесь имеют значения 260-ЭООм 
при относительных превыяениях в 140 и. 



Эроэионно-еккуиулятивный рельеф 

Эта категория рельефе развита в предела! долин наиболее круп* 
ныд рек района - Усолки и Иуриы. 

Долина р.Уоолжж пересекает восточную часть территории диета о 
юга на север, параллельно восточаону оллоиу ТроиджаЧюжжвйлололого 
вала. Усолла инеет лороно равработаааув доллиу ииржаоЖ от 200 и 
до I нж. Высоте ожлоаов бортов долины колеблется от 20 до 100 и. 
Сужение долины и повыиавив её коранныл берегов наблтдавтои обычае 
на участнвл риввития кеибрийоких отлолавий и траппов. Попврачный 
профиль долины в большинстве случаев асиниатричный с крутыы высо
кий правый борегон и пологий плананиын левый. В настах небольших 
раоииревий долины р.Уоолки очень редко наблюдаются обрывая надпой-
ианпых террас. 

Рака Ыуриа в своих вврховьях протвкаат в пределах распростра
нении архайских образований. Долина реки здесь пряиоллнейвв и чет
ко ориентирована с севера на юг, что объисняатся приуроченвостью 
её и вове равлоиа. Свварваа, к этой же вовв приурочена долина 
р.Телькун, а ж югу - долина р.Больной Веснпвой. 

На участка, приуроченвои к вовв разлоиа, долина Муриы ииеет 
О-образвую фориу с узкой пойиой и крутыии бортани. С иоиаитв вы
хода река за пределы рвепространения архвйских образовавий харак
тер долины резко иевяатсн. Это уже вначитальио болов пологая,участ-
иаии всаииатричвва, долина с крутыы правый а пологий левым бортов. 
Ширине пойми, раввиваюиейсн преамунествавво вдоль левого борта, 
достигает участками Э-л кн. 

Освовныа водные ертарии раиоаа имеют большое число иалних при
токов. Строепна долил таких притоков ииевт иного оощего. Поперач-
ный профиль долин сиииатричный, склоны пологие, длила почти пса -
сеиестно ваболочавы. 

ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
ГОРЮЧИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

Н е ф т ь и г о р ю ч и е г а а в 
Газы горючие 

Т ы и и о о к о е п р о и и л е п и е ( 4 ) . В опорной оква-
жипе, пробуреваой трестой "Воотсибвефтвгаологии" у д.Тыныс, в пре
делах тынжоожой автакливальаой структуры, при испытании интервала 
156-850 и был получен приток горючего газа о содержаннаи углеводо
родов до 87%. йакоимальный дабат сквакины составлил 18000 и° в 
сутки. Давлеаие на устье скваживы достжгало 70 втж. На этой ив пло-



щвдж прж бурении картировочной скдакины ж жнтержаже 770-780 м был 
лодучед приток гажж о иажоимельпым дебитои 1200 ж* в сутки прж 
пластовом давледлл 18 ети . Оба ожжажжны дсирыжают жарбонатпыа оо-
лепоолыа отдолаапн нилпаго жембржя. 

Х а н д а д ь о к о е п р о н д д е д л е ( 1 9 ) раопожоде-
но ж С . - В . от д.Хандала. Представлено естественнымн газодымн вы -
ходами о незначительным дебнтои. Выходящие гвзы относятся к углз-
клодо-углеводороддо-авотаой группе. Содеринние углелодороддого 
жоипоненте в свободной гвве составляет 12%. Из-за невначительдоо-
тд иаситзба практического значения пооявдадне не иыеет. 

Т в е р д ы е г о р ю ч и е и с н о п а е и ы е 
Бурый уголь 

Верхдеуджждожое иесторожде ж ж е12) 
расположено в 2-х дм ззпаднзе д.Уина ив правом берегу р.Иурмы. В 
жрутои борту долины отнечнются дыходы подубле отящаго угли ыощно-
отью 2-8 и. Па проотдренил пласт просдеживеетои жа 200-250 и. Дан
ные техдлчеожого анализа лабораторной пробы следующие: влага -
- 8,92%, вола - 7,75%, летучле - 7,75%, жожо безвольный - 52,86%. 
Характер жожоа пороикообревный. Угли местороидеиии иоподьауютоя в 
жачзствз топлива местной влежтроотзвцией л неоеледдем. 

В е р х н е ф и л л к т о р с к о е п р о н л л е н н е (5). 
В лерходьях ждючз Фждлждтор на глубина 7 ыатрод дотречед пласт бу
рого угля ложностью до 8 и. Уголь плотный пдлтчатый, участкаыи са 
жистый. Пронлленне может быть рекоыендоввно для эксплуатации от -
жрытыы способен предприятнямн иестной проиыилвнности. 

В е р х н в и у р и и н с к о е п р о я в л е д л е ( 1 8 ) . 
Не правой берегу р.Ыурыы в 8 кы вышз д.ЯлзЙ вскрывается пласт уг
ля с дядиной мощностью около I и . В 0.5 км выиа по реке Ыурма, в 
основзнни склонз додяны под сзрыыи иелковердлстыыл пескаыи пермо-
-карбонового возрасте залегеет пласт полукамзадого матодого угля. 
Мощность пласта 2.5 и. Резудьтзты тзхджчзожого анализа углл ода -
дующий: длага - 8 ^ 4 ^ , зола - 5.76%, сера - 0,5%, летучле 50%,ле-
тучде на оргвнлческую массу - 55,2%, характер киков - пылевидный, 
содержание издлекеемых гуиинодых кислот - 20,7%. В овявд со здачд-
тедьной удадеддостью от основных проыыиленных предприятий практи
ческого вначеннн проялледде не имеет. 

Б а р т а н а о с к о е п р о я л л е д и е ( 8 ) оляаадо 
с отлокениями средней юры. Расположено не правой берегу р. Ыуриы 
у д.Бвртанао, где обкапается пласт угля мощностью до I и. Резуль-



таты технического анализа лабораторной пробы угля следующие: вла
ге - 18^9%, воля - 4,08%, кокс - 46,59%,лвтучна яя сухое ващаст-
жо - 41,22%, серя яа сухое вещество 0,78%, характер кокса - пороа-
жообраааыЖ. Практячаского знача над проявление не ииеет. 

ЖЕТАЛДИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
Ч е р н ы е и а т а л л и 

Диионитоные руды 

Р у д а н с л о е п р о и в л е а а е (15) раополагаетои у 
оаваро-вооточвоЖ окраины д.РудиноЖ. Представлеао лаазани оредне-
юроких пеочааиков иощпоотвю 0 ^ - 0 , 8 и , облоиочпыЖ иатериал кото
рых опалаатировав лииоиитовыи цеиентои. Содарнввна цаиввта в от-
далваых раввовидноотях пород достигает 70%. Из-за палых иаонтаОов 
орудадавни практического интереса пронвдение вв инаат. 

Титан (ильыенит) 

С р а д и а и у р и и п о н а я р о о о ы п в ( 2 0 ) сниза
на о поЖианлыии отдоианипии вврхнечвтввртичного воврвота. Протн -
гиваатси по р.Муриочка и р.Муриа до устья р.Мурввннкл. Протднаа -
весть россыпи 10 ки . Ширина кодеблетои от 100 до 220 и . Мощность 
песков 0,9-2,1 и. Среднее оодарнааяа ильиваата 17 к г / и * . Максиивль-
вое оодарнвааа 25 кг/и*1 Нариду с ильиевитои в россыпи приоутотву-
ют ионапит, парков и гранат. 

Кроив того, нльиенит оодарлитон но всех илихах, отобранных на 
площади раопространавия доканбриЖолих иатаиорфичаских пород. Содер-
нвваа ильиенита колаблатса от едилачных вааков до сотой гриппов 
ни и * . Нариду о ильиевитои, в больиинотва идиховых дроб содерлит-
ои рутил. Всливи с аавкин оодарнааяеи ильиенита практического ин
тереса россыпь наииеат. 

1рон 

Единичные аарна хроиита обнаружены в отдедьаых илихах в бассеЖ-
аа р.Вол.Веснины. 

Б л а г о р о д в ы е ж а т а ж л ы 
Золото 

Знаки аолота вотрачаютод в отдельных идиховых пробах в баооеЖ-
вах рр.Муриы, Бол.Веонины, Шилкл. Золото предотевлвво окатевиыии 
пластиикаии рваиарои 0,1-0,5 ни, в количестве 1-2 алана ив илих. 



Р е д к и е м е т а л л ы 
Олово 

В е р х н е х а н д е л ь с д о е п р о и л д е н д е ( 1 4 ) 
выявлено прл лллжодоы одроболаддл адлюддл рекл Хандалы 

Содерлвнне кассптернта в пределах ореола рассеяния колеблется 
от 4 до 30 верея да мллх (0,015 м^ промытой породы), а в отдель
ных мллхах до 180 верен на мллх. В центральной часта ореола лыде-
дяется участок долдны, протнланностью до 3 кы, где среднее содер-
канне касснтарпта достигнет 60 верен на мллх. Касситерит предотвл-
лед мелклмл (0,14),4 ж ) аердамд тепло-бурого, лорлчделого л чер
ного цвете. Зерла в подавлдющзы больмннстла угдовзтыз. 

Кореддой лсточялк плтедля касслтернтовой роосыпл не уотзлол-
дад. Наиболее вероятно, что таковым являются пегматитовые и высо-
котемпературдые кварцевые ляды, мдроко распространенные в лерхо -
вьях баооейпа р.1андвлы. 

Воль%аы 

Ореол реосеяилл лаелдта отмечеетоя в бассейнах рр.Тальдуд, 
Талькудок, Калласат ( I ) . Млдерал предствлдел малддми угдодатыыл 
л полуокзтзнныыл вернаын рааыероы 0 , 1 - 0 ^ ыы. Содарладда лаелдта 
л мллхах додебдетсд от дескольклх веред до 150-200 верен на лдлх. 

Ртуть 

Кдноварь в виде окатанных н угдодатых едлдлчных верен отыече-
ется в мллхах л слстеме притокод р.Бод.Весдлды в средней ее тече
нии. 

Редкие аемдл 

Раддле вемдл церналой группы л торлй явднютон элеыеитныл,очень 
харахтерныын для Вкдо-Еяиоейского крала. Онл кодцелтрдруютоя л 
ыояацяте л цлркояе. 

Цирлол 

Циркон содерддтся л подалдяющем бодьмлдотде мдлхолых проб от 
едлнлчннх анаков до сотен знаков на лдлх. Налоодьмла кддцлнтрацпп 
его отмечвютсл л среднем течении р.Бол.Веодляы, где содердадде 
цнрдопа ооотвьдлет 87-150 г/ы®. Предотвдлад бурыыл, реле беоцвет-
дыыл слабо олатадныыл взрнаыл, рааыероы 0,1-0*8 мм. 

Монацит 
Монацит отмечеетоя во всех мдлховых пробах, отобранных в пра

дедах распространения ыетаыорфпческлх н интрузивных пород. В бвс-



оойвах рр.Бол.Ваонииа ( 21 ), Сладянки ( 24 ), Ваоашим ( 25 ) 
разведочными работами выявлены промышленные россыпи. 

1аралтеристила выаеупомиаутых рооснпей приводитоя в таблице: 

Мастерелденле 

Паралатры роосыпеЖ 
Запасы 
в т Мастерелденле Претила а) 

ность 
в и 

- Ширина 
в и 

Мощность 
послов 
в и 

Среднее 
содерна-
нив в г/м^ 

Запасы 
в т 

Ббл.Веониноное 
Слюдянслое 
Ваоллжолоа 

26000 
20000 
14000 

170-2001 
60-Ю0 

ПО 

3.5 
2,0-2,5 

I 

196 
172 
168 

8100 
712 
570 

И т о г о 4882 

Монацит в россыпях представлен кристаллами 0,1-0.5 мм различ
ном степени окатаввоота. Цввт иииврала иадово-надтыЖ, орвииавый, 
краевым. Блвол нирныЖ. 8 отдвльныл ввриал ваблщдаттса аллючавин 
циркона. Повыненное содернваив монацата ( до 900 г /м* ) отмечает
ся на отдельных участках а в вархрвьях деляны р.Мурмы и левых её 
притоков. 

Содернввне монацита до 300 г /и* отиечеется по доливай рр.Тодь-
кун и Телькунок. 

НЕМДА1ДИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
С и л и л а т а н а 

Гранат 

Гранат альмаидинового ряда является постоянным компонентой в 
илихах. Содеривние граната в проимиленнмл россыпях монацита дости
гав! 100 к г /и* . При раврзботкв иовацитовых россыпей нонет иввдв -
катьса попутно для иопольаоданая в качастве вбразиввого ыатариалв. 

СОЛЖ 

Поваранная соль 

Плести повареааой оола вскрыты окванинаии колонкового бурааия 
у дд.Тыныс, Мурма, Канарай, Караудьнаа. Карбонатная толща вллнего 
кембрии содернит два ооденосных горизонта. Первый солавосный горн-
зонт, приуроченный к каркай разреза, иыеет иощность от 100 до 475и. 



Коэффициент соледосностп гориаонта 88-52% прж оДщтЖ жощжоожж пжао-
тол жаменноЖ оожж о : 88 до 280 ж. 

Во втором солбвооном горизонте пласты каменной соли ииеют сум
марную нежность 1800 и. Коаффжцизнт сожзноснооти раваи 70%. 

Т ы н ы с с к о е м е с т о р о к д е н и е ( 4 ) раопожоиа-
но в 4 кж к юго-востоку от д.Тмимо. В ревужьтата бурааин уота -
навжижеютои два ооиеаоснмж горизонта. Коэффициент жаржжего ооже -
носного горизонта по тыныссжоЖ скважине оостажжиат 88%. Мощность 
пластов иаиенноШ ооли колаблзтоя от I до 6 ж. НижииЖ оожеиосныЖ 
горизонт, ззлегвющиМ в интервале глубин П29-3012 ж имеет жовффи-
циедт солепеенщения 71%. Мощность пжаотол камеипоЖ оожж жолеблет-
ся от I до 75 и. Преобладают пласты исижостью от 3 до 10 метрол. 
По олоему качеству каменная ооль относится к I и П оортаи, а от
дельные пласты к л&юиеыу оорту. Ориентиролочиыа геологические з а 
пасы лержнего горнаонта ночполяются оотяяил ыилжиоиав тони, ииж -
него - 10-15 ылрд.тонн. 

М у р и и н о ж о е и е о т о р о л д е и и е ( 7 ) находжт-
оя л 2-8 кж ни оаверо-вапад от д.Муржа. В прадежаж жеоторождения 
устенвлллвеются два соленосныж горнеонта. Суыжарнан жощиостж пжао
тол лержнего горизонта составляет 800 и, нижнего - 150 ж. Мини -
иальная глубина залегенпя пилотов 400 ж. По начеству соль относит
ся к I и П сортаи. Ориентнродочныа аапасы оожж составляют на из -
нее 2 ылрд.тодд. 

К е р а у л ь д л д ю к о а ж е о т о р о и д е н и е ( 1 7 ) 
реополоиено л окрестноотнж д.Пннуиипо. Вуровымж окжзиипзии покры
та варджня часть карбонатном толщж диинего кембрия. В пределаж 
иеотороидения лыявледо 18 плаотод оолл ыощностью от I до 10 ы. 
Глубина валагеншя длаотов каиаиноМ оожж жолдблетоя л предздаж 
335-500 и. Ориентировочные геодогичеожиз запаси оожж дли жвжтноМ 
добычи состадляют 200-220 или.тонн. 

К з н а р а М о ж о з ы а о т о р о ж д е и и е ( 2 2 ) рас-
полагаатся нейду дд.Вольная Степь и Кенарем. В пределаж месторож
дении уотннаьдивнютон два соленосныж горизонтз. ВержниМ ооледоо -
ныМ горизонт осдзринг 24 пласте оолл полностью от I до 60 и. Пре
обладают пласты мощностью 3-5 м . Коэффициент содалесищедин гори -
зонта радед 31%. Гдубднн вадеганнн ослиных пилотов колеблется от 
600 до 900 и. НилпиМ соленосныМ горизонт из поддую мощность не 
докрыт. Эволуиидзет вниывння то обстоятвдьотдо, что в плаотаж оо
лл аиидего горнеонта отыечвется наличии калиЖпыж оожеЖ л жиде ред-
жиж продидкод шэиностью д 2-3 си . Ориентиродочные геологнческне 



запасы жаыаваых солей верхнего ооланооного гориаоита аеотороаде-
нвп ооставлпют не ванее 2 ылрд.тоии. 

Соль оплсанных насторокдевий имавт розовый, оранлавый, мясо-
красный а серый цвет. Ваачатвльво рала встречаются водпно-проа -
рачные раввовидности. Пвтрографичвское ивучвааа оолл полазало,что 
она плюет мояонннеральный состав а представлена гелитом, оодарна-
нпа которого в образцах колеблется от 98,4 до 99,8%. Наряотвора -
ыый остатон составляет от 0.2 до 1.6% от веса породы а представ -
лен тонкорассеянным пелятовын веществом а ангидритом. 

Содараанна отдельных вденеатов ( в % ) в составе оолл колоб -
легок л следующих пределах: с * " - 0.02-0.085; ж*!Л),004-0,002; 
Ж 0.027-0,013;Я&" -89,52-88,33;С1*"б0.84-59.41;т^ ' -0 -0 .88. Со-
дериааиа нжо! на общую ивссу пробы колеблется от 97.36 до 99.87% 

В пластах верхнего ооленооного горивовта Канврайокого иасто -
роидавин содерлатся твила бор, литий и рубидий в величествах со -
ответствовав 0 , 1 , 0,1 и О^Эб%. 

Калийные соля 

Т ы н ы с с н о е п р о н в л е а а в ( 4 ) . В процаеев на -
давил поисковых работ ва калийные соли в предалах Тыаысслого лу-
полв выивлово проявление калийных солей, приуроченное л карбонат
ный отлоловинн нижнего кеибрия. Мощность пласта обогащаввого на -
лщаяыыж соляыи превывает 5 и. Оруданенив представлаво таиио-ро -
воина и красный оильванои присутствующий в вида вкраплаваости в 
каиеввой оолл. Распределониа сильвина в пределах пласта неравво -
иарвое. Максииальное оодерневна по вавуальнын опредалениян на пре-
выиеат 7-10%. 

СТРОЖТЕЖЬНЫЕ, ОГНЕУПОРНЫЕ Ж ДРУГЖЕ Ж1ТЕРЖАДЫ 
И з в е р к е н н ы е п о р о д ы 

Основныз породы I треппы ) 

Ш у и а х и и о к о а ы е с т о р о н д в н н е С З ) рас
положено у с.Тесвево, гдв в долина раки Усолки вскрывается плес -
тонов тело траппов, обладающих высокой иаханичвекой прочностью я 
устойчивостью к выветриваваю. Непосредственные выходы нв поаарх -
аость, близость к крупному населенному пункту и удобные подъеад -
ныв пути далвют условии эксплуатации иаоторождааии весьиа благо -
приятными. 

В качаства отроатедьвого камня могут быть испольвовавы гаай -
согравиты а гнейсы ерхайокого возраста. Запасы этих пород првкти-



чзоки неограннчежы, однако иж уделеддость от влепленных пунктов 
л отсутствие удобных подъездных путей затруднит* акоплуатапию^ 

К а р б о н а т н ы е п о р о д и 
Известняки 

У л ю д о л ь с к о е и е с т о р о и д е н и е ( З О ) рас-
полодвдо д 5 ки и Ю.-З. от д.Удюколь. Месторождение предсталдяет 
собой плвотовую валеиь ыедкокрдствлллческих пзвзстннков тзино-сз-
рого и розовато-езрого цветз. Мощность велели 20 и. 

Извеотники Улюкодьского иаоторолдеддя по олоиж иачеотваы близ
ки и требоввнины ГОСТа 1174-51 - изазоть отроитальннн ловдуиная 
Ш сорта о бодьляы выходои иеобжигающихоя чнетиц. Последние обото-
дтальстдо делвет облит извзотников при обычной тзипература ( 95 -
- 1100° ) в прупдых ыаситебах, акоаоиичаски нежыгодныы. В одиви 
с отсутствиеи не бдлзлелвщей тзрритории других иеотороидений из-
вестнялов, иоино редоиендоввть рааработиу иестороиденил иеотпым 
строитедьдыы оргенизапижж. Запасы излестпякол по категории В+С% 
состввдяют 2583300 тонн. 

Г л и н н с т ы е н а р о д и 
Глины кирпичные 

д и ж ж ж к т о р с к о е ж е о т о р о ж д е и и а ( 9 ) 
распололадо на С . - З . оираине с.Таоеело. Полезный иежопаеиыж илля-
ются пылелитые средние и тяжелые суглинки, залегающие на отделе -
джих пержо-карбожв. Средний иощиооть оугжинжож 3,5 ж. Мощность 
дбкрыии 0.5 ж. По сдоды кечествеи оугдлнкп отдечают требоваддиы 
проыыиленностп для лвготовлення строятедьного кирпича жарки "75" . 
Они пригодны такие для язготовлзния чзрепицы. Запасы оугдлпдол 
по категории А+В+С^ оостаждяют 2066 тыс.и* . 

Гллды и суглинки, аисплуатдруеиые жеотдыы населедлеы для сво
их нужд, отпечены в окрестностях дд.Вехруледо, Сухове, Канарай. 
Гллды со значнтздьяыы оодзрланиеи каолина вскрываютон карьерой 
не правой берегу р.Мурыы в 2 кы вниз р.Удлж. Для приготодлзиии 
глинистых буродых раотдорол лслользоладиоь гллды, долрытыа из Ты-
ныеской структуре в 2,5 кы юго-восточнее пересечении р.Мурыы Ма -
ззчинскии трактом. 

О б л о ж е ч н ы е п о р о д ы 
Гадькз п грввий 

Наиболее крупные ыестороиденпя гвлькл л гравии свявани о от
дела длямя клрнаелолой оллты, а тек же о еллюлиальпнми отложания-
ии рр.Усодкд д Мурмы. 



Я л а й с н о а и в о т о р о к д е в и в 1 1 2 ) располона-
но на правом Овраг; р.Муриы в З-ж жм нжжв д.Ялай. Првдставдвво г а -
лвчвжкама ваогевового воврасто, оостощиии жв гальжж окраиввнных 
пвсчаников, гранитов, гнейсов, кварцитов. Галечники содериат до 
20% плечевого ыатариала. Вждпмая мощность гвлвчнижов 7 и. Галачни-
кл пригодны для доролного отроатедьства. 

Х а н д а л д в с к о а ы е с т о р о н д е н и е С 1 8 ) 
располагается у северной окраины д.ландвла. Представдвпо галечни-
каии, соотоящими яв плохо отоортироваавой гальки окраивввных пас-
чавиков, алавролитов а кварцитов, максииальнмй диамвтр гальки 20си. 

Кроне перечисленных выла иесторокдений вабольиие карьеры, 
вскрыващие галачники, эксплувтаруаыыа иаотныи нвоелеаиаи имавтея 
в окрестностях дд.Ьакчат, Сухово и с.Таоеево. 

Песок строительный 

Средввтвсеевокое ыесторокдени е110) 
раополоивно в с.Твсеево у поста чврев р.Усолку, где в карьере 
вскрываются песчево-гравийныв отложааии пермо-карбонового возраста. 

Изучение проб лесчаво-гравийвого иатариала показывает, что в 
спеси содержится 14,6% гравия и 85,4% песка. Гранулометрический 
состав песка (в %) следующий: франции 2,5 им - 9 ,5 ; 1,2 ми - 7,6; 
0,6 мм - 19,1; 0,3 им - 28,4; 0,15 ни - 15.1; 0,15 мм - 19,5. 
Песок оодернит до 10% глинистых частиц и сильно загрявнвн оргева-
чеокнии приивсями. Запасы иаотороидения незначительны. 

К о н д р а т ь е в о н о е и е о т о р о н д е н и е 1 2 3 ) 
респолонеао в 1,5 ки к северо-западу от дЛондретьево на берегу 
р.Топол. Здесь карьерой вокрываетсн слой темно-серой пеочаво-гра-
вийной омеси, содержащей 25% гравийно-галачвого матвриала и 75% 
песка. Галька средней степени окатавности с максимальный диамат-
рои в 3 он. Песченый материал средвеззрнистый о содерланиаи гли-
вастых частиц до 3,5%. Запасы песков везввчитзльны. 

С и в о х и н о к о е и в с т о р о и д е н и е ( 1 6 ) рас-
полагвется в 3,5 км восточвее д.Сивохнно. На левой борту долинм 
р.Хандалы горныыи выреОотквии вскрыт пласт серых ореднезврнястых 
кварц-полевоипатовых песков. Мощиость вскрыии предотавленной суг-
линкаии составляет 1-1,2 и. Мощность пласта песков превыиевт 5 и. 



Ш е л о и к о в о н о е и е с т о р о н д е н н е ( 2 7 ) 
расподвгавтсд у восточной окрвжвы д.Жвложжл. Нв барвгу р.Срад.То-
пол в лврьвро под двухметровый слоом суглинков ВВЛ6Г88Т П6СЧ8НО-
-гравлйный материал. Содерлавие гравяйно-галвчного иатерявле до 
50*. Содериание глинистыл чвстац 5%. Гравий удовлетворяет требова-
нняи ГсСТа 2779-50, т . в . пригоден в качества наполнитвля для обыч
ных бетонов. 

Кроне описанных выве иесторолдевий, пески в незнвчятбльных 
маситвбах эксплузтируются иастныи населенней в окрестностях дд.Ыв-
карово, Бвкчат, Бартанас, НаШденово, давилки. 

Пвсчввик 

Н у р и и н с к о е и а с т о р о н д е д и е С ? ) располо-
нвао на правой барегу р.Ыурмв в 3 ки от уотья. Представлено лиива-
ми крвпких лалтовато-серых оредыеаерниотых кварц-полавоапатовых 
пвсчааиков в тридцатиивтропой толще среднаврских песков. Лабора -
торные аспмтания песчавиков на проивводились. Ориентировочные з а 
пасы полезного аскопаеиого составляют ыв иевее 300 тыс.и*. 

Т а с е е в о к о е и е с т о р о к д е в и а С П ) распо
лагается в с.Тасааво, где по обоии берегаи раки Уоолкп обноквются 
светло-серыо пвсчаники пермокарбонового возраста. Местное населе-
нн8 аспольэует песчаники в качестве бутового капни. Запаси незна
чительны. 

М е н т о п о д в с л о а и е о т о р о и д е н и о 1 2 8 ) 
находится в 10 км юго-звпадвее с.Шеломки у дороги на д . Ментополь-
чик. Крвсво-бурыо срвднвзернистые кварц-полввоипатовыа песчаники 
ьеибрийского возраста вскрыты карьерой на глубину 4 и. Мастное на-
селенпе аспользуат их в качестве бутового капни. 

Кроив иастороиданий, описевных выие, постный населеаиви в нв-
значительных ивситабех раврабатываются пасчавакп в окрествостях 
дд. Улюколь, Покровка, Рассол. 

П р о ч л а п о р о д и 
Ганс и ангидрит 

У л ю к о л ь с к о о и е с т о р о к д е н и е ( 2 9 ) рео-
полонаво л 500 и на Ю.-8. от озере Улюколь. Криствлличвский 
светло-серый и кзлтсввтый гапс образует линзы мощностью 1,5-8 и 
и протяленностью 10-15 и среди ергиллитов квибрийокого воврвств. 
Более 100 лет назад иестороидение эксплуатировалось лустарныи спо
собен. Анвлаа проб гипса покивал выооков качвотло полеэаогс аоко-



пааыого. Согласно требованиям промышленности, по сролам схватыва
ния поыола и прочности на реотнявниа сырье относится к I и П сор-
твы формодочного и строительного гипса. 

Т ы н ы о с к о е ы е с т о р о ж д е н и е С 4 ) находит-
ол л 5 лм л Ю.-В. от д . Тыныс, где при резбуривании Тынысской 
структуры в интервале глубин 42-80 и в кембрийских отлоиениях на
блюдалось 8-9 пластов глпса мощностью от 0,5 до 2,8 и. Гипс полу
прозрачны*, серого цвете. Согласно существующий требоввнняы про -
ыыиленностп гппс относится к строятельно-форыовочныы I п П сорте. 
Геологические вепасы до глубины 100 и не площадп 500x1000 и* ори-
ептиролочдо оосталляют сдыле 10 ылн.тонн. 

Пласты гипса на рааличных глубинах подсечены сквалинаыи у 
с.Теоеево и дд.КвнараЙ, Сухове. В отдельных пластах гипса оодер -
литой отродпий в количестве до ГЛ. 

ИСТОЧНИКИ И ЛЕЧЕБНЫЕ ООЛИ 
Соляные источники и рассолы 

Соляные источники встречаютсн у д.Яковлево ( 6 ), у д.Рассол 
п иелду дд.Удюколь и Ыелтопольчик ( 26 ). 

Пердея группа источников ( 6 ) находится на левой берегу р. 
р.Усолил в 100 ы выие устья р.Яковлевод. Источники непроыышледяы 
иа-аа яеаначитадьных дебнтов и разубоиенности првеныни водаии. В 
реаудьтате анализа рассолов получены следующие, ̂ денные 1в г/длтр): 
сухой плотный остаток - 9,4; СО*' - 0,888; 8 0 ^ ' - 1,828 ; НСО,' -
- 0.684; С е ' - 9,762; 81 О2 - 0,028; Се - 0,488; Р20^-0,015; Ыб ' -
- 0,106; К+**"-0,689. 

Соляные псточникн в южной чести района С 26 ) связаны о кар
бонатными породаыи нижнего кембрии и приурочены к зонви ревлоыов. 
Двблт источников ооставлязт 8-10 л/евк. Лиыический состев рассо
лов следующий ( в иг /литр) : С е " - 1049,8 - 1269,1; Мб"- 219,8 -
- 20>,5; 0 1 ' - 14114,7 - 17944,8; 8 0 * " - 1683,8 - 1981,9; НСО^ -
- 189,7 - 178,9. Сухой остаток 20773,2 - 32200,0. Ив рассолов 
этих источников иестное неседевде выпаривает соль кустарный спо
собом. 

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ РАЙОНА 

Основании видаии полезных ископаемых, на которые в предздех 
лдстз 0-46-КК1К прододдллсь поисковые работы, являются ионацнт, 
каменные и бурые угли, повервнная соль, нефть я равличыыв отройиа-
тзризлы. 
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Учитыжлн изучзнность геожогического строении района, можно го 
ворить о парспажтидности аго на (бедующие виды полааныж исжопааыыж: 
нафть и горючие гавы, калийные оожж, олово. 

К оснолныи прианнкаж, сдидетедьстдующжи о дврсдактииыостн опи-
сыжаежой территории нн нефть и горючие гавы, отноонтои медующие: 

I. При проявлении нефтепоножовыж работ уотанодлодо попиленное 
содержание битумом л карбонатныж породаж дижнего кеибрия. Это оо-
дерианне ооотвжжяет 0,2 - 0,4%, достлгед л декоторыж иеотвж 1,56%. 

2 . В пределаж территории листе лыявлелы естеотделдые геводыв 
лыжоды угдежисло-авотдстых л угдеклсло-углеводородио-ааотных га -
аол, приуроченные л адтижллнальныи отруктурви. . 

3. При научении угледлолыж иод, олизенныд о ннжнежеыбрийожиии 
отлокенинмм, уотеноьлено присутстдле л дих брома, бора, иода и 
нафтеновнж клолот, что характерно для лод дефтяныж иестороидений. 

4 . Наконец пряный указаниви на ааддчиа геза илляатоя газопро-
ялдедие з пределах Тынысской антиклинальной структуры. 

Нефтеполокодые работы на территории листе 0 - 4 6 - П И лролодл -
дясь трестой "Востсибнефтегеологля" в достаточно иироких ыаомжа -
бах. Одаако, в процессе работ была дыполдена, по-сужестлу, перввп 
часть зедачн - оконтурнвзнна и выявление фориы и разыерол полоии-
твдьдыж структур перспективных на аефть. Системетического рвзбу -
ривания гдубокиии оквакинзии благопрнятных стружтур пролададзно 
не было. Между теы, пврдея же опорная скважина, пробуравили нн Ты
нысской антнклднедьной структуре, дадл газ . В связи о выжаизлолвн-
лыы очврвддой звдлчзй ввфтепоиоковыж робот ялдяетон лвучедие бо
лее глубоких горизонтов ниидекембрийоких отлодадий в пределах по-
лохлтельных структур, являющихся несомненно благоприятныыи для ло-
каллзации в ях продажах нефти и гава. Перспектидность территории 
листа ревко возрестает в овявн с открытязы Марлодокого дефтиного 
иеотороидения л Иркутской обдастл. Злечитальный интерес предстед-
диют аргплддты д перио-карбододых д юрских отлоквнинх, которые мо
гут ивитьоя сырьем для подучеддя едюыдння. 

Перспектидность территории листе не квляйныв солд опредеддет-
ся следующими данными: 

I. При продедении дефтепонскодых работ д целой ряде скважин 
было обнаруиано повыивнноа содардание хлористого кадия в пронывоч-
ной лидкости от 6,57 до 7,45%. 

2 . При исследолении соленосных яоточнпков выявлены относитель
но высокие содеркания калия в сухой остдтке. 



8. Вовмоииость скоплении промышленных заве пай пахни пых оолвй 
подтварадавтон исследованиями солей по брои-хлорноиу коэффициенту. 

Следует отпетить, что нефтепоисконые скважины, керн которых 
научав, пробурены на сводах пололитедьных структур, т . е . л пастах 
аа благоприятных дли накоплении калийных солей. Наиболее перспек
тивными ивляются центральные частя сянклинальных структур. В этой 
свнэи основными объектный ивученин с целью поисков калийных солей, 
в предвлах территории листа долины являться крупные отрицательные 
структуры, расположенные к востоку и ввпаду от Троицко-михайловс-
кого вала. 

«При проведении геологосъеиочных работ Таооевской партией в ел-
лювии долины р.Хвндадв, в ее верховьях был обкарулан касситерит 
в илихах о максимальный содериавиеи 140 внапов аа илих. Находка 
касситерита о такими выоокиыи содеркввияии одаланв в Юнно-Енпсайс-
кои кряка впарвыв. Это рудопроявленне вывывавт вначитальный интв-
рас и трабуат двльавйпего ивучввия. Ивучаапа Хвндвланского преяв-
давия кассятарита долило, по ииению ввторв, осуществляться двумя 
путями: 

I. Датальвое изучввиа аллювия в пределах речной долины, до 
плотика, в связи с вовмоиностью обнарукения здесь кассатаратовых 
россыпай. 

2 . Поисковые работы в пределах распространения докеибрийских 
пород, на площади прииыкающвй к бассейну р.Хандада, с целью выяв
ления коренных источников касситерита. 

Наряду о выавперачнеленныы васлукивают дальнейшего изучения 
известняки нилнего кеибрия как объект для хлиической проыыиленнос-
ти , в тек ив халцедов-каолиповые обравовввия, слагающие тупапокую 
свиту. В пода распространения последних илиховым опробовениеи вы-
являетсн золото. Нв исключзна воэиокность, что в хвлцвдов-кволи -
новых образованиях содержатся проиыиленные аго ковцввтрации. 

Наряду о россыпями ильиенита в аллювиальных четввртичных отло-
наниях, в пределах листа вовиоиао наличие древвих ильианитовых 
россыпей, свявавных с юрекпмп отложениями. Наиболее парспективны-
ми в этой оиыеле являются среднеюрокио отложания, располагающиеся 
в непооредстввввой близости от склона Енисейского кряла. 

ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ 
На тарритории листа 0-46-1X1% выделяются два гидрогеологичео-

иих района, различоющнася по условияи фориироаания и циркуляции 
подземных вод: Канско-Тесеевский артавивнекий бассейн к Енисейс-
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кий гидрогеологический ж оожж 

Каиожо-Таоеажожжй артавжаножжй бассейн 

Вооточжвя часть жиота 0 - 4 6 - Ш 1 , где распространены прайму -
щаотяаяяо осадочные отложения, является в гидрогеологическом от-
жожаяжж частью крупного Каиожо-Таоеежожого артаажажожого бассей
на. По химизму, условиям питания, разгрузки и циркуляции вод в 
предежаж бассейна жмдажяютоя пять яодояооннж жомплежоов пород: 

I. Водоносный жомпжвжо пород жратичиыж ж чатжартжчжыж отжожа-
нжй 

2 . Водоносный жоыпжежо пород пержожарбоножыж, юрожжх п мало -
жыж отложений. 

3. Водоносный жомплажо пород верхнекеыбрийоклх отложаний 
4 . Водоносный комплекс пород нижнекембрийскпх отделений 
5. Водоносный комплекс пород верхнепротеровойско-кембрийскпх 

отложеддй. 
В о д о и о с и ы й к о ы п л а ж о т р е т ж ч ж ы ж ж 

ч е т л е р т л ч д ы ж о т л о ж е д д й на терржторжж ллс-
та 0 - 4 6 - Ш 1 лмеет почти повсеместное реавнтже п является областью 
пирлудиджл грунтовых вод. Он предствллев оуглжжжами, глждами,пес-
ками, гравелитами. мощность этих отлокений не превышает 18-20 ж. 
К атому же коиплалоу отдооятои иеогеножне песжж и гадечиижи,мощ-
иооть жоторыж достигнет 25-80 и. 

Водожжидющимм порода ни для этого жоыплежоа олулат пески, г а -
лачдижж, супеси. 

Глубине валегедии зеркала грудтодыж лсд полеблетол л жироииж 
пределаж от I до 5-6 и . добиты источиикол этих иод нежна читальни 
я , как прадило, да древыиеют 0,1-0,2 л/сеж. 

По одоиж качествам воды этого комплекса пресные, прозрачные, 
баа плота л напала. 

Стапель ижиерелдвации до 0,5 г/джтр. По типу мжнервллзацжж 
води гидрокирбонатно-кальпжелые, репа гидроклроЪнетно-хжоридно-
-падьциелыэ и гидрокжрбонатно-оудьфатпо-жадьцжзжые.. 

Питание грудтожыж лсд осущеотлляетоя за очаг инфжжьтрацжж ат
мосферных осадков и, частично, за счет подпитывания из нижажежа -
ижж водонооныж горизонтов. 

В о д о н о с н ы й ж о ж п л е п о п о р о д п а р н о -
ж а р б о д о д ы ж , ю р о ж ж ж ж ж е ж о ж ы ж о т ж о ж е -
Н ж й с угжодыы л струитурныи неооглнеиеи зндзгазт на отжоианииж 
жежбрия. литожогически он дредоталдеа паожаии, песчаиииаии, жлед -



ролнтапи, аргиллитаии. В нииней часта комплекса содержатся бурые 
угля, общая ыощность пород атого комплекса достигает 600 ы. 

Водовывщажщлыж породаыя коиплекса являются пласты песков,пес
чаников и бурых угла*. Водоупораии служат аргиллиты. 

В пределах распростраввния пород опасывааиого коиплекса цир
кулируют лоровс-плвстовыв и трещинно-пластовые воды. Глубина ва-
легания отдельных водоносных горизонтов колеблется от 500 до 20и. 
Водообильнодть отдельных пластов комплексе нв одинаисва. Двбит ис
точников колеблется от 0,1 до 8 л/оек. По типу иинерадизацва воды 
этого коиплекса гидрокарбонатныа со степенью минерализации нв бо
дав I г /литр. 

Освоввыи источникоп питания служат атиосферные ооедки. Частич-
иап разгруэка коиплекса осуществляется по доливай притоков р.Усол
ил, в такла по долина самой Усожн. 

В о д о н о с н ы й к о м п л е к с п о р о д ' в е р х -
н в к е и б р и й о к и х о т д о х е н л й сложен, вввнкийс-
кой и ялтинской свитами, представлеввыв песчаниквии, .конгломера
тами, иергеляии, влевролитаии. Водовмащающими поредаии одулат 
пласты пасчавиков и ковгломератов, водоупораии - алевролиты и мор
гала. Глубина ввлеганин отдельных водоносных горявовтов колаблат-
оя от 20 до 400-500 и. Воды бесцветный, безвдуоныв, с вапахои се 
роводорода. В района дЛоитратьево нефтепоиоловой оквалиной вскры
ты два водонооных гориаопта на глубинах 19 и и 124 и, о дабитои 
около 150 л/иин. Жесткость вод колеблется в пределах 9,78-11,82°, 
минариливация - в прадалах 536,9-542.5 иг/литр. Тип вод гидрокар-
бонатно-натравный. 

Ооновнш асточвакои питниин вод вархавкаибрийокого коиплекса 
ивляются етиосфервыв осадки. Чвстичнаа разгрузка коиплекса проис
ходит по доливай основных водотоков, протекающих как в пределах 
района, тек и за его пределаии. 

В о д о в о с в ы й к о и п д е к с п о р о д н и ж -
н в к а и б р и й с к и х о т л о к е в и й представлвв йод
ной толщей карбонвтных осадков нижнего кеыбрин, содариащих пласты 
оолвй. Водоносныв горазонты пород этого коипдеков залегеют на зна
чительных глубинах. О характере вод этого коиплекса иокно судить 
по иото/хникаи, а таила давныи бурения при нефтепоисковых работвх. 

По степени иинарвлазации подзвиныа воды коыплексв делятся па 
дла группы: пресные я соленые. По химическому составу среди них 
ревличаютоя сульфатно-натриевый, хлорокальциввый и хлороыагниввый 
тип вод. 



Сульфетно-натриалый тип вод формвровалоя в уолоаиих оравнж -
твдьдо иогдубокого валвгания, в свободной овнви о поверхностными 
водаии л обязан оволв происхождением дренированив карбонатных или 
обогажондмх карбонатами пород. Примером хлор-магниевых вод иогут 
служить воды источников у д.Яковлевой. Жинервлизация этих вод до
стигает 11,88 г/литр. Кроне того, в составе вод обварупенм брои, 
иод, бор и нафтеаовые ниолоты. Воды хдорокальплавого типа отиеча-
ютсп в аоточниле у о . Тасааво. Воды аоточаина слабо оолововатыа о 
ииперализацивЁ 1,5 г/литр, ХимичеслиЖ аналиа улазываат на присут
ствие вдвсь вначатвльных лоличеотв хжорждов кальция. 

Лрл бурении нвфтвпоиоковой скважины у д . Ыово-Хвндала в ожло-
иавиях нилнвкеибрийского коиплвкоа был вскрыт водовосвий горивоат 
о добитой 30 л/сек. Воды прозрачны, солвныв нв анус, с пинервЛива
дией 168 г/литр. Жесткость 131,15°. В состава вод присутствуй 
ЖЕщ, жОд, Вт в количестве ооответствввво 64,78; 1,5; 0,02. По 
титру иинарвллзации воды хдор-кальплввыа, хлоридной группы. 

Область питавии нижнвлеибрийокого водоносного коиплекса приу
рочена и насту выхода карбоаатных толщ на поверхность вдоль вое -
точаого склона Енисейского жрижа. Основная равгрувка подвзипых 
вод коиплвкоа происходит аа продалаии оппоывааиой территории, в 
долинах рр.Твсвавой а Ангары. Область чвотачыой равгрузки коиплек
са приурочена к структурен Троицко-мпхайловского вала, гдв наблю-
даатоа больиов количестве иинараливовавных источников, приурочон-
ных к вонаи треииноватости и тактоничвокии наруаввиям. 

В о д о н о с н ы й к о м п л в н о п о р о д в е р х -
н е п р о т е р о в о й с к о - к е и б р и й о к и х о т д е 
л е и п й предстевлен террпгенными отложениями влаиинской, чпе-
тяковской и ионаковской свит. Водовиащввщиии породаии являются 
пласты пасчевиков. Особенностью втого коиплекса являетси наличие 
напорных вод, обусловленное как общим погруиввави пород в сторону 
Кавско-Таоеевской впадины, так и налвчиеи водоупорных горпвовтов. 

Верхняя часть верхвепротеровойско-каибрийокого равразв харак-
теризувтея слабой водообильностью. Добиты наибодав крупных источ
ников составляют 0,5-0,8 л/сек. Вольней водообильностью обладают 
горизонты подзеиных вод, приуроченные к никнай части резрззв. Во
ды этих горпвовтов, как правило, напорны. Двбпт фонтввирующих 
скванлн составляет 6-9 л/сек. 

По хнмлческоыу составу воды этого коыплакса хлоркдно-гидрокар-
бонатно-натриевые и гидрокарбонатно-кальциавые с содарланнеи солей 
от 0,2 до I г/литр. 



Ениоейокий гидрогеологический инссив 

Район, отноояжийся ж этоиу массиву, охлатылает восточный ожнон 
Юино-Ениоейского жрнна. В ыетаиорфичаслжх ж изверженных породах 
докеибрин пжржужируют трещияно-грунтовые воды, приуроченные ж во-
не выветривания моренных пород, иыешщей иощность 50-70 и, а таи 
не ж участиям тектонических наруиений. 

Воды вены выаетриввння сумествуют в виде бессейнов трещинный 
вод, носяиих грунтовый характер. Подааиные воды адаоь имеют сво
бодную поверхность. Область питании втих вод совладеет с областью 
накопления. Глубина залегенин аеркала грунтовых вод на водоразде
лах составляет 15-20 и. На отдельных участках подзаиные лоды пол
ностью дренировнны. 

Водообильность ыетаыорфических и иввериеяных пород в силу общ
ности маханичзоких олойотл л отепапи треиииолатости, л общем,оди
накова. Иоточиижои питании подзеииых вод илляютон преяиущестленно 
атмосферные осадим. По химмчесжоиу оостеву подвзмпые лоды Еииоей-
опого гидрогеологического иессива отиооптси к пресный н ультра -
-прооный гидрока рбо натно-жальциелыы. 
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Приложение I 

СДШООК и^ЕРи*]ЮВ,ШСтД80ВиВВШ Д М С0СТ1ВШШЯ ЖАРТЫ 
П01К8НШ ШСКОПАЕМШ 

* 
п/п 

Фамилии и инициалы 
автора Плавание работы 

Год состав
ления лил 

издвния 

Место нахоидз вне 
ывтериала, аго 
фондовый ноыер 

I 2 3 4 5 

I Горбечев И.Ф. 
Конева В.И. 

Отчет о геологических: результатах колонколого 
структурно-поискового бурения на Тынысской пло-
ивди 1961 г.Шржутсж 

2 Двикевич Н.Н. 
Стародубцев Г.Г . 

Аэрогеофявяческая съвика и подваиная проверка 
еноыалий в пределах листов 0-46-Б и Г 1962 г.Красноярск 

8 Дедове В.В. 
Дниенло Л.П. 

Месторождении строительных материалов Тесеело -
кого,Дзержинского, Конского и Шпанского районов 
Красноярского края 1957 * 

4 Карлов И.А. Геологическое строение и перспективы нефтегазо
носное» юго-западной чнети Сибирской платфориы 
и Рыбинской впадины 1958 г.йржутск 



I 2 3 , 4 5 

5 Жарков Ы.А.,Андре
ев Р . В . , Фокин М.Н. , 
Поповн Г.Ы. 

Геологическое отроение и перспективы иефтага-
вовосности севвро-ввпвдвоЖ часта Кавско-Таое-
евокоЖ депресии 1957 г.Иркутск 

6 Жарков Ж.А., Кома
ров Л.Д. 

Геологическое строение и вопросы нефтегаао -
воовоота Звпадвой части Кевоко-ТесеевокоЖ дел-
ре сопи 1952 и 

7 

8 

Жарков Ы.А.,Кузне
цов В. И. 

Отчет по попутный поискан ТасвввсноЖ гоолого-
-попсковоЖ партал ва 1956-1957 г г . 

Кадастр полезных ископаемых Твсеавокого рвЖонв 

1958 я 

г.Краса он рек 

9 Корней Т . Я . , Пвсав-
никова Г.К. 

Геологический отчвт о работах Тасеевокой поис-
ково-разведочвой партии ва 1956-1957 гг. 1958 

10 Парфенов С И . , Гов-
чаров Ю.И. 

Государственная гводогичбскаи карта иаситабв 
1:200000 ласта 0 - 4 6 - Ш У ( Объясвятальнвя аа -
плела ) 1961 * 

I I Лвлоиов В.А. , Паря-
хин А .С . 

Отчвт о работах Кузвевопой поисково-рввввдоч -
ной партии Таракской экспедиции КГУ за 1947 -
-1948гг. 1949 

12 СвидерскиЖ В.А. Проиануточный отчет о поисках каивввой соли в 
западной части Канско-Тасвавокой депрессии ва 
1957-1958 гг. 1959 # 



I 2 3 4 5 

18 Стоянов А . Н . , Парфе
нов Д .И . , Комаров В.В. 

Отчвт Тасеевской партии по геолощщ-съеиоч-
иыи работой в свверной части листа 0-46-1Х1Х 
ва 1961 г 1962 г.Крвсноярок 

14 Струнив Б.И. , Выбор-
вов Г .Ы. , Старыгин 

Отчет Тасеевской партии по геодого-съеиоч-
ныи работай и виной часта листа 0-46-ХХИ 

С И . ва 1960 г 1961 

15 Савиара И.А., Иваво- Сввврная часть Кааолого буроугольного бас-
вв А.В. свйна 1951 

16 СуЛИИОВ Я.П.,СИИГ8- Геологическое строение и вопросы нефтвга -
евский Г .П . аовосвости Тасеевского района 1953 г.Иркутск 

17 Суродин Н.И. Отчет Дверлинской пэпсково-рваввдочаой пар
тии по работай на Тасеевской иесторопдапии 
кирпичных суглинков в 1955 г 1956 г.Крв своя рек 

18 Фукс Б.А.,Плотни Гбэлогичаскиб результаты структурно-картп-
ков Л.П. ровочвого буревпя нв Иуриинской площвди 1957 г.Иркутск 

19 Яриолвнко А.С. Отчвт о геолого-поисковых работах вкопали*-
пил № I в вврховьях рЛолон и Бол.Веснины 
в 1948 г 1949 г.Красноярск 



Прилоиенже 2 

СПИСОК ПРОМмжШВыТ М^СТОЮлДЕНИИ ПОЛЕЗНЫ! ИСКОПАЕМЫ!, П0КА8АЕНЫ! 
НА ЛИСТЕ 0 -46 -Ш1 КАРТЫ ПОЛЕЗНЫ! ИСКОПАЕМЫ! МАСШТАБА 1:200 ООО 

№ 

по 
кар 
та 

Индекс 
клетки 
не карте 

Неииеновенпе иеотороддения 
и вид полезного нскопвеиого 

Состояние экопдуе-
твпии 

Тип иесторои-
денил 
(К-коренное) 
СР-россыппое) 

и* испольао-
данного ыа-
теривла по 

списиу 

I 2 3 4 5 6 

20 П-1 

МЕТАЛДЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
Ч е р н ы е и а т а и и и 

Титан (ижьжеиит) 
Средне-Муриинокое « На ажопжуа-

' тируется 
Р е д к и е м е т а л л ы 

Монадит 

Р 

21 
24 
25 

М-1У-1 
1У-2 
1У-2 

Больиевзснинокоз 
Сдюдинекое 
Беснинокее 

мм эксплуа-
тируатси 

То же 

Р 
Р 
Р 

I I 
19 
II 

4 1-3 

СОЛШ 
Полараииии 

Тынысское 
соль 

На вксплуа-
тируетси 

К 12 



-е-

7 
17 
22 

30 

12 
18 

1-4 
П-8 

-3-4 

1-4 

1У-4 

1-4 

11-1 
П-4 

Ыурылнское Не жколжуа-
I жжруежсж 

Кераульнпнокое ^ ^ 
Кена райское 

(ШОПШЛЫЕ ш Т̂ЕРШАЛЫ 
Ж н ж е р ж е н ж ш а п о р о д ы 

Оожожжые породы (траппы) 

Шуыпжпножое 

Ж а р б о а а т а ы а 
Жваесжнпкп 

На жжопдуа-
тпруежсж 

п о р о д ы 

Улюкольокое На жжопжуа-
жпруетож 

Г л п н п о ж ы е п о р о д ы 
Глины кирпичные 

фндликторсжое I На ажопжуа-
' тпруетол 

О б ж о ж о ч ж ы е п о р о д а 
Галька и гравий 

Ялайское 

Хандалпнское 

На ажспжуа-
тжруежсж 
ажапдуа-
тжруетол 

5 6 

К 12 
Ж 12 
К 12 

Ж 18 

к 3 

к 17 

ж 18 

ж 8 



1-4 
Ж-4 
1У-4 
П-3 

Пеоож отрожтежьжыЖ 

Среджежжожежожое 
Кождражжежожое 
Шежожжожсжое 
Сжвожжнсжое 

То же 

13 
14 
14 
13 



Приложение 3 

СПШСОК НШЮиТШЛЕННЫ! ИЗСТОЮЖДЕНМЙ ПОЛЕЗНЫ! МСЖОМАЕМЫ!, 
ДЖАЗАННЫ! НА ЛШСТЕ 0 - 4 6 - П П КАРТЫ ПОЛЕЗНЫ! ИСКОПАЕМЫ! МАСЖТАМ 1:200 ООО 

по 
лард 
те 

Иидвнс 
иле тли 
нв лерт! 

Нвииеновение иесторолдения 
и вид подеввого иокопвеиого 

Состояние элспду-
атвции 

Тип иеоторол-1 
дения 
(К-жоревнов) 
(Р-россыплоа^ 

№ испольво-
лииного ма
териала по 

спиолз 
3 

7 
I I 

28 

29 

1-2 

1-4 
1-4 

1У-4 

1У-4 

ГОРЮЧИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
Б у р ы Ш у г о л ь 

Варлнеувлинслоа | Энсплуатирует-
' ся местным 

населенней 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

О б л о н о ч н и е п о р о д ы 
Песчанин 

Ыурмлн слое 
Тесеевсное 

Маитопольолое 

П р о ч и е 

Улюнольслое 

На ижопдуе-
тируатсг 
Эпсплуатиру-
етси иестиыи 
населенней 

То не с т р о и т е л ь н ы е 
Гипс и ангидрит 

п о р о д ы 

Не ажсплуа-
тируетсп 

6,13 

13 
13,8 

14 

14,8 



I 2 3 4 5 6 

4 1-8 Тынысокое 1 В# ежоплужтяруетол 

«Ш)ЧШЕШ Ш ЛЕЧЕБНЫЕ СОЛЕ 
Соляные жсточяяжж я рассолы 

1,12 

26 
6 

1У-8 
1-4 

Рассольняноноа 
Яновлавсное 

Не яжопжуажж-
руется 

То же 

14,8 
8 



Приложение 4 

СПИСОК ПРОЯВЛЕНИЕ ПОЛЕЗНЫ! ИСКОПАЕМЫ!, ШКАЗАННЫ! Еж ДСП 0 - 4 6 - 1 Ш 
КАРТЫ ПОЛЕЗНЫ! ИСКОПАЕИЫ! ИАСЖТАБА 1:200 ООО 

* по Иадвкс Наваанна [иеотонехоидввжа) про № испольаованного 
картв клетки на явлений п нжд полезного ископа Характеристике проижжажиж ыатеривла по 

па ржа емого спиожу (прижож.1) 

1 2 3 4 5 
ГОРЮЧИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

Горючие газы 
ГавовыМ фонтан ив окважжиы с ыаж-

4 1-3 Тынысское оиыажьныи дебитои 1200 и"/сутжж 5,6,1 
19 П-4 ЛНндалъоное Естественный выходы газа 8 

Т в е р д ы е г о р ю ч и е 
Бурый угожь 

5 1-3 Верхле-Фжжликторское Пжаст угля нежностью 8 и вспры
гни скзвжиноИ 18 

18 П-1 Вархнеиурииисжое Выходы углей в борту рекж 18 
3 1-3 Барта наос кое 13 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
Ч е р н ы е и е т а ж л ы 

Лижонжтолые руды 
15 & П-3 | Рудянское [Железистые песчаяякп юрспого лож-

I реете 



I 2 3 4 _^ 5 

Р е д ж н а м е т а л л ы 
Олово 

14 П-Ш-1-2 Верхнехендальское # Ореол реоселлля жассмтаржте с маж-
( оммальаыы оодержвнлеы до 180 верен 

не мллх 
Вольфрам 

13 

I 1-П-1-2 Тельжунсжое Ореол раосвяння меелмта до 200 ва
рен на млмж 13 



С О Д Е Р Ж А Н И Е 

Стр. 

Введение 3 

Стратиграфия 10 

Интрувивные образовавши 33 

Тектоника 39 

Гаожорфодогии 47 

Полезные нснопаеыые 50 

Подаежава вода 62 

Литература б? 

Приложения 70 

Редактор М.А.Трифонова 
Технический редактор Ц.С.Леватан 

Корректор Р.Н.Ларчаижо 

Сдано в печать 9 / П 1971 г. ПЪдджоаво ж печати 12/1 1971 г. 
Тираж 200 ака. Форжат 60x90/16 Пач.ж.5,0 Важаа 695с 

Еопаровадао-жартогра#чеожое прадаржжжва 
Вааооважого геовогжчеожого фонда К 


	Содержание
	Введение
	Стратиграфия
	Интрузивные образования
	Тектоника
	Геоморфология
	Полезные ископаемые
	Подземные воды
	Литература
	Приложения
	Приложение 1
	Приложение 2
	Приложение 3
	Приложение 4


	Том 2. Папка графики

