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ПРСЙВССОР В.А.ХАХЛОВ - ВШИШЬЮЯ УЧЁНЫП И

ОРГАНИЗАТОР ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЙ В СИБИРИ 

В.М.Подобина, Д.А.Васильев, С.А.Роднгин 

Томский государственный университет

Венедикт Андреевич Хахлов окончил горный факультет Томского 
технологического института в 1921 году и начал свою педагогичес
кую деятельность на кафедре палеонтологии и исторической геологии 
под руководством проф. и.А.Усова, основателя сибирской геологиче

ской школы.
В 1923 году В.А.Хахлов был приглашён на преподавательскую 

работу в Талский университет, где началась подготовка геологов, 
и с тех пор вся его жизнь связана с первым университетом Сибири. 
Здесь он вскоре стал доцентом, заведующим созданной им в 1925 г. 
кафедрой геологии. Из этой кафедры впоследствии, в 1927-1936 гг., 
выделились почти все университетские геологические кафедры.

В 1925 году В.А.Хахлов создаёт палеонтологический музей уни
верситета, в основу которого легли палеонтологические коллекции, 
подаренные университету при его основании и хранившиеся ранее в 
минералогическом музее. В.А.Хахлов проделал огромную работу по 
систематизации коллекций окаменелостей, оформлению экспозиции; 
музей под его руководством постоянно пополнялся новыми коллекци
ями, в том числе его собственными. В настоящее время в этом уни
кальном для Сибири музее хранятся около 20000 образцов ископае
мой флоры и фауны.

Венедикт Андреевич стоял у истоков геолого-почвенно-геогра- 
фического факультета (впоследствии геолого-географического), от
крытого в 1932 году, С 1934 по 1945 г. он был деканом этого фа
культета. В 1929 году В.А.Хахлов утверждён в учёном звании про
фессора: в 1938 г. за выдающиеся научные достижения ему присуж
дается учёная степень доктора геологе-мшйралогических наук без 
защиты диссертации.

Научные интересы В.А.Хахлова определились ещё в студенческие 
годы. Его привлекло исследование ископаемых остатков растений из 
угленосных отложений Сибири. По окончании учёбы он продолжил эти 
работы как сотрудник Сибирского отделения Гехмюгичеокого комите
та, созданного пря его участии Палеонтологического кабинета За
падно-Сибирского геологического упревления, а затем как препода
ватель технологического института и университета.
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В первые годы своей научной деятельности'В.А.Хахлов проводит 
полевые исследования в Иркутско-Черемховскои ка1,1внноугольном бас
сейне U изучает орскую иокопае(4ую флору, в результате чего пред
лагает свою стратигра^ютескую схе>^у расчленения угленосных отло
жений данного бассейна. Сов»лвстно со свошл учеником Д.и.Шороховым 
он обнаруживает орскую флору в Кузнецком угленосном бассеЛне и 
выделяет юрскую толщу из верхнепалеозойских отложений.

С 1927 г. З.А.Хахлов начинает изучать Берхиепалеозойс19Ю 
флору U стратиграфию угленосных отложений ¡^знецхого бассейна, 
приь1внив ДЛ.Ч этой цели, кроме стратиграфо-тектонических методов, 
новый критерий - смену флористических комплексов. В 1931 г. им 
был впервые составаен разрез всей угленосной толщи юго-востока 
Кузбасса, в 1933 г. опубликована новая стратиграфическая схема 
угленосных отложений Кузбасса, в которой обоснован ка(.1внноугодь- 
ный возраст для нижней части угленосной толщи. В эти хе годы было 
открыто и предварительно изучено Сибергинское месторождение ка
менного угля, выявлены строение и промышленная угленосность Томь- 
Усинского района юго-востока Кузбасса. Работы В.А.Хахлова способ
ствовали открытию некоторых других угольных месторождений.

С 1928 г. В.А.Хахлов изучает третичную флору Западной Сибири 
. (Антибесское местонахождение. Лагерный сед у г. Томска). Он ус

тановил наличие в Западной Сибири меловых континентальных отло
жений и предложил их стратиграфическую cxehty.

Если учесть, что он занимался определением остатков девон
ской псилофитовой флоры, то становится яснш, что нет в Западной 
Сибири континентальных отданий такого возраста, который не изу
чался бы В.А.Хахловым.

В годы Великой Отечественной войны проф. В.А.Хахлов работал 
консультантом Западно-Сибирского геологоразведочного треста Нар- 
котефти, ряд лет был учйныг.: секретарём редакционной коллегии 
издательства Т1У. Под его руководством проводилась геологическая 
съёмка в масштабе 1:1000000 части терротории Томской области.

В 1949 г. В.А.Хахлов. как и И.К.Баженов, А.Я.Бушнников и 
некоторые другие профессора ТГУ, был необоснованно репрессирован 
в провёл пять лет в заключении в Норильском .лагере, даже Tai.i не 
прекрап^ он научной деятельности. Проводя маршрутные последова
ния под конвоем, не имея необходимой палеонтологической литерату
ры, ох сумел собрать и изучить прекрасную коллекцию ископаемой 
флоры тунгусской серии Норильского угленосного бессайна, разрабо

тать ка её основе дета.ль.'^ую стратиграфическую cxe:.v угленосных
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отлолешь!, написать несколько превосходных полевых отчётов, а в 
дальнейшем - ыноготоьи^/ю монографию. Разработанные! им метод оино— 
пи'лкп пластов угля на основаыпп палеоботаническкх данных прове
рен на практике, пршеняется при подсчёте запасов угля дая отде
льных шахтных полеб Норильского п Кузнецкого бассейнов.

Профессор В.А.кахлов в;1ёс ввсо(.!ыЛ вклад в изучение ископа
емых растении и стратиграфии почти всех камешо- и буроугольыых 
бассе!!нов Сибири (хчузнецкого, Тушусокого, Норильского, Иркутс
кого, Балахтинского и др.).

З.А.Хахловил написано и опубликовано более 150 научных ра
бот. Q.iy было присвоено в I960 г. почётное звание заслуженного 
деятеля науки POiCF. Многие его научные выводы прошли проверку 
временем, стратиграфичеокие схемы угленооных отложений даботвупт 
и ныне, палеоботанические труды стали научной классикой.

Проф. В.А.Халлов был хроме этого талантливым организатором 
науки и блестяща! лектором. Ыного лет возглавлял он объединёшшб 
(ТГУ и ТНИ) специализ2]рованныб Совет по защитам дисоертацн:!, су- 

мев создать в нём атмосферу объективности, научной требователь
ности и доброжелательности. Десятки геологов получили здесь учё
ные степени кандидатов и докторов геолого-минералогических наук, 
стали видными специалистами научных и производственных организацшЯ. 
В.А.Хахлов был широю известен как организатор научидх геологи
ческих конференции, редактор университетских научных трудов.

Под руководством В.А.Хахлова сфорлировалаоь уныверсвтетская 
школа палеош'олого-стратигрэфического направления, многие: предста
вители которой стали впоследствии известныьш учёными: Д.А.Раго
зин, А.А.Дарищев, С.В.Сухов, И.З.Лебедев, А.Г.Снвов, Н.К.11вашн, 
А.Р.Ананьев, В.А.Ивания, А.Н.Ходалевич, U.Г.Горбунов, С.Г.Горело
ва, А.И.Родыгин; С.Б.1иацкий, И.А.1Ылцан и др. Известные геологи 
были приглашены им для работы на фа1фльтете: 14.И.Кучин, И.К.Баже
нов, А.Я.Булынников, Г.Г.Григор. Возглавляемая ш ¡аафвдре палеонш-о- 
логии состояла из его учеников. По инициативе В.А.Хахлова при ка
федре палеога-ологии в 1968 г. В.Ы.Подобшои организована научно- 
исследовательская лаборатория микропалеонтологии. Ученикакш про
фессора В.А.Хахлова считают себя многие выпускники Томского гос- 
уциверситетс, в том числе авторы гастоящеП статьи.

Деятельность профессора В.А.Хахлова - основателя сибирской 
палеоботанической школы, заг.ючательного лектора, видного срганп- 
зстора науки - достояние иоторш Томского университета, всей ои- 
бпрскоп науки i'> высшего образования.
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КАвДРА ПАЛЁОНГОЮПШ И ИСТОРИ'ВСКОЙ геологии 

в йЩДДВЁШИ СВОБП) 70-1БТШ

З.и.Оодобшш

Томски* гооуд&роуввмиый унимроитет

I

В 1925 году на базе учрежденного четырьмя годами ранее ге- 

одогичесюго кабинета при геолого-почвенно-географическом отде
лении физико-математического факультета Томского университета 
была образована кафедра геологии, хоторув возглавил доцент В.А. 
Хахлов. В следующем году В.А.Хахлов на основе палеонтологичес

кого отдела минералогического музея организует самостоятельный 
палеонтологический музей. В 1929 г. Венедикт Андреевич стал про
фессором кафедры геологии и палеонтологии, а с 1942 года - заве
дующим кафедрой палеонтологии. Кафедрой исторической геологии в 
то время заведовал доцент Л.А.Рагозин, затем профессор А.Р.Ана
ньев. В составе кафедр в зтк годы работали известные ученые А.А. 
Ларищев, В.А.Иош(ч, А.Г.Снвов, В.Ф.Сперанский, Л.М.Шорохов, Т.Ф. 
ГЪлова, В .А. Семенов, ТЛ.Огасоченко, А.Г.Лебедева, Ы. Г. Горбунов, 
о 1960 года - В.Е.Вопов, А.И.Родыгин.

В 1972 г., после смерти В.А.Хахлова, кафедру палеонтологии 

возглавила профессор В.А.Ивания. Кафедрой исторической геологии 
продолжал заведовать профессор А.Р.Ананьев.

В конце 1978 года было осуществлено объединение этих кафедр 

в одну ныне существующую кафедру палеонтологии и исторической ге
ологии, которой заведовал профессор А.И.Родыгин. С 1990 г. кафе
дру возглавляет профессор В.Ы.Гюдобина. В настоящее время на ка
федре работают 9 преподавателей: профессор В.К.Оодобина,профес
сор А.И.Родыгин, доцент Д.А.Васильев, доцент Д.И.Быстрицкая,до
цент Г.М.Татьянин, доцент С.А.Родыгин, доцент Б.И.Саев,ст.препо
даватель Н.И.Савина, ст.преподаватель О.М.Гринев.

При кафедре функционируют палеонтологический музей (зав.му- 
зеек Л.Г.Пороховниченко), лаборатория микропалеонтологии (науч
ный руководитель профессор В.Ы.Иодобина, заведующий В.И.Саев), 
организованная в 1968 г. В.Ы.Подобиной по инициативе профессора 
В.А.Хахлова, а также лаборатория структурной геологии и тектони
ки, збразованная в начале 1993 года (научный руководитель профес
сор А.И.Родыгин, заведующий О.М.Гринев).

Научно-исследовательская работа кафедры ведется по проблеме
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"Стратиграфая и палеонтология Сибири”, по которой разрабатывают
ся три темы:

1. Стратиграфия, тектоника я метаморфизмы древнейших отло
жений Алтае-Саянской складчатой области (профессор А.И.Родыгин, 
ст. преподаватель О.М.Г^жнев).

2. Причины геологических событий (доцент Д.А.Васильев).
3. Палеонтология и стратиграфия фанероэоя Сибири (все ос

тальные сотр*удкики кафедры).
Таким образом, научно-исследовательская работа на кафедре 

осуществляется в двух направлениях: палеонтолого-стратиграфичес
ком и структурно-тектоническом.

В выполнении работ по первому направлению участвует большая 

часть сотрудников кафедры, палеонтологического музея и лаборато
рии микропалеонтологии.

Рядом сотрудников кафедры проводятся исследования по палео
ботаническому направлению - изучению растительных остатков, со
ответствующих четырем этапам в их развитии. В основу исследова
ний положен огромный фактический материал из Кузнецкого, Тунгус
ского, Минусинского, Норильского и других угленосных бассейнов, 
первоначально собранный профессором В.А.Хахловым,профессором А.Р. 
Ананьевым, а затеи доцентом Л.И.Быстрицкой, хранящийся в экспо
зициях и запасниках палеонтологического музея, а такжЬ система

тически поступающий из этих регионов новый материал. Значитель
ная часть юрской флоры собрана из глубоких скважин Западно-Си
бирской плиты и обрабатывается Л.И.Быстрицкой. Планируются иссле
дования по неогеновой флоре - покрытосеменным растениям Западной 
Сибири, богатые коллекции которой собраны из ряда местонаходае- 
ний доцентом Ы.Г.Горбуновым.

Второе крупное направление, проводимое сотрудниками кафедры 
- изучение беспозвоночных. В музее и на кафедре имеются уникаль
ные коллекции ругоз (одиночных кораллов) из девона Саяно-Алтай

ской складчатой области, ионографически обработанные профессо
ром В.А.Иванией. Изучение мшанок и других групп беспозвоночных 
возглавляет старший научный сотрудник кафедры А.МЛрошинская.

Наряду с имеющимися коллекциями аммонитов собраны новые до
центом Г.М.ТетьЯНИНЫМ из обнажений юры Урала, что послужит 

вой для планирующихся исследований по данной группе фауны.
При палеонтологическом музее о начала 1993 г. работает 

ратория по изучению четвертичной стратиграфия и реставрации 

осно-

лабо- 
скв-
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летов мамонтовой фауны, сотрудниками которой являются молодые 
специалисты А.Шпанский и С.Лецинский.

Несмотря на небольшой промежуток времени созданная лабо
ратория уже успешно провела полевые экспедиции в Красном Яру, 
Крявошенно, где обнаружены новые местонахождения костных ос- 
*атков бизона и мамонта. Бизон, представленный в музее в ка
честве нового и первого экспоната целого скелета, смонтирован 
А.Шламск1Ш. В лаборатории музея начаты подготовительные работы 

по сбо{^ скелета мамонта.
Лаборатория микропалеонтологии работает уже более 25 лет 

кад изучением стратиграфии нефтегазоносных районов Томской об
ласти. Хоздоговорные и госбюджетные темы выполняются в тесном 
сотрудничестве с ГП1 "Томскнефтегазгеология", СНИИГГиВС и дру- 
гмыи организациями. Изучаются важнейшие группы микрофосенлий; 
форашшиферы, радиолярии, остракоды, тентакулиты и конодонты. 
Сотрудники лаборатории участвуют в разработке стратиграфических 
схем фанерозоя Западно-Сибирской равнины, ведут исследования на 

сыекма территориях, осуяествляют международное сотрудничество.
Несколько лет лаборатория микропалеонтологии участвует в 

выполнении важнейшей тематики по програше Минвуза России "Нефть 
и гаэ Западной Сибири*. Сотрудники лаборатории представляют свои 
материалы в виде отчетов., диссертаций, 
учных докладов. Материалы систематически 
ство.

Свои новые исследования, связанные 

монография,статей и на- 
внедряотся в производ-

с поисками и разведкой 
месторождений нефти и газа .сотрудники лаборатории (В.М.Подобина, 
Г.К.Татьянин, В.И.Саев) представили на Международной конференции 
в г.Мурманске. Исследования по составу и микроструктуре органи
змов и палеозоогеографическим реконструкциям были доложены В.М 
Подобиной на Международных совещаниях в Германии и Польше.Пла
нируются совместные исследования с учеными США, Канады и Англии. 

Лаборатория служит базой для учебных занятий по курсу "Ми
кропалеонтология", а также для подготовки студентов по специа- 
лиэа1В1и "палеонтология*.

Лаборатория структурной геологии и тектоники осуществляет 
научно-исследовательские работы по структурно-тектоническому на
правлению. В соответствии с кафедральным планом и программой 
"Университеты России" (проект "Геодинамика России") выполнены 

методические обобщения и учебные пособия по анализу деформаций
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горных пород, микроструктурному анализу, методам реконструкции 
поля палеоналряжений. Проводятся структурно-тектонические ис
следования сложнодислоцированных комплексов и рудоносных вул
кано-плутонических ассоциаций втлочных пород Сибири, раараба- 
тываются теоретические проблемы геологии. Лаборатория служит 
базой для проведения учебных занятий по микроструктурному ана
лизу, структурной геологии, региональной геолопт а геотектони
ке.

Преподавателями, сотрудниками кафедры и лабораторий в рав
ные годы опубликовано более 30 моногреф^, 50 учебных пособий« 
около 1000 научшх статей. Некоторые из статей опубликованы в 
Калифорнии, Германии , Японии и Полыае.

Сотрудники кафедры на протяжении многих десягглетиЯ осу
ществляет ряд фундаменталынх дисциплин ( палеонтология, исто
рическая геология, геотектоника, региональная геология, основы 
геологии, геология и геоморфология, пцфогеология в др, ), яв- 

дяощихся основой геологических, гвографвмаских и биологических 
специальностей. Кроме того, ведутся специалывм курсы лекций 
( более 10), лаборатормю аанятия ( 15 занятий ). Учебпм поле
вые практики проводятся оо студентами I я 2 курсов ГП в со сту
дентами I курса БП*. 1^х)ме того, осуиествляется 
студентами 4 и 5 курсов в проведении производственных практик.

Учебно-методическая работа кафедры постоя»» направлена т 
улучшение учебного процесса. В последний год кафедрой разра- 
боташ) новые планы и программы для перехода на иовув' снсте- 

му обучения, свяэаннущ с многоуровневой подготовкой геологов 
и палеонтологов. Разработаны многие ноше программы ( более де
сяти ) по ряду курсов, плашрувияхся при обучении студентов 

в магистратуре.
Со своими но вши предлояекиши препод аватели кафедры не 

раз выстулали на учебно-методических конфере»В1ях и а печати.
На кафедре систематически подготавливаются кандидаты и 

доктора наук.
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КАФЕДРВ ДИНАМИЧЕСМОЛ ГЕОЛОГИИ 55 ЛЕТ

В. П. Парначев

Томский государственный университет
%

кафедре палеонтологии и

кафедры вплоть до 1962 года 
наук, доцент Л.А.Ларичев.

С научными чтениями, посвященными 100-летив со дня рождения 

заслуженного деятеля науки РСФСР, профессора В.А.Хахлова, близко 
оооедствует ещё одна вбилейная дата - 55-лвтие со дня основания 
кафедры динамической геологии. . Она была создана в 1936 году на 
базе кабинета физической геологии при 
исторической геологии.

Организатором и первым заведувции 
был кандидат геолого-минералогических
Благодаря его усилиям на новуо кафедру были переданы имевшиеся в 
кабинете учебные коллекции пород и минералов, углей, макеты и та
блицы, карты и схемы, научно-учебная литература, различные прибо
ры, микроскопы и другое оборудование. Им впервые были разработаны 
и выедрены в учебный процесс спецкурсы по изучению петрографии 
углей и спорово-пыльцевому анализу. По материалам изучения углей 
Кузбасса А.А.Ларияев в 1966 году защитил докторскую диссертацию. 
В этот период на кафедре динамической геологии преподавали- и рабо
тали Л.И.Рканиикова, Н.Е.Мартьянов, М.И.Горбунов, В.С.Тутубалин, 
И.Г.Рутитейн, Л.«.Ивановский, И.А.Вылцан, Н.И.Кузоватов, Г.В.Кри
вошеев, а также известные геологи-практики ЭСГУ Л. М. Шорохов и 
Б.Ф.Сперанский. В £953-54 годах М. Г. Горбу нов и И.А.Вылцан защити
ли кандидатские диссертации.

С 1962 по 1973 годы деятельность кафедры осуществлялась под 
руководством доцента М.Г.Горбунова, известного стратиграфа-палео
ботаника, внесвего большой вклад в изучение, расчленение и корре
ляцию кайнозойских нефтегазоносных отложений Западной Сибири. В 
этот период для работы на кафедре были приглашены закончившие уни
верситет молодые специалисты З.И.Стреляев, В.П.Парначев, Н.А.Мака
ренко, В.А.Коньшин, защилена докторская диссертация И.А.Вылцаном 
(1969 г.), кандидатская - В.И.Стреляевым (1972 г.).

С 1973 по 1969 год кафедру возглавлял професоор И.А.Вылцан. В 
течение этого периода защитили квндидатокие диссертации З.П.Парна
чев (1974 г.), Н.А.Макаренко (1965 г.), А.Ф.Беженцев (1967 г.), 

были приняты на работу кандидат геолого-минералогических наук 
3.С.Чувакин (£931 г.) и кандидат физико-математических наук Л.Н. 
Попов (1985). В 1983 году при кафедре была открыта учебная геоло-
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го-геофизическая лаборатория (эавсдуоций лабораторией З.Н.Заха- 

ренко, позднее - А.Д.Котельников. в настоядее время - С.В.Парна- 
чев), обеспечиваощая учебный процесс наглядными посо''(ями, не'то- 

дическиии материалами, приборами, оборудованием, коллекциями по
род и минералов, необходимыми для проведения лекционных, практи
ческих и лабораторных занятий, полевых учебных практик. В этот 
период наиболее суаественным научно-организационным достижением 
явилось объединение научной тематики иссльдований всех сотрудни
ков в одну укрупненнуо проблему "Геологические 4'ормации палеозоя 
Алтае-'^аянской области и её обрамления”. В рамках решения отдель
ных разделов указанной проблемы iipojeccop И.А.Вылцвн, старший 

преподаватель А.В.Бвкенцев и старший инженер А.Д.Котельников за
нимались изучением внутренней структуры, вещественного состава, 
критериев расчленения и корреляции осадочных |рормвции с цель» вы
яснения условий их образования и потенциальной рудоносности. До
цент В.И.Стреляев вел работы по изучении условий формирования ис
точников рудного вещества в стратиформных месторождениях обрамле
ния Сибирской платформы. Доцент Н.А.Маквренко продолжал исследо
вания состава и петрогенеэисв щелочных метамагматических пород 
Кузнецкого Алатау. Доцент В.С.Чувакин изучал петрологические ас
пекты эволоции магматических комплексов Кузнецкого Алатау и сос
тав осадочных формаций вга Сибири.

С 1969 года по настоящее время заведувции кафедрой является 
профессор В.П.Парначев. В этот период на кацедру были приняты 
стврщий преподаватель В.Н.Устинова и профессор А.В.!4анвик6в.

В нваи дни кафедра динвмичеокой геологии представляет собой 
крупный коллектив высокопрофессиональных преподавателей и ученых, 
объединявший трех профессоров докторов наук, 6 кандидатов наук, 
из них четырех доцентов, в также инженеров, лаборантов и 6 аспи
рантов. Преподаватели кафедры читает лекции для студентов очного 
и заочного обучения геологического и географического отделений 
по фундаментальным курсам "Общая геология", "Геокартирование, 
cTpjKTypHan геология и дистанционное зондирование", " Геология 
нефти и газа", "Учение о фациях и формациях", "Геология каусто
биолитов", "Геофизические методы исследования", "Геологоразведо
чное дело" и др., ведут лабораторные и практические занятия, руко
водят курсовыми и дипломными работами, аспирантами и соискателя
ми. Значительный объём учебной работы связан с проведенном лет
них учебных полевых практик. После первого курса студенты прохо
дят практику по общей геологии в окрестностях г. Томска, в горных 
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индимдуальным планам готовятся 
картографи рожа нив, по геологии 
месторождений, геологии твердых 
разработаны новые опецк^роы "Бы-

районах Алтая и Республики Хахаеия. При этом 'обязательный элемен
том практики является геоэкологические наблодения. После второго 
курса ■ течении двух с половиной месяцев студенты вначале, знако
мятся 00 способами проходки горных выраооток и бурения скважин 
на опациальном полигоне в пос, Батурине в 30 км от г. Томска, а 

затем ооваивавт методы геологического картирования и гво4иэичес- 
ких исследований на базе учебных практик университета в районе 
пос. Шира Республика Хакасия. So время прохохдення учебной горно
буровой практики студенты по меланив могут получить дополниталь- 

нуо профеооив взрывника, маниниота буровых уотановок, коллектора 
по документации горных выработок.

Подготовка дипломированных специалистов ведется не только а 
рамках обяэго учебного плана. По 
специалиоты по геоэхологичеокоиу 
аодоторудных и полмметаллйчеекмх 
горвчих ископаемых. С этой цельв 
отропротекавяие геологические процессы" и "Основы геодннамическо- 
го анализа* (З.П.Парначев), "Рациональный комплекс геологоразве
дочных работ на нефть и газ" (В.И.Стреляев), "Ритмоотратиграфия" 
и "Фациально-циклический аиалиа тола" (А.Ф.Беженцев), "Интерпре
тация данных сейсмо разведки", "^йсиостратиграфия", "Комплеко 

геофизических методов при поиске и разведке золота и полиметаллов" 
(В.Н.Устинова), "Методы исследования углей", "Строение и состав 

угленосных отложений", "Методика опробования и подсчета запасов", 
"Петрография углей" (В.С.Чувакин), "Геоэкологическое картографн- 
роьвние" (Н.А.Ивкаренко), "Современные методы исследования крио
литозоны" (В.Н.Захаренко). И.А.Вылцаи, являвиийоя председателей 

методической комиссии геологичеокнх кафедр факультета, и замести
тель декана по учебной работе А.Ф.Беженцев ведут работу по совер- 
венетвованив учебных планов геологических специальностей, разра
ботке структуры и содержания подготовки бакалавров и магистров 
геологии в системе многоуровневого образования. Зв последние го
ды опубликовано несколько учебных пособий - "Учение о фациях и 
формациях" части I к 2 (И.А.Вылцаи), "Геология к полезные ископа

емые Северной Хакасии. Путеводитель по учебному геологическому 
полигону" (В.П.Парначев, Н.А.Макаренко, С.А.Родыгии и др.), "Сло

варь геологических терминов и понятий первокурсника" под редакци
ей В.П.Парначеаа, а также многочисленные статьи, тезисы докладов 

и другие материалы методического характера, касаваиеся вопросов 
совериекствования высс:вго геологического образования. Сданы в пе-
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чать учебные пособия "Основы инженерной геологии" (В.С.Чуьмин), 

"Основы экономики и управления геологоразведочными рабовемн" 
(В.И.Стрвлявв)> "Горные породы района учебных практа'- (Северная 
Хакасия)" (С.В.Парначев, дои* С.В.Уткин).

Научные интересы преподавателей и сотрудников ка^вдри охваты 
вавс вирокий круг проблем. спределяетЛ программами научно-иссле
довательских работ лаборатории геофизики и геодинамики и лабора
тории кинетики минсралообраэовения и кристахлофиаякм.

В лаборатории геофизики и геодинамики, которая была оргашао- 
вана в 1991 году, выполняется госбедхетная тема "Диловиалькый 
морфолитогенеэ" (научный-руководи тель В.П.Парначев. ответственный 
исполнитель доц. А.Н*Рудой), в соответствии с которой осуцаствля- 

ОТОЯ изучение геологических последствий катастрофическнх прорывов 
плейстоценовых ледникево-подпрудных озер с цельо про.ноэа их воз
можного возобновления в блихайсеи и отдаленном будущей.

Профессора В.П.Парнвчвв, И.А.Выливн, доценты Н.А.Иахаронка, 
А.^.Беженцев и В.С.Чувакин участвует в ревении фунда1мнтальной 
проблемы "Геодинамика России", выполняя тему "Геодинамичвокая 

дель процессов фориированяя палеозойских геоформаций Алтае-Саям- 
ской складчатой области и е4 обрамления" и грант "Состав, отрое
ние я минерагения геологических формаций рифтогеиных структур Ь- 
ной Сибири". В рамках этих тематических исоладований обосновано 

судеотвование в истории Западной Сибири нескольких воараетных 
уровней (рифейоко-вендсхого, каибро-ордовивоког«, девонского, 
триасового, нвогеи-четвертичиого) проявлений воитниенталь^го ри- 

фтогенеэа с определенным, набором осадочных, магмвгнчаокях и иата- 
морфмчеоких формаций, которые характеризувтоя оавшфичвокоЯ иина- 
рагенией. Обобщены характерные индикаторные привнахн, овееобству- 
овие выявлеиив пвлеорифтовых структур, намечена отадийисоть их 
развития, дополнительно В.П.Париачевым оовеиены внутриплитные яв
ления в геологической истории Сибчри, обоснована перспективность 
карбонвт-терригеииых толи поотрифтовых осадочных баооейаов на 
поиски определенных типов подезшх ископаемых, в том числе и уг
леводородного сырья.

В теченве 1989-93 г,г. коллективом лаборатории аыполвялмоь 
работы по хоаяйственным договорам о различными проааводственнымя 
организациями по 11 темам (ведуяий научный сотрудник, кандидат 

фиаико-иатематических наук Л.Н.Попов и отарвий научный сотрудник 
З.Н.Захаренко). Эти исследования вклочавт два иаправленил: 1) ра- 
ди011изические методы в геологии и 2) использование оффекта связи
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электромагнитных аарамегров литосферы, нижней и верхней атмосфе
ры и магнигоеферы для глубинного геологического картирования.

Лсоледованив связи геосфер позволило впервые создать дистан
ционные квТОДЫ изучения элементов глобальных, региональных и ло
кальных охикативных и дизшкктивных структур. С помощьо радиофи
зических методов составлена прогнозная карта электропроводнохи 
Западной Сибири, показаны возможности определения мошности рых
лых четвертичных отложений и многолетней мерзлоты, выявления и 
прослеживания пэрспективкых на золстооруденение палеодолин Полу
острова Челоскии, Последнее подтверждено данными буровых работ. 
Результаты исследований многолетнемерэлых горных пород позволили 
изменить имеоциеся представления об электропроводности рыхлых от
ложений, нвходяцихся в зоне криолитогенеза, решить проблему "Ьим- 
ней аноивлии" при распространении радиоволн СВ-ДВ диапаэоноа.

Методы глубинного геологического картирования впервые позво
лили построить карту глубинных неоднородностей Таймыра и открыть 
кольцевые аномалии норильского типа, с которыми могут быть связа
ны месторождения полезных ископаемых. Построение карты глубинных 
неоднородностей проводится радиофизическими методами дистанционно 
из одной точки о радиусом измерений около 500 км, что позволяет 
охватывать террихорив плошадью 765 тыс. кв.км. Геолого-геофизи
ческие исследовании лаборатории вклочены в тематику международ
ной программы "Глобальная электрическая цепь".

В лабсратории кинетики нинерЛлообрвзоввния и кристаллофизики, 

созданной в 1965 году, под руководством А.З.Мананкова проводятся 

теоретические и. экспериментальные исследования по созданию динв- 
мичеокой кодели кристаллизации силикатных расплавов и стекол и 
уогаиоилвкип неханазиа поляризационной трансляции фазовых перехо
дов в переохлажденных силикатных системах. На основе изучения ме
сторождений суглинков и отвалов промышленных отходов предприятий 
Сибири предломна методика систематизации и классификации природ
ного и техногенного минерального сырья. Выделено 9 петрогенети- 
чеоких Классов суглинков и 7 классов силикатоодержадих промышлен
ных отходов. На основе фундаментальных иселедовани'^ разработан 
новый класс нетрадиционных силикатных материалов - сикамов, кото
рые отлнчаотоя высокой технологичностью, малой энергоемкостью, 
выоокими физико-механическими свойствами, экологической чистотой 
производства и многофункциональноотьв.

3 рамках инициативных нсследовзний П.А.Зылцаном и А.Ф.Бсжэн- 
цевым проездятся работы по анализу тзндонциЛ в нзиэнении отрукту- 
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к
рно-вещественных признаков породно-олоевых ассоциаций палеозоя 
центральной части Алтае-Саянской складчатой области на разных ста
диях развития типовых тектоно-структур, выявление диагностнчебких 
критериев с цельо реконструкции геодинамических условий формирова
ния отложений пассивных и активных континентальных окраин.

Доцентом В.И.Стреляевын на основе геодинаиичеокого анализа 
магматических и осадочных формаций рифвя и венда в пределах Зни- 
сейокого кряжа выделены эоны с континентальным и океаническим ре
жимом развития в поэднвдокеибрийокое время, намечены продуктивные 
горизонты, перспективные на поиски золота, меди, полиметаллов и . ", 
других полезных ископаемых, разрабатывается объёмноплотностной гра
витационный метод, позволяющий определять условия концентрации тя
желых металлов.

Доцентом Н.А.^4вкаренко охарактеризована петрология габбро-сие- 
нит-нефединсиенитовой ассоциации Кузнецкого Алатау, изучены петро- 
генетичеокие особенности реакционных эон взаимодействия щелочных 
интрузий с вмещающей контрастной силикатной и карбонатной средой, 
доказана гетерогенная природа щелочных и субпелочных пород. Совме
стно с В.П.Парначевым им обосновывается необходимость выделения 
на восточном склоке Кузнецкого Алатау и в Батеневском кряже Уйбаг- 
ской грабеновой структуры, формирование которой в кембро-ордовик
ское время сопровождалось накоплением наземно-конгинентальных и 
мелководно-морских карбонатно-терригенных осадков, внедренном суб
щелочных и щелочных магматических пород. Доказывается континента
льная рифтогбнная природа Уйбатского грабена и его сходство с из- 
веотной рифтовой структурой грабена Осло.

Старшим преподавателем В.Н.Уотиновой проводятся работы по те
ме "Регмагенеа платформ и его роль в формировании залежей углево
дородов", разработана методика и автоматизированная технология 
прогноза нефтегазоносности по данным сейсморазведки. Методика ба
зируется на изучении статистических особенностей скоростных и зне- 
ргетичеоких паранвтров упругих волн в пределах геологических неод
нородностей. С использованием разработанной методики выполнен 
прогноз нефтегазоносности юрских отлоаюний, результаты которого 
используются при заложении разведочных и промысловых скважин в 
северных районах Томской области.

В проведении работ по госбюджетным, хоздоговорным и инициати
вным научным темам активное участие принимают студенты ГГФ, БПФ 
и Рч>4. Результаты научно-исследовательской работы студентов пред
ставлялись в виде докладов на отудонческую научную конференцию
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п
(кураторы Н.А.Макаренко и С.А.Родыгин), расомАтривались на засе
даниях кружка по обцей геологии (рук. И.А.Вылцан), Наиболее инте

ресные результаты студенческих работ публиковались в виде«тезисов 
докладов, направлялись для участия во всероссийских, региональных 
конкурсах, неоднократно пооцрялиоь дипломами, грамотами и денеж
ными премиями.

Ка1(адра динамической геологии с 50-ых годов тесно сотруднича
ет с академическими и производственными геологическими организа
циями путем выполнения хозяйственных договоров и подготовки кад
ров высвей квалификации. В разное вромя выполнением хозяйственных 
договоров занимались И.А.Вылцан, В.И.Стреляев, В.П.:1арначвв, Н.А. 
Макаренко, В.Н.Захаренко, А.Ф.Беженцев. В нвстоя1аев время на ка
федре ведутся работы по выполнении трех хозяйственных договоров, 
ответственными иеполнителями которых является Л.Н.Попов и В.Н.За
харенко. Под руководством профессора п.А.Вылцана защитили канди- 

датокне дисеергации геологи-производственники Л.И.Афонин, А.Ф. 
Ьыч, В.1(.}ихонвнко«

За последние 5 лет кафедрой выпущено 43 дипломированных спе
циалиста геолога. Сотрудниками кафедры опуиликовано 5 монографий, 
3 учебных пособия, около 20 методических разработок и рабочих 
программ, оксло 60 научных и научно-мотодичеоких статей . озыве 
100 тезмоов докладов, написано и защищено 34 отчета, отредактиро
вано и опубликовано 6 сборников научных работ и тезисов докладов, 
организовано и проведено 4 воесовзных, российских, региональных 
и рабочих совеааний, опубликовано в республиканской, областной 
печати свыве 20 статей. За этот период преподавателями и сотруд
никами кафедры и лабораторий оделвно около 70 докладов на совеща
ниях и конференциях различного уровня, получено 10 авторских сви
детельства и медаль ВДНХ. В 1991 году В.».Устиновой защищена кан
дидатская диооертация. В настоящее время над докторскими диссер
тациями работает 3.Л.Стреляев, Н.А.лвкарвнко и Л.Н.Попов.
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УЧВЕНО-НАУЧНЫЙ KOÁIUIEKC "nftlHEPAJlQlHH И ХВОХШНЯ**

А.И.Лвтувнинкао, А.Д.Строятвлев 

Томский государственный университет

Основанная в 1880 г. одновременно о университетом кафедра ми
нералогии в кристаллогрефии (с 1893 г. - кафедра минервлогии и 
геохимии), как и весь университет, перакивает не лучиве свои вре

мена. Резкий упадок геологической отрасли тяжело отозвался на тра
диционных связях кафедры с производственными геологическими орга
низациями, значительно ухудшил ее фиваноовое положение. Упал спрос 
и на выпускннхов кафедры традиционного минералого-геохимического 
профиля подготовки. Инфляционные процессы ежагадно значительно 
снижали реальный уровень фвнавсироввнвж госйцджетных '.зучыых ис
следований в Ци акоперныеитальаой в прикладной минералогии. Ввнд^- 
фжнансовых трудностей проОхеивтичной стала оргакиэвцдя научных 
»хследиций. Сложность фавансового положения вузов, уаврОность и 
социальной сферы, беэрвдостяооть в плаве ближайжнх перспектвв и»- 

гативяо сказались на тенденциях язмеяеняя кадрового потевавала 
кафедры - пилноотш или чаотнчно (осталиоь совместятелями) в оо- 

следняе годы ее похянуля три перопехтявинх сотрудвнха.
В настоящее время кафедра прадставляет собой овоеобраяный 

учебно-научный комплекс в составе педагогического коллактиа хв- 
федры, НИЛ ехопершентально* и прикладной мниералогия, иянералогя- 
чаского музея ям. профессора И.К.Бахаяова, дяопхейного класса, 
трех учебно-авалитичеоких кабинетов я обоооблеияого отруятурного 
подразделення "Лаборатории нинералогня я геохимия - ГВО*. Общая 
численность реботасщих в ухазанвмх подрааделвияях ооотаяхтт 38 

человек.
Какие ха тендеицян развития учабживаучаого коиымкоа яафад- 

ры были определяпюши в последние 4-6 лет?
В области организация учебного процесса его вракне маго его 

идцвввдуализацяя и компьютервзапия. В 19в7 г. яя ияфедра бш со
здан диоплейнмй класс на 8 рабочих мест на базе ВЛМ "Зиюктрояхха- 

60 М". Развитие класса позволило поставить на ивув основу ряд 
осуществляемых на кафедре курсов, например, таких как геохимиче
ские методы поисков, теркодинеииха минералообрааованяя, обработка 
геохимических данных и др. Появились на кафедре и кетрвдицяонные 
для факультета курсы - основы информатики, математическая статяо- 
тика в др. Число в мера стали постепенно проникать не только > 
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научные работы, во и в повседневное обненне сотрудников кафедры. 
Открывшиеся ноше возможности позволили организовать подготовку 
студентов по опециалиаации Теахимические методы поясков",

В 1990 г. кафедрой был разработан учебный план и начата под
готовка студентов по специализации "Геохимическая экология". По
явление новой спепиалязация было вызвано глубокими изменениями, 
Провсходившими в это время в геологической отраоли: конверсия, по
явление геоекологических работ, сокращение потребности в специа- 
дистах-геодогах традиционного профиля подготовки. Организация гео- 
аводогической подготовки оказалась мощным стимулом к обновлению 

ряда спецкурсов, изменению тематики курсовых я дипломных работ, 
более того, в известном шшсле к изменению восприятия окружающего 
мира хак сотрудниками кафедры, так и студентами. Вотественно, при
шлось принять мары по развлтию самой базы для иапиоания реальных 
курсовых в дипломных работ.

8 1993 г. в связи о открытием бакалавриата организована 

по драгоценному
под- 
в

по-специализаций и 
без адекватной мето-' 

готовка минерадогав-гешодогов, специалистов 
поделочному камню.

Интенсивная работа по организация новых 
отаиовке преподавания новых курсов немыслима
дичаокой работы. Об ее уровне можно судить по таким фактам: за 
1968-1993 гг. кафедрой издано 7 учебных пособий, 18 методических 
поообий, обновлены иди составлены впервые учебные программы по 
18 диоциплянам, поставлено 9 новых спецкурсов. опубликовано 2 мо- 
нографми в бодав 200 статей я тезисов докладов.

Научная работа учебно-научного комплекса с целевым финансиро- 

вавием пренмуцвотианно ооуцвотвляетоя через ННЛ зкспериментальной 
а прикладной ыиивралагил, которая, несмотря на выделение из ее 
состава трах научно-аосдедовательских лабораторий я сокращение 
аоточнжков финавонрования, сохраняла свою дееспособность.

Прсдолкая гредвционныв исследования по разработке минералого- 

гвохямячеохях основ поиска, разведки я оценки комплексности руд
ных меогорождеияй, лаборатория ведет целенаправленную работу по 

раоввренвю тематики, связанной о рациональным использованием ком
понентов руд, синтезом минеральных материалов, оценкой техноген
ного воздействия на отдельные ооставляицие окружающей среды, раз
работкой и внедрением новых методов исследования минерального веце- 
отва. Одним из показательных в этом отношении объектов является 
Туганское комиеконоа месторождение, на котором, закончив в 1992 г. 
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участив в геолого-арошашенвсА переоценка разведввных не нем за** 
пасов руд, лаборатория в настоящее время выполняет НИР по трем 
темам о правдечеввем сотрудников други кафедр ПФ, ХФ, Н№ в 
нииа! при ТОУ.

НаиетвввшЯся в 1992 г. рост объемов гео экологически иооледо- 
ввни1 явися объективно! предпооылко! ди органнзацди новой иоол»-* 
довательокой грушш "Экогеохи* в проведения аттестацы анамти- 
ческой службы.

В целом за 1992-93 годы дополнительное фанансирование было 
получено от реализации &Ч1 проектов в рамках ■програш« "Универов- 
теп Роооаи", региональной научно-технической програмш в конкурса 
грантов "Молодые ученые" СО РАН.

В 1994 году следует ожидать каки-то финансовых поступлений 
от 7-н предложений, направлевных на конкурс в "Российский фонд 
фундаментальных исследований", республиканскую програш(у "Совре
менные пробле«ш экологии" и ывкотраодеву11 программу Томского яауч- 
но-координацнонвого центра. Определенные надежды по отабилнзации 
фанансвроеаиня ШР связываются о деятельностью обособленного струк
турного подразделения ".ЙМиГ-ГВО". Уве в 1993 г. за счет средств 
зтого подреэделени был приобретен прогрв1мвый комплекс УПРЗА 
"Вколог", который позволит расширить дааназон геоэкологической те
матики и выполнять заказы ди зввятерооованных оргавизвШ1Й.

Оценивая ближайшие перспективы учебно-научного комплекса 
можно утверждать, что они во многом будут зависеть от того, на
сколько быстро каждый из сотрудников коллектива освободнтой от ио- 
отальгии к тому, что уже позади и адаптируется к новым внешим ус
ловиям, в которых оказались не только вузы и научные учреиания 
г.Томска. В противном олучае, если полагаться только на имя уни
верситета . авторитет наши учителей ж прежние заслуги перед гео
логической отраслью, можно оказаться на обочине реальной шани в 
не иметь даже того, что еле имеем. Время на дебаты о том, что 
надо стремиться реализовывать то, что можем производить, а не 
наоборот, неумолимо тает и работает на ш, кто не словами, а 
делами отареетоя занять появившиеся ниши в преобрезуюцвмоя со* 
цвально-экономическом проотранстве.
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КАФВДРА ПЕТГОГРАвЖ: РУБЕЖИ ИСТОРИИ И ПЕРСПЕКтаШ 

А.И. Гончаренко

Томский государственный университет

Кафедра петрографии Томского университета была открыта в 
1927 году и nepBw ев эаввдуварш стал профессор Томского техно
логического института Н.Н. Горностаев. В этом же году асспираи- 

том кафедры был оставлен один из пяти первых выпускников геоло
гического отдялэнкя университета - D.A. Кузнецов, в будущем 
крупный петролог-академик.

Формирование научно-преподавательского коллектива кафедры 
петрографии было прервано в 1930 голу в связи с созданием на ба
зе геологических отделений университета и технологического инс
титута нового вува - Сибирского геолого-разведочного института 
(СибГРИ).

Второе рождение кафедры петрографии сост ялось а 1934 году, 
когда ее снова возглавил профессор Н.Н. Горностаев, ставжий иа- 
вестнкк учемм, исследователем золотоносности Сибири. Его моно
графии по региональной геологии Семипалатинского округа, Горного 
Алтеа, Енисейского кряка привлекли специалистов я получили высо- 
кущ оценку, а книга по геологии Усть-Балейского вояоторудного 
мастороядеиия в Забайкалье до сих пор нироко используется геоло

гами.
Т^загически слоямлась судьба первого эаведукщего кафедрой 

петрографии. В 1937 году профессора Н.Н. Горностаева вызывает в 
Москву н назначает директором ЕНИГРИ золота, а ровно через год - 
арестовываот как "врага народа" и ссылаот в Магаданский лагерь 
ГУЛага, где он, пребывая я заклшении.на протякении жестчадцати 
лет работал откатчиком волотодобываещего рудника. В 1954 году, 
спустя два месяца после освобсядения и реабилитации, профессор 
Н.Н. Горностаев умер от истощения организма и воспаления легких.

Погиб в застенках ГУДага профессор, ио проложенная им доро
га к сибирскому золоту вновь уходила в тайгу через кафедру пет
рографии ТГУ. Ее новый эаввдугар1й доцент А. Я. Булынников достой
но принял эстафету талантливого исоледователя золота Сибири.

Для А.Я. Вулынникова путь к Познани" эолотооруданения в 

связи о магматизмом начинался на приисках Окно-Алтайского округа, 
где он, будучи студентом Петербургского горного института провел 
свою первую разведку. А потом было ответственное задание Обир-
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схого геологического комитета, которое инженер-геолог А.Я. Еу- 
шннихов блестяще выполнил под руководством Ы.А. Усова - одного 
из основателей сибирской геологической иколы. Позднее академик 
и.А. Усов даст высоку» оценку исследованиям А.Я. ^лыниииова, 
а сам Александр Яковлевич опубликует больаюй цикл научных ста
тей по золотоносности Восточного Саяиа и Кузнецкого Алатау.

Несколько лет напряженной работа эксперта Главволота
А.Я. ЕЬ'лынникова, и вот уже обрели второе дакание золотодобы
вающие рудники Ольховка, Ко1в<унар, Сарала: открыта новые место
рождения. А в 1941 году он успеамо защищает докторскую диссер
тация, официальшм оппонентом на защите которой выступил ака
демик В.А. Обручев. И еще одна веха в истории кафедры петрогра
фии - выход в свет монографии профессора А.Я. Еуянннниова "Зо
лоторудные формации и золотоносные провинции Алтае-Саякской 
горной страны", опубликованной в 1948 году.

Исследования профессора А.Я. Е^лынникоаа были прерваны в 
1949 году, когда по ложном; обвинению его арестовали и пригово
рили к 15 годам заключения как "вредителя и врага народа" с 
бнванием срока в Красноярском лагере ГУЛага.

Пять лет, вырванных из активной жизни... Но не сломлен 

ученого я на кафедре совдавтоя новое научное направление по
чению щелочного магматизма Кузнецкого Алатау. И среди первоот
крывателей унмсаяьного Кия-Шалтарокого ивсторождвння богатых 
глиноаемом пород - уртитов - имя ааведуцего кафедрой петрогра
фии профессора А.Я. Еулыиннкова. На кафедре начата подготовка 
высококваляфмцированных специалистов научно-педагогического 
профиля. Под руководстом А.Я. 1^лы1«икова защищают кандидатские 
диссертации ассистента К.В. Иванов, В.А. ^блеаский, Н.И. Куао- 
ватов, аспиранта В.В. Хахлов, К.К. Аевавов, В.Л. Хоиячвв, 
И.И. Заболотникова.

В года репрессии А.Я. ^лынникова каФедрой плодотворно ру
ководил профессор В.А. Кузнецов, который не только стал авторш 
Фундаментальной научной работы "Происуоящекие магматических по
род", но и подготовил двух кандидатов наук, в числе которых • 
Н.П. Кортусов, впоследствии известный петрограф, профессор, зз- 
ведущий кафедрой петрографии ТГ7.

Н.П. Кортусов возглавил каФедру в 1967 году, будучи доцен
том, а ужа через год успеяко защитил докторскзпп диссертацию « 
был утвержден в звании профессора. Являясь учеником и последо-

от

дух 
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вателем аиадвм<*ха Е.А. Кузнецова, профессор Н.П. Кортусов оосрв- 
доточил свои усилия на исследовании интрузивного кагкатмама Куз
нецкого Алатау. В изданной ин в 1967 году ионографии "Палеойо#- 
скиа интрузивные комплексы Мариинской Тайги" и кногочисленных 

научныт статьях разработаны критерии выделения магмадическит 
комплексов с позиций Фо(Л''*ционного анализа. Особенно ярким (Ьи 
вклад профессора М.П. Кортусова в исследование нефелиновых пород 
Мариинской Тайги, что налио прсдолиение в работах его учвиикоа. 
В вышедшей, спустя много лет после его смерти книге, посвяявнной 
»той проблеме, фам“лия учителя и ученика (Н.А. Макаренко) - ря
док. Свок научше достижения профессор М.П. Кортусов ремиеови 
в новой курсе "Магматические Формации" и спецсеминаре "Актуаль
ные проблемы петрологии", которые введены в програмну вузовской 
геологической школы впервые.

Под руководством профессора М.П. Кортусова подготовлено 14 
кандидатов наук, трое из которых (А.И. Гончаренко, В.П. Парна- 
чев, В.П. Орлов) .защитили докторские диссертации.

На протяжении ряда лет (1966-1966) профессор М.П. Кортусов 
уопааою сочетал р^'ководство кафедрой петрографии с должностью 
проректора по тучной работе университета.

С 1967 года кафедрой петрографии заведует профессор 
А.И. Гончаренко. В составе кафедри - дох^внты Н.И. Кузоватов, 
1.А. Врублевский, О.В. Уткин, В.Н. Сергеев, А.И. Черннвов, ас- 
еяотеит И.*. Гертнер, инженеры О.В. Ветхер. Т.в. Наумова и 
отарвий лаборант Т.А. Унаиева. Коллектив кафедры и соэпанная в 
1967 году под руководством профессора А.И. Гончаренко иеучно- 
иооледовательокая лаборатория стрдгктурной патрологии и минере- 
гении (еаведо^опий дт^внт А.И. Чернывов) составляют едитгй учеб
но-научный комплекс, на базе которого осуцвствлявтся подготовка 
специалистов по многоуровневой системе. Геологи первого уровня - 
бакалавры (с 4-« летним сроком обучения) готовятся по трем спе
циализациям: петролопт, структурной петрологии и литологии. 
Равработаш учебные программы для подготовки специалистов-геоло
гов второго уровня квалификации - магистров (с б-летннм сроком 
обучения) по пяти специализациям: патрологии, структурной петро
логии, магматическт формациям, палеовулканологии (совместно с 
кафедрой динамической геологии) и екологичзской литологии (сов
местно с кафедрой минералогии и геохимии).

Перестройка учебного процесса на кафедре потребовала север-
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■анотвоваиия трмициоиных и внедрения индижцуыивироватшх ие- 
«однчесвих подходов в преподавание дисциплин пвтрографического 
ipBUM, а тахае введения новых спецкурсов, таких как "Оетрогрефн- 
чеокнй практикум", "Петроструктурный анализ* и др. Открытие ка
федрального дисплейного класса поаволило коыпьстермзировать м- 
Йораторные аанятия по такте учебным курсам кая "Петрохимия", 
"Методы поисков и рааведки иестор(хкдвм<й полеама ископаемых", 
"Отруктурная патрология" и др. В {ункционнрупввй при кафедре 

учебной ня1<оваяьной лаборатории соадам! условия дхя иаготовле- 
иня ориенпфованмп uník» студантам, выпоамя1тте курсовые и 

диплоымм работы.
Под руководством профессора А.И. Гончаренко чапц» аспиран

та кафедры (D.A. Александровский, А.И. Чармакв, О.В. Утиш, 
О.М. Гринев) сталк кандидатами наук, в блмкаЯыай паропектиаа 

пяанируатся aamira кандидатских диссертаций ацв четцтх его ас
пирантов. На кафедре дайствиет отшя целевая аопираитура, гдв в 
настояв|ва время обучавтся ДиВ аспиранта по напрааланиа Канвров- 

окого политехнмчаского института.
Гяавмш направлением, раарабатмвавив1 на кафедра петрогра

фии и в НИ1 структурной петрологии и минарагемни, яадяатся фун

даментальная проблема петрологми и петроструктурной еволвции 
вердсией мантии. Работа над агой проблемой потребовала обьединв- 
иня усилий коллектива кафедры й НИ1 ОШ о учашаш Сиб|фского 

фиаико-техничвского кнститута, совместно о которши начато ис
следование по генетической типмвации деформационных структур 
ультрамафитов с цмьв ооадания патролого-фнвичвской модали аво- 
лвции вецества варянай мантии. Орихладтт аспекты пробле1й1 ве
дут я оценка роли пластической деформации ультрамафятов в лока^ 

лнеации оруденения.
Сотрудникамм каФадры и НИМ СПМ опубликовано пять монография 

а числе которых лае яоллекти81а» - в соавторства с ученип Обм- 
динаююго Инстмтута геологии, геофмаияи и минералогии 00 РАН и 
1Ъ«ститута геологии и гвох«а(ич Уральского научного центра РАН. 
Представленшй научные проект прсфеооора А.И. Гончаренко отмечен 
как перопектившй на всеросоивском конкуров грантов. Парспаяткв- 

пв<и такие являются и другие исследуеша научмм проблемы, гю- 
свявденные онтогении минералов и минеронихе, а такие вволюции 
магматизма в геологических структурах Томской области.
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ПАЛВМГГОЯОГИЧВСКИЙ ЫГЗЕЙ томзкяго 

УКИВЕГСИГЕТА СЕГОДВЯ

B. М.ПодобРна, Л.И.БыстрвцхсАя, Л.Г.Пороховшпенво,
C. А.Рсщыгив, Н.И.Савдна, В.Н.Саав, Г.МЛ'атьяняи,

А.В.Шлаиский, А.М.Яровиншсая
Томский государственный университет

Цалвонтологетеский цузей ТГУ - едхнотвешшй в Сибири цуеей 
данного про$идя. Нервно палеонтологические кодаекдин поступал! в 
уялверовтет в первые годы его существования (с 1880 года). Осно

вателем и перззш научный руноводитедем музея, опфытого в 1926 го
ду, бия профессор В.А.Хахлов.

В наотолщее время фонды музея состоят из 7 учебвнх в около 60 
научных коллекций, что составляет свыше 15 тис. единиц хранания. 
1^вей поотоявно пополняется новыми коллекциями от оотрудаиков ка
федра палеонтологии я исторической геологии в льбораторпи мшфопа- 
леонтологив.

Музей псщраздодяется на 3 отдела: учебно-дэмонотрацвояннй, ыс- 
вограф11Чвок1^. мякропалвонтологический. Большую часть муаея зани
мает выставочный зал, где экспозяпди объедвняютоа по следухжнм Ч9- 
мам: "Руководяище вснопаамме фанерозоя", "Этапы развития вмошях 
растений", "Мамонтовая фауна Кайнозоя Сибири", ''ВвжнвВш1в l•вcтaвa- 
хоидення пахеонтологичеоЕих остатков Сибнрл", "Степень о<иф(ишоотв 
падесятологичвоких остатков. На базе многочисленных мовохрафичео- 
хих коллекций по ископаемой флоре подготовлена новая зкспоэиеия на 
4-х вптринах, где каядой соответствует опредаявнний этда я развв- 
тяи растительности. Первая витрина поовяцэва древиейвда вааешым 
оооудвстьи раотенням - проптермдофвтам, собранным и изученным преф. 
А.Р. Ананьевым. Вторая ооответотвует камэпноугольноцу атаду разви
тия высших опоровых растений в содержит древаейшие пааоротяяки, 
плаувовидные, члениотостебальныв. Витрина ооотавяеиа на ооыовв кол
лекций В.А.Хахдава и В.А.Ананьева. Ывзозойш^ хдрехтеризуит 
юрские раотения, собранные из )^знецхого баооейна Л.И.Быстрицкой в 
о Западно-Сибирской плиты Г.М.Татьяниньи и В.И.Саавым. Кайаозойоквй 

этан представляет листовая флора в ископаемые плоды поирытосаюнных, 
собранных Ы.Г.Горбуновш из миоценовых отложений Западной Сибири.

Новой также в музее является экспозиция "Вахнейшие местанахск- 
депия палеонтологических остатков в Сибири". Наилучвие окамежлоо- 
ти взяты из хорошо изученных разрезов от нижнего девона до неогена

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



27

Минуоинокой впадвны, Куэбеооа я Тушу ос кого баосейна, Западао-Са- 
бярсхой плят и характеризуют шк разные палаогеогре^ичвскиа уоло- 
яяя в одно а то» ]Ц)е||П а равных местностях, так в сиену палео
географических усдоавй в ревнив периода в одной местности.

Второй ОТДАЛ, монографячеокий, в основном ооотоит вв научных 
колзвпцй яснопеемых растений фанерозоя Сабира к опублиЕовавн»! 
отиьйм а монографат. Оонояная их часть ообрвна в монографачески 
обработана В.А.Хахдов1м ив продуктивных горизонтов карбона и пврма 
1ф8нацкого, Тувхуооного, Оэрильского, Горловского угленосных бас
сейнов. Изучение в обор девонской, хдгакой, меловой, палеогеновой 
и яео1чаоаой ^ори продолжила его ученики в последователи: 
А.Р.Аванмв, Б.А.Ашньев, Л.И.Бистрицкая я М,Г.Горбунов. Коллекции 
деводсхях раотеняй, явхяхдагеся одними ив лучших в мире, собраны и 
авученн ьроф. А,Р.Аваньввш в А.И.Бнстрвцош. Коддеяцга юрских рео- 
тенай, взучепою Л.И.1я|СТ1жцкой, прадотавляот осноцу для изучения 
ясвовм1«а голосеменных Сабира. Коллвкцвя пелеогев-аеогевовой фао- 
1«. ообраняяя М.Г.Горбувовым, шлючает помимо лаогочиоленанх т- 
печатков ластив, асхоптмые швавш в плода. Из палеоаослогаческях 
колткцвй больа^ данность представляет коллекция девонских ругоа, 
изученная проф. В.А.Иааяией.

В оосдодмае года в музее Большое внимание уделяется изучен» 
нЛдааойохах икахопятахяйх. Дия 8"их целей из числа сотрудников 

музея я кафедры создается лаборатория, эалимаюцаяоя полехши обо- 
реи1, одраделаиаяма а ]^т:1давцивй коотяых остатков мшовтовой 
фауны. В ■вотоядае время идет работа по оборке далнх охелетов бв- 
асясв, дредшаанячеиных доя експонирования в музее.. Такие проваде- 
да ярадаарательнма работы во сборке окелвта мамонта в других кие- 
кспятвадах. Колиикдая четвертичных млеко(штева|вх оодвркит более 
20 намевоваявй родов, пекоторне цредотавятели вв которых выотав- 
хевы дхя попоеацин.

В соодашюн в 1990 году микропалвонтологичвоком отдала хра- 
вятоя нсаогрвфвчеоха обрвдотевннв колхекцин фореминифер к .оцубдя- 
кованнвм работам преф. В.М.Подобавой. В дадьнвйппм предполагается 
попслваные колхекций по друпм группам мшфсфаунн: по радиолярида, 
во оотраходам, во конодонтам, хотори иооледуютоя сотрудниками 
лаборатории мнкропатаонтологив.
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МЮОвОЙСЮВ ПАДЕОБОТАШЧВСЮК КОШХЩШ

В ПАШЯТОЯОГИЧВСКОМ ШГЗ» TIV

А.И.Бнотряцкая

Томский гооударотвеншй уннверовтет

Кодвехцвн оогаякж мваоаойохих рхотвшй Сябари заимеют зш- 
чятвлыкм меотс а эиопоащнн пахвопохогмасаого музея. Это ре- 

дудьтам квогочявхешшх акопаджцй о(я^]»якя 1ифад1» падзонто- 
доги в iroTopmeoaofi геологи ж раздвчвнз райош СЮврм.

У потоков взучоаяя иазозойомов отояя В.Л.Хахяов. £го 
пвршя коллзхци появшноь в- 20-30-« годы ( юрохяа раотянш Kza- 
вецвого, HioqrToxoro баооейнов, меловая флора Тоневого округа ).

Иооладоваши в атом направления продоишп его учеавхп равша 
поколвнвй - в 40-60-« годи A.F.Ананьев ( медовая флоре Чулию-Енл- 
сейохого даооейна), И.В.Лебедев ( юроная флора Кузбвооа ), Т.Ф,Го
дова ( юрская флора Чулнно-Бнгоейового баооеВна ). В вО-70-а гоям 
при дательном изучении юрохвх отломввй Куабаооа оотрудкимвш 117 

( К.В.Имнов, А.А.Оалорвя ) бвлв ообраяе в в«(учлал боовва хоаяев- 
цвя афвхдл раститеяьных оотатхов Л.И.Быотряхвой, а в 70-80-« 
годы ев ав обработавн комакпии врохих растений Западво-Свбнроаой 
визмаивоотв но Тонохой области ( сборы Г.U.Татьянина, В.И.С!а«ва ).

Прпвддачтща палеоботанические воодедовавия анеоди ввачвтельшй 
вклад в шученне мезозойской флоры Сибири в результаты оцубднхова- 
ны в многочисленных статьях и ионографиях.

Особый интерес представляют юрские кодяекции. Их ценность зах- 
лючаетоя в послойной привязке остатков к многочисленный и детально 
изученнш раерезаы кузбаоса, Западво-Оиб1фсхой равнины, а значит 
в уточненной падеоботаничеокой характеристике стратиграфических 
подразделений.

Обьвдиненныв уовлия палеоботаников С.-Петербурга,1Ьвоовбврсха, 
Новокузнецка, Томска и др. позволили прооледить иоторив отановле- 
ния и развития юрокой раотитедьмости Западно1ф Средней Сибири. 

Значительно уточнен оиотематичеокий состав, разрушено представле
ние о монолитности и слабой пространотвенной дифференциации флоры, 
ввделенн фитостратиграфичеокие ксыплексы и горизонты.
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ПАЛЕОНТОЛОШЧССКИЙ МУЗЕЙ НОВОЧЕРКАССКОГО ГОСУДАРСтаЕННОГО 

ТЕХНИЧ:СКОГО УМ1ВЕРСИ'1ЕТА

Т.Е.Улановская

Новочеркасский государственный технический 

университет

Палеонтологический музей - одна из достопримечательностей Но
вочеркасского государственного технического университета. В нем 
собрана ископаемая фауна и флора с большинства континентов земно
го вара. Она •укомплектована в две большие коллекции,рааиеаешше в 
витринах. Из них первая отражает классификацию органического мира 
и представлена окаменелостями различной систематической принадле
жности - от одноклеточных водорослей и простейших до высших рас
тений и мяекопитавоих. Вторая коллекция - "Страницы каменной лето
писи Земли" - демонстрирует органический мир каждого из периодов 
фаиероэоя, начиная с кембрия и заканчивая антгопогеном, а также 
образцы докембрийских пород, следы предполагаемой жизни в которых 
почти стерты метаморфизмом. Среди коллекций, характеризующих ан- 
тропоген, особую ценность представляют "Руководящие фаунистические 
комплексы плейстоцена Понто-Каспия". Автором этой коллекции Г.И. 
Поповым в настоящее время научно описаны экспонаты еще одной тоже 
отноеяоейся к антропогену коллекции - "Приматы", которая оформля
ется и готовится к показу. Экспозиция музея включает также витри
ны, посвященные фациям, формам сохранности органических остатков, 
геологическим процессам на Земле и участию в них биоты. Всего в 
музее проводится более 20 различных по содержанию экскурсий.

Важнейшая сторона функционирования Палеонтологического музея 

- научно-исследовательская работа, начавшаяся в начале века сразу 
после основания института (переименованного в университет в 1993 
году)и не прерывавшаяся до настоящего времени. Первоначально эта 
работа велась учеными вуза на общественных началах, в дальнейшем 
продолжалась за счет хоздоговорных средств. Но несмотря на то,что 
госбюджетного финансирования научных исследований никогда не было, 
учета) удалось добиться значительных результатов. В числе наиболее 
высоко оцененных специалистами научных достижений изданные моногра
фии В.В.Богачева ("Пресноводная фауна Евразии",1924), В.П.Колесни
кова ("Сарматские моллюски",1935, "Акчагыльские и алшеронские мол
люски", 1950) , Г.И.Попова ("Плейстоцен Черноморско-Каспийских про- 
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аивев*,19вЗ), хапотроваини ионографм В.й.Нмитиио«, О.НЛвв- 
мбергера ("Бвитчеспю фораммяфоры памогвин ога-воехока Рус
овой пватфорш и Сжифсжой пят", 1960). Вовобцев iqmaHame по- 
дучия! работ П.А.Вравосмвмва, Б.Б.Оолымова, К.И.Л|1С11цина.Труд 
В.В.Богачева "Мвоцвновые otbobomiui г.Ноаочврвассжа”<1911) по гяу- 

бше иссвехованмя ■ «очност опиоамм раараза до свх пор никем не 
превэойдан.

Оосаадим дасятнаагая штараоы ynataa фокуоирумся на иеэо- 
зойсшх в вайнозоОсхнх отдояашип пвюй част Восточно-Европейс
кой паатформы и структур, обрамаяоаях вв е ога -Скифской пакты к 
впадин Черного (Азовского и Каспкйояого морей. 1^г piimBianc задач 
в затрагиваемых пробаам в гранвцах згой территории достаточно ю- 
ров:моааоски и стратиграфия неогена в антрооогена (Г.||1.иопов),фо- 
раивниферы,моаавсха в стратиграфия иааа я палеогена (О.П.Никвти- 
иа),фораминнферы,остра1юдм,иоаж)оки я о^д»вграфня неогена в ан
тропогена (Н.И.Супрунова),фораияниферы в (»^тиграфия иеаа(Г.Н.Ти- 
това),радиолярии и стратиграфия эоцена (В.И.Эагородиок),стратигра
фия, неотектоника и геологическая история паайстоцвна (А.Б.Остров
ский), стратиграфия плейстоцена (Д.И .Куликова) ,форамнниферы,стра- 
тграфия,фации и палеогеография иеяа,палоогана и неогена (Т .£.Ула
новская) .1к>требитеаями наутой продукция в регионе были и оотаот- 
оя праднриятвя нефтегазовой геологии, а также экспедвции,ваню1ах>- 
аиеся геологической съемкой,поисками и разведкой нерудного сырья, 
гидрогеологическими и инкенерногеологическимн работами.Domimo на
учных трудов,эаииовнмлс диссертаций в богатой библиотеки специаль
ной литературы результатом научной деятельности ученых является 
также пополнение фонда Палеонтологического музея большим количес
твом монографических,эталонных и рабочих коллекций разнообразных 
ископаемых:фораминифер,радиолярий,остракод,спикул губок,двустворок, 
гастропод,диатомовых водорослей и др. Одна из ценнейших коллекций 
- "Атлас характерных бентических фораминифер палеогена ого-восто- 
ка Русской платформы и Скифской плиты"(автрр О.П.Никитина).

В запасниках Палеонтологического музея хранятся десятки тысяч 
еще не исследованных образцов керна и бурового шлама.Они отобраны 
из разрезов глубоких скважин,бурившихся на геологически мало изу
ченном шельфе Аэово-Черноморского бассейна и прилегавшей суше.Этот 
каменный материал, к которому прилокшш каротажные диаграмм и де
сятки полевых дневников с описанием керна,еще ждет своего исследо
вания. Остановка лишь за финансированием.
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»ЮГОУРОВНЕВСЕ ¡ЪОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В 
ТОХКОЛ УНИВЕРСИГЕ'ГЕ

А.И.Летувнинкас, Г.4.Татьянин, А.Ф.Беженцев, И.А.Вылцаи,
А.И Гончаренко, В.п.Шрначев, В.4 Подобина, А И.Родыгин, 

Б.В.Уткин, Г.Б.Князев, В.И Саев

Томский государственный университет

в Томском 
70 лет За 
школы, вы-

3 последние годы в системе высшей школы проводится большая 
работа по созданию концепции и новой структуры высшего образо
вания. Комитетом по высшей школе Российской Федерации уделяет
ся особое внимание организации исследований по ряду научных 
программ, ориентированных на разработку и внедрение многоуров
невой системы образования.

На геолого-географическом факультете Томского университета 
в ранках научной программы "Университеты России" с 1992 года 
осуществляется разработка структуры и содержания подготовки ба
калавров и магистров по направлению "геология".

подготовка специалистов геологического профиля 
госуниверситете осуществляется на протяжении более 
это время сложились определенные традиции, научные 
росли соответствующие кадры. В настоящее время профессорско-пре
подавательский состав геологического отделения факультета вклю
чает 30 штатных преподавателей, работаю1цих на четырех кафедрах: 
динамической геологии; палеонтологии и исторической геологии; 
минералогии и геохимии; петрографии. Кафедры укомплектованы вы
сококвалифицированными специалистами: б докторов и 19 кандида
тов наук (ЬЗ %) Пять научно-исследовательских лабораторий обра
зуют вместе с кафедрами научно-учебные комплексы Имеющийся вы
сококвалифицированный кадровый, научный потенциал, а также дос
таточно оснащенная материально-техническая база позволяет ycneoi- 
но, с учетом современных требований, решать многообразные вопро
сы, возникающие при разработке и внедрении многоуровневого геоло
гического образования на факультете.

При этом предполагается, что университетское геологическое 
образование должно обеспечить максимальное разнообразие форм и 
направлений обучения, высокую степень индивидуализации учебного 
процесса, возможность удовлетворения широкого спектра образова
тельных потребностей обучающихся при освоении ими профессиональ
ных образовательных программ разного урог ня (бакалавриат, мягис-
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тратура). Качество образования должно позволить выпускнику уни
верситета стать специалистом в избранной области и успешно кон
курировать в быстро меняющихся условиях рыночных отношений с вы
пускниками технических вузов за счет широты охвата и глубины по
нимания естественно-научных и специальных проблем, знания смеж
ных областей науки и производства. Существенное значение имеет и 
то обстоятельство, что многоуровневая система образования обна
руживает много общего с зарубежными образовательными программа
ми. Поэтому становится реальной возможность международной аккре
дитации университетских дипломов.

Основой высшего университетского образования становится 

четырехлетнее базовое образование или бакалавриат. В 1993-94 
У'1ебном году на факультете начата подготовка бакалавров геоло
гии по двум квалификациям: "геолог" и "геолог-геохимик" с набо
ром 50 человек.

Структура базового геологического образования предусматри
вает разделение четырехлетнего обучения на два этапа. Первый 
этап, охватывающий 2 года, т.е. 4 семестра, является общим для 
студентов обеих геологических квалификаций. После двух лет обу
чения студент решает, какую геологическую кафедру ему выбрать 
для приобретения квалификации. Кроме того, в составленных учеб
ных планах спланирован ряд специа.;изаций: "палеонтология", 
"стратиграфия", "структурная геология", "геология твердых горю
чих ископаемых" (для бакалавра геолога) й "минералогия", "пет
рография" и "геохимическая экология" (для бакалавра геолога- 
геохимика) .

Особую роль при формировании профессионализма бакалавра от
водите« учебным геологическим практикам после первого и второго 
курсов, а также производственной квалификационной практике пос
ле окончания третьего курса.

Получив базовое университетское образование, бакалавр гео
логии может работать в соответствующей его квалификации должнос
ти в государственных и частных геологических и изыскательских 
фирмах, связанных с геологическими производственными научно-ис
следовательскими работами, поисками, разведкой и испо."ьэованиен 
минеральных ресурсов, оценкой и прогнозированием экологического 
состояния геологической среды. Кроме того, бакалавр геологии 
подготовлен к освоению образовательно-профессиональных программ 
следующего уровня университетского образования - магистратуры.
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Образовательный процесс в магистратуре рассчитан, прежде все
го, на самостоятельное овладение профессиональными знаниями и на
выками. На обучение принимаются лица, имеощие высшее базовое гео
логическое образование на основе конкурсного отбора в соответст
вии с Положением о приеме в магистратуру. В ее структуре выделены 
два основных направления. !1ервое - ориентировано на подготовку 
магистров геологии и предполагает в основном исследовательский 
характер их будущей деятельности. Программа магистра геологии 
рассчитана на два года очного и три года заочного обучения. Вто
рое направление обеспечивает выпуск дипломированных специалистов 
(инженеров) с высшим образованием и получение специальности, 
приближенной к практике, со сроком обучения 1,о года.

Руководство различными специальностями магистратуры будет 
осуществляться выпускавшими кафедрами. На кафедре динамической 
геологии предусматривается специализации магистратуры по геоди
намике, общей и региональной геологии, палеовулканологии, лито* 
(ритмо-)стратиграфии, генети'/зской литологии, геоэкологическому 
картографированию. Кафедра палеонтологии и исторической геоло
гии планирует специализации по исторической геологии, микропа
леонтологии, палеонтологии беспозвоночных, палеоботанике, био
стратиграфии, стратиграфии докембрия и фанерозоя, геотектонике, 
структурной геологии. Кафедра минералогии и геохимии будет ку
рировать специализации: геология и геохимия металлических и не
металлических полезных ископаемых, геохимические и минералоги
ческие методы поисков, кристаллография и кристаллохимия, геохи
мия, экологическая геохимия, рост кристаллов, минералогия, гем
мология, геоинформатика и анализ геологических данных. Кафедра 
петрографии будет обеспечивать обучение по специализация«: пет
рология, литология, структурная петрология, магматические фор
мации. По ряду специализаций предусматривается совместное руко
водство специалистами нескольких кафедр .ю завершении обучения 
и защите магистерской диссертации выпускникам вьщается диплом о 
высшем образовании с присвоение степени "магистр геологии" или 
"дипломированный специалист (инженер)" и указывается соответству
ющая специализация.

Подготовка магистров геологии рассчитана на их высокоэффек
тивное использование в сфере научных исследований в академичес
ких и отраслевых НИИ, высших учебных заведениях, проектных и изы
скательских государственных и частных геологических организациях 
и фирмах
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ПАЛВСНГОЛОГС-СП>АТИП>АФИЧЕСКИЕ (ИБЦИАЛИЗАЦИИ В СИСТЕЖ

МАГИСТРАТУРЫ

В.М.Подобина, С.А.Родыгин, В.И.Саев, Н.И.Савина, Г.М.Татьянин, 
Л. И. Быстрицкая

Томский государственжй университет

С 1&%ЗЛ'4 учебного года геолого-географический факультет пе- 

рвт°л на двухуровневую систему подготовки специалистов-геологов. 
14|нвтннй первий курс уже занимается по программе бакалавров. Под

готовка магистров будет осучдествляться по нескольким специализа
циям, Значительная часть которых посвящена палеонтологии и страти
графии. Магистров »тих специализаций будет готовить кафедра па
леонтологии и исторической геологии и лаборатория микропвлеонто- 
логии.

1. МИКРОПАЛВОНТОЛОГИЯ предусматривает углублённое изучение 
морфологии, филогении, систематики и палеоэкологии микроскопичес
ких организмов; фораминифер, радиолярий, остракод, конодонтов, их 
роли в биостратиграфии фанереэоя. Базовые дисциплины: протозооло
гия, гидробиология, теория эволюции, зональная стратиграфия фане
ре эоя. Подготовка микропалеонтологов особенно актуальна 
с необходимостью разработки детальшх стратиграфических 
нефтегазоноешх провинций.

2. ПАЛВОНГОЛОГИЯ ЕЕСЛСЗВОНОЧНЫХ требует детального

в связи 
схем

изучения 
палеозоологии беспозвоночмле, основ эмбриологии, гидробиологии, 
органического мира докембрия, проблем биостретиграфии фанерозоя, 
методов палеонтологических исследований. Области использования 
специалистов связаж с разработкой стратиграфических схем и по
строением палеогеографических карт фанерозоя, с разработкой во
просов систематики и филогении беспозвоночшх, а также с органи- 
заххвей палеонтолого-стратиграфической службы в геологоразведочных 
экспедициях.

3. ПАЛЕОБОТАНИКА; углублённое изучение анатомии и морфологии 
растений, биогеографии, флорогенеза, фитоотратиграфии фанерозоя, 
эпидермально-кутикулярных исследований. Области использования спе- 
ггиалистов связаны с репениеи проблем палеофлористики, эволюции 
(мстительного мира, с разработкой стратиграфических схем континен
тальных отложений фанерозоя, организацией палеонтолого-стратигра
фической службы.

4. БИО СТРАТИГРАФИЯ требует углублённого иэучввия методов ис
пользования дан1«х палеонтологии для стратиграфического расчлене-
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НИЯ и корреляции различна генетических типов отдожени» фанеро- 
зоя. Базовые дисимплит специализации: теоретические основы био- 
отратигрефии, практическая биостратиграфия (докембрия и фанеро- 
зоя), современная геохронологическая окала, методы биостратигра- 
фических исследование, палеобиогеография, палеоэкология, тафоно
мия, дополнительнее главы по палеонтологии. Спе(П(алисты могут 

быть использованы для разработки стратиграфических схем палеон
тологически охарактериэоваювех отложений фанерозоя.

5. (ЛТАТИГРАТИЯ ФАНЕРОЗОЯ предусматривает помимо теоретичес
кой подготовки в области обовей стратиграфии, литологии, палеогео
графии, геологии нефти и газа и неруднле полезных ископаемых це
ленаправленное изучение стратиграфии фанерозойских отложений За

падной Сибири, геологии каустобиолитов. Специалисты могут исполь
зоваться для разработки стратиграфических схем, поисков неструк
турных залежей нефти и газа, недудных полезных ископаемых, угля.

6. ИСТ№ИЧ£СКАЯ ГВОЛОШЯ. Специализация может осучвствляться 
в двух основных направления?: а) с углублённым изучением история 

крупнейиих структур земной коры, основываясь на концепции продол
жительных тектонических циклов. Перючень базовых дисциплин: исто
рическая геотектоника (1 часть - докембрий, П часть-фанерозой); 
региональная геология (пополнительные главы); обчая стратигряфия; 
тектоника (доп. главы); металлогения (доп. главы); геология неф
тегазоносных провинтЩй; б) палеобиогеографический метод использо
вания особенностей организмов, как ключа к познанию истории Земли. 
Перечень базовых дисютлин: историческая геология (дополнительные 
главы); биогеография; общая гидробиология; морская геология; био

стратиграфия; палеонтология; та(|)оиомия; геология нефтегазоносна 
провинций. Предположительные области использования специалистов! 

региональные геологические исследования по стратиграфии, палео
географии, тектонике; геологическая съёнса; геологическое обра
зование; региональная политика недропользования.

Научно-исследовательская часть програиаы подготовки магиот- 
рюв основана на многопрофильном научно-учебном комплексе, образо
ванном кафедрой палеонтологии и исторической геологии, лаборатори
ей микропалеонтологии и палеонтологическим ыуэеем. Обучение а ма
гистратуре по палеонтологическим специализациям осу1|ествляетоя на 
базе учебных планов бакалавра-геолога и бакалавра-биолога.

Итогом двухгодичного обучения является магистерская диссерта
ция на основе палеонтологических коллекциг и материалов, собранных 
соискателем во время летней научно-исследовательской практики.
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ПОДГОТОВКА СПЕ!|ИАЛ1СТОВ ГЗОЛОП!ЧЭЗ|<ОГО ПРО5ИЛЯ В 
новик ЭКОН ОМИЧ 33 Ш УСЛОВИЯХ

В.С .Чувакин

Томский госуцарстванны’» университет

Томская (сибирская) геологическая окола накопила беспенный 

опыт в подготовке кадров высокой квали^мка'ши. Её выпусктат ре- 
ботапт во многих регионах, имеет высокий профессиональный рейтинг, 
является ведущими специалистами в отечественной геологической 
службе. 3 новых экономических условиях, когда старая администра
тивно-командная хозяйственная система заменяется рыночной, геоло
гам приходятся решать новые задачи: Т) определение соотномиия 

затрат и прибыли при поисках, разведке и последувоем использовании 
минерального сырья; 2) значительное повыаение эффективности гео

логоразведочных работ с применением экономически пелесэобразных и 
даамаых методов обнаружания и разведки полеэн'чс ископаемых;
3) выбор альтернативных ресурсов я технологий, которые при меньших 

затратах на поиски, разведку и переработку могут дать более зна
чительный эффект при использовании; 4) поиски потребителей резве- 

данных минеральных ресурсов и полый ряд других. Назрела иеобходи- 
иостъ в подготовке кадров геологов-менеджеров нового поколения, 
хорошо эиаю)а1х экономику, правовые основы использования недр, со- 
(яельиув психологию и миро/ой опыт современного управления.

Реолого-географический факультет Томского госуниверситета 
на основе котеппии двухступенчатой системы высшего образования 
разработал програмт подготовки бакалавров и магистров геологии. 
Дяя первых наряду с фундаментальным геологическим циклом вводятся 
курсы: "Основы экономических знаний", "Экономика и коиьюктура ми
нерального сырья", а для вторых в списке дксш(ллин по выбору 
- "Экономика природопользования”. Однако, чтобы успешно решать 
указанные мш задачи, более целесообразно ввести в учебные планы 
слвду1Я1В1е дисциплины:

1. "Рыночный механизм и основы предпринимательства" - вместо 
"Основ экономических знаний", которые должны давать в обцеобра- 
аовательных «колах.

2. Новый курс "Организация геологоразведочных работ* скор
ректированный на специфику ршочиых отношений.
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бы 
всего 
из- 
при-

3. Новый журс "Экономика”, в программе которого нашли 

отражение не только экономика природопользования, а прежде 
основные экономические понятия и проблемы по формировании 
деркек на всех этапах геологоразведочных работ и маркетинг 
родных ресурсов.

4. "Правовые основы использования недр."

Перечисленные дисциплины должны найти отражение в темех 
курсовых заданий и в содеркании выпускной дипломной работы.

В заключение необходимо отметить, что параллельно с рефор
мой экономики происходит и маркетиэация высшего образования. Она 

предполагает опережаюиее изучение рынка спроса на специалистов 
определенного профиля, более тесный контакт вуза с заказчиками 
кадров, набор гибких постоянно обновлява|ихся программ подготовки 
по требуемым специальностям и специализациям.

Обсуждаемая проблема является многоаспектной и в свяви о етим 
хотелось бы дополнительно обратить внимание на следуицее.

1. Введение новых екононико-<()идичесвих дисциплин в програмш 

подготовки бакалавров и магистров геологии, да и сама нвдраждахца- 
яся рыночная система является мощшши стимулами для будуцих спе
циалистов проявить себя в равных сферах деятельности, к получению 
дополнительного обрааовакия - акоиомнческого, сридического или к 
расширению внанкй по основной профессии аа счет освоения других 
смежных специалиааций. Такое обрааоввние становится более прив- 

лекателыеш для молодежи и будет повывать конкурсы,
2. Старый типовой учебный план по специальности 06.01 "Гео

логическая съемка, поиски и раааедка", который нродолжавт иополь- 
аовать вузы, последшй рая коррекпфовался ЗГчебно-методичесхим объ
единением университетов а 1990 г. Экономическая часть обучения по 
етому плану аалояеиа в дисциплина "Экономика, организация и пла
нирование геояого>фааввдоч1а1х работ и охрана труда," Этот курс 

полностью сриенпфован на прежнюю систему, когда геологическая 
служба являлась частью единого народно>есозяйственного комплекса, 
финансировалась только аж счет бюджета, а ее раввитие осуществля
лось центральным планированием в соответствии пятилетки»« планами, 
Поатоиу он уже сегодня на этапе перехода к рынку нуждается в ко
ренной переработке.
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ФКЗКЧЕСКИБ ИЕТОДа МИНЕРАЛОГИЧЕСКОГО ИССШОЗДНИЯ - 
НБОк<од;:.ик часть флшжнглльно,’; подготовки студентов 

ГЕОЛОГ,;ческ;1а специальностей

4.5.Коровкин

Томский политехнический университет

Широкое применение минерального сырья в различных сферах де

ятельности человека требует участия специалистов-геологов на всех 
стадиях добыли, переработки, промышленного и бытового использова
ния минералов. Для выявления глубокозалегавщих рудных тел. оценки 

их запасов, дальнейшего промышленного освоения и технологического 
использования необходимо применение новых поисковых методов, ос
нованных на регистрации и интерпретации косвенных поисковых приз
наков - типоморфных свойств минералов. Поскольку типоморфные при
знаки минералов индивидуальны, то специализированы и методы их изу
чения: не существует ни одного универсального метода, способного 
выявить комплекс свойств минерала, полностьв определявяих его да
льнейшее практическое использование. В зависимости от решаемых за
дач, - будь то оценка условий минералообразовония или выявление 
поисково-оценочных критериев и стратиграфических корреляций, нап
равленное изменение технологических свойств Или синтез минералов, 
производство керамических составов, оптических, лазерных и конст
рукционных материалов или экспертиза драгоценных камней, - специ
алист-геолог должен определить наиболее эффективный в каждом слу
чае комплекс физических методов исследования минералов. Сделать 
такой выбор под силу лишь профессионалу, подготовленному по комп
лексной программе, вклочакцей кроме основного курса минералогии 
специальный курс методов минералогического исследования, в кото - 
ром изучавт физические основы методов исследования минерального 
сырья, методики, аппаратуру в их применение для решения конкретных 
практических задач. Включение такого курса в учебный план обучения 

студентов геологических специальностей обеспечит фундаментальнув 
подготовку специалистов на уровне современных научно-технических 
требований и их эффективнув работу в различных отраслях народного 
хозяйства. Особое внимание необходимо уделить перепек,ивным иссле
дованиям, основанных на изучении новых физических явлений, напри
мер, генерирования радиочастотной эмиссии при нагревании минера - 
лов, эффект радиационной памяти и др.
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01МТ ИОЮЛЬЗОВАНИЯ КОНТГОДЬШХ ЗШНИЯ для ОЦЕНКИ УРОВНЯ 
УСВОЕНИЯ иДТЕРИШ ПО ЫИНЕРДЛОГИИ

в.Д.Буланов '

Иркутский университет

В ходе изучения курса манеоалогим студент должен научаться 

уверенно опоедедоть все ведущне минералы, предусмотренные програм
мой . приобрести навыки понимания процессов минеоалообоазования и 
объяснения ПРИЧИН образования тех или иных парагенеэисов минера
лов. Для закрепления навыков выявления естественных минеральных 
ассоциаций и установления условий их образования, а также для 
оценки уровня усвоения материала по курсу мииералогии, нами каж
дому студенту выдавтся самостоятельные контрольные задания в кото
рых требуется охарактеризовать возможные минеральные ассощлации 
данного в образце минерала и привести характеристику условий его 
образования.

Приступая к подготовке ответа студент должен быть знаком с 

методами диагностики минералов, знать генетические типы образова
ния данного минерала и характерные для етих типов паоагенети- 
ческие ассоциации и иметь чёткие представления об условиях их 
обрааовання.

Выполнение етих заданий студент начинает с диагностики ми
нералов. иаходяишхся в образце и с выделения возмоннлк генети
ческих типов обрдвования данного минерала, ватем он приводит ха
рактеристику условий образования данного минерала в каждом из вы
деленных генетических типов, возможные парагенеэисы определяемого 
минерала и отмечает всё возможное многообразие вторичных минера
лов, которые могут образоваться по минералам намеченных ассоци
аций. При атом студент руководствуется следупоими положениями,

I. Диагностика минералов является важнейшим разделом минера
логии. Сушествует множество методов определения минералов, из них 
наиболее универсальнш и експоессньм является метод макроскопи
ческого определения минералов по их внешним признакам. Ыногие ми
нералы можно совершенно точно определить по комплексу характерных 
физических свойств, не прибегая к более тоудоеыким исследованиям. 
Определение минерала производится в определенной последовательнос
ти. Эта последовательность постоянна во всех случаях иинеоалоги- 
ческой практики и сводится к току, что сначала опоеделяется блеск
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минерала, затем ета константа дополняется определением прозрач
ности, окраски минерала и цвета его черты и уточняется другие фи- 

' зические свойства - морйюлогия, спайность, твердость и т.д. Для 

контроля правильности диагностики и в случае сомнения рекомендует
ся обратиться к специальным справочньы руководствам и определите
лям, содерка14им детальное описание минералов.

2. По структурно-текстурным особенностям и характеонш мине
ралам определяем возможный генезис образца. Бели ото по-каким ли
бо причинам сделать не удается - выделяем все возможные генети
ческие типы образования данного шнесала.

3. По типоморфнш особенностям минерала (Аюрме кристаллов, 
штриховке на гранях кристаллов, полиморфным разновидностям, ок
раске, плотности, твердости и т. д., если они наблюдаются) дается 
характеристика основных параметров минералообразования (Т, Р, pH, 
Е, уровня содержаний основных компонентов ). В противном случае 

приводятся теоретически возможные пределы колебаний атих парамет
ров для всех выделенных генетических типов образования данного 
минерала.

4. При достоверно установленном генезисе минерала приводится 
характерная для негр парагенетическая ассоциа1(ия. В противном 
случав приводятся минеральные ассоциации всех возможных генети
ческих типов данно.'Ч) минерала.

5. Глубинные минералы в условиях земной поверхности становят- 
оя неустойчивыми и стремятся перейти в более устойчивые соедине
ния. Процессы оаэложення минералов состоят из растворения, окис
ления, гидратации и карбонатиэации. При етом по алюмосиликатам 
образуются глинистые и кремнистые минералы, а по пироксенам, ам
фиболам и слюдам образуются тальк, хлориты, лимонит, карбонаты и 
1!рвмнистые продукты.

Таким образом, использование контрольных заданий способству
ет углублённому изучению минералов, систематической проверке зна
ний, регулярному КОНТРОЛЮ за самостоятельной работой студентов и 
в случае необходимости позволяет рассмотреть на занятиях не реше
нные студентами вопросы. Кроме того, подобного рода контрольные 
задания позволяют с первого курса приобщать студентов к творчес
кой проработке специальной литературы и дают возможность оценить 

Их научно-исследовательские возможности.
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ПАКЕТ ПРОГРАММ ПЕРЕСЧЕТА НА ЭВМ КОЛИЧЕСТВЕННОГО МИНЕРАЛЬ
НОГО ООСТАВА ПОРОД! НА ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ

В.А.Буданов

Иркутский унивеоситет

Замена дорогостоящих химических анализов горных пород перес
четом минералогического состава на химический сдерживается неко
торой сложностьр такого пересчета, связанной с обилием арифмети
ческих действий. Для устранения указанного недостатка и максималь
ного упрощения пересчетов нами составлен пакет специальных прог
рамм. позволявших производить данные пересчеты на любых персональ
ных ЭБЫ, имевших интерпретатор Бейсик.

Точность применяемых пересчетов зависит от достоверности ис
пользуемых параметров: плотности каждого минерала и принятом мас
совом содержании компонентов в каждом минерале.

Плотность каждого минерала может определяться на основе оп
тических определений, с использованием соответствувших диаграмм, 
либо другими методами и вводится в расчет. Плотность минералов 
может быть также заложена в программу ввиде констант^взятых из 
соответствувших справочников.

Массовое содержание компонентов в каждом минерале нонет быть 
определено на основе крис^аллооптических свойств или других дан
ных. При пересчете рассчитанный химический состав породы оказыва
ется наиболее приближеннш к реальному, если нам известен реаль
ный (модальный) химический состав породообразувших минералов. К 
сожаление ето не всегда имеет место, и в таком случае следует 
пользоваться сред>шми составами породообразувших минералов, вычис
ленных П.И.Чирвинским, которые давт очень хорошие результаты. В 
ряде случаев для петрохимических целей вполне достаточен пересчет 
с использованием нормативных (формульных) составов минералов. При 
етом, при учете соотношения в минералах нормативных молекул, также 
можно получать составы пород близкие к реальньы.

При пересчетах можно комбинировать использование нормативных 
составов минералов, средних составов по П.И.Чирвинскому и средних 
содержаний компонентов в минералах из данного типа породы.

В разработанном пакете программ могут быть реализованы все 
перечисленные варианты, в которых учтены все главнейшие типы маг
матических и метаморфических пород.
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ОБОСНОВАНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ГЕОЛОГИИ

С.А.Синчук

Иркутский университет

)

Проблемы раияонального использования и охраны геологической 

среды в настоящее время в связи с интенсивн1м изъятием минераль
ных ресурсов является абоолютно актуальными. Природные ресурсы гео

логической среды сегодня - ецинственньА устойчивьЛ источник благо
состояния страны (благородные и редкие металлы, топливно-енаргети- 
ческое сырье и т.д.).

В последние годы вполне закономерно выделилась и обособилась 
междисциплинарная "Экологическая геология", как наука о взаимодей

ствии живого мира и, прежде всего, человека е геологической соедой. 
Экологическая геология сдормиоовалась не взаимосвязи инженерной 
геологии, физической и вкономической географи , геоморфологии, гео
химии и собственно акологии. География и акономика лежат в основе 

методологии геояого-екологических исследований, а вся совокупность 
геологических дисциплин (литология, геотектоника, гидрогеология, 
геофизика, геохимия, полезные ископаемые и т.д.) обеспечивает все- 

сторонмоо оценку вкологичесхого и медиво-санитарного состояния то
го или иного объекта геологической среды. Концептуальной основой 
шециплины является учение.В.И.Веонадского о ноосфере, сфере чело
веческого разума.

В рассматриваемой дисциплине четко вццеляотся два раздела: 
природные геологический факторы зкологического риска и антропоген
ные (техногенные) факторы, связанные о разведкой и освоением ми
нерального сырья недр. Исходя из принципов рационального природо
пользования, следует пересмотреть классические термины "руда" и 
"местэрохцение". внеся существенные коррективы на акологизацио 

производства и общества в целом. Рентабельно только то, что прино
сит минимальный ущерб окрухаощей (геологической)!среде. Этот прин
цип должен распространяться на оценку последствий воздействия в 
пространстве и во воеменн. Предлагается разработка тематического 
плана диситлины. читаемой в Иркутском университете.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



44

СС1ДЕРКАНИ2 ГЕОЭКОЛОГЛЧЕСКОЛ УЧШЮл ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ 

А.В.Мананков
Томский государственный университет

В качестве важного компонента экологического образования и во
спитания студенты геологического отделения ,начиная с 1991 г., 
после первого курса проходят учебную практику по геоэкологии. 
Основная цель практики - закрепление теоретических знаний, полу - 
ченных по геологическим я геоэкологическим дисциплинам, а также 
оададение полевыкси приемами и методедд изучения и описания наибо
лее масштабных проявлений техногенеэа: в виде скоростных геодина- 
мических нарушений поверхностных слоев литосферы (гравитационных, 

эрозионных, склоновых, дефляц’гонных явлений , фор.прованиа техво- 
генных ландшафтов}с учетом протекаюцих в них процессов (геохими

ческих, биологических, физических, гидродинамических и др.)и в 
виде локальных и региональных загрязнений токсичными компонентами 
гидросферы, атмосферы и кивой природы в урбанизированных зонах.

Прогредвка практики полевых работ начинается со знакомства и 
описания разновидностей оползней в разрезе Лагерного сада. %поя1— 
зуя материалы Оползневой партии Томской ITS студенты получают 
представление о динамике техногенных процессов ж составляют раз
резы.

Вторая часть практики посвящается маршрутным геоэкологичес
ким наблюдениям по долине р.Утайки в районе зело- и пшакоотвалов. 
Изучаются характерные антропогенные факторы воздействия на природ
ную среду: эасыпха и заидиваиие естественных углублений рельефа и 
изменение базиса эрозии, оврагообразование, загрязнение реки, пы
ление, омыв многолетних отвалов зол и шлаков я г. п.. По 
там работ составляется крупномасштабная геоэкологическая 
разрезы.

Третья часть практики- ознакомление о промышленными 

реэулыа- 
карта и

техноло
гиями по добыче и переработке рудного, нерудного, углеводородного 
сырья и обеспечекий г. Томска питьевой водой. Посетив карьер 
Сергеевского месторождения известняков, а также модный рудник и 
золотоизвлекательныЯ завод "Коммунар", студенты знакомятся не 
только с особенностями горно-рудного производства, но ж о совре- 
мйнныгли геоэкологическими проблемами этих предприятий; уменьшение 
потерь при добыче и освоении минеральных ресурсов, использование 
бедн’гх (забалансовых )руд, использование и хранение сспутствутацих 
и попутно изв.лекавмых минеральных ресурсов {в отвалах, хвостохра-
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нилищах, других подземных и наземных объектах); уменьшение техно

генной нагрузки при проведении буровых и взрывних работ, добыче, 
транспортировке и переработке минерального сырья. Следует.отметить 
высокий эмоциональный уровень этого раздела практики. С5цесь есть 

вое; и изнуряющие пешие маршруты по горной тайге, и холодящий 
сердце спуск в клети на самый глубокий горизонт шахты, и одноднев
ный подъем на вершину Подлунного гольца, на склоне которого разра
батывается карьер, а с вершины открыгается задымленная панорама 

горных снежников. Каждый, побывавший в этих нелегких делах получа
ет огромный эстетический заряд и источник положительных эмоций на 

■ долгое время.
Обследование промышленных предприятий, перерабатывапцих при

родное сырье, студенты проводят в г. Томске. Посещаются наиболее 

опасные в экологическом плане заводы и 1ТЭС-2. Основные целж- 
изучение особенностей технологических процессов, для которых гео

лога создают сырьевое обеспечение; определение основных пара/летров 
материальных балансов, а также состава, объема и режимов поступле
ния отходов производства (твердых, жидких и газообразных); опре
деление характера отходов и выбросов (организованные, неорганизо
ванные) и особенностей их составов; выявление технологических 

узлов и мест псступления пылегазовых, жидких и твердых отходов; 

определение наличия систем регенерации формовочного кварщевогс 
песка, загрязненного феноловыми, алкидными смолами и друготли 

высокотоксичными компонентами; определение эффективности работы 

газо- гидроочистных и пылеулавливаюищх установок; выявление 

наличия замкнутых схем производства и комплексного использования 
попутных и вторичных отходов производства (доизвлечение дефицит

ных металлов из топливных и металлургических шлаков и зол, вовле
чение силикатоодержа1пей части этих отходов в новые технологии 
конструкционных и строительных материалов)¡экологическое карти

рование промышленных площадок и прилегающих территорий.
Заканчивается эта, очень напряженная часть практик:! знаком

ством с уникальншл предприятием - водозабором для г. Томске. 
Студенты получают знания о гидрогаохголических особенностях основ
ных структурных этажей Обь-Ток!ьско’’о меадуречьл, о тсхналбгяи сбо
ра и многоэтапной очистки ¡штьевой воды и о перспективе расшщ.ения 

запасов подземных артезианских вод Томского района.
Так, через нелегкий труд студенты знакомятся с основны;" 

геоэкологичрскитти проблема!.:'' и полевым;: метода'.'.:! их ::зучен:г.п.
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СТРАТИПРМИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ

В.И,Краснов

Сибиротай ваучно-иоолвдовательокий кнотитут 

теолога, тесфазшш в минерального сырья 
СНИИГПАЮ

I, Огрдтагра^вчеокая клаосвЗ^шсацвя разрадетывалась на протя- 

женвж почхв 200 лат. Её основы закладавалвсь одноврамвыно о откры- 
гиви гвологичвокях свстам, отделов в ярусов в Великобрвтанвв,Запад

ное 1врооа, Рооовв. 6 результате была ооздана отратиграфичеокая 

шрархяя, ооотояцая ва планетарных в. местных отратиграфжчвсквх 
оодраэлвлевж! от эовы до группы в ст слоя (пласта) до ксыплвкоа 

кишчвтвльно. Примерно в конца 50-х годов ХХ отолетвя ж РОоовв по- 

яввлаоь «дв одна хатегорвя отратвгр^вчввквх подразделенв! - рв- 

гвовальных.
2« В пооледыве годы отратвграфвчвокая хласо1^^вхацвя дооолне- 

на вожяи подраздвлендямк. Нахны аа часта ооотавдавы вз таках 

подраадедвнв!, как ступонв—»звано—»раздал клвиатоотратвграфвчаско

те обоовованвя; оладухщвв ряд подраздвлаавй прадотавлявт зона—» 

яруо—» отдел—»оватеиа; его водраздалевая бкологачвоколо обоснова- 

нвя, поскольку ВЫЯВЛЯЕТСЯ лашь о псшацьв палеонтологического мето
да, хотя в кодекое об »Том на упоминается. Более верхнпо часть 
зто| кдасоифакацви ооотавляют зратама (бааоая группа)—»эонотема, 

ж которые введен временно! признак (ера а зов понятая времени) к, 

наконец, венчает згу иерархию акротема, обозвачапцая признак выоот- 

вости подоханвя.
Таким образом, в клаоовфикацив,рекомендуемо! Стратиграфическим 

кодексом (1992). иопольэоваяы самые различные признаки, мнохеотвен- 

нооть которых не допустима при клаоо14)икацви явлений или предметов. 

Обычно любая клаоо1^икацня, в том числе в отратиграфвчеокая, отроит
ся махоямум ва общности одного-двух признаков, имеющих единую гене
тическую или ввив от венную основу. Следовательно, клаооификапия, пред
лагаемая Отратиграфичеоким кодекоом (1992), нуждаетоя в уточнении, 

а 310 имеет большое значение как для творив стратиграфии, так и для 

практики геолого-съемочных и теодого-поиоховых работ.
3. Современны! Стратиграфически! кодекс России (1992) предусмат

ривает две категории отратиграфичесхих подразделений - основных в 
специальных. Первые делятся на общие, региональные и меотные без 

учета их проиохождения. Вторые хе подразделены на литоотратиграфи-
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чеокмв, биоотратигргфичвомв, кшшатоотратиграфячвокяв, магнито- 

стратиграфичвокие, овйамоотратптафичвокяв в доподнятехьные о при- 

отавкаыи "над" в "под". Эдеоь генетвчеокв! признак вредуомотрен в 

оамих вазваввях подраэделен11{|, за исхлючевием поодадввх дополивте»- 

ных.
Такие подразделеввя,как пачка, (подовита), овита, оервя в 

компдеко по кодекоу не отнооитов к лвтоотратиграфнчеокии, а вх 
ооотавлякцие слов (пласты) и снова пачка, а также толад таковшш 

являются. Пачка призвана, о одной оторовы, подразделением не днтостра- 
тиграфическии, а о другой, литоотратиграфичеоким. Планетарвме (по 

кодексу общие) подразделения не являются бвоотратиграфвчеокнмв, а 

зоны различных видов таковыш названы (фялозона, интервал-зона, 
акмазона, ареальная зова, слои о фауной или флорой) в др. Регвоааль- 
ные отратиграфичеокие подразделеввя - горизонт (подгоризонт), лова, 

одой о географическим вазвавжеи к числу бвоотратиграфвчеоквх не от
носятся. Котати, подгоризонт одновременно фиксировав в основшх под

разделениях в в подразделениях дополнительных, этим самым подчер
кивая разночтение овода стратиграфических законов.

С классификацией, допускающей различные толкования в построен

ной на различных взавмоноключапдих признаках, трудно соглаоитьов.
4. В оовове клаошфикапии, предлагаемой ниже - единый генетиче

ский подход. Вое планетарные подразделения от эоны до группы (а ко
деков эратемы) включительно являются подразделенили бвологачёокого 

обоснования. Они составляют закономерный такоонсжичеокий ряд сопод

чиненных взаимозависимых подразделений. Корреляционные подразделе
ния также являются подразделениями бвологнческого обоснования, но 

они не составляют единого тавоономичеокого ряда соподчиненных 

взаимосвязанных подразделений. Они несут лишь корреляционную задачу 

сопоставить местные подразделения о планетарной шкалой и имеют раз- 
мый генезис. Горизонт - это совокупность разнофациаль- 
н ы X одновозраотных овит; подгоризсжт (который должен быть выве

ден из состава основных подразделений, как вспомогательное подраз
деление) - совокупность разнофациальных одновозраотных подовнт. Не 

толщ и не серий я не комплексов иля вх отдельных частей, а овит в 

подсвит. Слои о фауной я слои о географическим названием-подразде- 
ленля монофациальные о сшределенным набором иско
паемых организмов. Эти подразделения картируемы, особенно в крупном 

масштабе. Они несут двойную нагрузку,одновременно выполняя роль 
местных и корреляционных подраздолен.’й. Горизонт, слои о фауной, слои 

о геогрофическил названием должны получить статус корреляционных,но
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ве региональных (район, обдаоть, меотнооть тоже регионы).

Ыеотные отратигр^вческив подразделения входят в категории 
ооновных^во они являются лвтоотратяграфичеокими.Овв предотавлявт за-' 

ковомервый, взаимозавиоимый рад ооподчиневвых подразделений от олоя 
(плаота) до коиплекоа включительно.Слои о фауной и едой о географи

ческий названием в атот ряд не входят. Они ве зависимы,оамостаятедь- 
вы в обычно применяются для раочдевения монофациадьных карбонатных 

отдоженяй, насыщенных ископаемыми организмами.
5. Вспомогательные подразделения. Это планетарные,корреляцион

ные и местные подразделения биологического и литологического обоово- 
ваяия с приотавкамв "вад* и "под". Они необходимы тогда, когда важ
но подчеркнуть спещфику отдельных частей подразделения или общность 
характеряотвки ряда подразделений вместе взятых. Они должны устанав
ливаться крайне осторожно, имея ввиду, что современная класо1фикация 
имеет достаточный набор основных подразделений для достижения цели 
раочлевевия и корреляции геологических образований.

6. Такие подразделения,как климатостратиграфичеокне, магнито
стратиграфические, сейсмостратиграфические из предлагаемой ниже 
класоЕфикации исключены,хак ве имеющие прямого отношения к отратигра- 
фии. Это скорее всего методы,которые позволяют уточнить и детализи
ровать характзристику местных литостратигр^ических подразделений
в лишь я атом качестве они приносят несомненную пользу.
.......... 7. -Классификация стратиграфичеоких подразделений предотавляется

В.Мвотные отратигра^ичаокие подразделения свободного пользо
вания; толща.' '

Г.Дополнительные отратигра^ические подразделения:маркируицяй 
горизонт,опорный горизонт, почвенный ОЛОЙ, р1$, биогерм, конуо, 
линза, клин, дельта в др.

■ Д. Основные отратпграфичеокие 
подразделения

Б.Вспомогательнве стратиграфи
ческие подразделения

Ввоотратиграфи- 
чее’сив

Литоотратиграфи- 
ческив

Биостратиграфи- 
чеокяе

Литоотратигра- 
Фичеокие

Олане-
тарвые

Корреля

ционные
. Местные Плане.- 

. тарные
Корреля- 

пионные.

Меотные

Hiynna
Система

Отдел 
Ярус 
Зова

Горизонт, 
Слои 0 ф{ 
вой, флс

Олой с
2ВШ&

Комплекс 

у- Серия 
рой Свита 

Пачка 
-Слой (плаот) 

географиче-

Надотдел 
Подотдел 
Надьяруо 
Подъяруо 
Надзона 
Подзона

Надго- 
.ризонт 
Подго
ризонт

Надкомплеко 
Подкомплеко 
Надоерия 
Подоерия 
Надовита 
Подовита
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НОВАЯ ТгХЯ0Л0Г/1Я СТРАТ»1«11КАЦИИ 
ОСАДОЧНЫХ ФОКЛАЦкЗ!

А.И.Авжнин, ,Э.С.Дапив

>>1сибгв')лком. Тюменский индустриальный институт

Новая технология стратификации базируется, в первую очередь, 
на методологии дедуктивного познания,ново» принципе трансгресоив- 
но-регреосивной дистратонии, а также ряде других принципов стра
тиграфии.

Любая осадочная формация характеризуется постоянным чередова
нием трансгрессивных и регрессивных наборов ф)аций. Поэтому любое 
геологическое тело / стратон/ в фациально-геотектоническом отноше

нии представляет собой естественный ритм осадконакопления, состо
ящий всегда из двух ветвей: трансгрессивной, внизу, и регрессив
ной, вверху. На э-эы основании каждый стратон на нижеследующем 
уровне естественно делится только на два подраэделения-стратона 
более низкого порядка, данное явление универсально проявляется на 
всех уровнях членения осадочных толщ и названо нами принципом 
траногрессивно —рехфюссивной дистратонии.

Известно, что ритмичность осадочных толщ бесконечно ьшогопо- 
рядкова, набор литолого-палеонтологических критериев, как прави
ло, весьма ограничен. Шделение в таких монотонных толщах страто
нов мелких порядков, как естественных фациально-геотектонических 
тел^очень затруднительно, поскольку на этих уровнях признаки ме
няются постепепно. Границы стратонов крупных порядков всегда про
являются более четко и по многим признакам, то есть проведение их 
более обосновано, неаели границ мелких стратонов. Таким образом, 
в целях доотиаения объективного расчленения толщ предлагается ис
пользовать дедуктивный анализ. 3 изучаемом разрезе сначала Ш1де- 
ляются самые крупные стратоны в соответствующие им границы, а в 
них, на основе принципа дистратонии,-стратоны и границы более мел
ких порядков.

Драктическое использование новой технологии стратификации 
сводится к следующей схеме:

- общий фациально-геотектонический анализ комплекса признаков 
по всему изучав ому разрезу и выделение в нем трансгрессивного и 
регресоианого рядов фаций;

- выявление интервала /уровня/ самой резкой смены фаций, махси-
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данный ур<)вань, 
регрессивного

признаков каадо-

каздый на два под

вое х уровнях кон- 
неравенства «ощно-

«(альнои континентальности и с максикальныы по аиплитуде иореры- 
вом в осадконакоплении, то есть границы самого высокого порядка, 
разделяющей разрез на наиболее крупные стратоны. 
как показывает опыт, приурочен к нижней половине 

набора фаций;
- фациально-геотектонический анализ комплекса

го в отдельности из двух полученных стратонов с целью установле
ния в них трансгрессивного и регрессивного наборов фаций;

- уста;;овлепие в каждом стратоае уровня самой резкой смены фа
ций, наибольшей континентальности образований, то есть наиболее 
выразительной границы, отот уровень опять хе приурочен к нианей 
половине регрессивной ветви и позволяет ¡расчленить стратой на два 
ритыостратона нижеследующего порядка;

- затем полученные четыре стратона анализируются как фациаль
но-геотектонические ¡Л1Т1Ш и вновь расчленяются 
разделения и т. д.;

- достоверность получаемой стратификации на 
тродируется параллельным пршиснением принципов
стей однопорадковых ритмостратонов, выравнивания признаков, рекку- 
ронции фауны и флоры, континентальности рубежей, ритыогенетичес- 
кого ранжирования стратонов и др.

Новизна предлагаемой нами технологии ст1зати^кац11и заключа
ется в следующем:

1. да;адий стратон выдо;1яотся как геотектонический ритм о пол
ным набором фаций трансгрессивного /внизу/ и регрессивного 
/вверху/ рядов;

2. Кгкдыа ритмостратон подразделяется только на два ритмо- 
стратона нижеследующего ранга;

3. Анал113 разреза проводится дедуктившсд методом, от общего к 
частному, от более объективного и выразительного к менее объектив
но!.^ и менее выразительному, в то время как сейчас общепринята 
противоположная методика - выделение мелких ритмостратонов и пос
ледующая цх группировка во все более кру ше;

4. Строгое иерархическое ранжирование стратягршЬичеоких под
разделений, когда каедому стратону и его границам придается ранг _ 
/порядок/ ооответотвующего ему ¡итма;

5. Однозначная индексация однопорядковых ритмов и их ранжиро
вание в различных по сост'эу и генезису формациях достигается 
благодоря принятию цикла Уильсона за ритм первого порядка.
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О ПРИНЦИПАХ СТРАтаГРАФИЧЕСКИХ ПОСТРОЕНИЙ 
ДЛЯ ДОДЕВОНСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ РЕГИОНОВ АЛТАЕ-САЯНСКОЙ СКЛАДЧАТОЙ 

ОБЛАСТИ

0.А.Безруков

Государственное предприятие "Коаснояоскгеолсъемка'

Современные подходы к построении стратиграфических схем по 
территории Алтае-Саянской складчатой области (АССО) базируются с 
одной СТОРОНЫ на биостратигпафической основе, а с другой - на 

распространенном представлении о непоерывкости и Фациальной измен
чивости разреза, усугубленной локально проявленным метаморфизмом 
разной интенсивности.

Многолетний опыт геологических съемок в ряде регионов АССО и 
Северо-Западной Монголии, изучение материалов других исследова
телей, позволили автору предложить принципиально иной подход к 
разработке региональных стратиграфических схем. В его основу по
ложено представление о ярусном строении стратиграфического раз
реза АССО, в котором выделено несколько структурно- вещественных 
комплексов (СБК), разделенных крупными региональными перерывами 
и несогласиями первого порядка.

Нижний, гнейсово-кристаллосланцевый СБК. образован метаморфи
ческими породами от епидот-амФиболитовой до гранулитовой Фаций 
регионального метаморфизма, содержит тела мраморов, кальциФиров. 
В ряде регионов видно его сложное внутреннее строение с перерыва
ми, несогласиями и ослаблением степени метаморфизма снизу вверх 
по разрезу. Органические остатки не обнаружены.

На нем залегает метатерригенно-эеленосланцевый СВК, отделен
ный от нижележащего отчетливым перерывом, структурным и метамор
фическим несогласием. Его низы сложены "зелеными" метаморфичес
кими сланцами, верхи - метатерригенными отложениями низких сту
пеней эеленослвнцевого метаморфизма. Внутри комплекса в ряде 
мест зафиксированы перерывы и несогласия. Органические остатки 
крайне редки и представлены пооблематиками типа 8Ьи^ап1а.

Выше обособляется вулканогенный СВК, образованный зеленока- 
мешшми основными вулканитами, еффуэивами и туфами кислого сос
тава, которым подчинены туфо-тероигенные и сланцевые толщи. Низы 
комплекса сложены преимущественно основньыи вулканитами, в середи
не развиты глинистые и'кремнистые сланцы, терригенные породы, 
вулканиты среднего состава, завершают его кислые зФФу-
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айвы и ту$ы.Между толщами установлены перерывы и несогласия 
Органические остатки представлены 
тых породах.

Вышележащий СВК характеризуется 
ным составом при подчиненной роли
род,местами присутствуют пачки и толщи грубообломочных отло
жений.Внутри него наблвдаются довольно многочисленные пере
рывы и несогласия от угловых до скрытых.В равных районах ком
плекс членится порой на 4-6 толщ и более.Породы карбонатного 
СВК перекрывают подстилающие отложения рев-
ко несогласно,порой ложась на них своими разными уровнями. 
Региональнай метаморфизм в породах не проявлен.Органические 
остатки представлены широко и разнообразно.Нижняя и средняя 
части СВК содержат строматолиты,катаграфии,онколиты и другие 
органические остатки позднего протерозоя,для верхней части 
характерны водоросли и скелетная фауна раннего-среднего 
кембрия.

И,наконец,вулканогенно-молассовый СВК объединяет в себе 
вулканогенно-осадочные (преимущественно туфовые)толщи сред- 

него-верхнего кембрия,молассы ордовика,терригенно-карбонатные 
отложения силура.Перерывы и несогласия внутри него многочис
ленны и обычно хорошо выражены.Никаких следов регионального 
метаморфизма в породах комплекса нет .Органические остатки 
распределены по разрезу неравномерно,достаточно обильны они 
лишь в силурийских толщах,что объясняется фациальными обста
новками того времени.

Таким образом,вся территория додевонской части АССО сложена 
из одних.'И тех-же компонентов,называемых нами структурно-ве
щественными комплексами (СВК).Своеобразие геологического 

строения каждого региона обусловлено в первую очередь различ
ным количественным сочетанием,полнотой разрезов и масштабами 
площадного распространения описанных выше комплексов.Два вер
хних СВК охарактеризованы органичесю; 'и остатками ,поинадле- 
жат раннему палеозою и позднему протерозою.Три нижних комп
лекса ,гораздо более мощных,вероятно охватывают не только ран
ний протерозой,но и значительную часть архея.В своей основе 
Алтае-Саянская складчатая область предоставляется структурой, 
сформированной в докембпии.
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МАГНИТОСТР4ТгаТА'Н1Ч тА'ЛОРФИЧЕСКИХ ТОЛШ ГАРГАНСКОЙ 
ГЛНГН /ВОСТОЧНАЯ САЯ1У

В.П.'Аэркулов, Н.Л.1Уовва, Е.В.ТУсев

Томский политехнический университет

Вопросы расчленения и корреляции метаморфических толщ юго-вос- 
точной части Восточного Саяиа являются прел,.1втом острой, дискуссии. 
Гто связано с широкой вариацией палеотектоничеоких обстановок,по- 
либзциаяьннм характером метаморфизма и отсутствием отчетливых при
знаков стратибккации толщ. Одной из наиболее сложных представляется 
проблема возрастных взаимоотношений катаклазированных пород гарган- 
ского комплекса и карбонатных образований иркутной свиты, условно 
датируемых верхним протерозоем. Сложившаяся ситуация требует поис
ков новых методических приемов решения стратиграф-ических задач.

С этой целью были выполнены палеогиагнитные исследования коллек
ции ориентированных образцов по двум разрезам юго-восточной части 
Гарганской глыбы - в верхнем и среднем течении р.•Хойто-Улзыта,

Методика исследований была общепринятой и включала измерения 
палеомагнитннх характеристик пород на астатическом магнитометре, 
комплекс экспериментов по размагничиванию образцов для выделения 
стабильного компонента намагниченности, отождествляемого с первич
ной, обработку результатов с притленением векторного анализа.

Полученные в ходе исследований материалы показывают, что ката- 
клазированные гнйсы, гранито-гнейсы и кварциты гарганского. компле
кса характеризуются многокомпонентной естественной остаточной На
магниченностью, причем стабильный компонент выделяется при темпе
ратурах выше 4ОСРс и обусловлен титаномагнетитом. Карбонатные по

роды ирк’^тной свиты обладают двухкомпонентной. намагниченностью, и 
стабильная к нагревам часть ее четко проявляется при теглпературах 
выше Лосклалчатое, а, следовательно, и первичное, происхож
дение стабильных коююнентов намагниченности в обоих случаях дос
товерно устанавливав сч сравнением мер кучности векторов в совре
менной и древней сиотеглах координат. По результатам массовых экс
периментов были построены палеомагнитные разрезы и определенц па- 
леомагчитные полюса для каждого стратиграф1ичвского когиплекса.

Согласно полученным данным наиболее древними - среднерифейски- 
ми - образованиями являются гнейсы, а звьвршают разрез карбонатные 
породы иркутной свиты венд-нижне .екбрийокого возраста. Голев точное 

датирование толга возно.’но после проведения работ по составлению опо
рного палеомагнитного разреза региона.
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ИМОРМАЩЮННАЯ ОЦЕНКА РАЗВ1ПИЯ СИНЕ-аИЕНЫУ 

БОЮРОСЛЕП

В.Ф.Луаин
ИркутсхиВ госуниверсктет

Как установлено (А.Б.Коган, Н.П.Наумов и др.. 1977). связь 
между сложиоотью биогеоценоза и его устойчивостью заключается в 
том, что чем выше число тоофмческих связей, тем шире диапазон и ве
роятнее действие компенсаторных механизмов. Иначе говоря, стабиль
ность или длительность существования сообществ организмов возрастает 
с увеличением числа связей. Степень устойчивости связей между раз
ными трофическими уровнями определяется формулой

Q
п ® “ ■îixiPi ’ loe Pi

где “ - число видов пищи, которой питается потребитель.
Коган А.Б. и цр. (1977) указывают и на то, что процесс обра

зования условных связей имеет статистический характер. Количествен
ный анализ многочисленных опытов показывает, tiro появление условной 
реакции прямо пропорционально логарифму вероятности подкрепления 
раздражителя и связано с изменением информационной ентропии. Р.Хай
ман (Яглои, 1973, с.84) определил, что среднее время реакции рас
тет с увеличением числа сигналов логарифмически, 
новская внтропия Н (o¿ ) опыта oí , заключающегося 
лов.

Для выявления связи ентропии и устойчивости

T.в. как шенно- 
в подаче сигна-

ископаемых орга- 
нивмов была рассчитана информационная ентропия для самой древней 
группы организмов - ископаемых сине-зеленых водорослей (СЗВ). 
Многочисленные находки водорослевых построек строматолитов и он
колитов известны из отложений раннего лротероеоя. С начала раннего 
кембрия, как известно, начинается широкое распространение различ
ных родов и видов. В ископаемом состоянии встречаотся водоросли 
порядков Ctufoooacoalee Qeltler, Bplphytonalee Korde 
и Froauloporalee luohioloa, , насчитываицие 14 родов, в то

время как современные СЗВ включают 150 р цов и 1400 видев. Отложе
ния нижнего кембрия СВ Сибирской платформы содержат многочислен
ные остатки водорослей, представляющие все известные о раннем кем
брии роды. Так, в юцомском комплексе известны микро4мтолиты и в 
самых верхах водоросли BeoalolB polymorpuua иав1о<р1аютскнй век
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на территории Сибиоской платформы хаоактеризуется ут иногочис- 
ленн1ми остатками водорослей родов 
Vologd., Oirvanella Mich.et Sther., 
жащих отложениях.

Эта гоуппа доевних

SJplphyton Barn., Proaulopora 
не встречаоцихся в нйжеле- 

ооганивмов является неплохо изученной. 
Исследованив водорослей посвяшены труды Е.А.Рейтлингеоа, С-С. Гу- 
дымович. А.Г.Поспелова, А.А.Еленкиной, М.М.Голербаха, Е.Е.Косин
ской. В.П.Полянского, И.Б.Корде, В.П.Маслова и до.

Инфорыаиионно -ентропийные оценки СЗВ рассчитывались по ст
руктурному разнообоазио (видовому составу), морфологическим ха
рактеристикам и географическому расоространенио. В качестве 47 
морфологических характеристик использованы Форма и размеры кле
ток, нитей, влементов куста, колоний, типы ветвлений и срастаний 
и др., используемые обычно пои систематике и приведенные А.А.Лу- 
чининой в работе "Палеоальгологичесиая хаоактернстика раийего 
кембрия Сибирской платформы'', 1975 г.

Анализ подученных оценок показывает, что их больше значения 
характерны для тех родов, которые объединяет иного видов и пред
ставители КОТОРЫХ существовали в течете длительного геологичес
кого времени. Особенно его хаоектеоно для таких таксоношчаских 
рангов как семейство, порядок и класс.

Класс BozMogonopbyoeae нмвет оценку 6.57, а класс сиго- 
ocoecophyeeae 2.42. Последний представлен одиш по
рядком Chrooooooalea и одним семейством СЬаЬакотХаоеае Korde, 
Время существования йтого семейства ограничено средним кембрием и 

определяется длительностьв пооцветатя тоех родов, входящих в 
ВТО семейство. Класс же НогмавопорЬуееае поеаставлан двумя 
поря дками Proauloporacaae и Splphytonaoeaa И 4 семейства

ми и развивался с докембрия до мела. Исключение из етой аааоно- 
меоности составляет род Cbrucbayella , хотор|й1 представлен 
3 вицами. Его оценка равна 0.84, а остатки обнаружены в отложе
ниях докембрия, нижнего кембрия и нижнего ордовика. Однако на
ходки в'докембрийских и нижнеордрвиксхих отложетях является 

спорнти (А.А.Лучинина. 1975),
Таким образом. инфо|Х1вционные оценки ископаемых органивиов 

можно использовать дия анализа развития цредннх сообществ и.. * 
построения инфспманионной геохронологической вкалы. Особете 
актуально его для архея и протерозоя.
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БШгЖКАЯ СВИТА ХРЕЬТА А0ЫРТАЛ 
(КУЗНЕЦКИЙ АЛАТАУ)

О.В.Сосновская 
П1 "Краоиоярокгеолсъемкй"

В Региональной стратиграфической схеме (1981) в páspese 
докембрия хр.Ааыртал выделены (снизу вверх) чарыштагская 
(средний рифей), бидгинская (срадний-верхний рифей), мартохи- 
нокая (верхний рифей) и сорнинсиая (венд) свиты. При проведе

нии полевых работ по темам, связанным с составлением легенд 
для карт масвтаба 1:50(ХЮ восточной части Кузнецкого Алатау, 
получены новые материалы, позволявщие внести некоторые кор
рективы в существувщую стратиграфическую схе»9 района. Резуль
таты изучения чарыотагской и сорнинсиой свит излохены ранее 
(Сосновская,й|ипицын,1991, и др.). Здесь приводятся материалы 
по бидхииокой свита. Слределеиия органических остатков (кро
ме камааиид) выполнены В.А.йЬлицыыым.

Традиционно под бидвннсчой свитой понимается комплекс 
отлохений между "онколитовым горнвоитом* чарывтагской свиты «1 
доломитами мартюхинекой евиты. Стратотип, расположенный близ 
д.Биджа, включает верхние части свиты (часть четвертой пачки 
я пятую пачку, см.ниже).

Сашй полный paspes свиты вскрывается в районе г.Чарьв- 
таг между падью Тунтугее и логом (Ойроким. Paspes научался 
Г.М. Еханинын (19ввф,19в9ф), Е.6.Ка8анцсвым (19в4Ф), Б.Г.Краев- 
еким (Краевскмй,Шилицын,1981)| О.В.Сосновской (Липиюаиов, 
19в8Ф) и другими. Отложения свиты здесь слагают южное крыло 

Кутень-Булукокой синклинали, протягиваясь от стратотипа.
В разрезе свиты выделены пять согласно еалагасцих пачек. 

Первая, нижняя, пачка (22Сы) - пестрые (розовые, кремовые и 
др.) толстоплитчатые известняки - "помадка" (15-2Ом), сменяю
щиеся выше серыми массивными или плитчатыми известняками, йи- 
крофитолиты: Hubeoularltee of.marrulue Z. ашх^ыикропроблематика: 
ЬюЬзаврЬаега Bp.,Tlelnei>ba«i« antecessor Korol. Вторая пачка 
(ЗСХ)м) - серые и светло-серые слоистые органогенные доломиты. 
Микрофитолиты: Hubecularltes pelmipedalie laKBoh. Третья пачка 
(270-S0C'm) - темные тонкослоистые и плитчатые известняки. 

Микрофитолиты: Veslcularltse coaposltua Z«Z12ur., Т.bothiydlofor
als (Krssa.), T.lamensus Zbur., Veiaiculltes tortuosus Reltl.

В основании пачки залегает пласт со строматолитами conopbyton
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SUganlouB ¿oral. Четвертая пачке (900-9ôCm) - темные, пре

имущественно, и светлые слоистые и массивные органогенные до
ломиты и известковые доломиты, переслаивающиеся с темными 
слоистыми и массивными известняками. Микрофитолиты: Aablgol«- 
aellatuB horrldua ^Zhur., TolT«tell* табова Balti., V. aonalla 
Bar., Vaaleularltaa eomposltua Z.aiar., V.bothrydlofoxmla (Kraas. 
T.oTatua Z.amr., V.ioogllobue Hllet., V.conauatua XUcmh., V.ax 
gr.kryloTl Zabr., TarmleuUtaa aucharlchua Ullat., Bubecularltaa 
ualfoi*la Z.22mr., H.parrue Balti., Oneoatroaa kaliaeaaasla Ibap. 
и др. Характерен пласт с биогенными конкрециями Oceultua ар. 
В стратотипе он начинает разрез свиты.' Пятая пачка (800- 
90Си) - темные слоистые и массивные известняки. Микрофитоли

ты: Babacularltas ualtorala Z,Zbttr., водоросли: Sbaaganalla яр., 
микропроблеыатика:агеЪаавр)>ааха ар., невландиевая проблемати

ка Trleoapldatla trlgoaata Боев., fia»аala aff. eoaglutlaata 
flablp. at Sosa.

Биджинская свита по всей полосе распространения собст
венно "азыртальского* (карбонатного) типа разреза докембрия, 
т.е. от хр.Азыртал до верховьев р.Томи, имеет вполне устойчи
вый состав и строение. Взаимоотношения ее с подстилающими от- 
яожения*м - четкие, согласные, с перекрывающими - е незначи
тельными местными размывам!.

Органические остатки свидетельствуют о принадлежности 

верхней части чарывтагской 
микрофитолитов и водорос- 
биджинская свита рассмат- 
ПОЛНиСТЬЮ.

свиты верхнему рифес. Поскольку в 
свиты содержится богатый комплекс 
лей позднерифейского возраста, то 
ривается в составе верхнего рифея

Такт образом, при составлении стратиграфической схеш 
докембрия хр.Азыртал предлагается учесть следующие данные: 
1

2.
3.
4.

Биджинская свита имеет сложное строение и ее объем не ог
раничен стратотипом.
В составе свиты отсутствуют кремнистые образования. 
Мощность свиты - 2ÓO0-260OM (в Региональной схеме - 800м). 
Возраст свиты - поздний рифей.

Подробные материалы о строении, составе и распределении
в páspese свиты органических остатков приведены в производ
ственных отчетах А.П.Липишенова (1989Ф) и О.В.Сосновской 
(1992Ф), хранящихся в фондах ГП’Красноярскгеолсъемка".
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МИКРСйОССИЛИИ ЕАРАТАЛЬСКОЯ СВИТЫ ' 
ДОКЕМБРИЯ СГО-ВОСТОЧНОЯ ЧАСТИ ГОРНОГО АЛТАЯ

Ф.Л.Валеева, В.Г.Кузнецова

ГГП "Залои<>гвология"

Баратальский участок находится в бассейне р.Чуя (Горный Ал
тай) . Участок давно привлекает внимание геологов и палеонтологов, 
т.к. на ого территории находится стратотип баратальской овиты. 
До последнего времени свита в?лвла слабую палеонтологическую харак- 
теристину и, в связи со сложным геологическим отроением участка, 
спорное стратиграфическое положение. По геологическим соображени
ям свита относилась к среднему - позднему рифею.

За последние годы в отложениях баратальской свиты была выяв
лена довольно богатая ассоциация микрсфоссилий (определения В.Г. 
Кувнецовой) из коллекции Чуйской партии. ,

Ф.Л.Валиева выделила два самостоятельных, хотя в близких по 
воараоту, комплекса микрофоссглй.

Нижний комплекс был выявлен из отложений нижней подсвиты ба
ратальской свиты в представлен такими характерными формами, как: 
Lelosphaeridla bituminosa (Tim,), L.obauleta (Kaum.), L.jacutica 
(Tim.), L.laminarita (Tim.), L.holtedahlii (Tim.), L.ternata 
(Tim.), Eomycatopsis of. rimaba Jank., Laiotrícboidas typious 
Berm., Chuaria circularis Valcott. Отдельные виды данного комп 
лвкса встречены в отложениях западносибирской (й^ ) и белквнокой 
(V ) свит Кузнецкого Алатау, в отложениях верхнего рифея Учуро- 
-Ыайского ра*:она Сибирской платформы.

Верхний комплекс выделен из средней подевнты в нижней части 
верхней подсвйтн баратальской свиты, аналогичен, но отличается 
от нижнего появлением шаровидных скоплений мелких оболочек родов 
Symplassosphaerldlum и Synsphaeridium, а также более СЛОЖНОГО 

по морфологичеокоцу строению вида Trachyhyatricbosphaera aimica 
Berm., которые ранее были встречены в отложениях верхнего рифея - 
венда Кузнецкого Алатау и Горной Пкзрии и в вархнврифвйс..лх отло
жениях Учуро-Майского района.

Новые данные, привадешше выше, позволили уточнить возраст 
баратальской свиты и считать его позднервфейоко-вендским.

Разделить рвфей и венд по шеющвмоя данным пока невозможно.
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о НАХОДКАХ CLOUDINA В ГОРНОЙ ШОРИИ

Г.Н. Багмет

ГГП "ЗапсибгеоАогия"

Для докембрийских отложений Куаиецкого Алатау, в частности Горной Шории, 

хлрактерилующнхся лишь комплексами микро(|)нтолитов и проблематичных остатков, 

1кааолаюцр<х проводить только сравнительную корреляпчю толщ беа датировки воара* 
ста, существенное аначение приобретают находки окаменелостей, имеющих опре
делённый воарастной интервал распространения. Таковыми являются Ctoudina, первые 

находки которых сделаны в Горной Шории АГ. Поа1еловым в конце 70-х г.г. в 

шлифах на пород бслкинской и карчнтской свит участка Нымаас Белкннсхого место

рождения фосфоритов. Поаже многочисленные остатки подобных окаменелостей были 

обнаружены и научены автором при биостратиграфичоскнх работах на уистках Ным

аас, Белка, Онаас Белкинскою месторождения, на Мресском и Колаасскои у'1астках.

Qoudina- это карбонатные трубки, впервые описанные G-Gcnna в 1972 г. на 

вендских отложений Ю- Африки. Несколько поаже подобные окаменелости описаны 

на венда ЮжАмерикн в раннего кембрия Аргентины и Аггарктиды. Классификация 

атих форм является спорной. Одни исследователи относят их к Cribricyatlica(.^), другие 

к Serpulidae или Annelidae.

В Горной Шории эти обрааования.в основном, встречены в серых и светло

серых иавестняках и доломитистых иавоспыках бслкинской и карчитской спит, две 

находки приурочены к доломитистым наввелыкам предположительно верхней части 

ааладносибнрекого пфшаонта участка Онаас.

Данные окаменелости представляяют собой карбонатные обрааовання, состоящие 

ня нескольких вложенных друг в друга конусхх>брааных усеченных или почти цилин- 
дричесхнх трубок, прямых и иескольно иаогнупях. Попе(>ечное сечение округлое, часто 

овалыгое,внутренние трубки раелолагаклся в нем не симметрично. В связи с этим 

можно предположить наличие на ствниах трубок требней млн чешуек.олнсаиных у 

типичных форм. Они охватывахтт лишь определенный сегмент трубки,лоэтому в попе- 

ре<в«)м сечении описыва1пт неправильные круги. Эти обрааовання по характеру строе

ния вполне сравнимы с представителялт типичных Qoudina. По раямврам они блиаки 

к C.baitnuumee Сеппэ я C.valdal Hahn е( Pflug, но иа-аа иеудовлетвормтелыюй со

хранности пока определяются не точнее чем p-Oeudina.

Находки Qoudina отмечаются совместно с проблематичныат фитоговаями 

остатками и фитодернватами.Иавестковые водоросли, которые в опорных раареавх 

Сибирской платформы появляются с верхов венда, обнарутнваются адеезь иесиалько 

выше по раареау.
Вероятно, находки Qoudina в Горн-’й Шорни фиисирухл воарастной диапааон а 

интервале венд-ранняй кембрий.
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К ВОПРОСУ о ФИТОДЕРИВАТАХ

Г.Н. Багмет

Г1Т1 "Запснбгеолоп1я"

В позднем докембрии западной части Алтае-Саянской складчатой 
области (АССО) наряду с известными и широко изучаемыми группами 
фитолитов А. Г.Поспеловым выделена и определялась им еще одна группа, 
которой он в 1976г. дал название "фитодсрива-пя". Под ними понимались 
элементы строения строматолитов и некоторых других образований, 
предполозоггельно ф|ггогенного типа. Позже большинство участников 
коллоквиумов пришло к выводу, о том, что фитодериваты являются сборной 
группой объектов различного происхождения. Подвергалось сомнению 
припал/ жность ряда <}юрм к органическим остаткам и указывалось на связь 
фитодериватов с другими фггголитами в синонимике, возрасте и др.,что 
создавало лишь видимость их самостоятельности. Все вышесказанное 
послуткгио основной причиной исключения фитодериватов из характернстикп 
регионалы) ых 
схеме.

Однако 
при чем 
стратиграфическим уровням. Повтому автор, изучая эту группу с 1981 г., 

они могут использоваться в

горизонтов позднего докембрия АССО в принятой в 1979 г.

фитодериваты широко развиты в древних отложений АССО, 
некоторые их формы приурочены к определенным

необходимо восстановить 
определенная

и обособить

считает, вслед за рядом геологов, что 
стратиграфии позднего докембрия АССО в корреляционных целях. Но, 
чтобы корректно их использовать, 
самостоятельность этой группы. Для этого нами проведена 
работа по разбраковке фитодериватов.

В первую очередь следует исключить из фитодериватов
как крустификаты почти осе образования А1во1ас(|а и ЗггоптаГаеГю, которые 
весьма широко развиты на различных стратигра(}1ическнх уровнях. Они 
представляют собой макроскопические узорчатые структуры всевозможных 
очертаний карбонатного состава с радиально-лучистым расположением 
кристаллов и выполняют полости и трещины в карбонатных породах иля 
промежутки между обломками брекчий. Изучение этих форм показало, что 
их пока нельзя относить к нормальным палеонтолопгческим объектам.

Вместе с тем форма А1й,Лас115 (го1от1 Роар. имеет черты сходства с 
водорослями и четко приурочена к верхам западносибирского горизонта, 
повтому представляет большой интерес. Она нуждается в дальнейшем 
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изучении с целью определения ее систематической принадлежности и 
соотнетспзенного наименования.

Следующая группа, которую следует исключить иа фнтодернватов. 
представлена образованиями, сравнимыми с микрофитолитами. Формы 
Globuloella и Gleocapeella можно отнести к онколитам и, поскольку к ним не 
подходит диагноз ни одной из известных cjKipM, сохранить за ними данные 
названия. Формы Graciiiatronia, по мнению автора, тождественны группе 
Vesicamassulatus М.Stepanova, 1972, отнесённой к микрофитолитам, поэтому 
и рассматриваются нами в cocíase данной группы с выделением новых 
форм. Они приурочены к верхам западно-сибирского горизонта. Данная 
группа макроскопически проявляется как параллельно волнистая 
стромаюлитоподобное образование, поэтому может считаться 
промежуточным звеном между онколшимн и пластовыми строматолитами.

Оставшиеся формы фнтодерипатов можно рассматривать как 
самостоятельную группу, ио при исключении из их синонимики названии 
строматолитов и другох ф1гголтов, в качестве голотипов не указывать 
микроструктуры втих фитолитов и не присваивать фитодериватам их 
возрастной характеристики. U первую очередь здесь следует отмстить 
формы Anabarostroma usaaensis, Spongioatroma kaiaasensis, S. curtofiligerum, 
которые тесно связаны с rpyimoñ Vcsicamasaulalus и приурочены вместе с 
ней к одному стратиграф1тескому уровню. В шлифах часто наблюдаются их 
пзанмопереходы, возможно, эти формы отражают различную степень 
сохранности группы \ cicamaaaulatus. Ряд форм фитолериватов сравнимы с 
микроструктурами столбчатых и пластовых строматолитов (например 
Lineatostronu linéala с Colonella lineata Komar и С. с> iinoea Komar), 
некоторые фитодернваты можно сравнить с водорослевыми матами, 
отдельные o6,ja3OBaHHH близки голотипам водорослей П.Н. Колосова.

Анализ площадного к вертикального распространения фитодериватов 
показывает приуроченность многих форм к определённым стратиграфическим 
уровням, что позволяет использовать их д.\я расчленения и корреляции 
разрезов древних толщ.

На основе рассмотрения всей совокупности фитодериватов достаточно 
определённо можно говорить о принадлежности данной группы к таким же 
палеонтологическим объектам как строматолиты и мгшрофитолиты и о их 
использовании в репюнальной стратиграфии. Однако, для закреттения их 
самостоятельности необходимо провести дальнейшую ревизию части 
нашкенований, выделения "видов", возраста.
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БИОСГРАТИГРАФИЯ НИЖНЕКЕМБРИЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 

ЧЕПОШСКОГО УЧАСТКА (ГОРНЫЙ АЛТАЙ) ПО ТРИЛОБИТАМ

Е.Е. Нерфнлма

)'1'11 *Эикявгеохапп"
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ОПСРНЫЙ РАЗРЕЗ(ГППОСТРАТОТИП) МАНЖЕРС1КС'{ОЙ СВИТЫ 
ПШОЛ ЧАСТИ КАТУНСКОЯ ЗСНН(ГСРНЫЙ АЛТАЙ)

В.А.Зыбин, В.С.Куртигепев

ГП "Звпсибгеолсъемка"

Раэрез находится в сжной части Катунской зоны,начинаясь с 
водораздела рек Эдиган и Чеба и заканчиваясь на правом борту р. 
Катунь в ЗООм выше устья р.Бийка. Образования свиты слагашт п- 

ную часть нижнепалео?''йской кальдероподобной структур».
Разрез детально изучен в связи с тем, что в стратотипичес

ком разрезе под названием " манжерокская свита" были объединены 
разновозрастные отложения: вулканиты мооностьи 250-ЗООм, кото - 

рыв еох-'аниди название манжерокской свиты, нихнекемб(жйвкие из
вестняки мощностьп окож 150м и вулканиты устьеаминекой овиты 
моцноотьи более бООм (Афонин,Поспелов, 19^; Зыбин,1962). К то

му же границы свиты здесь тектонические, поэтому не понятно,ка
кая часть ее вскрыта.

В характеризуемом разрезе нормальные стретиграфячаские вза

имоотношения Вулканитов свиты е подстидапцими образованижи зо- 
конгинской свиты нарушены. Имаитоя явные следы обрушения порюд 
всконгинокой овиты в лавах манжерокской свиты и надвиги первой 
НВ породы второй. В верхах эсконгинокой свиты обнаружены апифи- 
тоиы. Пврекрываптся образования свиты нижнекембрийсхини(баэаих- 

окий горизонт)отложениями шавкунарской свиты.
Свята в разрезе представяене двумя крупными частями,выделяе- 

в качестве подсвит, другими - в две разновозрастные 

подсвита, моаяостьв до 1Э00и. ожжена эедено-и т«и- 
баэальтами афировыми миндажпмвмшми, часто с шаро-

мыми одними 
сайты.

Нияняи 
иоиаатными
вой отдадьноетьо (боявв 60^), мажопорфировыми пдагиошэовьми 

(до 10*),т1рокоен-лдвгиоядвэоЕыми(до 7%} завами, дваобревчиями и 

ждвотодавами, еодермаими в верхней, раджо нижней частях мёгаглы- 
бы мрамориаованных иэааетняаов, дожмитов и кварцитов воаонгино- 
вой свиты и, возмо«ю, баратахьсжой серия. Туфы таит резво под- 
чтеннув роль (до 10*^. Вулканиты подсвиты преимущественно тре

щинных яэвервений из манти'«ых очагов.
Верхняя подсвита, моохоотьп до 15С0м , ожжена пас трои ват

ными часто лижвыми и бурыми, мелко-среднепорфировыми базальто
выми плагиоклазовгми <до 53*), аф!тровнми (до 35'?) и пироксеновы- 
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нн(е%) порфиритами и их туфами псаммитовыми и, реже, псефитовыми 
(5-10%). Эта часть разреза характеризует промеауточнув фацив па- 

яеовулиана. На левом борту р. Катуни сущвственнув роль играют 
туфобрекчии и туфы агломератовые и псефитовые (более , клао- 

толавы и туфоконгломераты (до 20%). Довольно часты дайки и силлы 

диабазов, пироксен-плагиоклазовых и диабазовых порфиритов. Здесь 
явно проявлена прижерловая фация палеовулканов.

Покровы и потоки имеют мощность преимущественно 20-70м,реке 
до 200м. Выделяются они главным образом по текстурным особеннос
тям и , ре }, по составу. Позтому крупные однородные лавы очень 
трудно разделить на отдельные покровы. К тому же очень сильно про
явлена трещиноватость

Петрохимические и геохимические особенности пород свиты близ
ки Вулканитам манжерокской свиты других разрезов в пределах Ка- 

тунской зоны (Зыбин,1982; Волков и др.,1991). Зднако вулкяниты 
верхней подсвиты характеризуются большей щелочностью за счет оки

си калия, титанистостью, фосфатностью и умеренно высоким содержа
нием глинозема.

Вулканиты свиты, точнее верхней подсвиты, слагают пострюйху 

центрального типа, причем для нижней части типичны подводные из
лияния с характерными текстурно-структурными особенностями, а для 
верхней части - субаэральные условия кадьдерюподобных структур 
или вулканичеоких островов. 0 субаэральных условиях свидетельст
вует лилово-бураг окраска пород, преобладание окисного железа над 
эахяоным. Кроме того, для верхней подсвиты характерны маломощные 
(до 10см) горизонты бедных гематит-лмконитовых руд о содержанием 
валового железа до 25%, которые могут рассматриваться как отложе
ния хальдсрных озер. Причем в переяршваптх отложениях (иашкунар
екая свита) довольно широко развиты кремнистые аргиллиты о обили
ем спикул губок, что также характерно для мелководш« отложений 
склонов вулканичеоких поотроек,

Нижневембрийсхий возраст вулкь. итов манжерокской свиты ха- 

рактериауетоя на основании фауниотичеоки охарактеризованного 
возрасте подстилаа«1х и перекрывающих отложений.
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НОШЕ ДАННЫЕ ПО СТРАТИГРАФИИ, ПЕТРОГРАФИИ И ГЕО)(ИМИИ 
ИГАРСКОГО РУДНОГО РАЙОНА «аШИРОШ ПЛАТФОРМА)

Г.В.Козлов, В.С.Александров, Л.А.Аксенова, 
В.П.Малахов, Л.Б.Чунихина

СНИИГТиМС

В результате комплексного исследования стратотипов и частных 
разрезов рифей-венцских образований региона сделан вывод о необхо
димости обсуждения и внесения изменений в официально принятую схе
му стратиграфии района.

Выполнение исследования позволяет поставить вопрос о веро
ятном сдваивании разрезов двух стоуктуоно-формалонных зон (ОФЗ) 
района; западной, Плахинско-Игарской (звгеосинклинальной) и вос
точной. Чернореченско-Сухарихинской (миогеосинклинальной), грани

ца между которьвш условно проведена по субиеридиальному разлому, 
участками трансформированному в чещуйчатую взбоосо-надвиговую зо
ну (южное продолжение Норильско-Хараелахского разлома?). Сушест- 
вование двух ОФЗ (подзоны, по Козлову и др., 1988) подтверждено и 

дополнительно обосновано практикой медепоисковых и геолого-съемо
чных работ геологов НКГРЭ.

В пределах восточной, Чернореченско-Сухарихинской ОФЗ, при
надлежность свит и толщ к докембрию устанавливается наиболее дос
товерно а обнажениях на реках Черной и Сухарихе, где видно, что 
на чернореченской свите, древнейшей в разрезе докембрийских обра
зований, залегают рудноручвйна.ч, гоавийская. затем сухарихинокая 
свита, выше которой лежат Фаунистически охарактеризованные слои 
верхнего (журинского) подьявуса алданского яруса.

Представления о последовательности докембрийских толщ, выхо
дящих на дневную поверхность в западной, Плахинско-Игарской ОФЗ, 
на островах и по берегам Енисея на участке от устья Сухарихи до 
о.Плахинского и их соотношения со свитами Чернореченско-Сухаоихин- 
ской СФЗ остаются остродискуссионньми.

По данньв« наших исследований стратиграфичь.кая последователь
ность толщ Игарского вулканогенно-осадочного комплекса следующая 
(снизу вверх): лудовская, иалиновосланцевая, ключа Спилитового 
(Якевского), медвежьеоотровгал толаи, медвежинская свита.

С учетом данных определения абсолютного возраста игарской 
толщи считаем возможным коррелировать Игарский вулканогенно-осадо
чный комплекс Плахинско-Игарской ОФЗ с интервалом раэоеэа от верх 
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ней части чеонореченской до подошвы сухарихинской свиты. 
Исследование петрохимических и геохимических особенностей 

стратотипических разрезов докембоийских свит и толщ показало, что 
на основе изучения сети частных разрезов (химический состав пород 
и их ассоцив1Д1И с привлечением статистических методов) могут осу
ществляться расчленение и корреляция, а также прослеживание Злци- 
альной изменчивости облика литостратиграфических подоаэделений 
(пачек, свит, серий...).

Петрохимическим и структурным геохимическим анализами устано
влено или подтверждено, что породы лудовской. малиновосланцевой, 
клоча Спилитового (Ржевского), медвежьеостровной толш, оуднору
чейной, гравийской и, частично, чернореченской свит сложены, в 
значительной степени, продуктами преобразования вулканитов основ
ного (средне-основного) состава.

С достаточной долей уверенности можно rot оить об участии 
продуктов кислого вулканизма в составе пород лудовской, ыалиновос- 
ланцевой и, главным образом, верхней половины медвежьеостровной 
толщ (и части иэлучинской серии), что подтверждается четкой корре
ляцией с отдельными интервалами разреза зтих литостратиграфических 
подразделений появления и повышения содержаний хрома, вольфрама и 
молибдена.

Осадочно-вулканогенные породы постоянно обнаруживают реликто
вые комплексы элементов, полностью сохраняющих корреляционные свя
зи материнских ву.'"'аногенных пород при эндогенно-механогенной гео
химической формуле. Реликтовые комплексы появляются и в терриген- 
но-карбонатных и даже в карбонатных ассоциациях, гд" становится 
преобладающей роль хеиэгенного бассейнового фактора образования.

Результаты комплексных исследований стратотипов и частных ра
зрезов рифей-вендских образований северо-запада Сибирской платфор
мы отражены в методическом пособии "Опорные разрезы...", Новоси
бирск, (ШИИГГиМС, 1992, изданном по заказу отдела региональной 
геологии Геолкома России и предлагас"’ся как база усовершенствова
ния стратиграфической основы создания "нового поколения" стратиг
рафической схемы верхнедокембрийских образований Сибирской плат
формы для целей геологической съемки, создания геолкврт, интерл- 
ретв1,ии результатов геохимической съемки и поисков, при рудо-, 
нефтепоисковых и тектонических исследованиях.

Приведенные данные на?*дут применение при исследованиях верх- 
недокембрийских образований и связанных с ними полезных ископае
мых в Сибири, других регионах России и за рубежом.
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СТРАТИГРАФИЯ КВ^БРИЯ ЮГО-ЗАПАИНОГО СКЛОНА АНАБАРСКОЙ

АНТЕКДИЗа (ПО 1ЛАТЕРИАЛАМ БУРЕНИЯ)

С.С.Сухов, В.Я.Шабанов, Т.В.Пегель, А.К.Салихова

СНИИГГвМС

Пртнятая в настоящэе время охема фациального раЯонирования 
кембрия Сибирской платфор1лы базируется главншд образсш на деталь
ных стратиграфических исследованиях естественных обнажений.

Бурение.в последнее десятилетие большого количества глубо
ких параметрических и колонковых сквакин на сго-западноы склоне , 
Анабарской антеклизы дало материал для оущественнох'о развития, а 
в отдельных случаях пересмотра построений прежних лет. Оообевно 
это касается реконструкции условий осадконакопления, истории фор
мирования слоистой структуры отложений, распределения био- и ли
тофаций, их обусловленности и в частности разработки модели оеди- 
ментации и районирования среднего в верхнего .лмбрия.

Совместный анализ палеонтологичеоких, литологических данных 
и материалов скважшной геофизики позволили авторам:

- в изученных ореднекембрийских отложениях установить опре-. 
деленную биоотратяграфическул пооледовательнооть, увязав ее о 
эталонным разрезом, и фациальную зональность, обусловленную дли
тельным, унаследованным от нижнего кембрия, развитием окраины 
карбонатной платформы с р1:фовым римом и омежным глубоководным бас
сейном; •

- выпсднить корреляцию в разной степени палеонтологически 
охарактеризованных и фациально различных (от континентальных до 
от1фыто-морских) ореднэ-верхвекешЗрийоких отложений (верхолено- 
кая, малыкайская, чу1огвокая, мархинская и др. овиты) и обосновать 
диахронность их границ на обширных площадях;

- поставить под оомнение весьма распространенные представле- 
пия о оушествовании длительного перерыва в основании вли май
ского яруса 62 на территории Западной Якутии:

- показать в связи со значительной прогредацией фациальных 
зон и регионов (от нижнего к верхнему кембрию) првктичво1^ю невоз
можность установления фиксированных гранш] регионов одновременно 
для нескольких ярусов, что принято в существующих кембрийских схе
мах.
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оИОСГРАТИГРАЫЧдСКОБ ?АСЧЛЕ1к;ЩЦ 0Р4иН^- И 
щршорлозжских отлол-йиш на^тл?Азои;.сних 
БАс:а;йсв сибирской плат^окш

' А.Г.Ядренкияа, А.В.Канигш, Т.А.1иоскааенка, 
Н.В.Свнников, А.З.Тиксхин

СНКПТииС, ОИГГиМ со РАН

В результате обработки большого керлового материала из более 
чем 103 окаажин, сробуреняых на 50 площадях в ТуруханскСИ и Вилюй- 
окой синеклизах, проведены расчлвнеиие и корреляция ордовикских 
отложений в пределах этик двух крупнекднх структур и их обрамле
ния, Полученный палеоктолого-отратигра^лчеокий материал сделал 
всзмохным создание стратиграфической схемы ордовика нвдтегазоноо- 
ных районов Сибирокок платформы. 3 эту схему •'первые введены та
кие баост|лтиг-;а111ческпв подразделения как региональные сны или 
лонн. Они основаны на выявлвнн!;х закономерностях распространения 
в ордовикском разрезе важнедщих групп фауны; брахяопод, трилоби
тов, оотракод, конодонтов (таблица). Название зон (лон) обуслов
лено видами (родами), обладаюдиыа четкими морфологическими приз
наками и доминируюимми в.составе уотановленнкх ^ауияоткчаоких ко
мплексов, имеющими ограниченное вертикальное и широкое латераль
ное распространение. Границы лон определены по первому появлению 
в разрезе вида-индокоа. для кандой.лонк установлен стратотип.

Наиболее четко лон:; проолажены в разных структурно-х^ациаль- 
ных зонах в интервале ореднегс и верхнего ордовика. Они установ
лены в ангироксы, амаркапокой и зегсрнинскоА свитах Игаро-Нориль-- 
окой зоны, неручандокод свите Турухаяско/. зоны, уотьотолбовой, 
мангазейской, долборокой, нирундинской и бурской свитах Южно-Тун
гусской я Центрально-'..,Н1 оско;' зон-, отанокоб и оюоутокой сви
тах Вилсйокой и МархинскоЧшркокиыокой зон, в ксчакансксп, мой- 
еронской п джеромской свитах Зопврснской зош.

До последнего времени сведения о находках граятолигов в ор
довике Сибирской платформы о,.ли окудыши. Теперь граптолиты уста
новлены на нескольких втратигра1ричвоких уровнях и в разных фаци
альных эонах, что позволяло выделить слои о граптолитамв (таблип 
ца) в крввслуцкой свите Зерхнеленокой фациальной зоны, амаркан- 
окоп свите Лгаро-НорильокоВ зоны, неручандоко!. овите Туруханекой 
зоны, мангазейоксй свите к,йно-Тунгуоокой зоны, в отанокой и о»- ' 
оутокоД свитах Зклюйсхой зоил, .¿ероиокоЗ свите '1одиронскоФ зоны.
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НОВЫЕ ДАННЫЕ О РАСЧЛЕНЕНИИ И БИОСТРАТИГРАФИИ 
ВЕРХНЕОРДОВИКСКИХ ОТЛОИЕНИЙ ХРЕБТА СЕПЕННЯХСКИЙ 

(ВОСТОЧНАЯ ЯКУТИЯ)

Ю.Г.Князев, В.П.Тарабукиа

ira "Ленское"; Якутская ПЗЭ (г.Я1огтск)

Проведение геологосъёмочных работ масштаба 1:50 ОСО на тер
ритории хребта Селенняхский обусловило пересмотр стратиграфи
ческих схем. В процессе геологосъемочных и те.'датических работ 
получен обширны! материал, позволяющий провести новое поовит- 
ноа расчленение отложений верхнего ордовика: на молоховскую, 

сакындкинекую и балгикакчаыскую, вместо ранее выдсляегдых 
яальчанской и сакынджинской овит (Розман, 1971), уточнить 

объём, возраст и стратиграфическое положение ранее в вновь 
выделяемых стратонов.

Молоховская свита (поздний карадок-аштилл) - стратотип по 

руч. Молох, представлена темно-серьпли и чёрными пелитоморфными 

известняками с прослоями органогенных и алевритиотых разнос
тей и известковистых алевролитов с граптзлитами, брахиэпзда1.(в 
ЗоявгЪув11а(?) rotunda Rozm., Ptychoglyptus bellarugosua Co
oper и др.,трилобитами АшрЫИоЬаа aniatkovl Kolymensls 
Techug., Hadromeroe longleuloatus Techug. и ДР. (Розман, 1971), 
конодонтами Periodon grandie (Bthlng.), Frotopanderodue Url- 
plpue Seim., Bamee et Uyeno, 0zerkodina(7) dolhorioue Uoak. и 
др. Ызшность 200-360 м.

Сакынпжянская свита (ашгилл) выделена Розман Х.С. в 1971 г., 

стратотип по руч. Ус и р. Сакынджа. Авторами свита разделена 
на 2 подсвиты. Нижняя подсвита сложена темнз-свры>.1И и 
оеры!.1я пелитоморфныгли и глинистыми извеотнякагли о прзслзя1ли ор
ганогенных в доломитистых разностей, долоштов о трещинами усы
хания па плоскостях напластования с конодонтами 
гееее (Вг. et К.), Dolhorodlna gen.nov. (Uoek., 
Ozarkodlna(7) dolhorioue lioek., Tetraprionlodua 
ДР. Мощность 520 M.

Верхняя подсвита представлена 
серили ГЛИНИСТЫШ1 и пелитоморфны'ли иэвасткяка:ли 
текстурой, с прослоя-'Ш органогенных разностей и 

Bslodlna oomp
in ooll.Ji 
•legans Коек. И

оеоыми и темнэ-
0 узловатой 
очень редко ДО-
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лэмитов', би эта разнээбразная и мн эгэчис лепная - брахяэпэди 

Splrlglrlna лагта« Roam., Eooonehldium Indlglrloua Roam., 
Bvenohorhynohla dlohotoniaaB Roam. В др., эстракэды BoXopardl- 

tla roamanae V. Ivanova, Lepardltella gramma V.Ivanova в др. 
(Рэзман, 1971), кэнэдэнтатли Aphelognathua pyramldalis (Br.. 

U. at Br.). FhragmodueC?) tunguakaenala (Uoak.), Faaudohalodi- 

na dirainltiva Uoak. В др. Мэшнэсть 46C и.
Балгикакчанакая свитд (ашгилл) - стратэтип пэ ср.Тачанию 

р. Инариндкя , олэкена серыгли в светлэ-оерыми

дэлэыита.‘ли, дэлэмитвотыми и эргааэг8нн1лш известняками, прэо- 
лэи глинистых и пелитэмэрфных разнэотей о брахиэлэда;ли Conchl- 
dlum az gr.parodeknlgtl Teohem. (Дэрэфеев, 1971), табулятами 

Tletobarlalla avanklna Sok., Cotanlpora gothlandloa (Tab.) 
(Альховик T.C.) и кэаэдэятами Aphalognathua aff. polotue (Hin

de), Balodloa oonfluana Sweat, Fandarodua graolUe Br. at M. и 
ДР. Мэлнэоть 800 м.'

Пэследэвательнэсть появления кэнэдэнтэв в разрезе аэзвэляет 
нам выделить слов с Ozarkodlna(?) dolborteue, зоны Tetraprio- 

nlodus alegane и Aphalognatbua pyramldalia и СЛОВ о Balodlna 
oonlluene.

йлдио Qsar](odlBeI?I dolbariouBj^ Характуризуетоя разнооб
разным кзмплекс~-'л, где преобладают Perlodon grandla и различные 

Protopanderodua, появляются ввд-индекс в Aeontodioa regalia. 
9j.sg9.na.. Зона разделена на два подзоны, 

граница мв1кду нвгли проводится по появлению Dolborodlna gan.nov. 
Uoak.(In 0011.).

йщнаа аэдзана представлена разнообразным кэстлексэм, где 

доминируют представители родов Aoantloordylodua и Tetraprionlodua
Верхняя подзона. Связанный с ней комплекс ввсы.а своеобраэный 

- D обилии встречаются разнообразные микроскуяьптированные пред
ставители Dolborodlna gen.nov.

2эца_*В)»е.1о53*й‘У₽Д>1Твр4.<1аЛ1Р - охарактеризована обегнечны?! 
комплексом, кроме вида-индекса встречаются прпдстагите.ъ'; родов 

Paeudobelodlna и Panderodua, очень редко FhragmoduaC?) tunguaka- 
enala. Объём эоны соответствует интервалу pacnpocrpaKej'io? р;рд- 

индекса.
Сдоа а aeladlpe ь комплексе преобладают Belodlna

oonfluens, рет.е Бстречахтоя прэпстав:;тел:: родов Aphelosnathus п 

Panderodus.
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НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ДЕВОНСКИХ (ЯЮР 1И SITD

О.П. Тельнова

Институт геологии КНЦ УюО РАН

Анализ девонских спор 1п яНи позволил выделить основные и> 
морфологические типы, соответствующие различным фидогенетичвскин 

линиям растений. Наиболее хоромо изучены споры у раннедавоиоиЮ' 

растений.
Споры риниевых относительно мелкие (22-70 мкы в диаметро), тви- 

летные, гладкие или тонкоорнаментированные, часто с курватурой. Нес
колько крупнее (30-77 мкм) споры зостеро^млловых. Они томе тридет- 

кые, гладкие или тонкоорнаментированные, некоторые из них имеют хур- 
ватуру. Споры тримерофитовых отнесены к трем большим родам дисперс
ных миоспор, мехАУ которыми не наблюдается явного сходства, Некото

рые споры тримерофитовых имеют треугольную темную арею в соединении 
трилетных лучей. Она изменяется в пределах рода и даме в пределах 

спорангия. Споры девонских членистостебелышх известны у рода Бу1о- 

в1асЬуа. Они мелкие, трилетные, шиповатые, значительно отличаются 
по типу от спор, найдешшх у карбоновых членистостебелъных. Известны 

споры немногих плауновидных. Поэднедевонские гетероспоровые плауны 
имели крупные мегаспоры, иногда достигавшие 1800-1900 мкм > диамет
ре. Очень простой морфологический тип спор (гладкие или тонкоиипова- 
тые, размеры 60-80 мкы, иногда с треугольной темной ареей ■ соедине

нии трилетных лучей) описан у позднедевонских папоротников. Из про- 

гимноспермовых наиболее детально изучены споры рода АгсЬавор1вг1а 
(у нескольких видов установлено ультратонкое строение опородерш мик
ро- и мегаспор).

Аналитический обзор девонских спор 1п а11и выявил следующий 

аволщионный тренд во временном разрезе девона: увеличение размеров 
иэоспор (от 20 мкм в раннем до 200 мкы в среднем девоне), разнообра
зив каватных ыиоспор (средний-поздний девон), усложнение окулья- 

турнья злементов поверхности спородермы, появление гетероспории 
(конец раннего девона). Отмечено увеличение размеров мегаспор от 

1600 мкм у среднедевонских до 1900 мкм у поэднедевонских гетероспо- 

рсвых растений. В позднедевонское время появляются ыиоспоры, ультра- 

тонкое отроение которых позволяет предположить, что они могли фуне- 
ционирзвать как предпыльца.

Наблюдаемый тренд кзрр)влируатоя с вталами развития довонской 
флоры. Пзетзму находки спор 1п в1^и и их детальное исследование мо- 

грт вн ти сущзстввннус инфермацип в восстш^свленис ранней истории 

сосудпетих растений.
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СТРАТГРАФИЯ ОРДОВИКСКИХ, СИ1УР№1СКИХ И ДЕВОНСКИХ 
ОБРАЗОВАНИИ ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ РАВНИНЫ

В.И.Краснов, Г.Д.Исаев, В.И.Саев, С. Н. Макаренко, 

Д.М.Акоенова, В.Ф.Аставкина, В.Н.Дубатолов, Н.И.Савина,
Н.П.1(ульков, Н.М.Мирецкая, Л.Г.Перегоедов,С.А.Родыгин

Сибирский научно-исследовательский институт 

геологии, геофизики и минерального сырья; 
Томский Госунйверситет, Объединенный институт 

ге{>логю<, геофизики и минералогии Российской 
Академии Нщук

С развитием нефтегазопоисковых работ в Западной Сибири глу

бокими поисковыми и разведочными скважинами в различных районах 
Западно-Сибирской равнины вскрыты редкие фрагменты палеозойских 

образований. Изучение их привело к открытие в этом крупнейиеи ре
гионе образований, относацихся ко всем системам планетарной шка

лы стратиграфии, к выявление самых разнообразных условий формиро
вания осадков от континентальных (речных, озерных, дельтовых, ла
гунных до морских (склоновых, шельфовых, прибрежных, бассейновых 
и Т.Й.). Установлжо 10 структурно-фациальных зон и 21 структур

но-фациальных района, которые характеризуотся различным строени 
ем разрезов и различннмг.фациями.

Сегодня можно говорить о том, что палеозойские образования 
Западно-Сибирской ревнины, малоизвестные ранее геологической об

щественности и потому упоминаемые в публикациях лишь в общих чер

тах,получили сравнительно детальное содержание, которое закрывает 
пробел прежней неизвестности и доступности к более обоснованному 

анализу истории геологического развития планеты с учетом данных 
по Западно-Сибирской равнине. Наиболее важными для детализации и 

усовершенствования стратиграфической основы палеозойских образова
ний являются данные, полученные в результате изучения кернов сква
жин Нюрольско-Варьеаганской структурно-фациальной эоны (Нюрольский 
структурно-фациальный район), где разрез палеозоя от ордовика до 

карбона в основном пр>едстаален известковыми шельфовыми и бассей
новыми фациями, насыщенными богатой морской фауной.

Здесь выбран разрез ордовикских, силурийских и девонских от

ложений в шельфовых фациях как наиболее богато насыщенный иско
паемыми организмани, литостратиграфические подразделения которого
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могут стать прообразом корреляционных подразделения в ранга го

ризонтов или слоев с географическим названием.
Павловская толща. Средний - верхний ордовик (лландй1ловскиИ- 

-ка рад окский ярусы). Названа по с.Павлово (Томская область). 
Стратотип - в разрезе скв. Мыльджинская-5б, инт. 2509-2759 м. 

Пестроцветные песчаники, аргиллиты, известняки, содериащие мшан

ки 
ты 

ты

конодон- 
табуля-

Azoeaselpora teauata Jar., Rhinidlctya altaica Jar.,

- Belodina, Perlodon, Phragmodus u Microzarcodiiia,
- Lyopora sp. Нижняя и верхняя границы не ясны.

Ларинская толща ( 200 м). Силур (лландовери-венлок).

Названа по с.Ларино (Томская область). Стратотип установлен в 
разрезе скв. Медведевской-110, инт. 3448,0-3886,0 м. Сложена из

вестняками глинистыми темно-серыми до черных, массивными с Cate- 
nipora gotland!са (Yaba), Palaeofavosites álveolaria (Ooldf.), 

Clathrodictyon tiuiguska&um Yavorsky.
Майзасская свита ( 200 м). Верхний силур (пряидол). Названа

по р.Майзас в Новосибирской области. Стратотип установлен в раз
резе СКВ. Майзасская-1, инт. 3240,0-3650,0 м. Представлена мерге

лями светло-серыми, голубовато-серыми глинистыми, биокластически- 

ми известняками с Squaoeofavosites fungitiformle Dubat., Sridot- 
rypa callosa Uor., Orthopora emaciata Kop., Atrypoidea phoca 

(Salter) и др. Согласно перекрыта лесной свитой. Ее аналогом в 

Нюрольском структурно-фациальном районе является верхняя полови
на межовской свиты. Сопоставлена с гребенским го{мгаонтом островов 
Вайгач, Долгого (матвеевские слои) и Приполярного (Печорского) 

Урала.
Кыштовская свита ( 1075 м). Нижний девон (локковский ярус).

Названа по пос. Кыштовка (Новосибирская область). Стратотип уста
новлен по разрезу скв.Малоичокая-22, инт.3194,0-2870,0 м. Сложена 

известняками техмо-серыми, темно-коричневыми массивными линзовид- 
но-слоистыми, доломитизированными, а также биокластическими из

вестняками или мергелями голубовато-серыми с ïavosites sooia- 
118 Sok. et Tes., Yacutipora dogdensls sibirlca Isaev, Protat- 
byrls sibirlca Zintch., Paralleloetroma alnioale (Khalf.), Her- 

matostromslla parasitica Khalf., Irldiostrophla johnsool 
Smith., Rozhdestveuskajltos messleriformis (Pol.), Holline lia 
praecox Fol., Scaphina altaica Pol., Ozarlu-odina remacheidensis 
remscheidensis (Zieg.), O. remscheidensis repetitor (Caris et 

Ghxdl), Paranowakia intermedia Barr. Согласно контактирует С 
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межовох'ой и жрмичемвоя бантами. Аншогом вшвтовожой свкгы а бао- 
оейнонх фациях Нюрммжаго втр^атурно-фациалымго реЯока яааяот- 
оя отложения нижнай половинн латой свита. Сопоотаалена о тою - 
чумтсхим гориаонтои Салакра, еараяниисамм - восточного сиона 
Урала, сияжсяии - аападного салона Урала и буроихиртножяи Зераа- 
ванохого хребта.

Армнчеаохая сайта < и). Ннхпб! л «он (лражохм! лрдго -
н. вис). Нааваша дано м 'р.Аржйч, лавоцу прнтожу р.Чуаих (Том- 

вая облаоть). Пвраоначааыю етрвтотжп бил устамален в раарааа 
ова. Пвнс-*Табагвневав>1Э4 а нот. ЭЮО.О-ЭСбЗ.О ж. Одаажо этот раа- 

раа окаааяол неудачнни. Наовтратот вияахаи а раарааа «и. За- 
падно-0отан)в1овая-443, )в«т.а0Ю,О<849в,0 и, а ваторож хараатаржо- 

тжха овжта овевалась нажболаа жолиой. Санту саатаняаот жаваотжявж 
бнохластичеехиа таино-оариа, чвраяувжааоя е жажаетняваю гляшотн- 
ин ж аргяялитажя. Содарватоя: Crlbroapbaeroidaa жрагВиа Proa., 
Adatopon ажрХа laaav, Sirlaecatremlla zaoaalfaaa ( KkaU. }, 
Striatopora tsobaohataebaal Peet«, Qaclculua oOrjavaklaaala 
Kulk., Bairdloeyprla krakovaklaMla* CapllBopliaa aabryo (Sarr.)i 
Hoaakla aeuarla Sicht., Balrdiocyprla prodiea Pal., I^aapilati
na praapilata aibirioa Pol., Xadorinalliaa ateishorBeaaia aiaa 

(Bultya^. Согласно располагаагся жажду хнятовсвой ж иадявд1Н1вве11 
овитами. Бе аналогом а баосейновчх фациях Норольсвого струвтуряо- 

-фаоиального региона является отложанжя верхней полотш лесной 
евкта и нижней части мирней толт. Сопоставлена с вревовсвим ж 

малобачатоких гориаонтвми Саланра, сауисвии и вижайсвии горжвоита- 
ми восточного охлона Урала.

Надеждиисвая сайта (до 220 м). НижтО девон (амс). Нал вана 
по пос. Нцдажвиява на р.Маяая Ича, правом притове р.Тарн (Новот- 
бнровая область). Стратотип установлен в раараае скв.)Ьи1Оичсхея- 
-4, ИНГ. 2970,0-8317,0 и. Сложена иавасткяхаик о|таногенно-обло- 

иочнн)в1 биоиорф|апа форажииифероамни в биогериннми ,|оломитивиро- 
ванинии, доломнтаим. Содержатся политахооннне о{таногенннв по- 
стрйхи. Ископаемне ерганиажн; I^rathuraaaiaa «oarsuta Sab., stel- 
lopora fiatnloaa (Khroa.), Mowakia pnacuraor BouSek, M. z*iohte- 
ri BouSak at Prantl., H. barrandel Воибак et lYantl, Coeloenel- 
la teatata curta Pol., Folygnathua gronbergi Klapper et Johnson, 
P. inveraus Klapp, at John., P. aerotiaua Telford, Alveolitea 

karaakensiforiitls Dubat. и др. Согласно хонтахтирует с армичавс- 
хоя свитой. С вышележадими отложениями герасимовсхой свита свя-
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эана набольшк перерывон. СтратиграфическиЯ аналог в бассейновых 
фациях - большая верхняя часть мирнинской толщи. Сопоставлена с 
салаиркинским и беловским горизонтами Салаира.

Герасимовская свита ( 1135 м). Средний девон (эйфельский -

живетский ярусы). Названа по оз. Герасимово. Стратотип принят по 
разрезу СКВ. Гврасимовская-9, инт. 2578,0-2910,0 м и представлена 
известняками биоморфными, биоморфно-биокластическими и биогерты- 

ми кремовыми, кор1Чневыми и светло-коричневыми с stellopora veei- 

culoea (Егоак.), S. lazeperforata Lee., Saltovakajlna Xozvlca 
(Petr.), Auroria ephaerica Sab., Ueoarchaeaphaera parviapinosa 
Sab., Sooliopora dubrovensie Dub.t., Indevodictyella undata (Pa
vor.), Howakia aulcata Koerner, Samarella craasa Pol., Folygna - 
tue varoue Stauffer, Icriodus ayinmetriouB Brans.et Mehl , Palma- 
tolepis diaparilis Zleg'l Й др. В бассейновых фациях аналогом гера

симовской свиты является нижняя подсвита и нижняя часть верхней 
подсвиты чузикской свиты. Сопоставлена с лангурским и высотинским 
горизонтами восточного склона Урала, бийским, чусовским и Чеслав
ским горизонтами вападного склона Урала, мамонтовским и акарачкин- 
ским горизонтами Салаира.

Дугинецкая свита (до 920 м). Верхний девон. Названа по одно
именной разведочной площади. Стратотип выявлен в разрезе скв. Ду- 
гинвцкая-170, инт. 2484,0-3134,0 м. Сложена известняками оолито- 

во-сгустково-детритовыми водорослевыми кремовыми с прослоями ар
гиллитов известковых, преобладающими в нижней части разреза и ма
ломощными телами туфолав базальтов. Содержатся Tikhinellä mul- 

tifonais Lip., 
nana Reltl., i 
tschussovensla (favor.), Pamenelln kairovensis Rozbd., 
mozoe (NehdeutoBis) ovata Sav., E. (H.) njurollca Sav., 
cyprlB exemplarls Hozhd., HoBOctenus acutus LJasch., H. 
tovnikovi Ljasch., H. nanus Ljasch., 
ris Young., Polygnathus assjiae-crious ovaiis aieg. еъ maj., 
Palmatolepis glgas Mill, et Young., Pal. triangularis Sann., 
Polygnathus znepolensis Spas., Spathognathodus inoroatus 
(Bran, et Mehl ). Согласно контактирует о герасимовской свитой. 
Между лугинецкой и вышележащей кехорегской свитами предполагается 
незначительный перерыв, но граница слабо обоснована и требует до- 
полнстельного изучения. Отложения лугинецкой свиты сопоставлены с 
губинским, шамейским, чепчуговским и хвощевским горизонтами Урала.

, Eonodosaria evlaenels Lip., Septaglomospiranella 
Quasiendothyra kobeituaana (Saue.), Hovitella 

Ento-
Ortho- 
krea-

H. nanua Ljasch., AnoyrognathuB triangula- 
Polygnathus aeejiaetrious ovalia Zieg. et Klap
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ЗОНАЛЬНОЕ РА(Г4)ЕНЕН1Е НИМННДЕВОНСКИХ 0ТЛ01ЕМ1Й 
Ш)-В0СТ0КА ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ ПЛИТЫ ПО ОСТРАЮДАМ

Н.И. Савина

Томский государственный университет

На основе детального анализа комплексов остракод, включаю
щих 170 видов, выявленных в нижнедевонских отложениях Нюрольс- 
кого района Нюрольско-Варьеганской структурно-фациальной зоны, 
в 4-х региональных подразделениях (кыштовский, армичевский, со
лоновский и биазинский горизонты) установлены 4 местные зоны и 
3 слоя с остракодами. Типовыми разрезами для установления зон 
являются параметрические скважины Малоичская-4 и Западно-Оста- 
нинская-443. По своей сути выделенные биостратиграфические под
разделения являются интервал-зонами, слои соответствуют эпиболи 
вида-индекса.

.1) Зон 

altaica. 
4161.о м

2) 3 о н
ская-4, ИНТ. 4161—4061 м (верхний лохков, верхнекыагговский 
подгоризонт).

3) 3 о н а Bairdiocyprie prodiga, Fraapilattna praepllata 
slbirioa. Типовой разрез - скв.Малоичская-4, инт.4061-3431м 
(армичевский горизонт, пражский ярус).

4) 3

sis.
2962

5) С
скв.Солоновская-43, инт. 3054-2962 м (верхняя часть солонов- 

ского горизонта, нижний эмс).-

6) С л о и с Carbonita grandis. Ъшовой разрез - скв.Мало
ичская-4, инт. 2838,'Ж - 2833,6 м (нижняя часть биазинского 
горизонта, верхний эмс).

7) С л о и с Borounella apinoaa.Типовой разрез - скв.Ге- 
расимовская-16, инт. 2952,2 - 2941,2 м (верхняя часть биа
зинского горизонта, верхний эмо).

границы зон имеют иеткую видовую диагностику.

а Botbdeetvenskajitae ■•eelerlfonole, ЗсарЫпа '
Типовой разрез - скв. Малоичская-4, инт.4394.8 - 

(нижний лохков, нижнекыштовский подгоризонт).

а Hollluella praecox. Типовой разрез - скв.Малоич-

0 н а Triglavus elblriousi Blrdaallella oetanlDakaen-
Типовой разрез - скв.Западно-Останинсиая-443, инт.2960- 

м (солоновский горизонт, нижний эмс).

ЛОИ с coeloenalUna teatata сигЬа^иповой разрез -
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о НАХСДКЕ KOHCUOilTOB в BEPmiWOBCKMX отдохёжк 
ИГО-ВОСТОКА ЗАПАДНО-СИБИРСКОЯ ПЯИТЫ

С.А.Родцгин

Томский государственный университет

Северо-Калиновая разведочная площадь раополохена на юго-запа
де Томской области на левом берегу реки Чуэик близ пос. Цудино.

Отложения, всгфытые скважшгами на этой площади, имеют фраг- 
ментарнущ и очень бедную микрофаунистичеокую характеристику, что 
затрудняет их расчленение и возрастную датиров!^. Так, В.м.Задо
рожный (1987) на основании находок в скважине Северо-Калиновая-21 
(инт. 3152,2-3149,6 м) фораминифер Septaglomoeplranella nana 
(Reitl.) ОТНОСИТ этот интервал разреза к одноименной фораминиферо- 
вой зоне верхнефаменского подъяруоа. Позднее палеонтологическая 
характеристика отложений из разреза той хе оквахины в более широ
ком интервале 3176,0-2923,0 н была дополнена находками! радиолярий 
Kntaotinia diisldlta Haz., Ebtactlnloaphaera сГ. ocbinata (Ulnde), 
Polyentactinia ар.. (Стратиграфия палеозойсшк.., 1990), которые 

подтвердили позднефамэнокий возраст и позволили отнести эти отло
жения к верхней части чагинской свиты нераочлененных франского- 
фаменского яхуоов.

В 1993 году в лаборатории иикропалеонтологии ТГУ был получен 
комплекс конодонтов из скв, Свввро-Калиыовая-21 в инт. 3280,1 - 
3276,1 ы, т.е. на 100 и нияя предндуцего (материал отобран Т.Л. 
Липницкой).

Зтот интервал сложен светло-серыми плотными известняками о 
прослоями зеленовато-о ергх мергелей. В известняках обнаружены 
следующие конодонты: Faloatolepla elgae gA<ae Miller et Xoungqulal:, 
Pa. punctata (Hinde), Pa. prorara« Ziegler, Pa. enbreota Miller 
at Xounggulat, Nothognathella brevidunta Xoungqulet, Polygmthua 
dacoroeuB Stauffer, F. noraalle Miller et Xoungquiet и рц 

второстепенных форм.
Данный комплекс позволяет поместить виецаюцне его отложения 

на уровень нижней части стандартной подзоны Lower gigaa франсжого 
яруса в считать их аналогом нижней части чапиской овиты тартао- 
окой серии. Для определения границ овиты ыеобходшо устаыовитв 
конодонтовую последовательность.
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К иЗУЧВНми ГОЛА STACHYoœs babg.
(STBCUATOPOBATA)

C.U.Макаренко

ТО СШШТмМС

эон.
рода Staohyodes О гидрокоралла- 
роиаоцих аргументов в пользу гм- 
Суцествуоцие же различия во

Вопросов морфологии рода, его сиотематнчеокого положения, 

о вязей с диггими отроматопо ратамн в той или иной мере касались 
в своих работах Г.иикольсонСК1сЬс1в9с, I88Ó-I892). Г.Гврих(ай-

1896), М.ГейирихСHeinrich, 191ч), О.Кон(КйЬп, 1927).Г.Тви- 
тчвл(Twltíchell, 1929), М.Леконт(ЬесотрЪе, 1952, О.В.оогоявлен- 
окая(1971,1972,1980,1984), 8.Г.Хромых(197Ч) и другие.

Тип рода - S.vertidllata(t.'c’Coy), установленный А.Ёар- 
гаикииСBärgettky, 1881) происходит из живота Рейнской области. 
Представители рода оироко распространены в живетских и Франских 

отложениях мира и является надежными критериями определения воз
раста. 8 диагнозе указывается ветвистая форма ценостеума, раз

ветвленный осевой канал, характерная микроструктура и дифферен
циация осевой и периферической

Морфологическое сходство 
ми Milleрога явилось одним из 
дроидной природы строматопорат.
взглядах предопределены приверженностьо исследователей разным 
моделям "биологического" обоснования группы.

Значительная перекристаллизация ценостеуиов, обусловленная 
особенностями строения и связанные с этим трудности в изучении, 
привели к не. равильному понимание объема рода и поставили под 
сомнение его таксоноиическуо самостоятельность (¿огоявленская, 

1980).Данное утверждение не лишено основания, если при анализе 
видовой группы опираться на часть морфологических особенностей. 

Сделана попытка дополнить комплеко видовых отличий за счет 
выявления закономерностей в строении, характере ветвления и сое
динения центральных и боковых астроризальных каналов. Это по
зволило более четко диагностировать виды'стахиодеса и с^ деотвен- 
но снизить вероятность неправильных определений П[и< случайном 
сечении шлифа.

Морфологическое своеобразие с учетом геохронологического 
фактора, позволяет рассматривать эту группу видов в составе, еди
ного самостоятельного так она.
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ЗНАЧЕНИЕ НАРАТУРАШАШ (ФОРАШНМЁРЫ)
ДЛЯ БИОСТРАТЫ РАФИИ НИЖНБ-С№ДНЕЩЕЁОНСКВХ ОТЛО№НИЙ 

УРАЛО-СЕВЕРОАЗИАТСКОЙ ПАЛВОЭООге01РА®1Ч£СКОЙ ПРОВИНЦИИ

Б.И.Саев

Томский государственный университет

Зональная шкала по фораминиферам для отложений нижиего- 
среднего девона Урало-Североааиатской палеозоогеографической 
провинции находится в стадии становления. Ниже автор приводит 
фораминиферовую шкалу, разработанную на основе анализа разре
зов глубоких скважин Западно-Сибирской плиты, о учетом эон в 
слоев в наиболее полных разрезах из разшх регионов провинции.

Нижний девон . Пражские комплексы фораминифер характери
зуются широким развитием фораминифер рода cnorosfaaeroldeeiür, 
apertus fronloHj Cr.alalclrcularla ITtr., Cr.tQornie Ртов., Cr. 
Irragularla Frooloa. Ha юго-востокв Западно-Сибирской плиты в 
отложениях пражского яруса (уровень армичевского горизонта) ус
тановлены слои с Crlbroephaaroldae арагЬввССаев В.И., 1991);на 
восточном склоне Урала зоне CrlbroepbaerelitoB apartua соответ
ствует уровень вижайсхого и части тошемского горизонта (В.К.За
дорожный, 1987; Л.Г.Петрова и Т.В.Пронина,I960); на Салаире -ве- 
рхнекрековский подгоризоит (В.М.Задорожный,1985,1987).

Поэднепражский комплекс фораминифер характеризуется очень 
бедной ассоциацией фораминифер: ieratburamlaa apartoraia Fron., 
P.eoarguta Sat«,F.tBbareulata Llp«, P.paolla Ajrfc., Irragolartna 
karlanale Visa. Ha территории Западно-Сиоирсюй плиты вышеприве
денный комплекс описан из нижней части солоновского горизонта 

(В.И.Саев,1991); на Салаире - из малобвчатского и салаиркмнско
го горизонта (В.М.Задорожный,1987); на восточном склоне Урода 

- из тошемского горизонта (Л.Г.Петрова и Т.В.Пронина,1980); в 
Зеравшано-Туркестанской зоне - из кштутских слоев монакского го
ризонта ( A.A.Ca6hX’»I9ö5).

Раннеэмсский комплекс фораминифер на восточном склоне Ура
ла (Карпинский горизонт), характеризуется значительным увели

чением видового разнообразия рода гшгаВЬегамНоа* появляется пре
дставители родов Aurorla, Tubaporlna, ТиЪарогвИа» Появдяотся ка- 
льянеллы (Л.Г.Петрова,19д1). На территории Западно-Сибирской пли
ты (верхняя часть солоновского горизонта) и Салаире (салаирккн-
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ско-беловский уровень) вышеописанный комплекс не встречен.
Своеобразие верхнеемсского комплекса фораминифер установле

но В.М.Задорожным (1987) в разрезах Кузнецкого бассейна (шандин- 
ский горизонт), где вцпедена зона тиЬероппа gloriosa, что под

тверждено на разрезах восточного склона Урала ( В.М.Задорожный, 
1987 ) и юго-востока Западно-Сибирской плиты (В.И.Савв,1992) - 

слои сTubeporJna gloriosa - Ivunovella tooeklensls toasklen- 
sls.

Средний девон . Комплексы фораминифер эйфельского яруса изу

чены еие недостаточно и на юго-востоке Западно-Сибирской плиты 
узнаются по появлению видов рода Kalljanella (K.lncompoalta Patr.i 
Eaiijanella вр. п.). В живетских комплексах фораминифер домини
руют виды родов raratburaaalna, Saltovskajlna, Aurorla, lггвgu
iar 1 na, Atjuaella. В отложениях герасимовского горизонта (DjBT) 
юго-востока Западно-Сибирской плиты автором выделена эона: Sal

tovakajlna lozvlca - Aurorla aiihaerlca и слои С ЯеоагсЬаеврЬав— 
га parvleplnosa.

Зона Saltovakajlna loivlca-Aurorla spbaarlca (соответствуе'; 

нихнегерасимовскому горизонту). В отложениях зоны снизу вверх вы
делены слои с фораминнферами;

с Saltovakajlna locvloa - Irregularlna grandlei 
Atjusella petrova - Aurorla sphaerlcai

Farathuraamlna Imgularla slbirlca - SaltovskaJ-с

1. слои
2. слои
3. слои

(па taoaraa.
В.М,Задорожным (1987) из отложений лангурского горизонта 

приведен комплекс фораминифер с разнообразными Aurorla, сходный 

с комплексом слоев с BaltOTskaJlna loavlca — Zirogularlna gran* 
d(a>

Для комплекса слоев с Pai’athurammlna ircagolarle slblrloa «> 

Saltcnrakajlna taaaraa характерно доминирование видов рода Paxat» 
haramlna, а также присутствие вида Taaarlna corpulenta. Близ
кие по составу комплексы описаны из высотинского горизонта во
сточного склона Урала ( Л.Г.Петрова, №1; В.М.Задорожный, 19о7); 
отложений живетокого яруса среднего девона Центрального Таджики
стана ( А.А.Сабиров, 1980 ) и Тянь-Шаня ( В.В.Поярков, 1969 ).
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СТРАТИГРАФИЯ ДЕВОНСКИХ ОТЮЖЕ'ИЙ СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ 
АЛТАЕ-САЯНСКОЙ СКЛАДЧАТОЙ ОБЛАСТИ

В.Т.Свврядой

ГП "Човосибирскгеология"

Раесматривеемая территория расположена в эоне сопряжения 
четур’х ирупчм геотеитоничесиик структур; Колквань-Томской 
склаячатой эоны, запапной окраины Куябвсса(Инский эалив''. Гор
ловской грвбеч-синклинали и ееверо-эапапной части Салаирского 
антиклинория.

Девонские отложения польэугтся широким распространением 
в северо-эапацной части Алтае-Свянской склапчатой области. 
Стратиграфия атит образований в разные голы изучалась Б.Ф.Спо
ра неким, А.X.Матвеевской, М.П.Чагорским, Т.Ф.Васгтинской и пр. 
Фауна и Флора ■•осче’овались В.А.Квачией. Ч.В.Мироновой, В.А. 
Хакловым, В.К.Халфк’ной, В.А.ЖелтоноговоЙ, В.Г.Зи‘ченко, Р.Т. 
Граниансвой, Л.Н.Краевской М,А,Ржонсниикой ¡я лр. Обобщение 
атих материалов, пополненных ре'^льтатами ерепне- и крупчо- 
иасштабного геологического картирования, провелённого злесь 
а 1960-60 гг., позволяет представить слелугщую схему стратиг
рафии девонских отложений втого района.

Нижний павон. Раннедевонские отложения пользу
ется ограниченным распространением на рассматриваемой площади 
и установлены я пределах Северо-Западного Салаира. Представле
ны они терригенно-карбонатными образованиями мочегинской(же- 
пинский ярус?) и свлаиркинской(верхний эмс) свит.

Средний девон. Эйфельский ярус. Существенна 

кар(.>онатные и терригенно-карбонатные отложения айфеля установ
лены в окраинных частях Салаирского антиклинория, гое по лито
логическому составу и заклечённой в них фауне надёжно сопостав
ляется с шандинской и мамонтовской свитами соседних районов 
Салаира.

Живетский Ярус. Вулквногеннв-осадочные образования втого 

возраста пространственно приурочены к зонам глубинных разломов 
- наиболее древних тектонических структурных елементов района, 
отделявщих Сзяаирский антиклинорий от герцинских структур Цуз-
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нецкого прогиб* и Колывань-ТомскоВ еквадчатой яоны. В Колы- 
вань-ТоиеиоЯ эоне это - буготексвм овита, а в эоне еопряве- 
нии Салаира а (^анеикмм в Горловевми баеоеЖнаии аналогична« 

отложении, ло инеиив автора, могут раеоматриваться в составе 
унропевоЖиижнаи часть) свиты.

В северо-западной части Салаира иивет представлен фвуние- 
тичееви охаравтериэованными терригенно-варбонагним отяоже- 
ниами нижней подсвиты хмелевсвой свиты.

Верхний девон. ФраневиЯ ируе. Представлен 
иоцной тояцеЖ более ЮООи) сланцаво-иергелистых обрезюаний 
лачиновоЖКолывань-Томевая эона), хмелЗвевоЖСеверо-Западный 
Салаир), стрельнинсиой, пожарицевсвой и ГJ<yбoвйиeвoй (Инсвий 
залив 1^абасеа) свит. В Горловсжон бассейне и в Присалаиревой 
части Куябв'^са ато*ог етратнгрв|)ичеево«ог уровне еоответстауст 

вулж*ногвнно-освдо<я4ые отложении увропсвой свиты.
Фаменекяй ярус. Отложения франевого яруса согласно перев- 

рытыСнарсдво е поетвяени|*1 переходом) терригенным! образова
ниями ергипеяоЖКолнаань-Тоисвая эона), яоеоутЗеововой, лочо- 
нинсвой (Цуэнециий и Горлововнй бассейны) и хмелЗвеиой (Се
веро-Западный Салаир) свит.

В приведённой схеме стратиграфии рассмотрены яитостратиг- 
рафичеовие воиллеясы, ло"дахциеея вартированио. Положение в 

геологичеевом разрезе девона подтверждено ввв взаииоотнодм- 
нием их между собой, тав и редультатеми определения вояраста 
многочисленного палеонтологичесвого материала, обнардпюнного 
в них. Дальнейшие исследования должны быть налраалены на по
иски критериев для более детального расчленения довольно моц- 
ных толщ.ё широким воэрестныы диапазоном распространения я, 
прежде всего, таких, как укропская свита, хислёвская, пачинс- 
кая и лр. Слабая обнаженность раесматриваеной территории и 
отсутствие надёжных маркируидих горизонтов обуславливают труд
ности решения атой проблемы на современном уровне.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



86

НОВЫЕ ДАННЫЕ О СТРАТОТИПЕ СИБИРЯЧИХИНСЯИХ СЛОЕВ 
( ВЕРХНИЙ дМС ГОРНОГО АЛТАЯ)

В.П.Удодов, О.П.Мезениева

Новокуэнеикмй госпединститут

Возраст сибиржшхинских слоев, слагвощих синклинальную 
складку в правобережье р.Ануя против пос "'.ибирячихя (в 3 км 
вверх по Ануо от устья р.Сибирки), оценивадея по-рааному. Сот
рудники СНИИГГиМСа (Степанов и др., 1972), вццеливвие вти слои, 
параллелиэовали их с змсской толщей, вскрывающейся у коленообраз
ного изгиба долины кл.Ганина (окрестности дер.(к)ловьихи), и 
шандинским горизонтом Салаира; Е.А.Блкин и Р.Т.Грацианова - с 
нижней пачкой куваоских слоев Горного Алтая и подшанцинскиии (бе
ловскими) слоями Салаира. С.А.Роцыгин (1966) в результате изу
чения конодонтов обосновал принадлежность рассматриваемых слоев 
к верхней подзоне serotinus стандартной кокодонтовой шкалы, под
твердив правомерность параллелизапии их с шандинским горизонтом 
Салаира. В Корреляционной схеме девона Горного Алтая (Решения..., 
1962) сибирячихинские слои фигурируют в составе верхней подсви
ты барагаиской свиты, сопоставляемой с шандинским горизонтом Са- 
лаира. В силу неважной обнаженности участка литолого-стратиграфи
ческая характеристика слоев была схематичной, а списки бентосной 
фауны - короткими (менее 20 форм, часть которых определена до 
рода).

Летом 1991 года научная группа Новокузнецкого пединститута 
произвела детальное описание разреза Сибирячихикской синклинали, 
сопровождавшееся послойными сборами ископаемой фауны; благодаря 
проходке многочисленных канав обнаженность по линии разреза при
близилась к 90%. Изучение палеонтологических коллекций еще не за
вершено, однако имеющийся материал позволяет сформулировать ряд 
положений, уточняющих и детализирующих представления предыдущих 
исследователей.

I. Сибирячихинские слои снизу вверх расчленены на песчанико
вую, иэвестнчково-алевро-пелитолитовую и известняковую пачки, 
мощностью, соответственно, 40, 90, и бОм. Усредненная карбонатнос- 
ть пород нижней пачки близка к 30%, средней - к 60%, верхней -пре- 
выдает 80% По ^зщественному составу эти отложения существенно 

отличаются от стратотипа верх)зй подсвиты барагвшекой свиты, в 
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силу чего выделены наш в особое стратиграфическое подразделение, 
условно названное сибирячмхинской толщей.

2. В собранной нами коллекции органических остатков опреде
лено 36 видов табулят (эаклочение Л.В.Галенко), 9 видов ругоз 
(заклочения В.А.Хелтоноговой и Н.В.Гумеровой), 5 видов строма- 
топорат (заклочение 0.В.Богоявленской), 2 вида двустворок (за- 
клочение В.Ф.Куликовой), Ю видов гастропод (заклочение А.П.Гу
банова), 3 вида мшанок (определение 0.П.Мезенцевой). В коллек
ции брахиопод М.А.Ржонсницкая в предварительном порядке определи
ла 8 видов. Остаются неизученными коллекции трилобитов и остракод. 
Таким образом бентосная фауна сибирячихиноких слоев оказалась не

сравненно богаче, чем следовало из ранее опубликованных списков.
3. Фаунистический комплекс гибирячихинских слоев включает в 

себя типичных представителей салаиркинской (нижнеэмсской) и 
шандинской (верхнеамсско-нихнеэйфельской) фаун. К первым, в ча

стности, принадлежат FasciphyXlum maasivxuu Bulv,, Acactophyllun 
breviforrae Zhelt., Dijaphorhynchla ex gr, pseudolivonlca (Barr.), 
Stromatoporella tyrganensla Yavor., ко вторьм — Uegaatrophia 
uraleoale (Веоп.), СЬагасСорЬуНш ehandlense Zhelt,, Placocoonl- 
tee eacharoldea (Stein.) и другие. Сопоставление конодонтовых 

фаун сибирячихиноких слоев и вмсских отложений Семинского прогиба 
(Удодов, Родыгин, 1986) показало, что в стратиграфической колон
ке девона Горного Алтая сибирячихннские слои следует поместить

_ непосредственно выше седлушкинских, параллелиэуемых с беловско- 
нижнешандинскии интервалом разреза Салаира. В то же время они 
древнее чарышских слоев, коррелируемых с верхами шандинского го
ризонте Салоира, относимыми (Ржонсницкая, 1989) к низам эйфельс- 
кого яруса. В свете вышеизложенного сибирячихннские слои сопо
ставляются нами со средней частью шандинскопо горизонта и соот
ветственно относятся к самым верхам эмсского яруса.

4. Стратиграфическими аналогами сибирячихиноких слоев в Гор
ном Алтае являются чергинские, антошкинские и медведевские слои, 
развитые, соответственно, в Семинском, ''чрасинском и Барагашском 
прогибах. Все ети отложения, в некоторой мере условно, объедине
ны в составе сибирячихинского регионального биостратиграфичес- 
кого маркирующего горизонта. Для окончательного решения вопроса
о распространенности »того горизонта по латерали необходимы до
полнительные исследования.
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НАХОДКА РЕЦЕПТАКУЛИПЩ В ФАУШЮТИЧВСКИ 

ОХАРАКТЕРИЗОВАННЫХ ОТЛОКЕНИЛХ ЖЛ. ГОРНОГО АЛТАЯ

В.П.Удодов, О.П.Мезенцева

НовокузнецкпЯ госпединститут

Рецептакулитидн таляются одной из нашленее изученных групп, 
поскольку встречаются сравнительно редко. Остается неясной рас
пространенность во времени отдельных родов и видов. К концу 70-х 

годов на территории СССР было известно менее двух десятков мес
тонахождений. из которых было отобрано около 200 образцов. На 
территории Горного Алтая рецептадулитидн обнаружил в девонских 
отложениях С.Куторга (Kutorga, 1842), однако его сборы не были 

повторены, а привязка местонахождения утеряна.
В этой связи заслуживает внголания находка рецептакулнтид в 

фауниствчески охарактеризованных отложениях эллссхого яруса, об- 
нажаппихся в правобережье среднего течения р.Куваша (правый при
ток р.Пеочаной, впадающий в нее в 1,5 - 2 км выше поо.Барагата). 
Эти отложения, выделенные в качества барагашской свиты (Решения 
.... 1982), неоднократно описывались различными иоследователями 

(Елкин. 1968; Асташкина, 1968). однако в силу неважной обнажен
ности территории послойное их описание не было выполнено. В лет
ний период 1989 года научной группой Новокузнецкого пединститу
та на этом участке были описаны два разреза барагадюкой свиты 
(разрезы по АБВ и ГД), расположенные кулвсообразво, в 0,5 хм 
друг относительно друга (Удодов и др., 1989). Благодаря проход
ке многочисленных канав обнаженность по ллниям разрезов превыси
ла 80)С. В результате проведенных работ, о учетом данных предыду

щих исследователей, барагаосхая Свита была расчленена на три под- 
овиты: нижнюю (существенно грубообломочную), среднюю (известия - 
ково-алввро-п0ли':олиговую) и верхнюю (алевро-аоамштовую) мощ
ностью соответственно 50, 450 в.300 и. Средняя подовита была, в 
свою очередь, расч..эчвна на взвеотняково-алевро-пелвтолитовую в 
существенно пелитолитовую пачки мощностью около 100 и около 350м. 
Стратиграфически эти пачки более или менее соответствуют кувашс- 
ким и мукурчергинским слоям Е.А. Елкина (1968). Рецептакулитидн 
были обнаружены в отложениях извеотпяково-ахввро-пелвтодятовой 
пачки (пласты 19-20 разреза по АБВ, пласты 14 и 20 разреза по 
ГД; Удодов и др., 1989).
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Собранная нами коллекция была изучена Е.И.Мягковой, а аа- 
теы передана ап в Муа ем СО АН ( регистрационный номер 947 ). Иа 
иавестняково-иалко-тонкооблоночных отложений разреза по АБВ (пла
сты 19-20 общей мощностью 25 м) было отобрано 11 вкзеыпляров 

рецелтакулитид, определенных Е.И,Мягковой как Beceptaculltea ер. 
В разрезе по ГД обнаружено два экземпляра рецелтакулитид; Весер- 
taculites вр. в алевро-пелитовых породах (пласт 14, мощность 
в м ) и ReceptaoulitoB ex gr. огЫв Eichw. в глинисто-алеврити- 
стах известняках ( пласт 20, мощность 8м).

Кроне рецелтакулитид в отложениях иэвестняково-алевро-пели- 
товой пачки содержится обильный и разнообразный комплекс бентос
ных форм. Наиболее характерными представителями брахиопод, по за
ключению М.А.РжонсниЦХОЙ, являются Zdimlr celslseptoaum (Khali.), 
Gypldula (P’icogypa) altaica ep.iiov. Bzon., Kransla aff.taaohti- 
piensle (Bzon.), "OncinuluB" aff.nalivkinl Bubl., Betichooetea 
paeudobohemicue (Khalf.), Deltoapirifer pseudoaculeatus (Bzon.). 
Из ругоз В.А.Велтоногова определила Thamcophyllum rzonsnlckajae 
Bulv., Taimyrophyllum carlnatua Bulv., Calceola aandallna Lam., 
Uanauyphyllum kuvasbense Tcherepn., Syrlngaxon usltatus Tcherepn. 
В коллекции табулят Л.В.Галенко определила девять сидов (Tharnao- 
рога pulchra Tchero., Egoslalla pulchra Dubat., Favoeltee regula- 
rlsslmus Janet и Др. ). Из трилобитов вдесь представлены Fhacops 
altaicas N.Tchern., "Erobollum" altalcum Khalf 
tensla (B.Tohern.), Phacops sublatlfrons Khalf 
blumenbachl Br.,

ВОЙ). Из двустворчатых моллюсков обнаружены 
Khalf., Fseudavlculopecten altaicas Khalf., 
lamelllgera Khalf.), niosaltes concéntricas 
Khalf., Pterlnopecten (Bewelllpecten) nlobe 

morpba praacedens Beush 

чение В.Ф.1(уликовоИ).
Приведенные списки видов однозначно указывают на принадлеж

ность вмещающих пород к знсскоцу ярусу, возможно к его средней 
части. Отложения этого уровня выделены нами (Удодов, Ржонсницкая, 
1990) в качестве седлушкинского биостратиграфического горизонта, 
имеющего значительное распространение в северных и центральных 
районах Горного Алтая. Таким образом открывается возможность про
ведения на территории Годного Алтая целенаправленных поисков ре- 
цептакулитид.

., Ganics11а batcha- 

., Calymene ex gr. 
laonaspia punctata Khalf. (заключение И.К.Колобо- 

Tolmala llmopteroldaa 
Gonlophora ap. (cf. 
Goldf., G.olGngatUB 
altaica Khalf., Modlo- 

., Fraemyopborla acutlrostrls Khalf. (эаклю-

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



90

НОВЫЕ ДАННЫЕ О ВЕРТИКАЛЬНОМ РАСПРОСТРАНЕНИИ НЕКОТОРЫХ 
ДЕВОНСКИХ ТРЗЮСТОМАТ ( Вгуогоа )

О.П.Мезенцева

Новокузнецкий госпединотитут

В ходе проведенных исследований 1983 - 92 годов в эысских от
ложениях Салаира и Горного Алтая обнаружено б видов трепостомат, 
ранее неизвестных на этом стратиграфическом уровне.

Род Chondraulus Duncan, 1939 включает 4 вида: 3 - из отложе
ний группы Траверс (эйфельский ярус Северной Америки) и один - из 
верхнеконепруоских слоев (пражский ярус Чехословакии). Нами пред
ставители этого рода (Ch.salairicus ер. nov.) найдены в известня
ках салаиркинского горизонта в окрестностях г.Гурьевска (разрез 
W 9, слои 11-13; Стратотипические разрезы..., 1966). Распростране

ние: прагиен - Эйфель.
Lioolema Gloria Astrova, 1964 впервые описана из отложений 

нижней части борцовского горизонта (лохковский ярус Подолии и Си
ной Молдавии). В Казахстане найдена в отложениях зигена (Троицкая, 
1966), а в Южной Монголии - в верхнем силуре (Копаевич, 1964). В 
Горном Алтае этот вид встречен нами в окрестностях пос.Барагаша 
(стратотип кувашскга слоев, камышенская свита). Распространение: 

верхний силур - ЭМС.
Lioolema florea Uodzalevskaja, 1965 впервые обнаружена в 

болывеневеровской свите (нииний девон Верхнего Приамурья),. Широко 
распространена в салаиркинском горизонте Салаира (три местонахож
дения в окрестностях г.Гурьевска, вкличая стратотип); встречена 
также в седлушкинских слоях Гордого Алтая (одно местонахождение в 
долине среднего течения р.Сеиы], Распространение: лохков - эмс.

Faralioclema magnum Aatrova, 1968 впервые обнаружена в ганин- 
ских (якушинских) слоях бассейна кл.Ганина (Горный Алтой), вероят
но принадлежащих к пражскому ярусу. На территории Северо-Западной 
Монголии представители этого вида встречены в верхнестлурийоких от
ложениях (Копаевич, 1964). В горном Алтае нами обнаружено 5 место
нахождений вида: 4 - в долине среднего течения р.Сеиы (окрестности 

поселков Черта и Шебалине, устьактельские и седлушкинские слои) и 
одно - в окрестнсчтях пос. Барьгаша (стратотип кувашских слоев). 
На Салаире Р.magnum найдена в вепхах шандинского горизонта (г.Гурь- 
евск, Аккарачкинский карьер). Распространение: поздний силур - 

- ранн«1й девон.
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Brldotrypa callosa Uoroxova,1961 впервые описана из отложе
ний, относимых к жединскому ярусу (Юго-Восточный Салаир, окрест

ности пос.Сарв-Чуиыша). В дальнейжеи была обнаружена в силурий
ских и локковских отложениях Восточной Монголии, Тувы, Горного 
Алтая, о-ва Вайгач, ста Новой Земли, Белоруссии (Копаевич, 1968, 
1984; Нехорошева, 1970, 1981; Пржидольские мшанки ..., 1990). 
Нами установлено широкое распространение этого вида в отложениях 
салаиркинского горизонта Салаира (3 местонахождения в окрестнос
тях г.Гурьевска и одно - в окрестностях с.Томского). Распростра
нение: силур - первая половина эмсского века.

Род Kyeylschlalpora выделен К.Н.Волковой (1974) в составе 
двух видов, найденных в живетских отложениях Горного Алтая. Нами 
представители этого рода (K.emsciensls ap.nov.) обнаружены в 

стратотипе салаиркинского горизонта. Распространение: эмсский - 
живетский века.

Neotreoatopora tscbuenels (Nekh,), 1948 впервые описана из 

отложений, относимых к основанию верхнего девона (р.Бугусун, Гор
ный Алтай). Поеднее найдена в живете Кузбасса и Горного Алтая 
(Короеова, 1961; Волкова, 1974), живете и Фране Восточной Монго
лии (Копаевич, 1984). Нами установлено широкое peenростраиение 
этого вида в эмсских отложениях: на Салаире в окрестностях г. 
Гурьевока - пять местонахождений (в том числе стратотип салаир
кинского горивонта); в Горном Алтае - два (в долине среднего те
чения р.Семы - в седдушкинских сдоях; в долине среднего течения 
р.Ануя против пос. Сибирячихи - в сибирлчихинских слоях). Распро
странение; верхний ЭМС - Фран.

KoBtenopora tenulDuralia D., 1939 описана из отложений груп
пы Траверс Северной Амершки. Нами встречена в салаиркииском гори
зонте Салаира (два меотонахождения в окрестностях г.Гурьевска, 
включая стратотип) и в седлу минских слоях Горного Алтая (одно 
местонахождение в долине среднего течения р.Семы). Распростране
ние: низопЯ ЭМС - Эйфель.

Находки на Салаире и Горном Алтае *орм, ранее обнаруженных в 
США, Приморье, Чехии, подтверждают возможность использования де
вонских трепостоиат для межрегиональных корреляций. Последние дол- 
жим бавироватьоя па представительных комплексах, поскольку неко
торое формы имеет более нирокое распространение по вертикали, чем 
представлялось ранее.
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ПАЛЕОБОТАНИЧВСКАЯ ХАРАХТКРИСГИКА ДУС-ДАГСКОГО

РАЗРЕЗА ДЕЗОНСНИХ ОПШЕНИЙ ШНОЯ Т7Ш

Т.В.Захарова

Тоиский политехнический университет

В основе данного сообщения лежат иа'^риалы, собранные во 
время совместной с Л.С.Ратановым (СНИИГП|>1С) и В.А.Воповш 
(Тув. ГРЭ) экскурсии в ионе 1991г. Экскурсия посходила в зоне 

распространения девонских отложений Сжной Тувы- от иесторожденни 
соли Дус-Даг на востоке до хребте Цаган-Шибету на западе вдоль 
границы е Уонголией. Геологически- это Предтаннуольокая воавая 
зона с исключительно напряженной тектоникой. Девонские токки 
здесь хливакированы, разбиты на блоки и пластины, ииеюцне под
час опрокинутое залегание. На общем фоне, пожалуй, наиболее яр
кое впечатление оставил Дус-Дагский разрез с его почти монокли
нальным залеганием девонских отложений, если не считать пробле
матичного илеморовского блока, расклинивающего сяглинские пеот- 
роцветы где-то в верхней половине толщи (рис. 1).

Разрез начинается на территории Монголии: у самых погранич
ных столбов развиты кливажированные строматолитовые извеотняки 
с редкими линзами терригенных пород. Здесь была собрана флора, 
определенная как (точка I): ZosterojHiyllum вр., ВогавчапаВЫа 

вр., HoEtloella вр., Uargophyton goldschaldtll (На11«)2вкЬ., 
Sawdonla ornata (Bn.) Hueber, Cbakasslephyton kr-snovil Aa. 
Er. Флора принадлежит к зоне Peiiophyton Бэнкоа (верхи 
зигена-эмс). Выше залегает линза каменной соли ЗОО-метровой 
мощности, по которой пройден карьер (собственно Дуо-Дагское 
местооождение соля). Далее идет пачка, поедставлеиная тонким 
чеоедованием песчаников, алевролитов, мергелей, гипсов, о приз
наками косой слоистости, знаками ряби, трещинами усыхания. Уай
дена флора (точка 2), в состав которой входят Margophyton 
goldschínidtli, Ba'^dcnda omata, Hoetlnella so., Zosteroptiyl- 
lum sp., CbaXasslophyton kresnovil. Это также верхи зигена-
змс. Венчает разрез пачка пестроцветных алевролитов, аргиллитов 
л мергелей с флорой (точка 3): eoselingia broooneneie н. ел. д., 
Sawdonla otnati , Hoetlnella ар., Aphylllpterle tenulle Petr., 
Margopbyton goidschmidtll. Возраст ТОТ se (поздний зиген-эис^ 
Эти данные решают вопрос в пользу ранне де венского возраста Д:>^с-
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Рис.1. Дус-Дагокий раарез нижнедевенских отложений

Существует проблема, как называть всю эту мощиув (до 1,8 км]^ 
виецаоцув псилофитовуо флору, толщу отложений, Предвеотмнввхн 
выделяли здесь три овиты: оаглиисхув, ихейскуп и илеиоровскуо, 
но однообразная флора свидетельствует, что это единый стратой. 
В отратор)па ихейокой свиты (левобережье реки Ихе-Дувиия-Гох) 
во время экскурсии были обнаружены элементы среднедевонсхой фло
ры I Йв111л1а еЬоввопИ в. еВ Ь., РгоВоверЬя1орВег1в ер,, 
что указывает на зйфель-раннеживетский возраст вмещающих отложе
ний, так что ихейскин изученный разрез быть не может. Остается 
рассматривать данные отложения как дуодягский фациотип саглив- 
ской свиты.

Заметную путаницу в целон простую геологическую 
участка вносит точка 4. Она содержит живетский род 
рЬуВов. Возможно, здесь мы имеем дало ос сполвпим по 

блоком гипооматричаски выме лежащих пород, но скорее 
тектонический клин, что .1 похавано на рисунке.

ситуацию 
Ilemoro-

CMOBjr 
всего ио
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О аолскак: грдипа аиаяъского и воЕгосаго 

л ГУС© НА F/&iaj АЛТАЕ

£.л.1а;невич

Институт геологии СО FAH, г, Ноаоспбиуси

На IjiAHOij Алтае граница аЛфольского к мветского яп'сов про- 
водплось в основании чвро1.ппонского горизонта (по кровле лосииян- 
окого горизонта). Опнако, учитывал то, что червмшанскпД горизонт 
не содерлент достаточно фаунпстичаеккх остатков, не было достаточ
ного обоснования для проведения этой границы на указанном уровне.

Ьиостратигро<1и неоднократно пытались наЭти на Годном Алтае 
фаунистичеоки охороктвр1эовпнвне отложения, переходные от эП^ю- 
ля к животу. Такой попыткой очевидно, явилось выделение Н.Л.^б- 

личенко (1974) стрияковских слоев, отнесенных к живетокому ярусу. 
В последние годы Г. а. Пл нк аре в высказывался о тоел, что в ряде 
разрезов в верзхах лосшвинской свиты содержатся живетские конодон
ты.

Детальное изучение хриноидеЯ из лосисинского горизонта в 
районе г. Элеиногорска, а также небольких коллекция из тек назы
ваемых "стрижковсюа слоев", показывает, что эти отложения корре
ляционно соответствуют верхней части лосипинского горизонта и 
имеют эЯфельскиЯ возраст.

Огне вние Г.Е.Ккнкоревым верхов лосижинского горизонта к
. ОНИ/

мвегу не тлеет достаточного обоснования, так какч'содержат ти
пичных эЯфе.льскпх крлноидей, а по устному сообщению Г.З.Цазаро- 
ва, представившего мотерио-ли Т.Е.Шинкаргту, на рассматриваемом 
последнем стратиграфическом урхзвне наблюдается тектоническое на
рушение.

Послойное изучение крипопдеЯ из досишинского горизонта по
казывает, что в ех'о составе выделлпотся две четких видовых комп
лекса, соответствуидие слоям Poiyporocrinue octoforabllie - 
Hezacrlnltee dentntue carlnatus (НИХНИЯ эЯфель) И слоим' и 
Salalroerinua privatue (верхний Эйфель). Иорре-

лятивно эти слои о крлноидея1ли соответствуют Мамонтовскому гори- 
аонту Солаира.

Таким образом, граница эЯфельсхого и живетского ярусов на 
ГУдном Алтее, по-видюлоиу, проходит по кровле слоев Salairocri- 

nue privatue.
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СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ ВЕРХНЕДЕВОНСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 

РУДНОГО АЛТАЯ НА ПРИМЕРЕ ЗОЛОТУШИНСКОГО РУДНОГО 

ПОЛЯ.

ЯЛ4. Гутаж

1111 'Зтсмбгаолапа*

История иаучания верхивмиономх отлоямиий Золотуимненого Рудного пом 

(Рудиый Алтай) насчитывает уаи иесколыю столетий. Достаточно упоаашутъ, <(и> 

термин "гериховежие слои" ввел в геологичесиую литературу еще Г.1Дураиский в 1846 

Г. (Стратиграфический словарь, 1975). Однако более или менее цельные сведения о 

строении верхиедевоисиих толщ появились только в начале 40-х годов нанвго 

столетня. На настоящее время после проведения нескольних геологических съемоя 

1:20000 и 1:50000, а участками и крупнее слонпиась парадоксальная ситуация не 

нмевощая аналогов в других регионах АССО.

1. Территория Золотуившекаго рудного поля в своей квкной части прииадлваигт 

Кавахстану и на ее территории действует стратиграфическая cxeiu утверящеяная 

МСК в 1986 Г. Северная его часть лгниадлежит России и на ее территории действует 

стратиграфическая схема утвержденная МСК в 1982 г. Стратотипы кавахстанской 

ехевоя находятся на территории России, а российских > на территорам Кавахстаиа. 

Соопветственно в стратотиличесима для обоаа стран регионах на геологических картах 

отсутствуют выделяемые подрадделеиия. Эго вмоагт 

ссхюстввления стратмрафических подрааделений я 

путаницу.
2. Не имея вовможности oycHinb валидноств

жиачтельмм трудное™ в 

терминологическую

стргтолак» подрааделенмй 

росхкВсашД стратеграфическоА схемм, оспмшлюсь м сгратлмпш еакт прюигтш в 

Камхепне. лоскоиишу они иаходятса на крритарни Росам и нспосреаствсяно 

иаучались автором. С1рат1>л«пичвскоА для них меслюстмо яаляетса район, 

рвакмоякнныА иеххау поселками: Самариа. Раадоиммое и Горюисаиа и югу от пос. 
Горняк а басе, рек Золотуха и Гряамуха. ДаиимА район имеет приличную, местами 

100% обнаженность. На его территории находятся два отработанных серебрянорудных 

месторождения (Титовское н Герихшекое), а также рляряЛлтыпиинпя в настоящее 

время Неяеровсхое месторождение навестняков. Все етн объекты иеодноиреттю 

оцеинвались и равиелмвалнсь. Только на Неаерзаском месторожд- тии детальные 

буровые раааадочные работы проооднлись три рааа (последний в конце 70-годов), а 

поисковые работы на полилюталлы лрадолжаются и в настоящее время.
Проаналимроеав все имеющиеся к настоящему времени геологические карты, 

раареаы, описання мне 1к удалось найти двух сколь ннбудь похожих, но наметились 

три определенные трактовки ст- тпуры района, В1аим1Ю иослючающие друг друга:
а). Территория представляет собой антиклиналь с омоложением равреаа с юга 

на север (геологические и палеонтологи четкие исследования 40-х - 50-х годов).
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нзвестнякалт в 

месторождении

обнаженности и

б) . Район сложен крупной антиклинальной структурой а ядре которой обнажены 

иавестияки Неверовского месторождения (материалы геологических съемок и 

поисковых работ на полнметаллы последних лет).
в) . Здесь имеет место крупная синклинальная структура с 

центрнклиналн (материалы разведочных работ на Неверовском 

навестняков).
Эго при том. что район характериауется, помимо приличной 

наличия многих сотен скважин, большим количеством органических остатков во всех 
беа исключения отложениях. Последние более-менее систематически научались только 

два рааа (работы палеонтолога Л.Н.Краевской в 1942 году и исследования коллектива 

палеонтологов под руководством Н.АБубличенко в 50-тые годы). К сожалению они 

остались невостребованными даже при геолого-съемочных работах в их собственные 

сборы были крайне ограничены (к примеру при проведении геолсъемки 1:50000 

окаменелости отобраны только на двух(!!1) местонахождений). И если работа 

Кряевской оставалась недоступной широкому кругу геологов в силу неиавестности 

(одни акаемпляр имеете в фондах "Южеибгеалнома". да и то едва не попал под 

сократценне) хотя содержит привязки мест сборов окаменелостей и их списки, то 

зитерналы работ второго коллектива даже после их опубликования трудно 

испольаовать ввиду неконкретности привязок (вернее их отсутствия, так как указания 

на точку наблюдения с номером беа географической привязки точки последней вряд ли 

можно назвать привязкой).

Такое положение дел в стратиграфии атого весьма важного горнорудного района 

вряд ли может быть терпимо долгое время, тем более, что в настоящее время там 
ведется составле|те геологических карт масштаба 1:50000 второго поколотя. Кроме 

того район чрезвычайно интересен в отношении самого разреза девонских отложошй. 
Даже беглое знакомство и обработка имооцрася опубликованных и архивных 

■мтерналов показывает наличие непрерьпнюго разреза в интервале верхнего живета 
(Фромеленн), всего фраисиого. а быть может и части фаменского яруса. Это. а также 

доступность разреза могут сделать его вталоном для АССО. Предварительные данныву 

полученные Палеонтологической лабораторией, указывают на его в целом 

моноклинальное строение осложненное незначительными флексурообрааными изгибами 
и надвигами небольшой амплитуды. Кроме того здесь в простраисттинно сближенных 

выходах можно наблюдать как существенно мелководный (известково-вулканогенный) 

таи и глубоководшяй (кремнисто-аргиллито-яшмондный) типы разреиа одного и того 

же хроностратиграфического интервала. Имеющийся в нашем распоряжении материал 

позволяет налаеттль последовательность формирования средне- и верхнедевонских 

осадков, а после все' торонмего изучения разреза и спадания новой, прницнпиально 

отличной от существующих, стратиграфической схемы втого интервала.
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РЕЙНЖЯ ВДОРкЦи ОиСГАЬА НШ 16ВПКК1СВйРи81и 
НА ОСЬСЬЕ ЬШГГН1КШОЬОй ^¡¿ий11Ч;а>ОСГИ

Н.Ь.Гумврова

Томский аолктехнический университет

Ьнутривидовая изменчивость преаставителеВ рода РаааСо- 
■1егор1авм 8овЬк. оставалась практичесш неизученной, в 
силу чего в нихне-среднедоЕОНских отлохениях различными ав
торами было выделено около 30 видов, сходных или даже иден
тичных по времени существования. Проведенное исследование 
базируется на результатах изучения 55 акэемпляров этого рода, 
из которых 45 были отобраны нами из нижне-среднедевонских 
отложений Горного Алтая, □ 10 вз.тгы из коллекции Б.А.Ивании 
/музей Т17/, отобранной из девонских отложений окраин Куз

басса.
Уке на начальной стадии исследования была выявлена зави

симость внутреннего строения коралла от его диаметра, j;aл 
количественной оценки этой зи_исимос1и исследуемое множество 
было разделено до сложности внутреннего строения скелета на 
5 степеней, а по величине диаметра на Ь групп. К первой сте
пени сложности был отнесен вид Р.вв1а1г1еа , ио второй - 

сое!, к третьей - Р.ааааеСш , Р«чее1еи1оаш), к четвер
той - Р.^вЬяж^ЬешИа , к пятой - ₽.tгlpl•x, Р.кияагЗа- 
МапвАа . Таким образом в нашей коллекции были обнаружены 

представители 7 "видов", причем некоторые отвечапт диагнозу 
двух видов сразу ( Р.кивп«'еак1яав1в-Р.«сЬицув1>жвв1я ). Цри 
выделении г;.упп величина интервала была принята в 5 мы/14- 
-19, 2С-24, 25-29, 30-34, 35-39, 50-44, 45 в более/. Выде
ленные таким образом группы, оказались более или менее одно
родными по степени сложности внутреннего строения кораллов: 
в каждую группу входили представители одной или двух и лишь 
изредка трех ступеней.

Для количественной оценки сложност’' внутреннего строе

ния кораллов каждой группы расчитывался орецнегрупповои по
казатель сложности. Ь итоге было устаноацено, что средне
групповая сложность упорядоченно возрастает с увеличением 
номера групп, достигая максимума в пятой группе /диаметр 
35-39 мм/: кораллы этой группы, относимые к пятой степени 
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сложности, отвечает диагвоэу "видов” Р.«г1р1«ж, Р«к11ш«Ъв- 
к1аоа1я . Кораллы о диаметром более 40 ьм отвечает диагнозу 
Р.Тякиц]га1ивм1в , а по сложности внутреннего строения отне
сены к четвертой степени, следовательно, с увеличением диа
метра слохнос''ь внутреннего отроения сначала возрастает, а 
затем несколько падает.

Анализ распространения экземопяров изученной коллекции 
по стратиграфической нормали показывает, что в состав каж
дой группы попадает кораллы о разных стратиграфических уров
ней. Но с другой стороны акэемпляры с одного стратиграфичес
кого уровня оказываогоя в разных груЬлах. В свете вышеизло
женного можно предположить, что различия, ранее считавшиеся 
межвидовыми, в действительности отражают либо внутривидовую 
изменчивость, либо в отдельных случаях стадии онтогенеза. 
Тогда мы, с учетом правил приоритета, относим все экземпля
ры коллекции, принадлежащие к перечисленным "вилам" к виду

В ходе исследования автор обратил внимание, что в неко
торых разрезах встречаются кораллы разного диаметра с раз
личным по степени сложности внутренним строением, в то же 
время как в других разрезах представлены кораллы только од
ной группой диаметра в одинаковой сложности строения. Соз
дается впечатление, что описанная выше внутривидовая измен
чивость рода ПвеабомХогврХаааа ВовЬк. с наибольшей силой 
проявилась в экологически оптимальной обстановке нормально
морского бассейна, без вмешательства каких-либо вредных 
факторов. В частности в отложениях существенно известняковой 
чарышской свиты /окрестности поселка Иендур-Сахон Уоть-Канс- 
Ко1’о района/ обнаружены представители четырех "видов". 
Р.1апв1, Р,жа1а1г1оа, Р.ЪсЬ1ПцуаЬапя1а, Р.тмФвиХовоя.

С другой стороны в вулканогенно-осадочных отложениях акташ- 
кинской свиты., вскрывавшейся в долине ручья Алюткан, /ок
рестности поселка Мыюта, 1ивбалинского района/ присутствует 

представитель лишь одного "вида" Р.м1а1г1в* . Вероятно 
соседство вулкана угнеташе действовало на ругозы, не давая 
им развиваться в полной мере.
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К ИТОГАМ ИЗЯВиб! СИБИРСКИХ ХАМЕННОХГОЛЫШХ 

ЛЕПИДОФИТОВ

В.А.Ананьев

Томские государственный университет

Иаучеиие /аменноуголышх лепидофитов Сибири имеет дяительцуо 
более чем столетнею ястораш. Оно евяаано в первую очередь с именами 
таких исследователей, как И.Ф.Виальгауаен, В.А.Хахлов, И.Ф.Нейбург, 
А.Р.Ананьев, Г.П.Радченко, С.Г.Горелова, С.В.Майен.

Турнейские и виаейские ллауновидные лучше всего представлены в 
Мииусинском прогибе и Туве, лепидофиты серпуховского и среднекамен- 

иоугольиого аоэраста - в (^вбассе.
В своих работах по Минусинским впадинам И.Ф.Вмальгауаен приво

дит список иекопаемих растений, в которой фигурируют лепидодендрони. 
Цикл остит мы к бергерии.

Волыаой вклад в изучение сибирских плауновидных внесли В.А.Хах
лов и его ученики А.Р.Ананьев, С.Г.Горелова и В. В.Михайлова. Исследо
вания В.А.Хехлова еще раз подтвердили факт обнарухения в породах 

именно остатков лепидофитов. Первые находки ископаемых растений пермо- 
начально принимались за отпечатки рыб. В.А.Хахлов в основном сохранил 
предлохеяные И.Ф.Вмальгауэенои родовые названия, создав, однако, целый 

Р*Л новых видов и признав флору эндемичной.
А.Р.Ананьев, И.Ф.Нейбург, С.Г.Горелова такхе отмечают присутствие 

отлохениях Мину сине- 

приводят сучествеино 
отложеяиЯ Кипусинеко- 
двпидодендропсмсн,

оотвткоа лепддодендроноа в нманеааменнохгоаьних 
кого прогиба, Куабасса и около г.Томска.

Затем, вднахо, А.Р.Ананьев и С.В.Михайлова 

вюЯ список лепидофитов ив нихнекаиенноугольних 
ГВ прогиба 1>ви. В нем фигурируот цииостигмы,
Оублапилодендрош, ангародендроны и деиетрии. Авторы прианали отсут
ствие в даннш отлохениях настоящих еврамерИ1ских лепидодендронов, 
поскольку по их мнению а обширных коллекциях остатков коры лепидо- 
фнтов, иаходжихся в самых различных состояниях сохранности, не было 
найдено типичных прианаков, свойственных этому растенк .

Г.П.Радченко такхе делает вывод об отсутстваш в кихнекаменно- 
угольных отлохениях Сибири остатков евраивр1<1ских лепидодендронов и 
сигиллярий. Он приводит списки, в которых фигурируют томиодеидроны, 
урсодендроны, лофиодендроны, абакодендроны, лепидодендропсисы и др. 
Они отличаются првобладь..иеи эндемичных родов.
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По натв*4у ииенио в т;рне и визе Минусинского прогиба и Т. вы 

присутств/пт цикзостигмы, псевдолепидодендропсисы, лепиоодендропси- 
сы, ангарофлояосы, псевдолелидодендроны, урсодендроны, томиодендро- 
ны. в серпуховских отложениях {^абасса отмечается присутствие тоии- 
одендронов, ант а род енд роков, лофиодендронов и сибериодендронов. В 
сраднесаиенноугольных отложениях Кузбасса присутствует ангароденд- 
роны и ценодендроны.

Таким образом, одни исследователи относят сибирские карбоновые 

делцдофиты полностье к еврамерийским родам, другие почти полностьс 
к андемичныи,родам, третьи как к эндемичным, так и еврамерийским ро
дам. Это связано с их недостаточной иаученностьв, крайней фрагмен
та рностьо материала, большим количеством стадий сохранности, отсут
ствием филлоидов и фруктификаций, невоэмохностьо в большинстве слу
чаев изучения анатомического строения и неодинаковой интерпретацией 
различными исследователями морфологии вегетативных частей растений.

Проведенное автором и С.В.Кейеном изучение лепидофитов позво
лило установить целый ряд их особенностей. Вопреки сложившимся пре
дставлениям, было доказано существование у многих лепидофитов - ур- 
содендронов, томиодендронов, ангародендронов, псевдолепидодендронов, 
лепидодендропсисов сильно развитой лигульной ямки в пазухе листа, 
описываемой часто как рубчик проводящего пучка. Оказалось, что у 
всех растений за исклочением циклостигм листья были неопадаошими. 
Все сибирские лигульные плауновидные обнаружили морфологическое сход« 
ство с еврамерийскими карбоновыми улодендронами и зскдалиями. Кроме 
циклостигм, вероятно, еще многие лелидофиты имели и парихны, если 
в качестве таковых рассматривать у них своеобоааные подлистовые об
разования, также обычно принимаемые за листовые рубцы или рубчики 
листового следа. Собранный нами материал в Красноярском крае позво
лил изучить анатомическое строение некоторых ангарофлойосов. Он был 
найден в Рыбинской впадине около г.Красноярская в турпеЯских отло
жениях красяогорьевсхой свиты па правом берегу р.Батосвка выше с. 
Вознесвяское. Один из срезов окремнелого фрагиепта ствола лепидофи- 

та показывает протостелическое строение. Стела состоит в основном из 
метаксилемы, трахеиды которой имеет лестничнуо поровость на стен
ках. Протоксилена развивается экэархно по периферической части стелы, 
отличаясь мелкими размерами трахеид. На другом срезе в центре сте
лы резко выделяется сердцевидная зона, лишенная клеток. Ее происхож
дение но ясно. Можно только предпе южить, что эту зону выполняла 
пар)енхима о очень нежными клетками.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



101

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ НЕМОРСКИХ ДВУСТВОРСЖ В РАЗРЕЗЕ 
КОЬЧУПНСКОЙ СЕРИИ ПРИСАЛАИРСКОЙ ПОЛОСЫ КУЗБАССА

1).С.Папин, Г.С.Ыачитова

Тюменский индустриальный институт

Стратиграфическое определение разрезов Присалаирм остается 
до сих пор одной из основных проблем в геологическом изучении Куз
басса. Во многом это обусловлено фациальной изменчивостьо, но глав
ное - наличием здесь региональных высокоамплитудных дизъюнктивных 
нарушений - вэбрссов, разбивающих территорию на отдельные тектони
ческие блоки: Уропский, Грамотеинский, Ленинский, Беловский и Чер- 
тинский. Исторически сложилось так, что по всему комплексу данных 
(палеонтология, литология, угленосность) в каждом из блоков выде- 
ЛЯЯИС1 практически все стратоны кольчугинской серии. В 60-х годах 
С.С.Папиным на основании изучения неморских двустворок и А.И.Леж
ни кым по литологическим данным предложен принципиально новый вари
ант стратиграфического определения разрезов Присалаирья. В част
ности, ими разрез Грамотеинского блока отнесен к ленинской и более 
древним свитам, тогда как до последнего времени общепринятым было 
выделение здесь самых верхних стратонов, грамотеинской и тайлуган- 
ской свит.

Полное видовое изучение коллекций двустворок из разрезов Гра
мотеинского и Ленинского блоков с использованием метода наложения 
контуров подтвердило новый вариант стратификации тектонических 
блоков Присалаирья, выявило последовательную этапность в 
фаунистических комплексов.

Самый верхний этап, набяцдавмый в интервале пластов 
ровский-Грамотеинекий Ш Грамотеинопго блока, отличается 
развитием прилукиелл и абиелл. Они разнообразны, представлены пра
ктически всеми полродовыми группировками. Заметно развитие здесь 
конциннелл и антраконавтоподобных раковин. Видовое разнообразие 
максимально - 51 вид. Многие из них новые, другие (^20 видов) ха
рактерны для ленинской свиты. На этом основании данный интервал 
отнесен нами к ленинской свите, а не к тайлуганской.

Стратиграфически ниже,в интервале пластов Байкаимский-Красно- 
орловокий Грчмотеянского блока,встречен фаунистический комплекс, в 
котором и количественно и .;ачественно (9 видов) явно преобладают 
кокциннеллы. Наряду с ними в комплекс входят прилукиеллы, абиеллы 
и другие таксоны, всего 31 вил. По ряду характерных видов интервал 

развития

Колкого- 
широкин
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отнесеи к ускатской свите.
Нижвследухций комплаке двустворок встречен в интервале плас

тов Майвровскиа-Байкаимский Грамотеннского блока и Байкаииский- 
Инский Ш Ленинского блока. Он представлен 14-ю еидани абиалл, при- 

лукиелл, кощиннелл и других родов. Из них наибольши разнообрази
ем пользуется абиеллы. Данный этап характеризует среднее часть ус- 
катской свиты.

Для нижележащих трех фаунистичаских комплексов характерно яв
ное преобладание кощиннелл и прялукиелл, тогда как абиеллы и ант- 
раконавтоподобные редки. На этом фоне интервал пластов Кайеровс- 
кий-Иеренковский Денинского блока отличается заметным развитием 
последних. >^омплекс двустворок этого интервала содержит 27 видов. 
Больня часть из них является новыми. Присутствует в комплексе ви
ды. характерные для низов ускатской свиты.

Между уровнем *120ы ниже пл. Б" и пластом Палеиовскии Ленин
ского блока выделяется очередной комплекс двустворок. Он предста
влен немногими видами кощиннехл и прилукиелл. >иый нижний комп
лекс в изученных разрезах приурочен к интервалу, расположенному 
ниже уровня ”1204 ниже пласта Б". Здесь также ведущими группами 
являются кощиннеллы и прилукмелш, представленные всего лииь не
сколькими видами. По ряду видов интервал, охарактвриэован)а1й пос
ледними двумя комплексами, отнесен к казанковскоиу горизонту ка- 
занково-маркинской свиты.

Таким образом, в разрезах Грамотеннского и Ленинского блоков, 
общая стратиграфическая мощность которых составляет 2400м, уста

новлено весть фаунистических комплексов, отвечапцих шести этапам 
авохяционного развития наыорских двустворок. Все они особенно че
тко обособляются по видово ,у составу. Подавляющее число видов в 
своем вертикальном распространении не выходят за пределы одного 
комплекса и являются по сути зональными. Но выделение эон пока 
прещдевреиенно, необходимо более жироко проследить латеральное 
распространение выделенных комплексов и не только в Присалаирьа, 
Беловском и Чертинском блоках, но и в целом по Кузнецкому региону.

Биостретиграфические рубежи, от^'ечасцие границам фаунистиче- 
комллексов, ранкироваьи по степени их выразительности. При 

учитывались не только особенности изменения по разрезу видо- 
состава, но и количество и размеры раковин двустворок.
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ТАИмиРСКИЯ ЯРУС

Г.Н.Садовников, Э.Ф,Орлова

Московская государственная геологоразведочная академия, 
"Аэрогеологая”

в 1930 г. томские геолога впервые начала ахавомервне вооледо- 
ваная Тунгусского басоеЯяа. Эта работы возглавал доцвят Т17 Ла
зарь Маасвмович Пюрохов, веэвдолго перед этш закоячиавшй аогарев- 
ту^ на кафедре Венед'^та Аадреевача Хахлова. Главную задачу всоае- 
довааиВ - опенку перспектив угленосности бассеЯна - геолога уопеа- 
но выполняла, но помимо этого решяхи а «ого дпугих геологачеохнх 
проблем. была, в частности, открыта опецифачаокая континен
тальнее биота в вулканогенных образованиях Тунгуссмого баооеЯва, 
оодерхалвя растения, кокхоотрах, остракод, двустворок, рыб, тетра- 
под. Перваа были найдены остатки растений. Эта первые аввнвчиыа в 
плохо сохравиаоаеся оотатхи определял Венедикт Андреевич Хахлов.ао- 
торый сумел угадать в вкх представителей ооотпалеофкгвой пермкбй 
флоры.

Сейчас в вГ'Яквногенных образованиях Сибири установлены жо- 
гве сотни местонахокденай остатков ископаемых растений я кввотвых. 
Благодаря этому установлено, что на Сибирской платформе ж в ее 
обракаввив распространены отложения, нижняя часть которых одвое- 
вачяо сопоставляется с северодвшскш в аятспм горвзовтенв татар
ского яруса Русской плиты, а верхняя принадлежит индскому ярусу. 
Иежву амв располагаются отложения более молодые, чем татарожиэ, 
я бояее хревпе, чем явдскяе, соответотвутаве пеперыау иадцу пери- 
оквмя я триаоовдаи отложенямя 1^екой плвтв. Палаонтологячесввя 
харахтераотжа их, в частвоотя, присутствие в больосм количестве 
ОиаДговАжаиа, Ьшок1врог1«вя, ЯопСепаорГХаж, ХеаИСа, ааотавляет 

считать XX перлскнив и раооивтрявать в качестве аналогов дораиамо- 
кого я, вовмокно, дэ^льфивокого ярусов Тетической области. Ц^длэ- 
жеко выделить их в оаноотоятельный таймырский ярус, явхяхцяйся 
термяяальш яруоои веморокой бореальной пергш. Стратотип яруса - 
в мвссяве Холккье хребта Кяряха-Тао на Восточном Таймцре, где рав- 
рее ящол вж1’'Ч>лве волов. Сдвахо, сейчас палеонтологическая харах- 
теряотява ввней части яруса более полна в тунгусском бассейне, 
верхней части - на храйвеы востока Тайшра и в Западном Верхояньа.
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В составе тьмрского яруса могут бить выдеятш воммаясшв 

аош:
- Kohdeudorflua (BlpaapUgua) eaaolsi - Uadjganla boraalla 

M стратотипом на руч. ДвуроГ1б1 а басе. р. l^peOca (TyKyccaiM 

баееайм);
- UlBolaala aitchalll - ^oadroeladua расЬтрМу^^ои 00 страто

типом у устья р. Хукгтувун иа р. Нии. Ijmryeca в се срадиом тсчо- 
ннн, внае пгт. 1>ра;

- yalalsea tunica - Quadrooladua pachypbyllua co стратоти
пом у о-ва Иргавта на р. Нж. 7>нгусва нние пгт. Тура у пос. Ниднм.

Эти аокн по объему соотватствуот выделяемым саичас яабедево- 
ooitj, хунгтудунсвому в путораисвому гориаонтам соотаетотввяно.

Над вулвамоганшии обрааованиямн путорансвого горивонта иа , 
Ьостове Таймыра аалегает марипшекия гормаонт, еодериаашй Palsla- 
оа varebojaalea Hol,, Cania allaanlaa Hol., Tou.oatrobua beloaa- 

rovll Sad. H др., вотормя шрово распространам на аападиом евлоне 
Западного Вархоянья и вавестен в одной точве на его восточном свао- 
на. Выие в Западном Вархоянье аалагаат устьвельтерсвий гормаонт с 
Hatlugltaa premia lev., Cyelotuneualtea gutta (lutk.), с ВОТОрнми 

на аападиом свяоиа Западного Варкоянья ассоциирует Toaloatrobua 
latua Sadovs., Т. algayl (Sebvad.), a на восточном - lordleoaaraa, 

относяцнеоя в воне OlyptopSieana sllaasl нижнего инда и, воамои- 
во, верхнему мнду. С аоноя Otooena обычно отондествяяет иаринине- 
вие отложения. Однаво, случаев достоверного совместиогс нахождения 
иарининсвих хокхострав и Otooaraa нова установить не удалось. Не 

иевлочено, что в деЯствительнооти марининсвия гормаонт является до- 
нядсвим и тавже должен быть ввлочен в состав таймырсвого яруса. 
Тогда в посл'-цнем нужно будет выделять еце одну верхиоо вону Fal- 
alaoa Tcrohojanloa - Toaloetrobua beloaarovll co стратотипом на 
Руч. Марининсвия на враЯнаи востове Таймыра у мыса Цветвоаа.
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гвохрснологичаскиЕ смете и *

В.С.Бочкарвв

ЗапСибНИГНИ

Действующие геохронологические шкалы ( биостратиграфичвекая. 
абсолютная геохронологическая и др.) принадлежат одной коорди
натной системе, ноль времени которой совмещен с концем (?) антро- 
погеновой эпохи, а ось Направлена к центру земли. Здесь, в общем 
виде, действует закономерность: чем глубже, тем древнее.

Однако, зададим себе, на первый взгляд, нелепый вопрос: ка
кой возраст имеют серые архейские гнейсы? Считается, что эти 
гнейсы в архейское время были глинами. Поэтому по стратиграфичес
кому положению они являются действительно архейскими и имеют воз
раст более 2,6 млрд.лет по шкале абсолютной геохронологии. Но 

как породы гнейсы ничего общего не имеют с глинами и сформи
ровались иного позднее, например, в протерозойское время. Об 
этом свидетельствуют "омоложенные" датировки радиологическими 
методами. Аналогичная ситуация имеется и в Западной Сибири.

Болев глубокий анализ аналогичной ситуации начат нами пос

ле того, как по керну скважин, вскрывших доюрские образования, 
мы стали систематически получать омоложенные радиологические 
датировки. Сопоставление этих датировок с этапами тектонических 

подвижек, приводивших к формированию наиболее крупных сводов и 
мегавалов, указывает на их частое совпадение. Наиболее молодые 
такие датировки получены по палеозойским и триасовым базальтам 
и равны 40-4Ь млн.лет. По многим метаморфическим слаж^ам, т.й. 
полностью новообразованным, а на пе|чичным породам (как в случае 
базальтов), получены датировки в 450-250 млн.лет, а должны были 

бы отвечать - по стратиграфическому положению, в одних случаях 
600-550 млн.лет, в других - 400 млн.лет.

Эти данные навели нас на мысль о необходимости рассмотрения 
формирования и преобразования базальтового слоя земной коры, по
дошва которого определяется поверхностью Мохоровичича (М). По
верхность М является подвижной и связана, по С.И.Субботину 
(1965), с фазовыми превращениями у ее поверхности. Общеизвестен 

замечательный факт инвврси01«ых соотношений геометрии этой по
верхности М и рельефа континентов. Геодинамически это значит, 
что если поверхность М перемешается вверх от своего стандартного 
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положения (гд^бша около 38 км),то на поверхности Землк промохо- 

днт прогибание консолидированной коры. При прогибании поверхнос- 
ти М, как это установлено на Алтае, Урале, Средне-Сибирском 

плоскогорье и в любых других местах, наоборот, происходит воады- 
мание втой воры. Поразмыслив, не трудно убедиться, что поверх
ность М является вторш нулевым пунктом геохронологической сис
темы, ось которой направлена от центра Земли,

В модели пульсационной гипотезы развития Земли, развивавшей
ся В.А.Обручевым и М.А.Усовым, временной ноль будет охватывать 
весь диапазог! радиуса Земли от ее центра до кровли мантии. Здесь 

геохронологические часы каддый раз запускаются заново и геологи
ческая память стирается. Открытие второй геохронологической сис
темы позволяет утверждать, что все петрографически глубоко пре
образованные породы, эалегаплие выше поверхности К и нике дневной 
поверхности, обла"ают двойным (бинарньм) временем. Одно из чих 

определяется стратиграфическим полояением, другое - геодинамичео- 
ким (включая магматические породы).

Третьей системой отсчета геологического времени могла бы 

стать магнито-стратиграфическая шкала, где ноль времени приходит
ся на осевые поверхности срединно-океанических хребтов (СОХ), а 
ось направлена вдоль поверхности консолидированной коры. Однако, 

имеются данные, что модель плейт-тектоники не подтверждается.
Выше мы уже отметили, что вреиенноа пространство от поверх

ности М до поверхности Земли является областью взаимодействия 
(сочетания) двух геохронологических систем. Это объясняет геоло- 
гический парадокс: Земля имеет возраст около 4 млрд.'вт и в 
время - она молодая, современная в объёме гдубяе поверхности М. 
Оболочка Зe^ли древнее ее самой.

Успехи по изучению Вселенной также позволяют говорить о 

сушествовании по крайней мере двух физических систем времени, со
четающихся в одном и том же пространстве. Так многие древнейшие 

объекты Вселенной типа метен'адактик с физическим возрастом в нес
колько десятков млрд.лет, определяемым по Доплеровскому эффекту, 
содержат голубые галактики, считаспшеся самыми молодыми обьектама. 
Древней считается такхе наша галактика - Млечный Путь; однако и в 
ней пару лет назад вспыхнула сверхновая звезда. Это возникла новая 
система типа_С^нвчной_со своим физическим нулей временной шкалы. 

*-Печатается в порядке дискуссии (Прим, род.)
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ПОХНШ) РАЗРЕЗ ТРИАСА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

В. С. Бочкарев, С. И.Пуртова

ЗапСибНИГНИ

1Ьучение триао-прских отложений, вскрытых на севере Западной 

Сибири в Уренгойском районе, вхдвчая раэро по oBepxrajTSoKott ск
важине СГ-6, позволило выявить полный разрез триасовых образова
ний. Определены их границы о пермскими - вниз;, и орскими - ввер
ху отложениями. Переход от пермских к триасовым и от триаеовых 
отложений к орским является постепенным, без видимых несогласий. 
Обоая иооность триаса в данном районе достигает ХбСХд-РОО и.

Триасовые толди раочденяотоя на две еври1. краоноеелькупск/в 
и таипейскуо. Краоноселькупская серия является аналогом двух се
рий Сибирской платформы - корвунчанской и путоранокой. Тампейокая 

серия залегает на краоноселькупокой трансгрессивно и перекрывает
ся орской эаводоуковской серией также трансгрессивно. Пачки конг
ломератовых отложений является внутриформационнымн. Красносель- 

купокая серия на свиты пока не расчленена, хотя ее верхняя туфог 
генно-базальтовая часть обособлена в коротчаевскуо свиту. Тампей- 
окая серия, выделяемая в разрезе скважины СГ-6 в интервале глубин 
5655-6419 и, расчленяется на три свиты по их циклическому отрое- 
вио (аргиллиты, песчаники, конгломераты). В данном разрезе ina- 

няя - пурская овита залегает в интервале глубин 5968-6419 и: ва- 
ренгаяхинская свита - в интервале 5713,5-5968,0 и и витотинока»- 
5655,0-5713,5 м. Пермские отложения - 7310 -7317 и — представле

ны в основном известковыми темно-серыми аргиллитами. Вея тодва 
залегает горизонтально. 3 храснооелькупской серии выявлено нес

колько интервалов выветрелых пород.
Возраст отложений триаса установлен по данным исоледсвання 

крупномерных остатков растений, редких находок конхоотрак и до
вольно многочисленных палинокомплексов. Расчленение триаса про
изведено в основном по палинологическим данным, наиболее ийфориа- ' 
тивной является сверхглубокая скважина ТГ-6.

Нв-<мотря на то, что при бурении этой скважины значительные 
интервалы пройдены без отбора керна, в ее разрезе удалось устано
вить отложень. раннего, среднего и позднего триаса.

Предположительно пермские отлоке и установлены в СГ-6 на 
глубине 7310-73Г7 и, где установлен палинокомплекс со значптсль- 

ным содержанием пыльцы кордаитовых, а также крупной пыльцы хвой-
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ных с воздувными менками. Палинокомплеко, указывающий на индский 
возраст, зафиксирован в интервале 6480-6499 и. Характерной чертой 

его являетои наличие больного количества крупных и средних опор, 
определенных как Punotatlspot'itf*н И Си111поьрог1104 • Инд.-н. оле

нек. оленек, оленек-анизий установлены по палинологическим дан
ным соответственно в интервалах 6439-6457 и, 6396-6426 и и 6252- 

6304 м. Отложения этих интервалов относятся к краснооелькупокой 
и самым низам тампейокой серий.

интервале 5987-6252 и установлены палинокомплекоы, указы- 
на 011днетриасовый возраст осадков. Из этой толщи уотанов- 
типа палинокомплекоов. Первый - отражает флору, характерн- 
первую половину триаоа, во втором — наблюдается обогащение 

8
вающие 
юно 2 

аувпцгв
аленентами. имевшими широкое распространение во второй половине , 
триаса. Палинокоиплекоы, обнаруженные в отложениях интервалов 
5757-5769 и, 5713-5717 м. 5636-5673 м и 5592-51 .6 м указывают на 
позднетриаоовый возраст вмещающих отложений. Установлены карний- 
окие и норийокие отложения.

Палинокомплекоы, характеризующие отложения нижнего, среднего 
и верхнего триаса,обнаружены авторами также в ряде других окважии 
пробуренных в северной части Западно-Сибирской равнины.

"Древний" палинокомплеко установлен в отложениях интервала 
3752-3756 и, вскрытых скважиной 300 Светлогорской площади. Обна
руженный комплекс содержит пыльцу, отмечаемую как в отложениях 
триаса, так и перми, что позволяет датировать вмещающие отложения 
как поздняя пермь - ранний триас.

К раннему триасу по п.линологическии данным отнесены также 
отложения, вскрытые в интервале 4041-4054 и скважиной 46 Чернич-

. вой площади Характерной чертой коиплакса явилось значительное 

количество опор каламитов.
Палинокомплекоы поэдне.о, возможно верхней половины средне

го триаоа, установлены в ряде скважин, пробуренных на территории 
Уренгойского района; 410, 414 Уренгойской площади, 673 Евояхино- 
кой площади.

Таким образом, работами сотрудников ЗапСибНИГНИ последних 

■от уотановлены на территории северной части Западно-Сибирской 
равнины отложения перми и всего разреза триаоа.
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ПРЕСНОВОДНЫЕ ДВУСТВОРЧАТЫЕ ЫРДЛОСКИ СРЫ 

ЗАПАДНО-СИВТСКОЯ РАВНИНЫ 

А.И.Лебедев 

ЗапСибШОИ

Пп1о - 6
Асугвпа - 3
"Сутепа •' - 3
Рег£ поеопсЬа - 3
К1Ла - 5
ТиеиеНа - 3
31№*всопсЬа - 8
Па ^аСТТее - I

Из пресноводных срсквх отложений Западно-Сибирской раввины 
(естественные обнажения '(ульоло-БнисеЯокого района, глубокие сква
жины Томской и Новосибирской областей) описаны 32 вида двуотво- 

рок, относлщихся к 8 родам:
видов ПЭ нижней и средней юры, эндемичных 6} 
вица из средней юры, эндоглпнных 3; 
вила из нижней и средней юры, эндемичных 3; 

вида из средней юры, эндемичных 3;
видов из средней и верхней юры, эндемичных 5} 
вида из нижней юры, эндемичный I;
видов из нижней юры, эндемичных 5} 
вид из нижней юры, эндемичный I.

Унии встречены во многих ((ацичх; апирены - в песчано-алевра- 
товых отложениях, обогащённых известковистым ютериалом; "цир^ 
вы" (двустворчатые моллюски, описывавшиеоя как цирены, в настоя
щее время относятся более чем к 10 родам различных семейств, так 
как рассматриваемые виды являются эндемичными и не переизучалясь, 
за н№Д1 сохраняется условное наименование рода) в глинистых и 
глинисто-алевролитовых отложениях; ^ерганоковхи и кии установле
ны только в глинистых породах; тутуеллы встречены в глинистых 
отложениях, обогащённых сидеритом; сибиреконхи - в глинистых по
родах, насыщенных мелким растительн а, детритом.

Наиболее лирскс представлены в нижне-средяеюрских отложенн- 
ях Западной Сибири по количеству видов и гвогра?ическо»^ распро
странению космополитные унии, а также ^ерганоконхи, встреченные 
во всех угленосных юрских отложениях Средней Азии.

Фауна пресноводных двустворчатых моллюске” широко представ
лена в речных и прибрежных озёрных фациях, реже встречается в 
фациях открытых бассейнов.

Родово" состав двустворок из континентальных отложений За
падно-Сибирской равнины бл .зок к сообществам, выявленным в нижне 
оредноюроких отложениях Кузнецкого, Канского и Иркутского уголь
ных бассейнов, а так же в нижнеюрских отложениях Средней Азии.
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'В то же время почти нет общих форм о биоценозами из юрских отло
жения Челябинского басоейна.

Представители рассмотренных родов выявлены в последние годы 
в керне глубоких скважин, вскрывших нижне- и среднеюрские отложе- 
ввя в Широтном Приобье (Сургутский и Нижневартовский районы), на 
Красволеяинском своде, Александровском и Уренгойском мегавалах 
и на п-ове Ямал.

Роды ацирена и кия являются эндемичными для нижней и сред
ней юры Западио-Сибирокой равнины. Кия выделена в самостачтельное 
семейство.

Из более древних отложений унасдедованы уния и найадитесы, 
в меловую систему переходят унии. Причиной вымирания большинства 
родов на рубеже средней и поздней юры и в позднеюрохое время яв
ляются климатичеохие и географические изменения, связанные с мощ
ной келловей-нозднеюрсхой трансгрессией на севере Евразийского 
континента, охватившей и большую часть Западной Сибири. На юго- 
востоке равнины в ВТО же время климат озёрно-болотной низменнос
ти сменяется коеротермичесхви.

Наличие большого количества эндемичных видов среди пресно
водных двустворчатых моллюсков и существенная неполнота информа
ции об их сообществах при работе на территориях, бхарактеризо- 
ваяных только бурением, в значительной степени затрудняют как 
изучение таксономического состава, так и установление возраста. 
Поэтому очень важно изучение рязрезов нижней и средней юры, 
вскрытых глубокими скважинами в центральных и северных районах 
Западно-Сибирской равнины, где з континентальных толщах встрече
ны прослоя, содержащие моро10'ю бореальную фауну (преиьуществен- 
ао - фораминифер). Появление пооледней могли вызвать как кратко

временные ингресоии, так и сильные ураганы.
Важной задачей при из^ чении двустворчатых моллюсков из 

нижне- орадвеюрскях пресноводных отложений Западно-Сибирской 
равнины является сравнение с одвовог:)астными фаунами других ре
гионов Северной Азии как для уточнения сиотематического состава, 
так я для целей детальной стратификация и корреляции разрезов.
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СЕДШЕНТАЦИОННАЯ цикличность как ПРК”’-ИА ОЕНЯЕМОСта 
СООБЩЕСТВ ФОРАМЖ’ЖР В ОКЕАНЕ ТЕТОС И ЕГО геЛИКТАХ

Т.Е.Уланове кал

Новочеркасский государственный технический 

университет
Меловое, палеогеновое и неогеновое осадконакопление в пре

делах эоны сочленения Восточно-Европейской платформы со Скифс
кой плитой и Азово-Черноморской впадиной контролировалось раз
норанговой трансгрессивно-регрессивной седиментационной циклич
ностью. Начало наиболее долгопериодного из установленных циклов 
предположительно приходится на середину раннеги мела, его заве
ршение - на конец раннего миоцена. Раннему (трансгрессивному) 
полуцИклу этого гигантского цикла отвечают аридизация и потеп
ление климата с максимумом в туроне и раннем-среднем сеноне.Аре
на осадконакопления в это время принадлежала континентальному 
шельфу северной периферии центрального сектора океана Тетис.Нор
мально соленая и идеально аэрируемая океанская среда в условиях 
климатического оптимума способствовала ^■никальному расцвету кос
мополитной биоты. Фораминиферы реагировали на благоприятные усло
вия необычайно высокой продуктивностью,взрывным формообразовани
ем вплоть до приобретения породообразующего значения. В их сооб
ществах одинаково богато были представлены все экологические ти
пы: планктон, секреционный и агглютинирующий бентос. Подавляющее 
большинство форм последнего принадлежало высокоорганизованным се
мействам. ¡Улидизация и похолодание климата, достигиие максимума 
в майкопское (олигоцен-раннемиоценовое) время, - основная черта 

седиментационной обстановки второй половины гигантского цикла,т. 
е. позднего (регрессивного) полуцикла. Климат1Г!еский пессимум со
провождался биологическим упадком. Это наглядно иллюстрируется и 
развитием фораминифер. Планктон, как наиболее уязвимый,вымирал в 
первую очереДь. На стадии, предшествовавшей вымиранию, его разви
тие шло ПС пути приспособления к все более низким температурам.Па
дение температур на границе мела и палеогена имело для этого эколо
гического типа катастрофические последствия. Большинство предста
вителей такоги температурно'Х) скачка не пережило, среди ниxRotall- 
рог1бае и аХоЬвЬгилсЬЫСае - важнейшие составляющие позднемело
вой биоты. Из двух обитателей Кайнозойского бассейна - аХоЬогоЪа- 
1ца*ае и з1вЫБег1п1аае - рубеж между средним и поздним эоценом 
благополучно преодоле.’: только последт'Я. Для первого, расцвет и 

*
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даже сколько-нибудь заметная продуктивность остались позади это
го рубежа. Выше среднего эоцена уже нет и раковин рода Иantkвn- 
1па, обычно спорадически встречающихся^сообществах теплых кли

матических поясов. В конце эоцена бассейн покидает также ПоМ- 

ввгарв18 - наиболее теплолюбивый представитель глобигеринид.
Секреционные бентосные фораминиферы подвергались угнетающе

му, а затем и губительному воздействию нарастающего понижения 
температур медленнее, т.е. с некоторым отставанием по сравнению 
с планктоном. Г^раница между эоценом и олигоценом - уровень, соот
ветствующий либолее резкому спаду в их развитии.

Оказавшийся холодоустойчивым агглютинирующий бентос посте- 
пшно превращается в господствующий элемент фораминиферовых фаун. 
В олигоцене и раннем миоцене два других экологических типа фора- 
минифер существуют уже в сильно урезанном виде, либо полностью 
сходят на нет. Параллельно в сообществах агглют.пирующего бентоса 
происходят качественные изменения: высокоорганизованные семейства 
все в большей мере и в конце концов полностью вытесняются прими
тивными. Преобладание родов, в настоящее время расположенных к ос
воению больших глубин, позволяет предполагать значительное углуб
ление олигоцен-раннемиоценового бассейна.

Изменения климата в течение всего гигантского цикла не всег
да происходили плавно. 1{лиматические пороги отмечены на уровне ру
бежей альба-сеномана, сеномана-турона (аридизация и потепление по 
сравнению с климат' ’еским пессимумом начала цикла), мела-палеоге- 
на, раннего-позднего палеоцена, эоцена-олигоцена (гумидизация и 
похолодание после турон-сеьонского климатического оптимума).

Течение гигантского цикла осложнялось мелкой цикличностью, 
но неэависи' э от ранга цикла события в каждом из нлх всегда раз
ыгрывались по одинаковомч сценарию. Ключевым фактором мелкой цик
личности оставался климат, оа пышным расцветом биоты в трансгрес
сивные фазы следовало ее угасание в регрессивные. В каждом очере
дном 
ссии 
и та 
тоит 
секре1(ионного бентоса - исчезновение высокоорганизованного агглю
тинирующего бентоса - распространение примитивного агглютинирую
щего бентоса - курс на убыл этих сообществ. Регрессивною пачки 

мелких циклов обычно венчают немые слои. С^'Хвый климат,обмеле
ние дна и опреснение вод в конце регрессивных фаз приводили к

мелком цикле, начиная с перелом!-, .го момента перехода трансгре- 
в стадию спада, с удивительной монотонностью повторяется одна 
же цепь биотических перемен, фораминиферовый ряд которой сос- 
из следующих звеньев: исчезновение планктона - исчезновение
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полной капитуляции биоты.

Со среднего эоцена начинается изоляция рассматриваемого уча
стка океана Тетис и его постепенное превращение в систему релик
товых морей Восточного Паратетиса; Об этом свидетельствуют приз
наки аномальной гидрологии, фиксируемые с этого рубежа. Особенно 
значительно нарушения коснулись заметно ослабевшей гидродинамики. 
Пониженная подвижность воды ухудшала аэрацию вплоть до возникно
вения в отдельные моменты сероводородного заражения, уничтожав
шего бентосную биоту. Накопившиеся в анаэробной обстановке слои 
из фораминифер содерх-'т только остатки планктона, как правило, 
обильные. Затрудненный обмен воды с океаном, видимо, ускорил вы
мирание этого экологического типа, вызванное похолоданием.

Послераннемиоценовый интервал времени принадлежит новому очень 
1фуггнс .у циклу, течение которого определили два обстоятельства: 
его более низкий ранг (фактически он является осложняющим по отно
шению к гигантскому) и значительная изоляция бассейна (теперь это 
уже окончательно оформившийся Восточный Паратетис). Изучавшийся 
фрагмент этого цикла ( от начала среднего миоцена до конх^ плио
цена ), видимо , не выходит за пределы раннего (трансгрессивного) 
полуцикла.

Главное событие цикла - возвращение аридного и жаркого кли
мата, способствовавшего новому биологическому подъему. Нфарамет- 

рь климата, близкого к позднемеловому, здесь нестабильны. Основ
ной климатический фон создают более низкие, чем в позднем мелу, 
температуры и более высокая влажность. Кислородный режим обеспе
чивается мелким дном, находящимся в эоне взмучивания. Но безбен- 
тосные ориктоценозы, истолковываемые как доказательство стагнации 
вод, в отдельных слоях вефе наблюд- лись.

С изоляцией бассейна принципиально меняется картина мелкой 
цикличности. Постоянной особенностью регрессивных фаз становится 
его сильное опреснение и полное замыкание, т.е. превращение в 
озеро-море. В трансгрессивные фазы возобновляющаяся связь с оке
аном узка и кратковременна, а соленость приближается к нормаль- 
ной^либо остается пониженной. Биологическая миграция из океана 
сильно затруднена. Настоящие полносоленые биоты больше не появля
ются даже эп^'лодически. Бассейн заселяется эндемичной биотой.

В развитии фораминифе^ рассматриваемый этап не лywлвe время. 
Эта группа становится численно второстепенным и таксономически бед
ным обитателем бассейна. Меняется экологический состав ее сообществ. 
Планктонные формы преврзщаются в экзотическую фауну.
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НОВОЕ В СИИЕМВ KJLAGCA. ASTBQRllIZATA (FOBAMIHIPKIU)

В.И.Ыихалевич

Зоологический институт РАН, С-Петербург

С развитием методов алектронной мнхроскоппи возникла тенден
ция преувеличивать значение ультраструктурн стенки раковин для 
таксономии. № очитаем, что в основе выделения таксонов высокого 
ранга долхен лакать план строения организма, а состав и ультра
структура стенки имеют важное, но соподчиненное значение в иерар
хии признаков. Одной из важнейших черт плана строения является 
многохамарнооть как важнейший этап в эволюции фораминифар, возник
ший в результата полшеризации. Настоящие камеры образуются в ре
зультате дополнительной полимеризации, при достроечном росте. Если 
полимеризация идет по способу фиссацил (подразг^ленив ухе имевших
ся образований) и происходит при непрврывнс»1 росте - образуются 
поевдокамеры. Этот способ как основной свойственен более пр1зл1тив- 
ным таксонам. К классу Astrorhizata мы относим лишь однокамерные 
я поавдокаиарные формы. Другой важной чертой плана строения в свя
зи о функцией организма является устье, служащее местом выхода 
ротикулоподий и общения с внешней средой. Его положение в строение 
- важный таксономический признак. Проведенный нами анализ строения 
устья показал, что оно может быть не фиксированным по положению 
(парвичво-иножеств»ниыы, как у Thuranmina), затем в результате про
цессов олигомеризации становится единичным и фиксированным ( Зао- 

савшАпа, Hyperanmina). У вчсших фораминифер в результате дальней
шей полимеризации оно может становиться вторично-множественный 
(ситовидным). У Astrorhizata встречаются только более примитивные 
первые два типа устья. В кл. Astrorhizata Saidova, 1981 первона

чально боди 
милиолятный
ЧИЛИ из его 
lariana). В 
ских форм того хе алана отроения, но имеющих микрогранулярную 
отешог, так как мехду агглютинированной и микрогранулярной стен
кой нет резкой границы (Плотникова, Егорова, 1932, СоХешап 1980, 
собственные наблюдения).
Класс Astrorhizata Saidova, 1981, emend. (= Astrorhizicea Saidova, 
1981, part). Раковины однокамерные или поевдомногокамерныв (чаще 

псевдодвухкамэрные), могут быть псэвдоколон.:альнымп,по форме округ
лые, удлиненные, трубчатые,звездчатые.ветв.чщ.1еся пли лшз неправпль-

вклЕчаны воь аг "’лютпнпро ванные форкш, 1фоме имеющих 
ниав строения. В процессе дальнейшей ревизии мы исклю- 
еоотава вое иВ0Г0КамэрН"в формы (Ногтоа1аапа, ТехСи- 
то хе время мы расширили его состав за счет палеозой-
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кие; стенка агглстинироваяная или микрогргчуля1жая, проотан пав мо- 
хет быть утолвриной и^тря, 17бчатов, с внутрегаоми внроотамя, чае- 

тячно подрвзделяпцими полость i:at.fepH, между чаотпцами отенхя мопт 
быть поевдопорн; уочъе - первячно-мвояаствепвое, часто опдрытнв кон
цы трубок, лябо единичное, может быть на удлиненной шейхе о неболь
шим отворотом; агаглонты одноядерны, соматические ядра крупнве,часто 
о жесткой оболочкой, укрепленной сотовым слоем, геметн дяуххттяко- 
выэ, гетероконтные; свободнохивуцие либо очень часто прихрвпленнне. 
Кембрий -г Голоцен. Состав: огр. Astrorhlzida (Vanhoeffellidae.ARtro- 
rbizldaetBatbysiphonidae (Batbyelpbonlme, RhabdamnlBina«, SblzaoDl- 
nloae) ,Hlppocrepinelll''ae, Sllleotubldae. Opp. Deadropbryida, надсем. 
Dendrophrvoldea (Dcdrophrlidaa, Notortendrodldae, Dryorblzopsidaet 
Koaoklldae, Baoulellldae, Koiiioklldae,Baculellldae), наДОШ. Sohls- 
amolnuidea (Schleamolnlnae, Halyphysemldae, Noroaolnldae, Diffusi- 
lialdae), Orp. Saccamminirta, подотр. Saccanmlniaa, надсем. 
SaeeaaudDOidea (Rtegsannlnldae (Asphlfeneatfelllnaa,Stegnaa&l&lDae, 
Baalapbaeranmlnlnaa), Saecanaloldae (CauelaDlnae, SaocamminlDae, 
PllullDlDae, TburamBlninae, Colonaoainlnae, Tboloslninaa ), НЯД- 
сем. Daitronoldaa (Daltro&idae (Daitronlnae, Crlthionlnae)i Oryc- 
todermldae. Подотр. FsaaaoaphaerlDa (Peaamoapbaaridae ( Paam- 
mospbaerlnae, TelaBuiuloae}, Polyaaocasmlnidae ( Polyaaecaaalnl- 
oaa, Saeeaminialnae, Ai^hioerylelelDa« ), Lacuatriaellldaa. 
Orp. Paratburaminlnida, надсем. Parathuramlnoidea (Arebaeapba- 
arldaa ( Arcbaeaphserloae, Inaolenthitbeolnae, Soaomoepbaaroide- 
albae, Uelonllnaa }, ParatbuvaiamlDldae ( Paratburammlolnae, Irra- 
gularloloae, CbrysothuraoKlnlnae ), вадсем. UarglDarloidea (Ua- 
rgloaridae ( Ivanovellinaa, Uargloarlnae, Urallnelllnaa ), Au- 
roriidae, Bovolutlnldaa, Tuber!tlnliaa ( Tuberltlninaa, Henltbur- 
aaalnlnaa У, Orp. Hlppocreplclda, надсем. Hlppocreplnoidea 
{ HippоcreptDidae ( Hippoorapininae, Jaculelllnae ), Hyperaaal- 
Edldae ( HyperajamlDlnaa, Barlandilnaa, Saccorblzlnae ), Acmovolu- 
olDldae, Aacbemocellidae ), надсегл. Callgelloldea i Botellini- 
dae, Hornoainellidae, Paratlkhlnellldae ( Callgellioae, Sacco- 
rhinioae, ParatikbiDellinae).
Таким образом, в состав класоа входят 5 отрядов, 2 подотряда,8 над
семейств, 34 'эиейства и 38 подсемейотв,объединяп!шх 185 родов. Род 

Peioaiiia выведен нами из состава астроризат,так как он относится 
не к фораминизберем, а к Xenophiophorea (Михалевич, в печати). 
Происхождение аотрорпзет мы выводим от класоа Lagynata с оргаяя- 
ческоГ. стеккой раковины.
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ОСОБьННОСТИ СОСТАВА и СТРОЕНИЯ отдоакы 
ТШВЮКО»! СВИШ С£ВЕРО-Ц£»ТТАЛЫЮИ ЧАСТИ 

АЛИтАЩуРОН:кП1П ИЕГАВАМ (ТаДСКАЯ ОБЛАСТЬ)

Г.Ф.Ильина

Иноптут Тонс1№ШИяе4)П>

Александровский мегевал - структура 1 порядка, огрениквя о 
запада Колтопфоко-Урантойеккм кегалрогабои. о востока Уоть-Тшю- 
жой впадиной, о юго-востока воной Чузиксхих грабея-рафтов.

Цпатфоривнвый чехол слокев осадочными поролаш юрсжого, мело« 
вого. палеогенового в четвертичного возраста в представлен пере
слаиванием г очавихов, алевролитов я аргалнитов о подчимвнанми 
прослоями угля и карбонатов. В района мегавала открыты восемь 
нефтяных в одно газонефтяное месторождение. Нефтяные залеяи прв- 

урочеяы превмуцеотвенно к отложениям средве-верхнеюрохого воераета. 
Нефтескопдеявя выявлены в отложениях тюменской свиты на Вссточно- 
Вахохой, Северо-Вяхской и Кошяльсхой плоцадях. эоленнее требует 

более вявмательвого анализа я рассмотрения всего компжекоа геово- 
гаческих данных в закономерностей изменения лятологвчеохях свойств 
пород в пределах изучаемого района.

Твивнокая свита подразделяется на три подсвиты, отлвчапцвеся 

друг от друга по своему составу и генезису.
Ннжвяя подсвита, состоящая из терртгенных пород, образовалась 

в результате денудацви возвышенных частей палеорельефа и переноса 
обломочного материала временными водными потоками в пониженные чао*- 
ТВ в сложена: в ня 'ей половине песчниотьи« гравелитами и контао- 
мератамв. в верхней - песчаникаыи и алевролитами.

Средняя подсвита сложена аргиллитами с небольшим числом прос
лоев песчаников, алевролитов. £е ассоциация пород соответствует 
оаерно-боло ним условиям образования.

Верхняя подсвита также состоит из терригенных пород, которые 
сформировались в оубхонтинвптальных условиях и представлена чаотыы 
переолаиванивм песчаников, алевролитов и аргиллитов.

Исходя из всей совокупности литологических признаков, наибо
лее перспективной на обнаружение новых нефтяных залежей является 
нижняя подсвита, где следует ожидать литологически и тектонически 
зкраияроваиные залежи.
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МААСТРИХТСКИЕ КОМШЕКСЫ «С’’АМ1Ш1вЕР 
СКВИО-ЗАПШ ЗАПАШЮЯ СИБИРИ

Т.Г.Коенова

Томокмй гооударотввавый уялмронтвт

В последние ГОШ падг1вн аовый фактвчаокий материм га раа- 
рееа окважинн 22-x ва оамро-заиахе Западной Сиб1фВ, про^уроввой 
Хавтн-Мавовйокой еяоведл^вей (Федоровохая партш). Этот ивте];ам 

дал возиохность изучит'* сове^тавво отдпные и обедненшв по ово- 
таматичеохоцу ооотаву мааотрххтокиа яомпдвшы форамввифар. Иа- 
оладуамые коипдехон приурочанн к ганыивахой свита, яотораа в 
данном раэреэе сокраоанвой ионности (Юм) и состоит иа боям 

опогавитнвх алевритовых оерых глин.
В исолвдуамсн раэреэе форамивиферн нижней части оввтн поч

ти полвоотьв (1(Х)%) ооотовт из агглвтивнрованннх кварааво-ирам- 

няотнх форм. Ив определимых в конплехое могао отнвтвть оладу»- 

ЩИе ВИДН> BathyelphoD TlCta Hausa, В. nodoearlaforale Subbbofel- 
oa, Fsafflcoaphaera laevlgata «hite, F.fuace, Reopbax ap. Indafe^ 
AisDodlacus cretaceus (Bausa), Baplophragnoldaa tualdua Fodobl- 
na, Aderootryna glooerataforala (Zaap), Bacurvoldaa optivua Fo- 
dobioa, Crlbroatoaoldaa crrtacaua Cuabeaa et Oodkoff взф1ога- 
tua Fodobloat SplroplaetaBBlua varlabilia Beekaja, S.kallari 
Dalo.

B цела! комолахо цредетавлен 13 вииаии, отвоояоваюя ж 9 
родш, 5 саиейотвш, 2 отрвцаи. Раяовиян отдалвинх видов еди
ничны и удовавтворвтежввой оохранаоети. Оообеав» характерен дхж 
Koifluaxca вид Splroplectaaadaa kellarl Daln, что дает оовова- 
ниа, наряду а приоутотвим Bplrepleotaaaloa varlabllaa Xeokaja, 
датировать вивмвпов отломав* нижня! мваотрихтом.

Внп» по разреду (охв. 22-x) иооладуеывй конплвхо форемяп- 
фер ва IQOi прадотавлеж прешугаотважио агглвтивированввмж жжар- 
цево-жрожжотшж фогеиот видового ооотажа: Bathjalphoa nodoaa- 
riaf orale Hubbotloa, FaaaMoaphaera laeriga^ whlta, eioaoaplra 
gordlallforale Podoblaot AMOdlaoua orataoeea (Heuaa), Adaroot- 
гума gloMratofoiwle (Zaap), Grlbroatoaoldaa oretaoeua Cuahoae 
et Goadkoff exploratua Fodof ina, Splroplactaaalaa Kaaanrovl 
Delà. Компаако предетажжаж 7 видами, олоопвоюя х 6 родам, 5 
еемвВвтмн. 2 отряяам.
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Нажболае характерным является вин Spiroplectamdna kasan- 
revi Dale, которая ooBueoTBO о вахедкамл других видов дает осно- 
вааяе считать данный хоиохакс повдвамааотряхтекям.

00а последу еывх маастрихтских хошишхоа (ввхннЯ в вархниВ) 

вах видно из вышеприведенного, резко отличается от ранее изу
ченных одновозрастных хоыплакоов ехпеЛ половины Западной Сибири.

Появление квархево-нраинветых агглетинированных форы и 
тавхэ лвтологичаекяа особенности вывщахших отдоханий можно объяс
нить обитаниэм форамиа1^р в более холодноводном северном бао- 
оейне Западной Сибири. Для сравнения приводятся полученные авто
ром в последние годы данные по ыааотрихтокиы комплексам из раз
реза СКВ.4 центрального района (Кайиысовский овод скважина Запад
ной партии - Томская ГР9). В составе раянемаастрихтского комплек
са выделено 82 вида, принадлежащих 44 родам, 16 семействам, 9 от
рядам. Из Hja неболыпая часть видов (15?) пк^ет агглюп'^ирован- 

ную и евкреционио-агглюгинированную, а остальные с сокреционно- 
-взвеотховой (85?) стенкой.

Во всех изученных образцах разреза скв.4 (инт. 542,0-468,0 
м) комплекс фораминифер обилен и разнообразен. Виды-индексы Gaud- 
rylna rugoea splnuloaa u Splroplectommina variabilis раопреде- 

ланы в этих образцах равномерно, что дает возможность последить 
границы одноименной зоны и уточнить ее возраст, как раннамааст- 
рихтский. В комплексе преобладают и наиболее разнообразные пред
ставители ОТряДОТ Hotaliida и Buliuinida. Из НИХ В количествен
ном отношении киогочиоленны (ст 15 до 30 экз.) представители ро
дов: Valvullnerla, Gyroitilnoicea, Eponides, Cibicides, Anomall- 
coldes.

Выше no разрезу (скв.4: инт. глубин 463,0-416,0 м) в позд- 

немаастрихтокоы комплексе определено II6 видов, относящихся к 
50 родам, 17 семействам и 9 отрядам. По прежнему преоблад&ют 
бентосные секреционно-известковые фораминиферы, на долю которых 
приходится около 95?, а агглютинированные раковины единичны 
(5?). В комплексе довольно разнообразны отряды Laeenida, Hota
liida, Buliminida.

Видовое разнообразие и обилие (хногих маастрихтских форы 
центрального района указывают на благоприятный газовый режим, 
температурные условия и нормальную соленость морского бассей
на южной половины Западне 1 Сибири.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



II9

йОРОаПСЕРП П0ГРА1В!ЧНиХ отлоания ¡FJIA-nAaBOrKU 
ПЕПГРЛЛЬНОГО РЛПОНА ЗАПАДНОЙ СгЕКРИ (ICAií.UCÍODCiairi СВОД)

В.I.Í.Подобина, Г.Г.Хоенева

Томский государственный университет

В последние годы подучен новый фактический материал по форе- 
MUümpepafj из разрезов cKsa;ai;i КаГсшсовского свода (Запццная пар
тия, СКВ. I; 2; 3; 4; 5, старший геолог В.Н.Сильвестров). Этот 
материал позволил пзуч’т^ь нвпрвривные разрезы пограпнчнах отло
жений иела-палеогена в цеытральногл районе Западной Сиб1фи. Об
наруженные в этой части разреза фораминпферц приурочены к гаиь- 
кинскоЯ и талицкоЯ свитатл, широко распрострвнен.нвл в исследуемом 
регионе.

Низние слои гапькннскоЯ свпты, изученные по разрезу окв. 4 
КаПмысовского свода, составляют пнянемаастрихтскую эону Spirop- 
lectanmiDa variabilis, Gaudryina rugosa epinulosa C ОДНОВЛеЯ- 
ншл кокллексогл фораминвфер (Киселылан, 1974; Подобина, 1975). 
Отложения ганысЕнскоС свсты представлены в этом разрезе серыми 
плотными алевритистш.ш глинами и включают обильную микрофауну. 
В составе ко1.а1лвкоа фораминифер указанной нижнемаастрихтокой зо
ны онределенн 89 вадов. Первые 13 видов предотавлеш агглютини- 
рованнилл, оокреционно-агглютпиированнили форма»ли, првяотвст- 
венно с известковым агглютииатом; остальные - секрециошо-извеот- 
ковгсли фориами.

Во всех изученных 15 образцах (скв. 4, инт. глубин 542,0- 
-468,0 м) ко1лплекс фораглинвфер обилен, разнообразен и почти сди- 
накового видового состава. Вады-индексы установленной здесь ниж- 
немаастрихтской зоны распределены в этих образцах равномерно, 
что дает возмо.чнооть уточнить положение границ указанной зоны. 
Преобладают и наиболее разнообразные представители отрядов Rota- 
liida и Buiiminida. Из НИХ в количественном отношении кшогочис- 
леады (до 30 экз. и более) представители родов Valvulinerlá, 
Gyroidinoidea, Sponldes, Epistomina, Clbioides, Adomalinoldee u 
др. Следует отметить, что в данном комплексе на глубине 537,0- 
-510,0 м обнапу::жн вад Bolivina decurrens (ЕНгвпЬегц).характер
ный в оснсвнил для централ! ’ОГО и западного районов. В целом в 
разрезе окв. 4 обнаружены все известныэ в раннепоастрихтском
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комплексе ввды, в том числе, oda вида-ивдекоа.
Вшвлвжащвв отложения иаастршта, вс1фытые на КаЛмысовскои 

оводе ДЕ|уш оквахяна1.ш: скв. 4 (гл. 463,0-416,0 м) и скв. 5 

(гл. 472,0-443,5 м), составляют верапж) 3o:i; Маастрихта Splrop- 
leotaamlDa kasancevl, Bullmica rosencraatsl о ОДНОЮ,iaHHie.1 KOUO- 
лексом.

В комплексах обоих разрезов обнаружено более 90 видов фора- 
мвнвфер. Следует отметить появление единичных кварцево-1фе)пи1с- 
ТЫХ агглютинированных форм (роды Labrospira, Haplophraemoldes, 

Ádercotryn , Críbrostoooidee, Aimabaculltes), ЧТО согласуется С 
увеличением опоновидности пород верхнеЯ половины гаыькинской сви
ты, В комплексах преобладают представители отрядов Lagenuda, во- 
talllda, BullDiolda, Uetecohellclda. Из НИХ в количественном о*;- 
вошении наиболее многочисленны (до 30 экз. и более) представите

ли родов Hodoaarla, Guttulina, Valvulluerla, G^roidluoldea, 
Epoaidea, Anooialinoldee, Clblcides, Bullmlna, Reusaella. Преоб
ладают ВИДЫ Bollvlna plalta Caraey и B.locrassata Reuas. Вады- 
-индексы распространены по изученныгл разрезшл зоны равномерпо 
(встречены во всех изученных образцах). Наряду с видаш1-11НДвкса- 
мв в комплексах определены характерные для данной эоны виды: 
Qulnquelocull&a fusiformia Putrja, Bollvlna plalta Carsey. В раз
резе СКВ. 4 Каймысовского свода зона Spiroplectammlna kasanzevl, 
Bullmlna roaenorantzi значительной МО1ЦНОСТИ - 47 м. В восточной 
районе отложения гтой зоны по мощности сокращены или же вообще не 
обнаружены. В разрезах скв. 4 (гл. 463,0-416,0 м) и 5 (гл. 467,0- 
-443,0 м) выделена верхняя подзона данной зоны, отличающаяся при
сутствием вида Heterostomolla foveolata (Uarsson), характерного 
для центрального и западного районов Западной Сибири. В целом ио- 
следуемые маастрихтские ког.галексы фораминифер Каймысовского сво
да (скв. 4 и 5) по свое;,у систематическому составу заншлают про
межуточное положение между таковыми западного и восточного райо
нов. Находки оов(.1встно с фораминиферами хорошо скульптированных 
и разнообразных остракод ука?"вают на условия существования в 
открытом сравнительно мелководном мороком бассейне о норлальноП 
соленостью. Выше по разрезу скв. 4 (гл. 415,6 м) и скв. 5 (гл. 

443,0 м) обнару.-в0н комплекс фора№Ш1йвр условно датского возрас
та. Он представлен относительно пралитивными а'.тлютинлрован1шми 
фораминиферами видов Bath? niphon nod-osarleformis, Glomoaplra
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oharoidss И др. (Подобина. Ксенева, 1989, 1990, 1992).
В данном комплексе обычно ве более 10 видов, каждый из ко

торых насчитывветоя еднничн1ми экземпдяршли. Форамини{вры.. данно
го момплекоа, названного В.М.Подобвной комплексом о Batbyalphon 

nodoaarleforals, OlODOsplra сЬаго1(1в8,Обнвру£вВЫ В самых верхнМХ 
слоях ганькинской свиты , серые глины которой здесь нескоьхько бо
лее аловритясты и о пятнами оветло-оерого песка. Комичевс подоб
ного обеднонного видового состава с преобладанием сахаристо-бе
лых, примитивно устроенных форд ранее установлен в разрезах Пай- 
дугиноких скважин (I, 2, 3, 152) Уоть-Тшской впадины. Бое комп
лексы, изученные из верхов генькинокой свиты или из переходных 
более опоковидных глин, отяоси.мх к аиянвм олоям талицкой свиты, 
залегают выше верхнемааотрихтсксмикрофауниотичеокой зоны. Они 
обычно включают реликтовые верхиемеловые в новые палеоценовые ви
ды, являясь по составу переходаади. По возрасту эти слои могут 
быть датскими, так как соответствуют распространенвой на юго-за
паде датской зоне Brot sen« 11а praeaouta, занимахидай в разрезе 
подобное стратиграфическое положение. Отложения перекрываются 
темно-cepa.«, плоти1ми опоковндными глинами талицкой свиты, вме- 
цаЮ11)вй фораминяферы зоны Aoaoscalarla frlabille.

В изученных разрезах обнаружены прв1П<уп|вствевно ква1К1вво- 
-иремнистые агглютинированные формы о эональнш вадом. Однако, 
подобно форамин1фврам из западных разрезов (Федоровская площадь, 
СКВ. 86к, Тарская опорная скв. 1-р, Уйский пр., скв. 20к и др.) 
здесь встречены известковые формы вадов Eponidee lunatus Brot
san, Clbioidoiciss cf.propriua Brotzen. Последние в Зауралье в 
значительных количествах распространены по всему разрезу талиц- 
кой СВИТЦ. Ванее они выделены Фрейыан £(1981)под названием комп
лекса 0 Clbluldss Inoognltus в НЛХНИХ СЛОЯХ ТаЛВЦКОЙ СВИТЫ Ново- 
логииовоких скважин. Этот коглолекс, как выяоныось, в разном ви
довом соотношении я о изменяющемся количеством экземпляров, мо
жет быть раопроотранея по всей талицкой свите, соответствуя швед- 
OKOf.y комплексу ( Brotzen, 1948), а так® изучены!« фогоминифе- 
рам сз стратотипа зеландского яруса Даник (Подобияа, 1ай9, 1990, 
1992).
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ПАЛЗОЦЗЯ ЗАПАШКЙ СИБИРИ И ЕГО 

1Л1КР(»АУта:стшвск«1 хараэтеризтика

В.М. Псщобтаа

ТомскиР госуцарстввнный университет

апуспое расчлепапие палеоцена Западной Сибири, коррелвдия вы- 
двл9:й:;и с'-ч^лтонот о односозраотныки подраадвлениятли других регио
нов представляют слоящую задачу из-за эцдидизгла Западно-Сибирской 

фауны. EiipoKO распроотрапепные в разрезах палеоцена форшлшпферы 
представлет в основном бентоспи.ш известзЛвыгли и агглютин1фова1:пн- 
t.ni $op;.ai.ui. Первоночальпо установленные на их основании жстнне 
301Ш и слои были датированы дат-палеоценовил возросто(л (Дайн Л,Г., 
1961; Киселылан Э.Н., 1960, 1970; Липглан Р.Х., Буртмап S.C., Хох
лова И.А., 1960; Подобгаа B.U., 1975, 1934; Субботина П.Н., Кисель 
ман Э.Н., 1961; Субботина Н.Н., Алоксойчикн.Нцкевич Л.С. и др., 
1964; Фрейман Е.В., 1960 и др.). Получешпй в последние годы новый 
фактический ггаторпал по фораг.1ин’«5врам наряду с обобщением ранее 
известных своденнЯ по палеобиогеографии, палеогеографии, а также 
выявленпе корр9ляцпо1шых уровней, соответствующих эвстазии Мирово
го океана дали возможность в значительной мере продвинуть решегае 
поотавле1шой задачи.

Западно-Сибирская провинция в палеоценощгю эпоху по составу 
фауны и особенностям осадконакопления относится к восточной окраин 
не Бореально-Атлантической области (ВАС), охватывающей на западе 
среднюю и северную Европу. В пределах этой биохории велись сопо- 
ставлешя комплегаов фораышыфер, в том числе стратотипотеских 
разрезов Западной Европы (Далм, Бельгия и Англия).

Палеогеографические исследования в пределах Западно-Сиб1фс- 
кой провинции основывалиоь на выделении разнофациалыпк отложений, 
охарактеризовашнг; различкили палеоценозаг.ш фора.'.а!ннфвр (Подобина 
Б.М., Ксенова Т.Г., 1990). Для надежности меяпровинциальндП корро- 

ляции одновозрасишх отложений начато выделение уровяе.й, соответ
ствующих крупным событиям, связалш'ыгл с эвстазиеД Мирового окенна. 
За один из таких уровней пришаюется смена прегс.ущественно кербо- 
натно1*о осадконакопления в коще мола в Бореально-Атлантической 
области па ToppirreiMO-5q)ei?!iuicToe.

Осадконакопление датского века тесно связано о зове1Л1ечие5' 
ьмлового карбонатного оедго.интогеноза и естественно является за
вершающим этапом карбонатной. цнклоте.'-'ы СПаДдте Д.П.. Еггьт^эисчс " 
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5.П., 1939 Я др.). Но характер фауны в особенно ирвсутствие палеот 
Ьновкх шавжтоыаых фораминифер явшюоь основоС душ отнесения это

го яруса к палеогеновой системе. IJohckhQ ярус, ранее внцел.1е:шЛ в 
качестве ннжшго яруса палеоцена, рассглатривается в большинстве 
прсаедних цублпкацяП как фациальный аналог дания и поэто<.у в сос- 
Уаве ярусов палеоцена в настоящее ipetm не упоминается (Крашенин
ников В.А., Басов И.А., 1986; Харлещр У.Б., Кокс А.В., Ллевеялин 
П.Г. и др., 1985}, В пределах Западной Сибири отложения датского 

яруса выделены в верхах ганышнскоО свиты и оохренились от разглыва 
прешфцестввныо в депрвссвонных зонах (Оиская, Тшская и другие 
впадины).

ЯелавдгкиД вех - начало повой трансгрессии эвстатичеокоА 
прдрсды и форшфования выиелекащеЗ тврршгевво-крвыаисто!! цикло- 

|тв1ш. Эта т-гонсгрессия отмечается отлохенияглв "палеоцена Копенга- 

гева* - отратопша зеландского яруса в Дания (о. Зеландия), палео
цена ига Швехрвя (г. пальме), нкхвасызрансхшп отложениями Поволжья, 
Талицкой овитой Западной Сибири. Зоны пханктошва форш-шнифер, ха- 

рактервиупдях друон аалвоцвна, являются по сути своей хрюнозона! i 
обцвЯ вкалы (Крааениянихов В.А., Басов И.А., 1986; Решения Í.K3K, 
19ет и др.). Систвквтичеокнй состав хоипдввсов планктошшх фораип- 

нвфер етих зон, • такие дополнительно харахтеризухцпх их бентосных 
форм, отражает нвменвыив фвзпхо-географвческой обстановки морских 
бассейнов, связанных о кохебанввы уровня идрового океана в кайно
зое, Резкий перелом евстатическоЯ кривоЯ в палеоцене на границе * 
указанных двух циклотем шогяан иоследователялв прин1В1автоя за 
границу двух зсы: Aearlnlaa XnooaetaAe (конец Дания) и Oloborote- 
11Ж aneulata (начало зелацдия). Значительные изменения на этом 

уровне в гоистештичесхом составе планктонных форакшнифер дали ос
нование В.Л.Хравенииникову (1982), У.Б.Харлецду, А.В.Коксу, П.Г. < 
Ллевеллину и др. (1985) проводить здесь границу гюиду luixuBi.t и 
верхнш палеоценом. По указанпил выше публикациям зоны Oleborota- 
11а aBgulata и Q. eoalootruancata соответствуют не монскому (Ре- 
вение IiCK, 1987), а звланцско|.у ярусу и.это необходимо учесть при 
послодуюищх отратиграфь'ческих исследования:', этой части разреза.

Следовательно, в настоящее врег.ся в составе нипзшго палеоцена 
целесообразно выделять ojuui датский ярр'С, а в составе верхнего па
леоцена два яруса - зелаццекий и тенвтски^\

Лалеоцонозы форш.иш<фвр дания и ееландия Западно-Сибирской 
провкщии в целом значительно от-яичаются по caooiy спотематичвеко-
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UJ составу, хотя по латералн среди них также есть изменегшя. Прад- 

ставло1ш они преплущественно боптоснали формилп и соответствуют 
двум указшшал циклотоллам, отражамщсл эвотазию Мирового океана, а 
возмогало, и ucMeneinie климатичеслалх условий в стороллу похолодания. 
Палооцеллоз данлля, Зиаруненний на юго-западе (Олская впадина), сос

тоит в ослловллои из бентослллк карболлатпых секрелхиолплых в секрелхиоп- 
лю-агглютпнированних форм обедненного сиоте'’атл1чвского состава по 
сравллеыию с подобнлалп хлаастрихтскилли палеоцоиозали. Датский патэо- 

лхеноз юго-запада охарактеризован ко1.аивксом фореиинифер с >го«м- 
0911а praeacuta. Появление среди них характерных планхтошллхх форм 

позволило отнести отложения с Brotienell* praeacuta , выделяемые 
в одллоименную волху, к датсхо>4у Hpjcs (Подобялла В.М., Китаева Т.Г., 
I9S8; Оубботииа П.Н., Киселылан S.H., 1961). Па востоке Западной 
Сибири в пределах Усть-Тшской впадины выделен второй палеоценоэ 

Дания с колхплексом Bathyalphon oodoaarlefontia, Closoaplra eharoi- 
dea. Oh отличается от юго-западного отллослтгельпыи ллреобладанием 
морфологпчесгл прга.-штивных форл, раковины которлхх iwenr мвлкоэер- 
нлстую квсрцево-кромиистую стелнлу. Парялог с нилли в этом комплексе 
встречаются сравнительно сложно устроенные представители рода 
Trocbaaaiaoldea , не известные в подстилаюцпх отложелллях. 
на 3.U., 1985).

Пакопление осадков вытележалцеЗ терригеппо-кремнистой 
СБЛ1ТЫ соответствует новой зеландской трансгрессни, В этой 
широко распространены кварцово-лхрелллистие форал.тиллиферы, выделяемые 
как палеоцеллоз Anmoscalorla friabllie стпосителыло гл^болюводллого 
типа фаулш. В Зауралье в разреза талицкоЗ свлл'ы среди прослоев, 
включащих агг.тотинировалплые форлал, встречоин прослои с пэвеотко- 
влл.'Л форллал.ш ыелководллого палеоцеиоза с Clbleldoldee proprlue (По- 
доблпла В.М., 1990). 'горвллпкпфоры этого палаоцоиоза по вндоволду 
составу охазаллись сходными о комплексом тех казываеного "палеоце
на Копонгагелла" (стратотллпа зеландского яруса), а также с.коьшлвк- 
С0Л1 палеоцена юга Свецплл (Brotsen F, 19*8).

Отложения теллетсл.ого лдлуса в ЗвпадллоП Сзбцрл' уотановлокы 
предположительно в верхах талицкой и низах люлинворокой свгт. В 
этой части разреза выделена зона о Cibloldold«a favorablUe (.’Гил
иан P.I. и др., 1961; Подобилла В.М., 1990; Субботина Н.П. и др., 
1964).

(Подоби-

тачицкой 
свите

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



125

О I'BiE3.¡C£ ЙВСТОНАХОДДБШЯ НОСТЕЯ XlCiIAiJAÜC 
МЛлКСПИГАЛГгК НА ВЗРХНЗШЛИтЛВСИЭЯ СТОЯН

КЕ "ВОЛЧМ rPilBA* (С.МАНОНТОВОЕ, НОЕОС;1БИРС;{АЯ ОБЛАСТЬ)

С.В.Лединский

Томский госуцарстввнмый уикверситет

Главная цель исследований автора сводилась я определения ге
незиса захоронения фаунистического комплекса илекопитаюанх и выяв
ления взаимоотношений меиду костеноенш горизонтом и вмеоеяоиш его 
лессовым комплексом. Полученные в результате полевых каЗладекий и 
лабораторных исследований данные позволили сделать ряд следуяцих 
эахяочений.

Лессовые отложения формировались двумя этапами, что подтверж
дается не только окраской {лессовидные суглинки верхнего горизота 
светло-коричневого цвета, нижнего - светло-серого), но и грануло
метрическим составом - "верхние* лессы более песчанистые. Кроме 

того, исходя из особенностей ::акопления и текстур пород, можно 
предположить, что осадконакопление лессов происходило в довольно 
теолой и сухой климатической обстановке последнего плейстоценового 
потепления, а которой действительно возможен перенос эоловых пыле
ватых и алеврито-псамотовых частиц на обшрные расстояния. Это 
подтвередаатся и многочисленпат треоинани усыхами (о неправильнш 
сетчатым рисунком в плане) ниеюа|ниися во втором раскопе.

В результате изучения взаимоотношений вмецаочих пород и косте
носного горизонта, автор примел к заключения, что накопления озер
ных илов вс втортм обнажении и прослоев зеленоватой супеси в рас
копах на .гриве не просто синхронны началу образования меетонахоаде- 
ния, но и происходили в довольно холодной интерстадиальной обста
новке последнего потепления в плейстоцене. В подтвервщение этому - 
результаты гранулометрического, микропалеонтслогического (в илах 
больпюе содержание холодолобивых остракод) и, особенно, палиноло
гического анализов.

¡{сходя из состава палиноспектра копролита, выявлз. ореол пита
ния животных, который представлял собой открытое холодное прост
ранство гривы, так как видовой состав спектра не богат и своеобра

зен: группа древесных состоит из пыльцы соон угнетенных форм и 
кустарниковой березы; среди травянистых преобладает пыльца холо- 
долобивого сем. бобовых . холодолюбивой полыни; злаков немного.
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осоки отсутствуют; среди спор доминируют споры зеленых мхо-
Видовой же анализ состава высших растений из илов свидетель

ствует об образован'.'.и палиноспектре в лесотундровой обстановке. До
минирует пыльца coc.jj мелкого размера, что может свидетельствовать 
о произрастании в ?гстремальных условиях. Пыльца березы принадле
жит кустарниковым формам. В отличие от анализа палниоспектра коп- 

ролнта, здесь значительно представлена группа споровых: мхи зеле
ные, печеночные, сфагнум, а также папоротники. И, наоборот, пониже

на роль сложноцветных, вероятно, занесенных с более приподнятых и 
сухих участков ландшафта, например7 с грив.

Причина хорошей сохранности костей млекопитающих видится в 
быстром захоронении на пониженном участке гривы, что прослеживает
ся даннь-ми нивелировочной съемки; этим же объясняется :: несколько 
худшая сохранность остатков в "верхах" костеносного горизонта, 
"уходящих" в суглинки верхнего горизонта. На быстрое захоронение 

также указывает и н.чимальное количество погрызов хищников.
По мнению автора, именно верхнепалволктяческяЙ человек сыграл 

главную и решающую роль в формировании местонахождения. Так при про
ведении тафономического анализа нетрудно заметить, что костные ос
татки животных располагаются в полнейшем беспорядке (существует нес
колько скоплений челюстей, ребер, трубчатых костей), практически от
сутствуют анатомические сочленения. Помюю этого многие кости поло
маны (или разбиты). Во главной причиной, убедившей автора в "полу- 
естественном" происхождении местонахождения, стали археологические 
находки - несколько каменных орудий, применявшихся при разделке мя
са и шкур; множество отщепов и микропластинок ио отличного каменно
го материала, не встречающегося в Барабинской степи.

Все эта факты до того не совместимы с представлениями о чисто 

естественных захоронениях внутри лессовых комплексов, что вопрос о 
генезисе скопления костей млекопитающих в урочище Волчья грива, по 
мнению автора должен быть вычеркнут из разряда дискуссионных.

По результатам морфологического я видового анализов (да мвото- 

нахождении найдены С-Т'.тки: преимущественно мамонта, в единичных 
случаях - бизон и лошадь; полное отсутствие шерстистого носорога) 
можно предположить, что возраст захоронения фаунистического ком
плекса - верхний плейстоцен.
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о НАХСац^ЮШ ШХПЕЙ ЕИЭОНА в П.КРДСШЯ ЯР (ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ)

Л.ВЛпанскнй

Томский госуцарстввншЛ университет

Во врекм половых работ в автусто - сэнтябрэ 1993 года в рай
оне п.КраоныЛ Яр Крпвошокыского района обнаруло;ш остатки сколота 
ВХаоп ргХвсиа. Остатки залагали в пэбольда,! слов кор:.-чыевых гапш, 
иощностью 20 си, ш^епцем бурив прослойки в кровле я подошве, тол
щиной около 1,5-2 сы. Подстилаются глины срвднезернистш рыхлы» 

песком светло-желтого цИета, а перекрыты моциыии отла'1онвя:д| сло
истых плотных, вязк1с< "стих" гл’и. Вокруг костоЯ наблвдавтся нз- 
иеыеиив цвета виещающеЯ глины ш буро-1фасиыЯ, что иозет быть 
а,^отвие}л разложения мягких тканвЯ в захоронении. Па вскрытой 
нлсщади (около 3 и~} обнаружен череп бизош хорошей оохра1{нооти и 

злеоцпощие за нш св1ль шейных позвонков в анатоипгавскои порядке. 
Цричеи позвонки, как менее тя .элыв, были распологвш ниве по тече- 
шв), чем череп. В десяти сантииетрах выше черепа лежит шехняя че
люсть на 'Правой ветви, левая ветвь сверху прн;{ата к ней, в резуль
тате чего по середине левой челюсти образовалась трещина. Эца вы
ше по течению лежит дистальный отдел правой передней конечности. 
Перпендикулярно последним обнаружена левая передняя конечность в 
анатшьшческои сочленении. Промаксиальный эпифиз птечевоВ кости об
грызен, кхеются потрызы и на талах шестого и седьмого шейных поз
вонков. При вскрытии захоронения в перекриваищх "сизых" глинах 
был обнару.-.тн вертикальный ход с вт^треншпл диаметром около 4 ом, 
о очень плот1шг.ш буро-красныг.ш, ожелезнешш.и! ствнка»4и и рыхлый, 
такхе красным, материалом внутри. Этот ход находился в непосредст
венной близости от плечевой кости и можно сделать предположение, 
что это древняя кротовина небольшого грызуна, который и сделал по
грызы ва костях, В сорока сантиметрах от левой ноги, в основании 
коотеносного слоя обнаружен камень треугольной форгш, возможно но
сящий следы обработки человеком. Но все его острые гра. ■ и уг.ты 
притуплены, 1ШК после долгого пребыва1!кя в воде, а поэтому он, 
скорее всего, был за1.шт в эти отложения. Прюслодить простирание 
костеносного слоя па большое расстоише ле удалось из-за недостат
ка времени и большого об'пема соврепенных речнш; наносов. Сейчас 
ведется изученпе оа-.:их к отных остатков п по1а получены тоо.ъкр 
предзарито-тчине хозу-тьтлтн.
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ФАУНА <еТЕБРТИ<ШХ ИЖКОПКГАЕСЩ ИЗ ВСТОНАХОВДЕНИЯ 
П.КРАСНЫЙ ЯР (ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ)

А.В. Шпанский

Томский государственный университет

темными до светло-коричневого цвета, окатанными, имео-

Местонахождение четвертичных млекопитапцих у п. Красный Яр 
является самым крупным на р.Оби. Сведения о выносе древних костей 
на песчаиуп отмель известно eqe е прошлого века. Количество костей 

из года в год различно и в большей степени зависят от силы весен
него половодья. За период с 1991-го до 1993 года было собрано око
ло 1000 костей и их фрагментов.

Разная степень сохранности и окатанности, цветовые различия 
позволяют предположить, что костный материал вымывается, по край
ней мере, из двух генетических типов захоронения - озерно-болотно
го с темными почти черными, тяжелыми, неокатанкыми костями; суб
аэрального с
шими погрызы и следы растворения корнями растений, костями. К со
жалению, достоверное разделение костных остатков "смешанной” фауны 
невозможно из-за вторичного переноса материала. Тем не менее мож
но предположить о примерной одновоэрастности захоронений по близ
кому составу фауны. По этим причинам автор определял общий видовой 
состав собранного материала. Достоверно установить удалось 20 ви
дов крупных млекопитапцих (одна кость принадлежит средних размеров 
птице) и порядка 90 особей.

Болывое содержание остатков быстробеГающих копытных Bleon 
prlscuB Boj, (32 особи, около 4CZÍ),Bquue caballee (18 особей, 
около 18%, подсчет велся по костям дистальных отделов конечностей) 

тяготепвпх к открытым пространствам, при »том небольшое содержание 
лесных видов (в сумме около 13-15%), позволяют предполагать степ

ные, лесостепные ландшафты.
То хе подтверждает довольно большое количество особей носорога 

и мамонта (6(6,7?) и 7f7,9%( соответственно). Отсутствие представи
телей отрядов зайцеобразных, насекомоядных и грызунов (одна кость 
бобра) связано с малыми размерами последних и переносом костных 
остатков. .J

Содержание хищников около 9% (5 видов, 8 особей), врядли отра
жает истинное соотношение хищник-жертва, в силу тафономических осо
бенностей местокаховдения (см. таблицу).

Все определенные виды относятся к позднему мамонтовому ком
плексу и могут быть датированы верхним плсГ.стоцпном.
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ВИДОВОЙ СОСТАВ fiAYHJ ИЗ МЕСТОНАХОВДНИЯ У П. КРАСШЙ ЯР

I

ВИДЫ (ости % Особи i
irtlodaetyla

Bison prlseus Boj» 359 37,9 32 40
Ovio op. 1 0.1 1 1.1
Ovlboo sp. 1 0.1 1 1.1
Bslgs «t, borosllB Tsobor. 4 0.4 2 г,г
Alees álese l.. 57 *.1 5 5,6
Baaelfer terandus L« 2 0,2 1 1,1
Cervus elaphus b» 8 0.9 3 5,4
Cereña r’ppon L« 2 0,2 1 1.1
Cereña sp. 19 2,1 2 2,2
Becaloeeros glganteus Bina. 11 1.2 2 2.2

fer1ssodactyla

Coelodoata aotlqultatls Bluo. *5 4,8 6 6.7
Xquus caballus subsp. 166 18,5 1« 18

Froboscldea

tiammutbue prlslgsnlus Blum. 87 9.7 7 7.9
(поздняя форма)

Carnivora

Palls spelaoe Ooldf. 7 0,8 г 2,2
Ursus of, arctOB L. 4 0,4 г 2.2
Canls^lupus II. 3 0,3 г 2.2
Culo guio 1>. 1 0,1 1 1.1
kales oelea L. 1 0,1 1 1.1

Bodentla

Castor fiber L. 1 0,1 1 1.1

Ives sp. 1 0,1 1 1.1

ВСЕГО 895 IOC 89 loo
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ОСОБЕННОСта ГЕОЛОПШ и СОСТАВА ФАУНЫ ¡{РУПНЫХ Г411Е.\0ПИТАЮИИХ 
ПОаННЕПАЛЕОЛИ'ГЛЧВС.ЮЙ стоянки щЕСТАХОЗО ( ХИЕРОВС:{АЯ ОЕЛ.)

В.Н. Зенин, Е.Н. Мащенко

Институт археолг-’ии СО РАН, ПалесттолагическиЯ институт РАН

Иаученне стоянки Шестшово ( Верхнечебулинский р-н, Кемеровская 
обл.) начато в 1977 г. Институтом археологии СО РАН. Исследования 

показали, что а8)лятних имеет ряд характерных только для него осо
бенностей. Изучение разрезов вскрытых шурфами и раскопом, а также 
разреза обрыва реки Кии, показывает неоднородность залегания и 
отроения на разных участках памятника одних и тех же толщ аллюви
альных отложений, вмещающих культурные остатки и кости млекопита
ющих. Обрыв реки, к которому приурочен памятник, имеет протяжен
ность около 300 м. Он вскрывает толщу плейстоценовых аллювиальных 
отложений, зелегающих на позднемеловых глинах и песчанниках. Мак
симальная видимая мощность разреза достигает 30 м. Мощность плей
стоценовых отложений- 9 м. Нижнюю часть ©той толпа слагают пески 
относящиеся, видимо, к русловой фации. Предварительное изучение 
распространения этой толщи и вышележащих слоёв показывает, что 
обрыв реки перерезает поперек два или три древних речных русла. 
Нарушение распространения русловых отложений наблюдается в районе 
балки, перпендикулярной берегу реки. На «ином склоне устьевой чес
ти балки и были начеты археологические раскопки.

Все древние русла имеют хара;<тврнов почти плоское ровное ложе. 
На двух участках ооответствуипих, по-видимому, крайнему левому и 
крайнему правому берегам древних потоков, оорта русел поднимаются 
и происходит выклинивание плейстоценовых отложений, которые здесь 
замещаются верхнемеловыми глинами, в которые и были врезаны древ
ние русла. К границе верхнемеловых и плейстоценовых отложений при
урочены скопления костей млекопитающих. Они наблюдаются вдсуа все
го обрыва реки, но не образуют сплошного костеносного слоя. Их 
локализация соогвес.зует, по-видимому, наиболее пониженным учаот- , 
кам ложа русел. Вертикальная мощность костеносных линз- 30-40 см, 
а горизонтальная протяжённость до 6-10 м. Находки костей 1ллвкопи- 
тапцих в вышележащих слоях единичны. Абсолютный возраст по 

костям млекопита'-'цих более 20 тыс. лет. Часть скоплений костей 
не сопровождается следами деятельности человека. Геологические 
особенности указывают на их естественное происхождение. Другая 
часть скоплений костей, вскрытая раскопом, сопровождается культур
ными остатками. Пока но совсем ясна сря.зь между боем комплексом
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костеноошлс линз и деятельностью человека в районе памятника.

йио собрано боям 1500 костей илекопитапцих. [Ламонт- 1450, би
зон- 9, северный олень- 25, волк- I, медведь- 4, заяц- I,■•кулан-1, 
косуля- 2, шерстистый носорог- 4 ( предварительное определение 
Н.В. Оводова ). Остатки мамонта составляют 96? от общего кодичест- 

I ва собранных костей. Разнообразие крупных илекопитапцих может сви
детельствовать о иенэбирательности накопления костей. И в случае 
естественного захоронения, и в случае участия в этом человека, 
разнообразие фауны указывает на постепенное накопление костного 
материала. Часть костей имеет поврекдениЯуСделаныыв человеком. 
№геится также кости с погрызами. Последние есть из осыпей косте
носных линз в единичны из раскопа. Средн остатков мамонтов преоб
ладают кости дистальных отделов конечностей. Их около 23%. Мало 
бивней, длинных и плоских костей скелета ( меньне 8% ). По собран

ным до 1992 г. костям число мамонтов определено в 9 особей. Из них
1- 1-1,5 месячная, I- 1-2 летняя, 2- 3-5 летнии, 2- 15-20 лет (сам
ки ), 2- 12-20 лет ( самцы ), I- старше 40 лет ( самец ). Высота 

скелета последнего больше 3 м. Это предельное значение, для позд
неплейстоценовых представителей виде М. . Найден ф^г-

мент скелета эмбриона мамонтёнка последней стадии внутриутробного 
развития. По сформированности костей и их размеру данная стадия 
виутриутробного развития соответствует 21 или 20 месяцу ( считая 
срок беременности мамонтов, как у современных слонов - 22-24 меся
ца ). Особенность раскопанного участка памятника- большое количес
тво сохранившихся костей подъязычного аппарата ( 12 костей, прак
тически от всех.взрослых особей ). Т.к^ при сборе человеком костей 

на естественных местонахождениях данные кости, по-видимому, не ути
лизировались, возможно, что на места памятника происходила раздел
ка добычи, либо деятельность человека была перенесена на место ес
тественного скопления костей. [Лногочисленные кости дистальных от
делов конечиосей может быть указывают на то, что на данный учас
ток памятника попали только неимеюцие ценности части туш. В пользу 
этого мохут свидетельствовать и остатки ^эмбриона малонтч. Практи
ческая ценность 10-13 см костей солтотельна . На раскопе кости 
как правило залегают разрозненно. Скопления образуют редко. Все 

длинные кости конечностей сильно повреждены. Иногда встречаются 
анатомические группы из 2-3 позвонков. Иоклзчвкие- крестец о 17 

хвостовыми позвонками взрослого мамонта. Встречаются парные хости 
дистальных отделов конечностей. По костягл эибрионо и месячного 
мамонтёнка срок пребывания человека на месте па/лятника мог быть
2- 2,5 месяца.
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КРУПНЕЙШЕЕ В ЕВРОПЕ ПОаПНЕПЯЕЙЗТОЦЕЯС®ОЕ 

МВСТОНАХОЕДЕНИЕ ОСТАТКОВ МАМОНТОВ

Е.Н. Маценко

Палпнтологичвокий мнотжтут РАН

В результате раскопок в г.Севске ( Брянская область ), проводив
шихся отрядом Палеонтологического института РАН о 1968 по 1991 год, 
было собрано около 3700 костей мамонтов (Катт«11ш1 рх|т|д(П1м$ 
Вбитт- ) от 33-34 особей разного индивидуального возраста. Место
нахождение в Севске представляет собой крупнейшее в Европе естест
венное иестонахоидение остатков мамонтов исключительно хорошей сох
ранности. Здесь найдено 9 крупных ^гментов скелетов взрослых ма
монтов, пять скелетов мамонтят ( от 1-2 месячного до 5-7 летнего ), 

Местонахождение приурочено к речной тераосе, сложенной аллювиаль
ными отложениями. Видимая мощность разреза 5 м. Снизу в верх в раз
резе выделяются три толщи. 500-220 см- пески озёрного происхождения 
Кровля этой толщи имеет криогенные нарушения слоистости и к её вер
хней границе приурочен валунчиковый гранитно-гнейсовый материал, 
интерпретируемый как моренный. 220-170 старичные аллювиальные пес
ки, латерально замещапцвеся суглинками. К этой толще приурочен коо- 
теносный слой. 170-30 сы пачка переслаивающихся песков и суглин
ков, пойменные аллювиалыше отложения. Коотеяосный материал лока
лизован в линзе площадью около 880 м^. В плане она имеет серповид

ную форму в ориентирована о юго-востока на северо-запад. Кости рас-' 
пределекы в линзе неравномерно. По центральной оси линзы фрашен- 
ты скелетов мамонтов, изолированные кости сЗразуют скопления неоди
наковой мощности, где кости располагаются в несколько слоёв друг 
на друге. В основании таких скоплений, во впадинах микрорельефа 
древнего водоёма,я были обнаружены скелеты мамонтят. Крупных фраг
ментов скелетов бы..о 9, мелких больше 15. Среди последних преобла
дали дистальные отделы конечностей и участки позвоночных столбов. 
Ближе к периферии ли::зч уменьшается плотность костей на единицу 
площади, кости не образуют скоплений, нет фрагментов скелетов.

Вцелом, линза характеризуется относительно малым ( ГСЙ ) числом 
полсма1П1ЫХ костей и костей имеющих погрызы ( менее 1% ). !фоплл 

костеносного слоя, вядтло, подвергалась размыву и часть костей бы
ла переотложена, переотложение происходило из центра линзы на пе
риферийные участки. Скелеты взрослых животных частично переотлага
лись, а скелеты мамонтят сохранялись благодаря их относи'^'елья .'-' 
больии.5 ралмерам. Степень пероотлоуених и перемешивания кос. / 
велика, учитывая огранте’тую локализацию лкпзи. ¡.’ал. костсК , . , -
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гих видов крупных млвкопитаюоик: 7 ( лошадь, олень, бык, шерстис
тый носорог }. Вместе о однородным фациальным составом пород глав
ного коотеносиого слоя вто, возможно, указывает на одномоментность 
образования всей костеносной линзы, за короткий период времени.
При атом кости других видов млекопитающих могл^*т попасть. да

тировка по костям мамонтов 13950 * 70 и 13680x60 лет. Состав диато
мовой флоры разреза указывает на уменьшение количества холодолюби- 

; вых видов снизу В верх по разрезу, а зхологическая группировка дв- 
' атоиеб из коотеносиого слоя отражает условия слабопроточного водо

ёма подверженного заболачиванию. Состав пнлыщ указывает на преоб- 
I ладенле лугово-степной растительности, существовавшей в условиях 

более холодного, чем современный клголата. Относительно большое ко
личество скелетов, залегающих в анатомическом положении,указывает 
на небольшо" перенос трупов мамонтов или гибель на месте захороне
ния.

Из учтённого количества погибших мамонтов, особи 8 возрасте от 
1-2 месяцев до 2 лет составляют 15,1% (5) , от 2 лет до 5-6 12,3% 
(4), от 7 до 11-13 15,1% (б), от 13 до 30-35 27,2% (9), старше 40 
лет 30,3% (10) . Возрастная диагра&ма показывает, что в Севске бо
льше гибло неполовозрелих мамонтов ( до 13 лет ), чем на известных 

естественных местонахохдениях и пoзнenaлeoJПlтичecкиx столыхах, где 
аналогичная возрастная группа не превышает 11-12%. Наибсяае близ

кую воврастную диаграмму имеет группа оовременных африканских сло
нов, что также позволяет предположить единовременную гибель группы 
мамонтов в результате какого-то катоотрофичесного природного явле
ния. Наличие серийного скелетного материала позволяет также опре
делить и ПО.ЮВОЙ состав группы мамонтов. Болыдинотво взрослых осо
бей составляют самки ( 16-17 ). Определены остатки толыго одного 
самца старше 50 лет и одного самца младше 30 лет. Т.о. соотношение 
полов в группе мамонтов из севского местонахождения близко к соот
ношению полов в группе африканских слонов, где среди взрослой час
ти популяции также преобладают самки. Линейные размеры ^шинных кос
тей конечностей у мамонтов из Севско меташе, чем аналогищше сред
ние показатели у поэднеплейстоцеповых мамонтов из Восточной Сибири. 
Высота скелета самки (17-19 лет ) - 190 см, высота скелета самца 
( старше 50 лет }- 240 си. Максимальный рост живого мамонта мог 
быть 250 см, вес 3,5 т. Изменъчивооть размеров тела отмеченная для 
разных популяций маионточ отражает реальные различия в размерах 
тела между изолированным^ популяшижо^ образ эвавшю.мся в результате 
разрыва единого прежде ареала вида в кон
це плейстоцена. |’.ол;(моофиэм позд1шх продетадителей вида в Севске
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кроме того выражается в уменьшение количества аиалевых пластин на 

и некотором увеличении толщины акали по сравлешт о типичны
ми поздними представителям вида.

На то, что погибшие в Севске мамонты принадлежали к одному ста
ду указывают особь г.чости геологии этого меотонахождниия, возраст
ной и половой состав группы и такие особенности скелета, как сквоз
ные отверстия в остистых отростках грудных позвонков у 3 неполово- 
релых и одного взрослого молодого мамонта из Севска. Подобные приз
наки закреплены генетически и передаются по наследству. Мамонты, 
имепцие подобный признак, возможноявляются детьми одной самки 
или самок,состоящих в близкой степени родства из одного стада. По
добная кровно-родственная структура стада характерна и для групп 
современных африканских слонов. Косвенно, принадлежность всех жи
вотных погибших в районе Севска к одному стаду также может указы'- 
вать на одновременную гибель группы мамонтов.

С11СТЛ4АТ}КА РОДА ИЮЕОТСОРЗИ

А.И.Киричиова, Т.А,Травина

И1ИГРИ

Разработана систематика рода РНовп1согз1в.
Выделено более 4С видов с учетом литературных данных, 

прослежена их стратиграфическая приуроченность и распространение 
по плояади.
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ФИГОСТРАТИГРА<‘йа и лОРРгУ^ЩИЯ ВРСПИХ ОТЛОлаПЙ 

З.'ШАдНО!! СПЬ^!РП

А.И.Киричкозэ, Т.А.Травина

кспти

Значительно уточнен флористический го.мплекс западно-свбир- 
окой флоры для срского врвленя^.Установлено, что доминирупцими 
в его составфыли голосе.'лянные,'' главним образом, чеконовокиевые, 

хвойные в гвнххюыые; роль папоротников становится более ощутимой 
лишь в конце средней-начале поздней х^ы.

Неявленное поэтапное развитие западно-сибирской флоры в тече
ние юрского времени позволят впервые решать вопросы фигостратигро- 
фии континентальных и прибрехно-континентальных юрских отложений, 
выделить ре.иональные горизонты - уренгойский (ранняя хфа), томс
кий (средняя юра), наунакский (конец средней - нижняя половина 
поздней юры), обосновать их возрастную датировку и проследить 
распространение по площади. Особенности развития палеофлоры в 
течение одного этапа позволили обосновать расчлонеппе горизонтов 
на слои с флорой и тем самыги провести детальную корреляцию разно- 
фацизльпых отложений в пределах горизонта на значительные расстоя
ния Западной Сибири.

амвленные заметные изменения в систематическом составе урен
гойской и томской стрэтофлор позволяют обосновать проведение гра
ницы между нижней и средней юрой в основании томского горизонта, 
т.е. в основании радомской пачки.

Коррел„тция' по площади слоев с флорой выявила неполноту нижне- 
. юрской части разреза на территории Томской области, верхней поло

вины среднеюрской части разреза и ваосганской свиты (ее низов), 
разновременность начала и конца юрской седиментации на террито
рии Западной Сибири.

Подтверждена особая стратиграфическая значимость чекановские- 
вых, позволяющих уверенно обосновывать межрегиональную корреляцию 
в пределах развития палеофлоры единой фхтохории.Это ощ' раз под
черкивает, что только детальные исследования по систематике веду
щих групп сибирской палеофлоры могут создать надежную основу дета
льной фвтостратиграфий и проведения широких хроностратиграфических 
корреляций.
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УБНЕЗИС ЛВСООСМЖа ОТЛОХЕОИЯ 
кузнщкой вютаевпны

Э.Д.Рябчикова

Томский ооллтвхяячесЕий университет

С разрезе четвертичной сиотемн Куавепкой коповвнв вокютвтвль-^ 
во широко развитн велтовато-бурне, жвлтовато-се1»е изЕвсткоовотво 
яаооя или векарбоватвве лессоввявне оугаавкв, Мощяость лессовой 
толщи с весколыосм горвэодтаки погребевных почв местами достига
ет 25 - 30 м (ЫоховскиЙ карьер, Караканское месторокдание, раэро- 
ин Прясалаярья). На высоких террасах р.Томи в юго-еосточпоЙ части 
котловввв иощвость лесоов состамлет 10 - 17 м. (Бедаревсков, Но- 
вокуанепкве. Абашавское и др. обнакеввя).

Стратпграфичасгл лессовая толща приурочена к верхвеиу, частич- 

во оредяему плейстопену я иногда напело слагает разрез антропогева, 
вахБэтнЕоя я часть верхпего плиопепа (Иохово, Колмогоров о, Бвчатн 

я ЯР.).
По гранулометрическому, химаческому, мшаралогическоыу соста

ву. 00 структурно-текстурным особенностям (пористость, слоистость, 
столбчатая отдельность в др.), по составу в количеству легко рас
творимых солей, приуроченности к различным алемовтаи рельефа лес- 
оовыв породы неодинаковы. Средн них и&ми выделены несколько гене- 
твческих развоЕидностей: золово-делювиальные наиболее блдзкие по 
свойствам к "типичным" лессом; делювиально-ороловивльвыв: озерно- 
аллпвиальаые; аллхшнальцо-продювиальныв лессовидные суглинки. 
Часть лесоенидных суглинков деградировала под влиянием последуо- 
онх процессов выщелачиваивя. Такие разновидности являются более 
темншшвтными, некарбоватнымв, вепросадочными. Б формировании 
свойств переотлоианвых озерно-аллювиальных и аллювиальво-оролюви- 
альвых лессовидных стглинхов большую роль сыграли злювиадьвыв про
цессы последующаго преобразования в воздушной среда. Субаараль- 
вый генезис большей части лесоовидвых пород не вызывает сомнения. 
Во всех горизонтах деосовидзых суглинков по всей площади исоледу- 

амого района в большом колячестье оодеряатоа остатки ваземвнх 
моллоосов "лесосього комолекоа", воствые остатки крупных мжажопи- 
твюцвх (мамонта, шерстистого во''орогв, северного и благородвого 
оленей, пещерного медведя, бааовл, краевой двоицы я др.,- опреде- 
ленш Э^В.Адексоевой). В подпочвенных х*ориаовтвх многих пегреоен- 
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вше почв обнаружены ври вромыввв и собрааы ш кротовин коотв рры- 
вунов ствдвой пвотпнки, ^звочервиаой полевки, крвсвощекого р)о- 
шки. тртшаачака в др. (определеаив Л.И.Галкиной). Редкие спорово- 
пыицавав комадвксы (ксерофиты травянистой растительности) такав 

свидвтвдьвтв;1>т о форшровавии лессов в условиях степей хододвого 
кдината (опрвдедевия падиводогов Л.И.Страковой, В.М.Кабавовой, 
J^»A.}S¿yífiato£oЛ}.

Леесы и лесоовидвые с;гдивки форкироьадись под влиявиеы вакоп- 
давия пндеватого катериада эоловым путем, дальнейшего первотлояе- 
вил пыли в виде делювия, пролювия, аллювия. Источником пылеватого 
материала сдуаили не только местные терригенные осадки, во в эоло
вая пыль, приносимая с юго-запада со стороны Приобского степного 
плато, где были развиты в плейстоцене мощные суглинистые толщи. 
Не исключена возмоиность принесения шив из периферичеоких частей 

пустынь Средней Азии.
Накопление карбонатов (до 1056 от веоа породы), гумуса ( до 5!(), 

приобретевве леосовидными суглинками пористости, столбчатой от- 

дельноотв а некоторых других свойств и признаков является резуль
татом переработки пылеватого материала сингенетическими почвеявы- 
ми процессами« Пылеватый материал в массовом количестве накапли
вался в холодные сухие эпохи олейстоиевв,соотЕвтстЕовав(11вв похо
лоданиям ( оледенениям ва севере Западной Сибири в в горах). 2 
это время господствовали процессы дефляции и эолового транспор
та. О том, что климат начала эпох фор(Л1рования лессовидных суг
линков был очань суровым моино судить по наличию морозобойных 
клиньев глубиной до 1,5 м в криотрубаций, описанных в кровле пог
ребенных Пьчв (Новокузнецкий разрез). Напротив, формирование по
гребенных почв начиналось е затуханием процесоов развевания, пере
отложения,эолового в иного тренопорта. Бремя формирования погре
бенных почв приурочено в более мягкому, теплому в влажному ши- 
мату, соответотвовавоему мешедниковьям я интеротадиадам, хотя 
в целом физяхо-географаческве условия формирования поздвеомй- 
стацевовых (мрхних трех) - погребенных почв были достеточно су

ровыми.
Таким обрезом, своеобрезные геветичеокиа типы хонтаяентадь- 

вых образовевий - даосы, деосоввдные суглинки в погребенные поч
вы - формировались в тесной овязи, зевноимости от совцафвчеокнх 
палеогеографических уодовий плейотоцева: климата, рельефа, гео
графического положевия района во введедвиноеой зоне.
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ОСОБЕННОСТИ СОСТАВА ЧЕ1=НОЗЕиОВ,РАЗВИГЫХ НА ЭЖВИИ 

КРАСНОЦВЕГНЫХ ПОРОД ДЕВОНА

М.Г.Тенэыбаев, Т.П.Соловьева

Томский гэсуцарственный университет

Познание теории почвообразования, рациональное использование 
и охрана почв в слабо изученных регионах - актуальная проблеме.

Объектами исследования являлись черноземы обыкновенные сред- 
немощные, ереднегумух-сные развитые на элювии красноцветных отло
жений девона, расположенные в районе озер Шира, Иткуль, Беле. 
Использовались общепринятые в почвоведении методики. Минералоги
ческий состав пород и почв изучен рентгендифрактометрическим и тер- 
иогравиметрическии анализами.

Гранулометрический состав исследованных почв в основном тяхе- 
лосуглинистый. 5рч1'"ия физической глины представлена, главным об
разом, илистыми частицами, на долю которых приходится от до 
ЗвИ. Содержание крупной пыли колеблется от Зt до 23?, столько же 

приходится и на мелкую пыль. Все фракции по почвенному профилю рас
пределяются неравномерно, что обусловлено почвообразуюшиыи и под
стилающими породами.

Обыкновенные черноземы, развитые на пестроиветных отложениях 
девона, также характеризуются тяжелосуглинистым гранулометрическим 
составом со значительным преобладанием ила ( 20-50?).

Илистые фракции почвообразуюпшх пород характеризуются опре
деленным сходством фазового состава слоистых силикатов, среди ко
торых везде диагностируется хлорит, иллит и каолинит. Красноивет- 
ные.породы являются безионтмориллонитсвыми.

В пестроцветных элювио-делювиальных девонских суглинках ди
агностирован также хлорит-вермикулитовнй смеианослоПный минерал, 
а также в небольших количествах присутствует кварц. Сравнительный 
аналиа результатов позволил выявить общую закономерность, заклю
чающуюся в отсутствии дифференциации на качественном уровне слоис
тых силикатов в разрезах, развитых на безмонтмориллонитовнх поро
дах. Для ?тх характерна замена в пахотном слое монтмориллонита на 

хлорит-вериику.титовый смешанослойный минерал.
Общей закон<"терностыг) в изменении концентрации слоистых си

ликатов в илистой фракции является некоторое увеличение в пахот
ном слое оодержания иллита и снижение доли лабильных силикатов.
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В исследуемых почвах наблюдается некоторые изменения в 
минералогическом составе, которые являются общими для черноземов 
( накопление иллита в верхней части профиля) различных фациаль

ных групп и регионов .
В почвах, развитых на отложениях девона, в пахотном слое 

по отношению к почвообраэующеЯ породе возрастает суммарное со
держание каолинита и хлорита, в то время как на лессовидных суг
линках их конпентраиия уменьшается. Илистые фракции черноземов 
Чулымо-Енисейской впадины имеют ряд региональных особенностей, 
заключающиеся в значительном увеличении концентрации хлорита, от
сутствии разбухающихся минералов, малом содержании смешанослой- 
ных образований. Особенности минералогического состава выявлены 
Г.А.Симоновым, В.3.Спириной (1991).

Данные валового химического состава показывают отсутствие 
резко выраженной дифференциации профиля по силикатной массе, что 
характерно для почв черноземного типа. Характер распределения по 
профилю почвы оксида кремния и полуторных оксидов одинаков. Чер
ноземы на красноиветах отличаются более повышенным содержанием 
полуторных оксидов (23%). Для них характерно максимальное содер
жание железа (6,9%). Это, по-видимому, обусловлено присутствием 

в красноиветах девона безводного оксида железа, главным образом 
гематита, в также гетита, вызывающих красную окраску пород. 
Кроме того, отмечено высокое содержание кальция (3,5%), магния 

и серы. Элементы- биофилы концентрируются как и в других почвах 
с выраженным дерновым процессом.

Химическая характеристика препаратов илистой фракции чер
ноземов показывает, что большинство элементов валового состава 
слабо варьирует по генетическим горизонтам. Концентрация кремне
зема и титана увеличивается или имеет тенденцию к увеличению с 
глубиной: алюминий, железо, марганец обусловливают, как правило, 
обратную закономерность.

Процессы превращения и перемещения минеральных веществ 
захватывают лишь более растворимые и подвижные соединения и в 
очень слабой степени проявляются в алюмо-силикатной части почвен
ной массы.

Содержание гумуса в пахотном слое обыкновенных черноземов 
колеблется от 4 до &%. В составе гумуса гуминовые кислоты незна
чительно преобладают над Фульвокислотами.
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ПАЛаОКДШТОЛОПИ SOfiiilCTOllSH-illffiCTOUEHÜßHX 
oTioszHift кгно-кинуапсш впадины

С.А.ИаиаЯлова, Л.Д.Ганулевски

ГП "Крвснолрскгеолсгапса*

Впервые для территории Охно>Ницусинской впадины сделана 
попытка восстановления климатических условия эоплеястоиена и 
плейстоцена.

В свете последних требований эоплейстоцемовыя период де
лится на ниЕний и верхний. Для восстановления климатических ус
ловий, в которых формировались отлохения, большой интерес пред
ставляют палинологические исследования. В пределах Охно-Нияусин- 
ской впадины /Абаканский лист/ получены палеоботанические иа- 

териалн, характеризуюцие данные отложения, вскрытые рядом сква
жин и обнажен!^.

К нижнену эоплеястоцену мы относим отложения красно-бурых, 
щебнистых глия; к вврхнв>|у - отложения худоногОвской террасы. 
К нивам плейстоцена отнесены осадки торгаоинской террасы / обо
их ее уровней/. Нижнеторгашинский уровень представлен комплек

сом аллювиальных отложений; верхнвторга1пинС1ий - существенно - 
озерно-аллювиальным комплексом.

Для низов воплеЯстоцена характерны спорово-пыльцевые спек
тры бедные и однообразные по составу. В них преобладает пыльца 
ксерофитных трав /полыни, маревых/, процент которых составляет 
от S7,0 % до 98,0 ¡S. Бедность спектров обусловлена, вероятно, 

сильной аридивацией климата, о чем свидетельствуют ожелезнен- 
нооть и карбонатиэация осадков. Ландшафт - Пустынные степи 
(возможно,аналог современных степей Казахстана/.

В верхах воплейстоцена и низах плейстоцена также преобла
дает пыльца травяных /70,0 % - 83,0 TJ, главным образом, маре
вых / 41,0 % - 44,0 % /, полыней /35,0 i - 49,0 U, но уже от

мечается появление пыльцы древесной растительности, которая 
представлена в основном древовидными березами р. Betula seit 
Albee, при участии сосновых - Finns ellveetrie. Finite slblrica. 
Ландшафты носили характер слабо облесенных степей. Климат менял- 
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ая в оборону похолоданмя. Дальнейшее иаметеиие иимата огчет- 

л«во прослешиваетея в спежтрах веркнеторгавинскоЯ терреен, где 
твсае преоблцдаег пильпа травяных растения /более 70,0^ маре- 
внх, полвнеЯ, сложноюепшх, при участии влахов, гвовдичных, 
гречившнх. Появляется масса мелкой кимералюованной пнлыш ти
па АгЪев1а1а, СЬвпороМаоеае /что очень харахтерио для отло
жений фаяосовской овиты восточной Баребы, где вовраст ее свяэн- 
ваетоя о 1ааа<в-ерв|дне плейстоценовым/. Пыльца древесжых принад- 
лавмт оооне, ели, кедру /2О,О5У. Лмдагафты продоляапт носить 

характер степей, но нсоколько иенлетсл их характер; появляется 
равиотрешю-алаковые группировки среди полнпея и маревых. От
четливо фиксируется увлажнение климата, внававпее облесение сте- 
пФ ксерофитно-равнотравного типа, а присутствие в отложениях 

массы ыияераливованиоя пыльцы, воаиожно, свявано и с дальнейшим 
похолоданием климата.

Таким образом, ивученннЯ характер спорово-пыльцевых спект

ров овидетельствует об изменении климата от аридного в воплеЯ- 

стоцене до холодного, умеренно- влажного - в низах плейстоцена, 
что, возможно, свявано с древними оледенениями Восточного и За
падного Саян.
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НЕТОДН ОПРЕДаШИЯ ОРИЕНТИРОВКИ осей "ОНЕЧНОИ ДЕК1РИА1ШИ 
(СГРЕЯН-ШЛИЗ)

А.И.Родыгин
ТомсБиЯ государственный университет

Неучение деформированного состояния горних пород и обравуених 
ими структурных форм является ОСНОВОЙ для понимания тектонической 
и метаморфической исторш земной коры. Данные о ст рейне всегда еле« 
дует искать в лобой толще, подвергшаяся деформаххии при складчатоо- 
ти, разлоыообраэованил или иных воздействиях.

Термин "стреЯн“ в отечественной геологической литературе упот» 

ребляетсл в разных еначениях. Одни авторы ситахгг его синонимом 
термина деформация, другие - понятия напряжение, давление, растяиа« 
ние, Третьи вкладывают в него очень широкое содержание, применяя 
его к структуре обширных территорий, т,в. по существу отождествляя 
о региональной геотектопикой.

Определения, приводимые в новейших и наиболее авторитетных 

источниках, позволяют сделать вывод о том, что стрейн - эго одно
родная деформация в однородном домене, в отличие от деформации в 
широком смысле слова. Например, изменения, наблюдаемые в гомогенном 
участке крыла складки, - это стрейн, а образование складки в целон 
г деформация, слагающаяся из множества стрейнов. Таким образом, 
стрейн - тоже дефоргация, но деформация элементарная, относящаяся 
к гомогенному участку более крупной структурной формы? Размеры 

гомогенных участков могут быть самыми разными - от микро- до махро- 
масштабных, В наглядной форме стрейн иаоорежеется с помощью извест
ной модели - эллипсоида деформации, характеризующегося тремя осями 
главных нормальных напряжений и ссотаетствувво« осями деформации' 
(А,В,С}. Именно в таком смысле этот термин употребляется в данной 
работе,

Стрейн-анализ представляет ваянейщую соотавную часть структур
ного анализа вообще. К настоящему времени накопилось большое число 
методов решения этой задачи, имеющей как теоре..песков, так и прак
тическое значение. Обзор этих методов, оценка их возиохностей и 
границ применимости составляет содержание выполненного нами учебно
оправочного пособия "Основы стрвйн-емализа". Насколько иввеотно оа- 

тору, подобный обзор пока отсутствует'
Кратко рассмотрены следующие методы:
1, Определение осей эллипсоида деформации по тектонической
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трещиноватости горных пород. Это целая группа методов, вклвчашая: 
а) метод И.В.Гаовского, 6} поясовоа метод Ь.Н.Даниловича, о) отрув-' 

т/рно-кинематическиЯ метод В.Д.Парфенова, г) статистический метод 
О.Н.Николаева, д} кинематический метод О.И.Гущенхо, е)морфокннема> 
тическиЯ метод О.Б.Гинтова и В.К.Исая, ж) стреин-анализ в вонах 

сдвига и др.. Наиболее популярный метод М.В.Гзовского, основанный 

на статистическом выявлении главных систем тектонической трещинова» 
тости, привлекает своей простотой и доступностьо, однако он имеет 
серьезные ограничесния, поскольку не всегда возможно определение 
сопряженных а тем трещин скалывания и отрыва, а также квадрантов 
сжатия и растяжения. То же относится к большинству перечисленных 
выше катодов. С целью практического освоения анализа трещиноватос

ти приводится ряд упражнений для самостоятельной работы.
Анализ структур кинкбенд - образований последних фаз дефор-2. 

нации.
3. 

жестких
4.
5.
6.

Аналиэ неравнораэмерных включений; деформированных оолитов, 

зллипсоедальных, уплощенно-удлиненных и др. маркеров. 
Стрейн-анализ по катодолюминесценции кальцита. 

Анализ деформированных палеонтологических остатков. 
Динамический анализ микроструктурных ориентировок минера

лов - кальцита, доломита, биотита, мусковита, кварца, роговой об
манки, диопсида, плагиоклаза, оливина, ангидрита и др.

В случаях двумерного стрейн-анализа, когда удается определить 

только две оси главных нормальных напряжений, могут успешно исполь
зоваться диаграммы Хора.

Второй составной частью стрейн-анализа является пределение 

величины деформации. Это более трудная и не всегда выполнимая зада
ча, привлекающая в настоящее время пристальное внимание. Для реше
ния ее используются дефорчированныв вместе е породой включения, 
первоначальная форма которых известна (палеонтологические остатки, 
оолиты, гальки, шаровые и подушечные лавы и пр.), перераспределение 
в породах объектов и верен в результате деформации (метод 'центр к 
центру"), минеральные образован? в трещинах в около надсформирован

ных твердых включений, будинах, тектовофацин.-Ло некоторым прианакам 
удается проследить историю нарастающей деформации, что позволяет 
судить о структурной эволюции слохнодиолоцированннх комплексов.

Непременным условием структурного анализа яю'лотся сочетание 
и сопоставление результьтов, ..олучоннмх разными методами и на раз
номасштабных структурных уровнях.
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О ППйНАХАХ ШШННА НйКТИНгКТШШХ г ийОРИ'/ГСЗиХ С1Т7КТУР

З.П.Париачев, И.А.Выливн, Н.А. Макаренко

Томских государственный университет

Проблемы виелынил континентальных палеириц.говых структур в 
истории раквития того или иного сегмента Земли представляет не 
только теоретический, но и болыаоЯ практический интерес, посколь
ку определяет стратегив и тактику прогнозирования и поисков раз
нообразных полезных ископаемых. Различные авторы предлагввт раз
ный набор характерных геоморфологических, геофизических, магмати
ческих и минервгенических признаков палеорифтовых зон (ииланов- 
ский, 1976; Яниин, х977; Боголепов, 1977; Архангельская, 1977; 
Сокине, 1961; Москалева, Марков, 1961; Митчелл, Гарсон, 1964; 
Рамбер,', Морган, 19с4 и др.). При этом и в гораздо меньвей мере 
охарактеризованы индикаторные осадочные толви (Логачев, 1977; 
1шсиов, 1992).

Авторами на основании данных предшественников и ооботвенных 
материалов, полученных при изучении континентальных палеорифтов 
Сибири, предлагается набор основных характерных признаков палео- 
рифтовых структур (таблица).

Таблица

ги
п.п Основные признаки Совре- Палво- 

иенкыв рифты
Девонские 

грабены 
АССОрифты вообде

1 б 3 4 5

I.
1. Структурные, геофизические и гвомор4,ологячвокие 

Ширина ЗС-бО км . ♦ ♦ ♦

г. Длина от нескольких сотен до 
нескольких тысяч километров ♦ 4

3. Олимая грабенообразная структура ♦ + ♦

4. Признаки растяжения: нормальные 
сбросы, серии параллельных даек ♦

5. Внутририфтовые горсты и грабены ♦ ♦ ♦

б. Коленчатый рисунок в плане ♦ ♦

7. Уирокое свадовое поднятие ♦ 4

6. Утоненная земная кора (35 км и менве) ♦ ♦ 4

9. Сложная система иагнитпых аномалий ♦ 4

10. Озеряне и мелководно-морские 
бааоейны ранней стадии ♦ 4- 4

11. .1острИ|,товые осадочные бассейны - ♦ 4
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.5.

3,

4.

5.

I

2.

3.

4.

5.

о.

7

Ь.

9.

10.

2

+

«»■

к

2

2. |4агиат4чес11ие
1. Щелочные |’льтрамвчдти, ||ельди}атснднь.в 

гвбброиды и карбонатиты, псеМ11о^!едиито- 
выв н нв11влиновые сиениты, гаОбро-сие- 
нитоанв и ионцогаббродиорйтовые аисо- 
циации

2, Вулканиты оуба1влочного, а такде дедоч- 
иого, извеотково-иелочного и толеито- 
Бого состава орвимудзственно а бимо
дальных вулканических сериях 
Рои да с, кольцевые комплексы, субде- 
лочные и целочные интрузии централь
ного типа
Пантеллеритовая тенденция химизма 
пород магиатичеоких серий 
Обогаяенность магматических пород 
легкими редкоземельными элементами

3. Стратиграфические, седиментологические и 
Несогласное залегание рл^гогенных 
вулканогенно-осаАОЧНых толд на до- 
рифтовом фундаменте 
Локальные перерывы и несогласия 
внутри ри^гогенных вулканогенно
осадочных серий 
Преимуяеотвенно континвигаль1ми 
склоновый, аллвьиально-озерный и 
лагунный генезис осадочных накоп
лений молассовой формации 
Развитие регрессивной и усеченной 
цикличности, резкие взаимоиереходы 
фаций вулканогенных и осадочных 
ОТЛОЖоННЙ
Чередование красноцвегиых, пестро- 
цвегнь-х, зеленоцветных и сероцвет
ных тонов.в окраске толя
Преобладание мезо- л 1игомйктовых 
разностей среди терригенных пород 
Наличие залежей эвапоритов или мине
ралов-индикаторов эвапоритовой ..еди- 
иентации
Повышенная загрязненность карбонат
ных пород ыеханичеокой (облоиочнойу 
прииесьс
Преиму иесгвеннов раопроотраненив эври
галинных форм ископаемых организмов 
Преимуявственно калиевая специфика 
делочности химического состава тер
ригенных пород

+

+

+

+

♦

.1

фациальные

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦ »

♦

+

+

+

+

+
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х1

•) ----------------- — . -------------
¡(овывбнная концентрация ь терригенных 
и глинистых породах бора, ,тора, хло
ра и магния
Обогаценность тарригонных порд рдко 
земельными элементами и, в частности, 
легкими лантаноидами

1

4

+

4-

!•

г.
3.

4.

5.

7,

.Чиьерагеничеехнв

Ларбонатиты апатит-редкоиетальные 
явлеэор;,дные
Кимберлиты алмазоноснав
Хром, никель, медь, платина, титан и 
железо (титаномагнетитоаая ;рормация) 
в основных и )льтраосновных расслоен
ных интрузиях
11ор,рировые молибденовые и медно-молиб- 
деновые, обогашенные сербрм
Высокоглиноземистые уртитовые, поле- 
вошпат-не;рвлин-кальс.1литовые
.4едные медно-цеодитовой формации в 
базальтах
ТанТал-ниобиЯ-рдкоземелько-^лвори- 
товые в щелочных метасоматитах

6. Зермикулит-^логопитовые в делочных
' метасоматитах

9. Долибден-рдкометальные в крине- 
кислых метасоматитах

10. Свинцово-иинковые мильные
IX. :\варц-4лворитовые жильные
Х2. Лирриллитовые

13.
И.
15.
Хб.
Х7.
18.

4

4

4

4

♦

4

4

4

4

4

4

4

1

♦

♦

4

4

♦

4

4

4

4 4

4

Меденожные песчаники я сланцы 
Барит-свинцово-цинковые страгйц^ирмные 

Урановые
Эвапоритовые 
фосфатные
Угольные

4

4

4

4

4

4

4

4

• 4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Прииечанве: 4 - проявляется типично, — отсутствует, 

АССО - Адтае-Саямная складчатая область.
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УиЬАТСКИИ 1ТА£В1 - РИФТОПеИлАЯ СТРУКТУРА ЦАЯБОаОИСКОЮ 
'ЭТАПА гитсйо-глиллтачцсло»! aktkbíwik 

(АЛТА£*«АЯНСКАЛ СКЛАДЧАТАЯ ОШСТЬ) 

и,Аипакврвнко, В.П.Царначев

Томский государственный университет

Авторами впервые вадаляется палеозойская Уйбатская ионгипеи- 
тальшя пвдеорифтовая структура полипиадичеокоге развитая Чем. 
рио.), Ь плайе ато вытяяутая в северо-восточном я субоиротком на
правлении данейная (4ÛÜ х 30-70 км) зона, ограниченная нескольки
ми глубинными разлоьши.: Амзасско-'Губцльскям п Крбинсквм - на се
вере, Бирчикульсхим и Сцдшюким ~ на юге, Кондоиско-Лебадским в 
Восточно-Саянским - на западе и востоке. Структура размещена в 
пределах Батеневско-Беллыкского и Wpaeexoro бцс"^ов (поднятий) 

в расчленена вкрест простирания на три блока: Центральный, \атый 
и Восточный.

Центральный блок о двух сторон ограничен Балыквиноквы я Аба- 
канско-Ухурскиы поперечными разломами. Он глубоко зредирован и 
имеет оледуслие тнпоморфные геологические вриеиаки: доиеибрнйскай 
возраст фундамента, мозаичное клавишное горсто-грабеновое строе
ние, сложный вулканогенно-террнгенно-карбонаткнй полифящвальный 
состав ранне-среднекембрийских толщ, развитых в осевых и прибор- 
товых ьнутририфтовых грабенах, широкое развитие обвально-оползне
вых травитационных олистостромопсдобных пород в кембрийских мо- 
лассоидах, ограниченное присутствие вулканитов (рои даек, плас
товые тела базальт-трахибазальтового, реяв трахит-трохдриолитово- 
го составов), широкое распространение интрузивных массивов Уйбат- 
схого полиформационного плутона и его сателлитов. Для плутона ха
рактерна приуроченность х елевой части Центрального блоха, линей
ное субсргласное о общей структурой залегание, крупные размеры 
(1500 км^), сосуществование в едином плутоне нескольких ветрогра

фических асооциахщй, присутствие габоро-есоексит-мондонитоьых 
кольцевых и конических маосиво.^ центральнего типа, содеракащих не
фелиновые породы (Когтахокий комплекс), широкое развитие ионцоиат- 
сиенитовых (с граиссиенитамп) пород (83 ¡К общей площади) при от
носительно небольшом количестве поздних лейкогранитов (27 %), со
четание во внешне единых массивах нваро-норматгишх и вефелии- 
ворматиБНЫх сиенитоидов, близость петрохимических трендов эволь- 
тшя с таковыми интрузивных порол классического рифта Осло, прояв-
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Рис. Схема внутреннего строения Уйбатской пахеорифтовой 
структуры

ленив процессов ^енитизации, низкие (0.7040-0.70*»2) изотопные 
стронциевые отнооения для сиенитоидов (Рихванов и др., 1969; 

Глотов и др., 1989), своеобразная иинерагения, сходная о тако

вой континентальных рифтов: апатит, флсор1г, Мо, Си, РЬ,2п , 
Ге, Ад, и . ТЬ, А), редкоземельные карбонатиты.

Перечисленные признаки не позволяет согласиться с традици
онными представлениями о принадлежности всех сиенитоидно-'граки- 
тоидных плутонов Батеневского кряжа (в том чи.де и Уйбвтского) 

к гранитоидной формации автохтонного корового происхождения, 
несмотря на относительнув близость абсолотного возраста: уйбвт- 
ские сиенитоиды (8Ь-5г датировки) - 445-473 млн. лет (Рихванов 
и др., 1989), тигертыаские гранитоидч (Ч-Аг даты) - 44О-46(,’ или, 
лет (Хоиичев, 19о8). Авторы предполагает, что интрузивные поре«- 
ды смежных структурно-;срмаиионн«х зон формировались в разных
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породы. Комплекс специализирован на железо, титан

блок эродирован слабее и целиком расположен в зоне 
поздней девонской тектоно-магматической активизации, 
полноотьв вписываетон Сыдо-Ербинская впадина, хвра-

геодинамическик условиях - ри^тогенного растяжения (сиенитоиды) 
и коллизионного сжатия (гранитоиды). 1ри этом и баэитовые предое- 
огвенники^1и)ггахох4й . комплекс) различается уровнем двлочнооти - 

иефвлин-нормативным в зонах растяжения и кварц-нормативныи в эо
нах сжатия.

Бжный блок Уйбатокого палеорифта целиком размещен в пределах 
Мрасокого поднятия, где происходит расцепление грабена на несколь
ко частей, также выполненных кембрийскими полифациальными карбо
натно-терригенными отложениями с широким развитием гравитационно
оползневых )листоотром и заметным присутствием субщелочных вул
канитов пестрого состава. Интрузивные породы представлены Патынсхим 
габбро-сиеиитовыи комплексом, массивы которого сконцентрированы 
в рамках крупной Сдо 50 км в диаметре) кольцевой структуры и об

ладают отчетливо выраженным отроением, свойственным интрузиям 
центрального типа. В составе комплекса среди х^ибброидов широко 
распространены нефедин-нормативные разности и весьма обычны нефе- 
линсодержацие 
и апатит.

Восточный 
влияния более 
В его контуры 
ктеристика которой выходит за рамки данной работы. Отметим широ
кое распространение в обрамлении впадины трахириолит-трахит-трахи- 
базальтовых вулканитов девона и интрузивных пород среднепалеоаой- 
ского лутагокого щелочно-сиенитового комплекса, включающего и не
фелиновые оиениты. Интрузии девонского возраста имеются также и 
в центральном и южном блоках, но там они развиты не столь аироко. 
Наиболее ""ные" магматические проявления повышенно?, щелочности 
отмечены в трубках взрыва, по-видимому, палеоген-неогенового воз
раста.

Таким образом, Уйбатокий грабен - рифт раосматриваетоя нами 
как долгоживущая структура, сформирозанная в несколько эпох тек- 
тоно-магматичеокОй активизации: кенбре-ордовикокой - в течение ко
торой: данная структура не только была заложена, но и претерпела 
максимальное развитие; девонской - во время которой не только под
новилась восточная зона, но и сфермировадваь цепочка среднепалво- 
зойоких интрузивов повышенной щелочности вдоль границ всего гра
бена и, наконец, палеогвн- .еогвновой - с локальным развитием еди
ничных трубок взрыва.
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ОСОБЕННОСТИ МИТРАПИИИ Д£ВОНСК'''Й РИаТОГЕННСЛ 
ВУЖАНО-ЛПУТОНИЧЕСКОЙ АССОЦИАЦИИ ЦИГГРАЛЬЖ'Й 

ЧАСТИ АЛТАЕ-САЯНСССЙ СКЛАДЧАТОЙ ОБЛАСТИ

В.П.Парначев, Н.А.Макаренко, И.А.Вылцан, 
А.Ф.£ежвнцев, В.С.Чувахин

Томский государственный университет

Алтае-Саянская складчатая область (АССО) в тектоническом от

ношении в девонское вгемя развивалась в режиме континентального 
рифтогенеэа, что отразилось на формировании всего набора осадоч
ных, магматических и метаморфических геоформаций и связанна с 
ними полезных ископаена, К настоящему времени девонские осадоч- 
но-вул- аиогеюше обрааовашя созфанились,главнт обраэом,в Агу
льском, Минусинских, Тувинском, Кузнецком, Уйменско-Лебедсхом, 
Ануйско-'^скоы, Коргомском и других межгорных прогибах. Они пре
дставлен! бимодальшти и непрерывжми сериями повышенной щелочно
сти, ассоци1фупцииися с хонтиненталышми пестроцветнши молассой- 
дами. Интрувивше коииексы вклочают разнообра8Ш1е по ооставу лай
ковые субвулкаюшеские и гипабиссальше порода, реже нефелиновые 
разности.

Изучение иулканогенна коммексов и комагматична ин интру- 
аивна образований подтверждает наличие латеральной вональности 

состава магматических продуктов и сопутствующей минерагении и 
коррелируется со степеньо удаленности упонямутта айве рифтогенных 
структур от юго-западного |фая Сибирской платфори!. Девонские ау- 

лканогеиже комплексы во всех структурах о несогласием пере1фыва- 
вт более древние разновозраетше обр 'кэования, начиная от раннего 
докембрия до силура включительно.

Сходство тектонической позиции Агульского, №<цусинских про
гибов и их гсрного обрамления по отношению к Сибирской платформе 
определило общность геологического строения девонских осадочно- 
вулканогенма и интрузивна коииексов перечисленна структур. В 
них распространен! покровные разности базальтов, трахибазальтов, 
андезитов и их более вноокоцелочна аналогов, переслаивающихся с 
пирокластическими и 1фасиоцвет»а!и терригеншш породами, сменяю
щимися вверх по раарезу вух шштами линаритового, трахлипаритово- 
го и иного состава. Близость состава -улкано-плутонических ассо
циаций сказалась и на минерагенической спефалиэации последних. 
3 рассматриваемсй зоне появляются аналоги различна генетических 
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tuno* молибдс.ювых, рвдкоэемельно-фвдкометаяьшх, титан-железору« 
дма, ояовяншх, пожимташических, медмос, флосритовых, цеолито- 
вос, гднмоэвмно>водовых и других местсфокдений обычма дм контн- 
нвнтмьшх рифтов« структур.

Двво1 .кий рифтогенеэ в Тувинском прогибе сопровоядыся осад
конакоплением, активным эффузивным и интрувившы магматизмом (ак- 
сугский, хоцделенский и др. комплексы). Разрез нижнего и среднего 
девона на большей части территории прогиба сложен «улкам1тами ан- 
деантобааальтовой и андезито-риолитовой ассоциа1(ий, сопрягапцихся 
с цраеноцветно-сероцветными терригенными породами с евапсритамн, 
принадлежацих к молассоидной формации и сероцветной морской ыолаг- 
осе (кендейская, ходергейская, илеморовская и др. свиты). Черты 

нииерагении упомянутых подразделений определяются наличием место- 
рокдений меди, полиметаялов и золота, а также проявлениями коба
льта, ртути, серебра, урана, каменной соли, гипса, фосфоритов, 
барита, флюорита, цеолитов.

Куанецкий рифтогеншй прогиб обрамляется рерывистым вулка
но-плутоническим поясом. Осадочно-вулканические парагенеьи севфа- 
нились в локальна внутренних прогибах, (раинах и депрессиях 
(Тальбесской, Заломнинской и др.), где нижнё-среднедевонские се

рии сложены базальтовыми и андезитовыми вулканитами и их туфаыи 
(учуленская, томаяинская овиты), переходящими в среднем девоне в 
существенно осадочню отложения (абрамовская свита). В внятен 

девоне равреа неращивается красноцветными терригекнвш с участием 
известняково-доломитовых ревностей породами, В Заломнинской стру

ктуре среди вулканитов отмечается преобладаше бааальтоаых и ан
дезито-базальтовых разностей (|1аяатн1нская свита), йинврагения 

девонских отложе1В1Й Кузнецкого прогиба характеризуется проявлени
ями самородной меди (Кондомско-Ц>ассяий район), молибденовш, ме- 

дно-молибден-порфировым и волото-полиыеталлическим и ртутмш сру- 
денением, геохи1а1ческими аномалиями вольфрама, серебра, олова, ба
рия, флюорита и пеелить.

Девонский рифтогенез в Уйменско-%Дебедсхом, Ануйско-Чуйском и 
других прогибах Горного Алтая харак''еризуетоя связью с глубиюаши 
разломами, споообствоваваими форифованию сложно-построенного ву
лканогенно-плутонического комиекса. Последний имеет саьие раэно- 

обрааше соотношетя с терригенными и терригенно-кербонатшыи ас
социациями пород. В целом наблюдается два основшх типа разрезов 
раннего девона. Первый - обнаруживает превалируыцее развитие раз-
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ных по составу покровов баваяьтов и их туфов, смешпощихся к вер
хам вулканических серий на андезиты, трахиандеэиш до дацитов и 
липаритов с иэменяпдимся индекс эм щелочности. Второй тип пред
ставлен преобладанием континентальшх, реке морских осадочшх 
красноцветка разноэернистис терригеншх и сероцветных теригенно- 
харбснатных пород молассовой формации, феднедевонский уровень 
в айфеяе характеривуется широким развитием в разреаах средних 
я кислых ассоциаций вулканитов, доля котсрых резко с01фатилась 
в живетский век. 3 это фемя почти повсеместно оио формирование 
отложений морской (ла 'унной) сероцветной молассы. В вархнедевон- 

ских разрезах наблюдается преобладание терригеншх континентоль- 
шх молассоидшх отлояений. Минерагеиия девоне*^ отлокений и 

пространственно сопряженных е ними гранитоидшх интрузий харах- 
териауотся развитием редкометального оруденения, с которым ассо
циируют проявления аолота, меди, висмута, полиметаллов и олова. 
На крайнш юго-востоке региона известны проявления меднб^висмут- 
кобальт-вольфрвмовой формации. В Коргонском прогибе развито вна- 

чимое хедезо-марганцевое и жаяеаное оруденение.
Иовые нетрадиционше представления о континентальном девон*- 

окоы рифтогенеэе центральной части АОСХ) дают возможность не толь
ко по иному оценить потенциальную рудоносность региона, но и дать 
прогновную оцен1ф разнотипных месторождений полеэшх ископаемых.

Таким образом, опираясь на концепцию существенного влияния 

рифтогенеза на формирование вещественно-структурных особенностей 
геофорыаций возможно установить и главные черты их минерагении. 
Последняя является, в конечном счете, результатом проявления и 

вволвции кошфетных геодинашческих условий и стадий в развитии 
структур. Именно они в сочетании с .ругими факторами обуславлива

ют концвитрацию соответствующих трупп минеральных парагенезов, 
их появление в нужное время (критерии - геологические, стратиг
рафические) и в нужном месте (структурные) во вмещающих осадоч

шх, вулканогенных и машатических породах.
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НАДЗШ’Л В К/ЗЬкССЕ

Ю.Н. Попов

Томский политехнический университет

геотектоническом плане Ооль- 
в качестве структуры переход-

Кузнецкий каменноугольный бассейн в 
шкнством исследователей рассматривается 
ниго типа. Верхнепалеозойские и мезозойские угленосные толщи Кузбас
са сформировались на сопряжении древних, существенно консолидирован
ных, структур Кузнецкого Ала-Тау и Горной Шорин (на северо-востоке и 
ого-востоке) с молодыми активными структурами Салаира и Томь-Колыван- 
ской дуги (на вго-запале и северо-западе). Накопление осадочного ком
плекса и 6143 тектонические преобразования обязаны проявлении фаз 
подднекаледокского, герцинского, киммерийского и, весьма вероятно, 
альпийского циклов тектогенеза. Особенности тектони т? Кузнецкого бас
сейна весьма уоедителсно обьясняются с мооилистских позиций. . качест
ве основного арттмента, объясняпцего обстановку сжатия в ¡^знецкой 
депрессии, рассматривается юирокое развитие складчатости от полной к 
переходной и до прерывистой, о иго-запада на северо-восток, по мере 
удаления от Салаира и Томь-Колыванской дуги, и широкого развития 
дизъюнктивной нарушенности с преобладанием разного рода надвигов.

В последнее время толкование термина "надвиг*' существенно расши
рено и строго не определено. Исследователи тектоники Кузбасса,вслед 
за М.А.Усовым, до сих пор различают морфологический разновидности на
двигов - прямой и обратный. Строгий морфологический подход к класси- 
фицнровазшю надвигов оправдывается т ребованиями к шахтной геологичес
кой службе, определяЕцей положение смещенных крыльев дислонктивов. 
3 Кузбассе к классическим надвигам откосят согласные :рирмы, у которых 

сместитель полоые крыльев, при этом прямой надвиг образует смещение 
со сдвоением, а обратный - (. зиянием крыльев.

Накопленная информация показала, что морфологический подход к 

анализу надвигов заставляет по-разкоцу нгзывать формы, образованные 
одним и тем же сместителем в складчатом мкогоплвстовом блоке. Поэтому 
основным морфологическим признаков, проливающим свет к на геиетичес- 
кие осоое1шооти надвигов, проддагаотся считать кеболыпне (до 30®) уг

лы между сместителями надтлгов и нагластованием. Тшзт образом, к 
надвигам следует относить и сущезтиенную часть соглсхных д несоглас
ных взбросов, чьи отличия при сохранении общего вад, смещения будут 
заключаться только в положении сгзестителя и крыльев относительно го
ризонта.
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Общйм для надвигов является тесная ген''тичвская свяаь оо склад
чатостью как налрятонной, так и очень пологой. При системюи рас
смотрения надних'ов Кузбасса ывс'|хсдимо разделять ил по струшуриому 
уровне, опредвлям(це:лу амплитуды перемещений и сиедениВ крмльев: 
региокальныо - Томский надьяг; крупнолмплитудкые - многие сотни мет
ров; ореднеьмплитудные - первые сотни - многие десятки метров ; ма- 
лоамплитудхыв - первые десятки метров - метры; а также еде менее 
значительные - микрзачплитудкые. Среди форм диолокаций первых поряд
ков существенно преобладапт дизьекктивы общего плана деформгоаи, 
тогда как малошялмту "ные формы в оенвноВ своей массе является след
ствием разрядки капряхений местных планов, возникших вследствие пре
ломления нвпряжеиий обгшх планов слоистостью. Такое изменение ориен
тировки главных осей напряжений и деформации подтверждено анализом 
текток..ческой трещиноватости углей и вмещающих пород.

Надвиги в 1^збассв возникли, вероятнее всего, на ранних стадиях 
формирования складчатости, когда межслойное проскальзывание, в сиду 
особенностей деформационных свойств пород или влияния градиента на
пряжений,яе могло обеспечить деформацию толщи. Тогда послойные пере
мещения, создающие сдвиговые напряиекия, инициировали возиихновениа 
падающих навстречу силовоцу потоку пологосекущих сместителей, кото
рые иоияо рассматривать в качестве апофмз или продолжепия послойных 
сместителей. Пологосекущие сместители, принявшие участие в последую
щем услоиневии складчатости, образовали широко известные в бассейне 
"складчатые надвиги”, "пликатогенные дизииктивы" различных порядков.

Этот тезис особенно хорошо иллюстрируется кадвиговой тектоникой 
Главного мовоклинала, являющегося северо-западным крылом зфупвой 
субмерндиональной Корейской антиклинали, почти пограничной с Горной 
Шорвей. На ионоклинале основной тип дополвительной нарушенности - 
флексуры и надвиги. Последухцне тектонические перестройки несколько 
зануалировали на геологической карте взаимоотносевия вадвигов, 
флексур я основной складки, шарнир которой параллелен гряяице 
басов о Горюй Шорией. Однако в системе координат, пряаедаявоЯ к 
слокстости (яа гипсометрических планах угольныт пластов), картина 

симитрни перечиолвнвых выше структурных алеиентов отчетливо проя»- 
ляетоя и подтверхдает тесную геаетичва1огю связь яадвягов оо склвм- 
кообраэовани 1 ж в самые начальные этапы формирования окхадож, 
поскольку углы падения пластов иа Главном ионоклинале ооотааляют 
8-12®.
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ТЕКТШИКА И ШЛОД^йСЛ РАи4Ш.<И В 1СУ&£йССЕ

и.Н.Попов, и.Э.Рвгер

Томский политехнический университет

Геотехтоническая позиция Куэбассь обуоловила развитие а его 
прадедах широкого спектра тектонических режимов и структур различ
ных типов и порядков. Хорошая изученность угленосных толд разведоч
ными и експлуатационними работами позволяет характеризовать формы 
яислокация на сазличных уровнях структурной организации с высоко! 
степенью детальности и устанавливать зависимости в проявлении мадо- 
аииитудных и крупных форм. Воли учесть, что крупные складки в 
двзьюнктивы достаточно выявляются разведкой, а мелкие - горншск ра
ботами (как неожиданные ж осложнясао1в факторы), становится поиятно|< 

важность выявления упомянутых зависимостей для гг ^лого-экономичео- 
кой оценки разведочных участков и прогноза горно-геологичес!. .х 
довий отработки. В качестве основного методического приема прадд»- 
гаетоя анализ симгатрии структур.

Кафедра геологии и разведки месторождений полезных яскопаешх, 
продолжая исследования М.А.Усова, И.А.Ыолчанова, В.А.Хахлова, А.А. 
Ьелицкого, занимаетоя изучением тектоники Кузбасса в интересах раз
ведки и зкоплуатации его угольных месторождений. Начиная о шестиде
сятых тодов, во всех геолого-экономических районах выполнено обоб
щение материалов геологоразведочных работ и шахтной геологической 
службы о проведением специальных наблюдений за проявлениен тектоно- 
структур а горных выработках шахт и углеразрезов, а также в керне 
разведочных скважин.

В результате была разработана и внедрена в производство схема 
районирования и типизация элементарных структур

разработки единых метсдав разведки в бассейне, явивюаяся осно- 
и для прогнозирования горно-геологических условий на отрухтур- 
уровнв! пдхкативная отруктура второ'^о порядка или ее элемент. 
Прогнозированием малоамплитудной тектонической нарушенностн в

угленосных толщах, в том числе м з Кузбассе, занимались шогие 
научные школы специализированных лабораторий ВШС£1, ВНПГР1{угля, 
ИГД и других, а также тематические вузовские и производственные 
коллективы. Ваметились несколько направлений модел1рования. Глав
ные из них; геофизическое, математическое, геолопческое. Если два 
первых направления анализируют апо1да11ии, соотвото; ьенно геофизичес
ких полей в поверхностей тренда в качестве указателей на возможные

тектонического 

дяя 
вой 
ном
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текто!итЧвские нарушения высоких порядков, '^о последняя, «сполъзу^ 
главным образом, лриншш анвлопга в отроком геологе-х-внвтичвском 
диапазоне, моделируэт обстановки, благоприятные для локализация до- 
аолкителы1ых складок, дизъюнктивов к техтонияоской трв^яшоватостя 
определенных морфологических типов к порядкоэ В ях интенсивности. 
7 кахцого из названных направлений есть сильные я слабые стороне, 
поэтому оптимальным следует считать их комплекоированяв.

Изучение 14алоаьд1лхтудкоЭ тектоники угленосных басевПнов я мео- 
торолдений ведется чаде всего в конте.ксте моделирования я прогнози
рования горне-гволо1т-'еских условий. Кодвль же эта мкогофакторна, 
причем число и рать Докторов, участвупдвх в анализе, определлетоя 
не только геологическими,а часто и не столько ими, а такими прехо- 
дяв(нмв коньпнктуриыии мойюнтами, 1Сак, например, окорооть подввх'а- 
няя эа^оя, вид иеханязированного комплекса, квалификация работахь- 
цих я прочими аконоиическими, технологическими я яншн оообршеняя- 
кя. Вероятностным анализом определялись весовые ранги факторов, од
нако такое смешение, по-видгому, не могло быть оправданным, но ио- 
явт быть объяснено желанием получить скорый я формализованный ре
зультат. Сейчас уже можно сказать, что ни одна из школ не добилась 
хорояей сходимости прогнозов.

Покат быть имеет смысл оглянуться на пройденный путь я попы
таться создать несколько иной подход к прогнозированию горяо-геодо- 
гячоских условий путам раздалеяия шогофакторной модели на блоки, 
орехи которых геолого-тектонический представлял бы собой янформа- 
пиояный банк, который позволял бы прогнозировать реакцию массива 
при лэбых внешних воздействиях на него.

Ключ к созданию таких моделей мы видим в оистомном подходе, 
включаицем комплексные палеотехтонх ескне реконструкции в преде
лах одиородных (алвмантаринх), о позиции детальности структурного 

уровня прогноэироваяяя, блоков земюй коры. В моделях техто1шчво- 
кий фактор должен рассматриваться как определяюотй литологию, угле
носность, иетаморфмам, дислоиированность в остаточные напряжения. 
Пр« этом в качестве характеристики генатичеекят, кинематических 
и морфологических особенностей структур предлагаются параметры их 
спянетрян как интвгрируюа|ие вяилкяе всех перечноленных выше 
оботоятальот и поддапоиеся конкретному количественному учету.
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СДВИГОВЫЕ г^ШЗАЯИЫЕ liIBU В FCFHQl АЛТАЕ

Е.А. Кузнецов

Геолоппеоков предприятие "Залсибгводвьеижа"

Геодогаи давно иввеетны струхтуры проотого едвига вдодь 
енотои обдихенных поверхноегв*,пересеивп*их налдвотование. 
Вот иеаоторые ив названии: " охдадхи сжаляания","хдмвахиые 
охдвдхм”,*ехдадки сдвигового лвмюмрного тачания*. В ЛВв- 

93гг. в рамхахТДП-гОО* нами проведены цадевые етрухтурные ра> 
боты а »^.еатабах 1:10000-1:50000 на опорных учаотхах раавитмя 
фдммидных ТОДД горно-адтайоиой оерии (вамд-хембрий и вамбро- 
ордових),ордовика и oiu^pa. Оки охватили баеоейи авримеро та. 
чання р.Катуни в Ануйоио-Чуйехой и Ходвунохо.^^йввой СвЗ.

Овааалось.что отрухтура района прахтичееви яожоетьв оов- 

дана одвиговьм дамтарным течением вдодв хд вада ооеаой адва- 
коети главного отрухтурного вдаманта асах обнааеняй, и не двлд, 
етея аноамбдем ехдвдох продольного изгиба,хах очитали цициавет- 
ванннхи. Ламинарное тачание раадиауетад в еиотаме ядвигавых 
хливажных авов - зонах хрутопадапвего хлмваха разных ориантиро- 

вох и размера,являпцихоя раздадом медду отиоеитадьно вервмвча- 
цимиоя бодав жаотхими блохами тавха раевдявадированкыми. Варти- 

хальный стиль течения уетаиовдан а рагиаиальнои хляватом »а 
(ЖШ) еаввро.8ападиого проотнрання,охаатмвмм вав пдосввдь.Гарн. 
зонтальный,повсеместно девоедвиговый стиль (амплитуды по нерва, 
рам . 3-II хм) эафихсирован в поздних надоави»аа( ниах(ННв) ауб- 
марцдиональногс.субаирстного и ооваро.досточиого провтирам1й 
нирююй 0,2-4,0 вм. НКШ раополагастая по периметрам отдельшх 
гранитохцных пдутонов иди их ехопдений,что позволяет прадоода- 
гатъ,учитывая 
нмчаахих ядер

На марте 

пероиеаиаание
ми,приведенных в РНШ и НКШ что и опредадидо одошый етрухтур- 
иый риоунох марты. Тектоничесхое умнохение раэреаов и иощости 

свит в пахетах псевдомонохджадай,продуцируемых зтим течением, 
удовлетворительно раеаи^Еровывавтоя.в том числе в монотожых 
тодцах,в ПОМОЧИ) тевтонофациального анализа Е.И. Патадахи.

их мвоедвигоаув винеметижу,повороты втих пдуто- 
по 4BCOBOÜ отредке.
даыинарное теченме отревидооь пах темтоничвокое 
овит в форме дина г пдввтям е аубчвтыии граинцв«.
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НОВАЯ СХЕМА ТЕКТОНИКИ ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ 

РАВНИНЫ

В.С.Бочкарев

ЗапСибНИГНИ

Известно, что равнина в тектоническом аспекта является ге- 
Гврогекм1*1 сооружением. Блоки ({ундамента являгтся разновозраст
ными: баАкальскмли, салаирскими, каледонскими и герцинскими. 
Триасовые рифтовые системы распространены далеко не повсеместно, 

а мвзо-на№оэо1!ский ортоплатформенный чехол является единым со 
смажнши тектоническими единицами того же ранга, изменяясь по 
стратиграфическому диапазону.

>. 1МИ выделено 27 структурно-формационных зон в палеозой
ском мегакомплексе на основании длительного изучения разрезов 
35СХ) глубоких скважин, вскрывшх доюрские образования, и сопо
ставления с материалами сейсморазведки и других гео|)>изичвских ме
тодов. Само районирование фундамента по возрасту складчатости, 
как ни парадоксально, практически совпало с известной схемой тек
тоники АчД.Архангельского и Н.С.датского 1933 года. Ввроятно,нв- 
которые классики мало ошибается. Области "сибиретипной” тектони
ки А.Усова также сохраняет свое значение. Байкальская складча
тость принята в понимании В.А.Обручева (1924) и А.Н.Чуракова 
(1927).

Структурно-фациальное районирование выполнено о учетом па
леонтологических данных по 350 разрезам скважин (155 площадей) 

и охватывающих датировки вендского, поэднекембрийского, ордовик
ского, силурийского, девонского и р нне-среднекаменноугольного 
возраста, выполненных по ('аунистичеиким морским остаткам. Дати
ровки позднепалеозойского возраста (преимущественно пермские) 

осуществлены на основании изучения пресноводной фауны, флоры и 
спорово-пыльцевых комплексов. Структурно-формаг^ионные эоны сло
жены наборами формаций трех рядов: преимущест енно сланцево- 
-карбонатного ряда, существенно андезит-базальт-дацитов калий- 
-натриевой специализации и преимущественно натриевых базальтов 
и андезитов, 1встеми сочетат;ихся с кремнистыми и известняковы
ми толщами. В краевых частях эон евгеосинклинального типа встре
чается серпентиниты и габбро. В приооавых частях всех эон ус
тановлены крупные и мелкие выступы докембрийских или докембряй- 
ско-нижнепелеозсгских метемор<кческих гогплексов, вмещапцих 

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



160

разновозрастные гранитоиды и гранито-гнейсы в пределах почти 
всего Урало-Ыонрольского складчатого пояса, но отсутотвупциа в 
структурах Арктического пояса. Кроме того,выделены орогенные 
поэднепалеозойские межгорные, передовые й периклинальные про

гибы.
К зонам, где преобладают толеитовые иагматиты, относятся: 

Тагильская, Шеркалинская, Устьбалыкская (пвреходяЕ1ая на юго- 

-востоке в Чарску» вону Альая) и Бахиловская. Вторая группа эон 
о преобладанием калий-натриевых вулканитов включает: Восточно- 
-Уральскух, Кустанайскую и Новоникольскую. К группе эон с пре

обладанием глинистых сланцев и карбонатных среднепалеозойокмс 
пород относятся: Бованенковская, Срибейская, Новопортовская, 
&1ррангская (Арктический пояс). Зауральская, Фродовокая, Салын
ская, Jliapминoкaя (?), краевые части Убагано-Ефимовской, Варье
гане кая, Нюролпкая, Колпашевокая и Колывань-'Гомская, прослежи
ваемая до Полярного круга. Ццоль разлома, отдеяяицего области 
герцинской и салаирской кратонизации, намечается редуцирован
ный передовой прогиб. В настоящее время он является объектом 
нефтегазопоискоБЫх и оценочных работ.Перспективным также явля
ется ПритаАшрский периклинальный прогиб, который погребен под 
толщей юрско-меловых отложений в 1,5-3,0 км на Гвданоком полу

острове .
Догерцинохая область Сибирского кратона на северо-востоке 

Западной Сибирв сильно осложнена раннетриасовыми рифтами, вы- 
подненньыи треаповой Формацией, аналогичной траппам собственно 
Сибирской платформы, и установленными на ЧерничноГ, Светлогор

ской, С.-Ц3(ртоаской, Тольктской разведочных площадях и в раз
резе скЕЫчИНы СГ-6 (интервал глубин 6419,0-'<’310,0 и), ¿«о пре- 

■вхущвстванно толеитовые базальты, их туфы, долериты и,местами, 
более кислые щвло’иые разности (Светлогорская площадь, скв.315).

Фундамент Западно-Сибирской апигерц1мокой платформы также 
осложнен рнфтаии несколько более молодого аоэраота с базальто
вым или риолит-баз альтовгш выполненяем изввстково-щвлоч:ого маг
матического рада. Оба группы рифтовых впадт образуют незавнои- 
мые в пространстве компактные системы. Вторая группа впадин, 
составляющая тафрогекную систему, тяготеет к области Урало-Мо:^ 

гольского складчатого поясе, которая испытали в позднем пмео* 
аое и в начале раннетриасовей епохи весьма активный процесс 
кратоннз ахфии..
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ТВРМАЛЫШ И б&ЦБСТЫШЫЕ АСПЁгСГЫ СТА&ШИЗАЦИИ ДИПХ^ЁРЫ 
АРаанах пдатюры

А.И.Киселев

Институт земной коры 00 РАН

Связь промьяленных алмазоносных кимберлитов с областями ар- 
хеЯской кратонизации континентальной литосферы надежно установле
на а пределах Африканской платформы. Это обстоятельство привлекла 

особое внимание к структурно-вецественному анализу докембрийского 
фундамента алмазоносных иди потенциально алмазоносных провинций 
на других древних платформах, в том числе и на Сибирской платфор

ме, в пределах которой выделены архейские кратоны, разделенные 
протерозойскими подвижными поясами.

4>атоны представляпт собой наиболее стабильные блоки среди 

подвижной и менее устойчивой континентальной литосферы, реагнруп- 
цие на внавние тектонические напряжения хрупкими деформациями. 
Для них характерен ограниченгый магматизм, низкий тепловой поток 
и высокое стояние (плавучесть) сиадических масс. Особенностьв 
кратонов является сочетание слабо метаморфизованных прогибов меж
купольного пространства и собственно гранитогнейсоопс куполов, 
что определяет пятнистый или мозаичный рисунок геофизических по
лей в их пределах. По данным термобароыетрии корневые части кра
тонов погружены в мантио на глубину 150-200 км. Интерпретация 

объемных сейсмических волн допускает существование корней крато
нов на глубинах порядка 400 км.

Искдсч тельная приуроченность промышленных алмазоносных ким
берлитов к архейской кратонизированной литосфере находит частич
ное объяснение в изотопных определениях микровклочений силикатов 
в алмазах. Перидотитовые микровклпчения из южноафриканских алма
зов имеют модельный возраст 3300^200 млн. лет. Близкий возраст 
установлен для перидотитовых включений из кимберлитов Якутии. Эти 

оценки возраста в сочетании с особенностями минералогии, геохимии 
и изотопии перидотитовых включений в a.uiaaax предпола: ют рост 
алмазов в мантии у основания утолщенной литосферы 3,3 млрд, дет 
тоцу назад. Извержения кимберлитовых магм, транспортирующих ар
хейские алмазы через архейскую кору ВО пре." ЖНом интервале от по
зднего протерозоя до третичного периода, свидетельствуют о дли
тельном существовании с .бильной комплементарной корово-мантийной 
системы в виде кратонов с термальными градиентами, близкими гра-
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диентам современной литосферы.
Крупномасштабные извержения коматиит-базальтовых магм в ар

хейских зеленокаменных областях и в археЯско-протерозайскях йн- 
трвнратонных бассейнах отражает мощное истощение (деплетирование) 

мантии под наиболее древними сиалическиии ядрами, а потоки угде- 
родсодеряащих флюидов из ее глубин способствовали росту алмаза в 
поле его устойчивости. Эклогитовые микровключения в более молодых 

алмазах связаны с более поздними тектоно-термальными событиями в 
подкратонной мантии и находятся в кимберлитах и лампроитах в кра
евых частях древних кратонов.

Ствбилиза[1ия континентальной литосферы в виде кратонов опре
деляется через сопротивление деформации, ограниченный магматизм и 
длительное сохранение плавучести (надводного борта). При этом 

учитывается стабильность нижней границы литосферы против конвек
тивного разрушения снизу. Вехсущим механизмом стабилизации было 

флюидно-магматическое истощение мантии.
Верхняя мантия под кратонами обнаруживает резкий контраст 

термальных и динамических условий до и после ее дегазации. Горя

чая, насыценная летучими архейская мантия характеризуется низким 
положением солидуса и низкой вязкостью. Последняя обеспечивала 

свободную конвекцию в мантии, благоприятную для адиабатического 
подъема плюмов и диапиров. Адиабатический подъем сопровождался 

парциальным плавлением субстрата в широкой зоне, причем степень 
плавления была достаточной для образования коматиитов. Важнейшим 

результатом дегазации и плавления было перемещение и концёнтрация 
в земной коре крупноионных литофильных элементов,в том числе теп
логенерирующих изотопов урана, тория и калия.

Отдегазироваиный мантийный рестит стал на 300-400°С более ту

гоплавким и жестким в отношении сопротивления сдвигу - две важ
нейшие характеристики кратона. Возросшая вязкость самоизолировала 
из конвективной системы отдегаэированную эону мантии и дальнейшая 
передача тепла через эту эону стала осуществляться кондуктивным 
путем. Дегазация и ьыплавление из мантии базальт-коматиитовых 

расплавов привели к возрастанию Нв/Рв отношения в растите и повы
шению его плавучести - может быть главнейшая причина высокого 
стояния кратонов. Химизм мантийных ксенолитов и скорости прохож
дения сейсмических волн подтверждают вероятность данного заключе
ния.
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СТй^НтаРНО-ТШСЖЧЬСКИЕ ПРЬДПОСЫДШ ПОИСКОВ 
АДШЗОВ В ВЕРХНЕГО ТЕЧЕНИЯ РЁК

HAHu-aiHucu

В.В.Сашов

Краомояромгеолгои

Нахадш авмаеоа при проведении шлихового опробования на 
р.Вцроее (Гоаниа i-U«. 1969) м пиропов в меедуречье рея Кана- 

Т^манваге (Мрмов А.В., 1960) появоялвт ештать район парспся- 

тивнм( ш поивп вореяшх источников ашоэов. Представляется, 
что (Ифедыемшс рсауаиаты проотранвтвенкого их раамацатя ыо- 
17т бигк важучинь • исаолвовангчм методики, оемоиаииой на новой 
ротацвошой ген от 80 а етрувтурообраэоаания (Тяпкин К.4., 1986). 

0иоа«м полаканиа гилотвам аажаведвтвя в привиагаш а качестве 

нмочвом вмфпш таатожчваии актнва8аха1й (ш вьашюдейвтжя 
ЭйКВ • »к^жавв|и«и ес вожииг ковикчвокого цроетранства. Важимш 
ам|Й*ММ, анаепафш ав i потаен, явжяатея плматриая ваяо- 
мамфиевп рп—о»пвВ1В1я ммаи районов опракмммого проетира- 
m * цжвшивм равммоа в качеатве еложша структур, иневааис 

оарчмамвиедв рванарн в аояарасном иварапамн!.
В вачсстса ивход|шх материалов ди вааилекия иеднкаторов 

рамомов HW^WTTOBTF^f- средн айва твбнме варты граютационного 

н нагнитного полай, обдаго канала гаима'«аантромагрнчеокой оъан . 
п, раауяктатн да1ан|рароаа1ам коеноотшов, прянолниейные учлп- 

жн раалоиов во геологкчесжш patcaai и речной сатн. По результатам 

ататамвлиэа ыакемнадьнаж дшна иниватомв аоответсвуат пяти веа- 
пмоартогоиалым! нахфааламиш: «°-31б’, аб®-аОб®, o’-aw“,!?®- 
-вВ7® и 6Я°-'332°. На пролиа|«е разлома на воверхнооти i^iaiMa- 

лась облавть концантрации ицедкаторов укачаиаот ват простирашй. 
ВНделаны линь те на раалонов, ди которых представилась воеиос» 

ноеть опредашть внрину аоны поверхностного npoHuateui. Обраедат 
на вабя ашманна, 'что нвиболае крупные разломи Хпарвого порядка) 

всех сметам,раополагавтая на раоотояими 140 км друг от друга при 
трина зоны 12-90 ян. В пронааутках накду ниш на раевтоякии ЧО 
и 96 км веделлвтея разлош вгсфого-тротьего порледов а вириной 
вон 8-16 ян. Аналогичное упорядочашюа раоположетв разломов ус

тановлено ранеа ди других регионов (Украинский и Анабарский ак
ты, западная часть Сибирской платформы). Расонотрека геодогичас-
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;ая поаицим каждой нэ пяте систем разломов. В частности, азлом 
второго порядка подсисте»« 305° (Главный Воотэчноеаяискмй) явля*- 

ется северной границей яанской глыбы, а расположенные севернее 
разлоМ11 - границами Бирссинской глыбы. В зоне разлома п^вого по- 
рмдка мнной П(4р.4стеыы располагается Арэыбейская глыба. Крупный 
разлом первого порядка подсивте1а1 287** трассируется в пределах 

Дербинсхого антиклинория. Волышнство нал хенкых структур и маг
матических образовашй ана«а1тельной вертикальной модности также 
сосредоточены в зонах выделенных систем. 1мнее четко опредаамвт- 

Ся геологическая позиция разломов северр-аосточного кростира>в1я.
С цаньс более четкого отобрахв»мя узлов пересечения разло

мов была построена карта систем разломов. Ьетодика ее построетя 
эаклсчается в следупдем. Для каждой точки исолеауаыой плоэддв 
определялось количество попаданий в зоны разломов. Причем, если 
точка попа^^ет а разлом первого порядка ллбой из выделенных под
систем, то ей цри,ч<1валось значеше 2,0 и 1,0 - для разломов вто- 

рого-трстьего порядков. Затем вычислялась суммарная валишна ко- 
аффм1В1енгов, по значение которой наведены иэолим(и плотности раз
ломов в условных адишцах. В пределах плодади выделяется П ано
мальных эон с плотностье разломов более 9 условных единиц: Слю
дянская, В^хне-Оойменская, Атагалюкая, Трошп(ам, Тагульская, 
Уяанчанская, Арбайская, Танойбимскал, Тукшнская, Янготикская, 
Агульская. Назватл ано1алий приводятся в соответствии с их рас
положением относительно речной сети. Дднные участки являются на
иболее перспективным! для поисков коренных источжков алмазов 

как е точки зрения структурно-тектонического плана (приурочен
ность к наиболее оолабленныы участкам земной коры), так и по ана

логии с извеатными кимберлитовыми полями Якутии. Выполненные ав
тором в 1991 г. построешл по аналогичной методике показали, что 
Малоботуобинское и ^^идыно-Адакитское кимберлитовые поля распо
лагаются а аномальных участках плотности разломов (интенсивность 
9-13 условных эдин'ш}, т.е. они приурочены к узлам пересечения 

наиболее крупных разломов.
Пледади выделенных участков составляет порядка 50-100 квад

ратных км. В их пределах рекомендуется постановка шлихового оп- 
робовашя и детальных геолого-геофизических работ.
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!
. СТРУКТУРНЫЕ ОСОтПКЮта И ТЕКТОНИЧЕСКАЯ 

псйищн вулкано-плутонических ассоциаций 
ЩЕЛОЧНЫХ пород PИ^'ÍOГEHHO-KOHTИИEHTAЛЬHЫX 

зон ОЕРА1.ИЕНИЯ СИЙ1РСКОЯ ПЛАТФОИИ

О.Ы.1^пнев

Томский государственный университет

Многочисленные материалы региональных исследований убедитель
но показывают, что Сибирская платформа с севера, запада и ига ог
раничена преобразованншп и в значительной степени погребшшыли 
рифтогенпо-коптипентальпили зонами разного возраста. В местах наи
более интенсивного проявления тс’тоно-маплатических процессов этих 
зон располагаются их неотьомломые части-ареалы распространения вул
кано-плутонических ассоцпаци!! пород известных щолочтк провин
ций: Кузнецко-Алатаусской ( в^), Найдача-Котз'йской ( т^) и Западно- 
-Алданской С®!).

Для понлланпя тектоничес ;ой позиции пород щелочных провипхий 
потребовалось выяснить масштабы развития и основшго структурные 
элементы соответстдупцих рифтогенпых эон. Устаповлешше закономер
ности формирования вулкано-пдутонических ассоциаций провшщий поз
волили выделить основные фазы развили поролдавших их рифтогеиных 

процессов.
Анализ распространешм с1П1р1$товых в1'лкаыогенно-осадочных 

формаций показывает, что наиболее древняя из рассмотрешшх девон
ская р141тогенная зона простирается в субгвридзональна,! направлепин 
через Т^вш кнй‘. Минусински!! прогибы, а север1ев уходит под чехол 

Западно-Сибирской плиты. Отдельные ее оешенты и ветви постепенно 
выроздаясь, протягиваются в северо-западном папрайлении до побе
режья Карского моря.

Масштабнее всего проявлена триасовая рчфтогенная зона. Она 
простирается от южного окончания средщио-океанического хребта 
Гаккеля через Ениоеп-Хатаягокий прогиб, а затем, разветвляясь,ухо
дит па юг и юго-запад в пределы Западпо-Зпбирокой плит , достигая 
фронталыш1,ш частя?.п1 Тобол-Иртышского цехлурвчья. Эта зона, исклю
чая прибортовые части ЕнисеЯ-Хатагского прог)и5а, полностью погре
бена под чехлом мезо-кайнозойских отлоненпй, Полицикличное прояв
ление девонского и триасового дострукттаного тектогенеза с пере-
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кроствдл простиранием их осевых зон привели к интенсивному дробле- 
1пю фундамента плиты и формированию своеобразной "1ттер(])врвционной" 

р1йтоге1шо-блоково;’1 структуры ее основания.
Юрская р11Т)тогеш1ая зона окаймляет Сибирсто^ю платфор.15’ с юго- 

-востока, где рассстает Алданский щит в субширотно:,! напревлепип. 
Согласно современнш! представлениям, полоса южного обрамления плат
формы толе (.сюгократпо подвергалась дестру!-”,ин, однако рифтогенные 
структуры от цикла к циклу здесь мигрировали по латерали и 1вле.ли 
оубоогласную ориолтировку осевых зон. Следы горской и предиествуп- 
Щ1Я е.й активизаций испытывают в настоящее время интенсивную эрозии 
в связи с ка.";позоЗсклм щпслом развития Ба!жальской рифтовой систе

мы.
В истории геологического развития исследованных овп.!онтов риф

тов выделяется два основных этапа - активный (собственно рвфтогеп- 
пый) и пассивный (плитно-стеклизный). Эти этапы разделяются на 
ряд фаз, протекавщгв указа1шоЯ шпсе последовательности. Актив
ный этап ¿тредотавлон следующими фазшш; продрифтового покоя а пн- 

тенсивной п-ланации древнего рвл.,вфа; сводово-глыбового поднятия, 
формироваш’я трога и рифтового вулканиж.и; рифтового интрузивного 
магматизма; дайкового магмаги»ла и затухания рифтогепыого рекам. 
Синеклизно-плптный этап характеризуется фазагли частичной эрозии 
и преобразовазшя рпфтов, формироваппя падр<»товнх теригенпых впа
дин и прогибов, образоваяпя плитпо-спнекллзного чехла. В зависимос- 
тп от степени рас1фытпя и спецпфякп тектонического развития в кон
кретных рйфтоге!П1ых зонах эти фазы могут быть представлепн’ не в 

полнотл объеме.
Простирание и лока-лизация рассмотренных зон рифтогенеза в 

значительной степени определялись раополокенив!.! швов сочленения 
разнородных крупных структур, а такяе их составных частей типа Ана
барского массива, которые способны противостоять глубинной 
рукции.

Основными элементами строения сеплентов и рафтогегаых 
цело!.! являются тлеярегиональныв лпнеЯнке сводоБО-ф.лвкоурныв
туры, венчающиеся осевыми грабен-рифтами. Сводовыо части флексур 
("плечи" рифтов) часто ослохчеиы более ьэлюэли сшфифтовиш грабе
нами, грабон-спшслпналяги!. продолыпаш и поперсчимли (трапофюри- 
нымп) разломалп!, также с.чстеллами соподчипецнн:: резпоранговых 
кольцевых структур. Осевые грабе ’ы расчлегюны трансфорл.потш разло
мами па отдельные сегменты и звенья. НерО.дкэ осопче грабо’:" чл.;

дест-

зон в 
ОТ£УК-
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•воздаются параадельными второствпеннт.ш кулис о- или чвткообрпэно ’ 
расиоложеншаи] сеплентаип. На окончаниях граден-риЪты разветвляют 

оя, вшишннаеются и продолжаются лишь > вице разлоиов. ч
Каждая из рассмотренных ри^^генных зон характеризуется инди- 

видуаянавроаениой степенью резр1ва оолошюсти лятоссюры в осевых 
частях, шмат ограниченно варьирущш! но простиранию размах и на- 
кяон крыльев сводово-флексурных структур. Эта особенность строения 
рифтов хорово корреянруетоя о составом и латеральной изменчивостью 
синрвфтовых иагывтитов.

Пространственная локализация разнофациаяьных магматитов изу
ченных цвлочных провинции овределяется расположением узлов пере
сечения лнне^ишх раанонаправленных структурных аяементов рифтов 
(лфыльев флексур, грабен-рифтов, разлоиов и т.д.), а также уыаоле- 

д(»анных эо ' повыоеннои тектонлчеокой активности деотрукционных 
регионов. Возникапцие в результате такого пересечения глубинные 
разлошо-рашетчатив структуры способствуют повышенной тектонизации 
отмельных участков уото11чивых блоков земной коры, что приводит к 
проявлению цвлочного ьшгыатизма и синхронному с шгл форгшрованш. 
кольцевых струхо'р.

Щелочные провинции,как сравнительно автономные ареалы распро- 
отракения вулхано-идутонических ассоциаций соответствуют понятию 
аявментариой ячейки магматизма- термогену. Они обладают характер
ной вцутреннай структурой ареолов, явной комаллатичностью пород, 
согласованной латеральной миграцией магматиэда и формируются на 
фоне более обширного площадного вулканизма. "Плечи" рифтов, как 
правило, сопровожцаются развитием множества таких териогенов,боль
шая часть которых ныне или погребена, или имеет малые масштабы 
развития^'

Сравнительный анализ морфологических характеристик изученных 

рифтов показывает, что чем выше степень разрыва литосферы над раз- 
виваваейоя свотемой, тем очевиднее их сходство с рифтами срединно- 
-океаническил хребтов. Структурное своеобразие рассмотренных кон- 
тииеитальных рифтов определяется, кроме .того, особешогтяш! строе
ния активизируегюй зешой коры. дннаьи1чвоки.ш взаимодзьствияли кон- 
тактируццих блоков литосферных алит и потекдиалыю разной эшргеть- 
ческой ноцаостью поднимающихся глантийлшх плюмов. Сущпость процес
са, по-видшлоцу определяется раскрытием в определеыыой части ли
тосферы зон максимально свобод^юго выделения энергетических и ве
щественных зианаши! из недр планеты не ее поверх^лость т.е. обус
ловлена глубинной дифференциацией вещества Земли.
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ИВДИКАТОРНЫЕ ПРИЗНАКИ ПРОЯВЛЕНИЯ И 
ЗА1а)Н0МЕРН0СТИ ЭЭОЛЮЦИИ ИВТОГЕННО- 

-КОНТИНЕНТАЛЬШХ ЭОН ОБРАГ.ИНаН 
СИБИРСЮЙ ПЛАТООР;.И

0.и.Гринев

Томский государственный университет

Отечественными и зарубежными исследованиями в настоящее вре
мя детально ивученн многие классически проявленные ряфтогенно-юв- 
тинентадьные сгрукчура. В ряде работ класЬи^ицировены ивдикетор- 
ные признаки древних и современных рифтов, выцелевы их определев- 
ные типы (1!илвновский, 1976; Зоненшайн в др., 1977; Рамберг, Мор
ган, 1984; Свевшикова, 1984; Самойлов, Ярмолюк, 1992 идр.). 
Олубликованнне данные оо всей очевидностью показывают, что рифто
вые 
ным 
вых

зоны континентов являются специфическими объектами с характер- 
наборои структурных элементов, магматических, осадочных и руд- 
формаций и их закономерной эволюцией.

Установленные на клаосических примерах законожрностя значи
тельно упрощают цдевтвфикацию подобных структур в других регионах 

мире.
Анализ предлагаемой нике таблицы, разработанвой на основе вн- 

дихаторных признаков ряфтов И.Рамберга и П. Моргана (1%4), пока
зывает, что исследуемые нами Минуоиноко-Звпадно-Свбирская (МЗС), 
Хатангоко-Западно-Сибпрская (ХЭС) и Байкало-Отановая (БС). зоны 

алеют рифтогенную природу, хотя и отличаются определениили инди- 
видуальнши чертами строения и развития.

пязяития. и SP®“« проявления
разви-' их индикаторные "Wn— 1МЛЦ11иг f

нма !:лэс ХЭС ¡БС 
¡рифттия признаки 1 рифты! !рифт j р1фт

1 2 3 4 i 5 1 6
!

1. Фаза предрифтового по
коя и интенсивной плана
ции древнего рельефы ’’г-з

Формиров^ .ше обширной пе- 
непленизированной поверх
ности + (+) + + ♦
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I

I 2 3-
1

! 5
1 ° в ! ’’’

Начало широкого сводообразования + + + +
Высокий тз11лово8 поток на поверхности + (+) (+) (+) +
Поднятие изотерм в литосфере + (+) (+) (+) -

2. база сводово-глыбового поднятия, 
фор.шрования трога в рифтогенного 
вулканизма

Т1 •^1

Ширина трогов в общем 35-60 км + + + (+)
Длина в процессе развития до 1000 кы 
и более + + + + +
Сложная грабенообразная структура + + + +
Признаки растяженпя-нориальные сбро
сы в дайки + + + + +1 Часг’о проявлявтся:1 асихшетричное поперечное сечение; + + + +
вцутрирпфтовые грабены и горсты; + + + + +о, коленчатый рисунок в плане; + + + + +
из1лаиаыие полярности одо.^ простирания + + + +1 Широкие сводовые поднятия (+) (+) + (+) +8 Утоненная кора, 35 км и менее + (+) + +
Утолщенная кора (+) (+)

о Утоненная литосфера +1 Разрыв сплошности литосферы в осевой 
зоне: полный (+) (+) +

неполный (+) (+) +
слабый (+) (+) +

Шлфокг.. осадочн.бассейны ранней стад. ■ + + + + (+)** Интенсивны!! вулканизтл (+) (+) + + (+)
Состав вулканитов щелочной, а также 
пзввотково-щелочнои и толеитовый + + + +
Балодалькая вулканическая деятельност ь + + + + +
Последовательность вулканизма от ще
лочного к толеитовому (+) (+) + + +
Миграция вулканической активности ''т 
пер1ферии к осевой части рип1та (+) (+)
Специфический состав вулканитов, обо
гащенных иекогерентными, редкоземоль- 
ныли и радиоактивными элементами, 
легкими лантаноидами + + + + +
Характерный состав осадочных пород: 

мелководные лагунш,- и о зерно-конги-
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I

+
нентальные грубооблот.ючкые фации красно - 
цетов;
преобладание туфогенных и теригенных 
ййЕОД------------------—-------------------------------------------
3. Фаза р1фтового интрузивного малла- 

т:!31;а
Субвулканические и (пли)раз1.!е1йеш1ыв в 
средне.! части корн маплатические ка1леры 
интрузии; серии силлов
Кольцевые комплексы, интрузии центрад&- 
ного типа, да1’л:к
Подкоровый астенооферный диапир 
Рифтовая поду ока в глубоких частях коры 
Накопление торигенао-осадочных толщ в 
троговых долинах и грабенах 
Гидроторлальная рудообразуюцая деятель
ность
Начало залокегшя транофорг.алых разломов

4. Фаза лайкового ыагматиала и затуха
ния рнфтогенного реапма

Развитие систем трансформных разлгалов 

Рои даек
Накопление осадочных и теригенно-оса- 
дочных толщ в трогах и грабенах 

Гидротермальная рудообразующая дея- 
тельлость

5. Фаза частичной эрозии и преобразо
вания рпфтов

Проявление сброоово-сдвотовой тектони
ки, расчленение р5фт0Б0Й зоны на ряд 
крупных сегментов
Дий^оренцировангае зерти-кальные движе
ния'этих оеп.’оатов в прираз^мная 
складчатость в трогах и грабенах 

Локальная слабая эффузивная деятель
ность 

+ + + +

л- *____ ±___ ±.
Др »1

+
^1

’’■1-2 ^1-2

+ + + (л-)

;+) (+) + + +
+ (+) + (+) +

(+) (+) (+) +

+ + + + +

+ + + + +
:+) (+) + + (л-)

+)
+

(+)
+

+
+

+
+

+
+

:+) М + + +

6. Фаза форгифования надр1^товах впа
дин и прогибов
Образование тироки! осадочных баосай- 
ков I! впадин
Накопление мелководных корс.лх осадоч- 
ных и терягенно-ооадочных пород

•^3-3 ’^з •’5

(л-) (л-) + + (+)

(л.) (+) + + +

(+) + (л-) +
(1) ± + (1)

Тз-^ •^I_2

+ + (л-)

(+) + +
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I
----------------------------

2 п Т " ■; ! 5 ! р ! 7

Локальное проявление магматизхш (+) + + +
Слабая пликативная тектоника (+) + + +

1 7. Фаза образования шшгно-синеклиз- 
ного чехла Р-Хв К-Кв

ф3V
Длительное опускание отдельных сег
ментов зон, накопление мощных осадоч
но-морских толщ (+) + +о Со.Фпшя тектоника (+) (+) -
Эрозия поднятых сегментов (+) + (+)

в Геофизические признаки:
Р скорости больше, чем 8.и ал/о + + + +

1 высоко скоростные слои в нижней части 
коры + + + +о осевой гравитационный максимум (+) + + +1 Локальные гравитационные макстжсумы 
и миницуыы + м + (+) +
сложная система магнитных аномалий 
повыое.чный тепловой поток на поверх-

+ +

(+) (+)

+

(+)

+

(-*-)

+

ноств (+)

Примечание; + проявдштся типично; (+) проявляется ивотща, 
частично ве наблщаЕтся в связи о наличием иоц- 
ного пострифтового осадочного чехла.

Авадизируеиая таДлиця со временем может в должна быть откор- 
рекхмроваиа'в завиовмостм от специфики той задачи, которую она 
призвана решать. В наотоячем оообщении предпринята попытка оха
рактеризовать своеобраэнши маркерами последоватачьно проявившие- 
оа фазы развития трех конкретных рвфтогенных зон. Эго дает воз
можность идентифицировать общие и сдещфические черты рифтогенных 
режимов, а также установить главные и второстепенные индикаторные 
признаки иооледуемой геодинамичеокой обстановки.
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СТРУКТУРНО-ВаЦХГГВЕННЫЕ И0Ж1ЛЕНСЫ 1^3НЩК0Г0 АЛАТАУ

С.Б. Карлова

институт геологии СО РАН

Основы стратиграфии и тектонического строения Кузнецкого Ала
тау залог ны исследованиями А.И.Кузьмина, К.В.Рвдугина, А.Р.Анань- 
ева и («огих других ученых. Автором на количественной основе изу
чены структурные закономерности размещения главных вещественных 
комплексов региона, что позволяет конкретизировать его тектоничес
кое строение и геодинамические условия формирования.

” Кузнецком Алатау выделяется три структурно-вецест- 
венных комплекса (Алабин,1962). Первый сложен осадочно-вулканоген
ными породами, выделявши« в базальтовую недифференцированную фор
мацию, занимающуо площадь 4400 кв.км,и комагматичнуо ей габбро- 
диорит-диабазовую - 325 кв.км, с которой ассоциируют линэовидные 
тела альпинотипных гипербаэитов - 100 кв.км, а также карбонатно
кремнистую формацию - 2400 кв.км. Вещественный комплекс пород рас
пространён в осевой зоне региона, контролируемой Кузнецко-Алатаус- 
кии глубинным разломом. В целом, названная группа формаций, в сум
ме занимающая площадь 7600 кв.км, соответствует офиолитовой ассо
циации, характерной для современных океанов (Пейве, 1979, Колман, 
1979) и представляет океаническую стадию развития региона.'

Второй вещественный комплекс сложен контрестно дифференциро
ванной липарит-базальтовой формацией, занимающей площадь 9100 кв.км, 
комагматичной ей плегиогранит-габбровой - 830 кв.км, формацией 
альпинотипных гипербаэитов 450 кв. км и кремнисто-карбонатной фор
мацией - 6250 кв.км. Этот комплекс пород соответствует эоне пере
хода палеоокеан-палвоконтинент.

Третий комплекс пород представлен преимущественно кремнисто- 
карбонатной - 9100 кв.км, доломитовой - 1575 кв.км, формацией ри
фогенных известняков - 5500 кв.км и андезито-базальтовой формаци
ей - 575 кв.км. По вещественному составу данный комплекс соответ
ствует шельфу или окраинной зоне Сибирского кратона.

Таким образ м, отруктурно-ваществвнные комплексы Кузнецкого 
Алатау в соответствуют тргм структурным палеоэонам - океа
нической, переходной и континентальней, что,в целом,отвечает зоне 
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перехода палеоокеан-палеоконтинент. Формирование зон происходило 
в результате спрединга в условиях динамических напряжений растя
жения вдоль Кузнецко-Алатауского глубинного разлома. ..

В в регионе распространены формации: нижняя молассовая 
оероцватная, занимающая площадь 600 кв.км, андезитовая - 2800кв.км. 
трахилипарит-трахитовая - 350 кв.км. Из плутонических распростра
нены формация группы габбро - 1425 кв.км и формация гранитоидов 
пестрого состава, занимающая площадь 22000 кв.км. Формации данного 
вещественного комплекса являются типовыми для островодужной ста
дии тектонического развития региона. При этом увеличение площади 
формации гранитных батолитов пёстрого состава и повышение кремне- 
эёмистости и общей щёлочности их от Кузнецко-Алатауского глубин
ного, разлома на восток в гтopoнi Сибирского кратона также свиде
тельствует о формировании островных дуг в зоне перехода палеооке
ан -палеоконтинент .

ВВ^-2 в регионе формировался принципиально отличный от преды
дущих вещественный комплекс, сложенный красноцветными песчано
сланцевыми отложениями, выделяемыми в верхнюю красноцветную мо
лассу, занимающую площадь 2800 кв.км, базальт-андеэит-липаритовую 
и сиенит-габбровую щелочную формации. Этот комплекс формаций со
ответствует континентальной стадии развития региона и формирует
ся в динамических условиях сжатия и тектонического окучивания.

Наконец, в регионе распространён вещественный комплекс пород, 
представленный конгломератами, песчаниками, выполняющими грабены 
вдоль Кузнецко-Алатауского глубиного разлсама,и субвулканические 
породы щелочной базальтовой формации, образующие силлы и дайки. 
Этот вещест:.энный комплекс занимает площадь в первые сотни квад

ратных километров и характеризует собой начальную стадию конти
нентального рифтогенеза.

Таким образом, в Кузнецком Алатау отчётливо устанавливается 
площадное преобладание структурно-вещественных комплексов острово
дужной (переходной относительно океанической и континентальной) 
стадии. Это свидетельствует, что, в целом, регион Кузнецкого Ала
тау как тектоническая структура формировался в зоне пе^-зхода па- 
леоокеан-пвлзоконтинент.
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НОЕ'^Е ДлННКЕ ПО ГЕОЛОГИИ 
ЗНкгИКТИЙСКОГО ЗОЛОТСНОСИОП) РАЙОНА 

(КУЗНЕ1,КИй кЗиШ)

(

Б.Д.18с/львБ, С.С.Т^дьмоЕич, И.И.Коптев
С.К.КнБШ, Б.Е.Номоконов, Л.Е.Пешехонов

Томский политехнически а университет

как это 
карьере, 
ЕЕделен- 
р.Чернка

Наиболее суцестгеннке результаты полевых работ, обладающие но- 
виэноЯ по отношению к данным ГДД-50, сводятся к следующему.

1. Показанная ранее на карте усинская свита нижнего кемб|Д1я 
объединяет три свиты: таржульскую доломитовую венда, тувгуяульскую 
бело-розовых мраморов нижнего кембрия и ефремкивскую свиту серых 
полосчатых мраморе верхов нижнего кембрия. Быделение каждоЗ из 
нвх и отражение площадеВ их распространения на карте суцественво 
меняет представление не только о стратиграфии и тектонике района, 
во важно для прогнозирования погребенных карстовых россыпей золота.

2. Из состава полуденной свиты среднего [шфея необходимо выде
лять кульбпрстюгскув вулканогенную свиту верхнего ри^ея, 
установлено в бассейне ручья Ама рта чу л и в старательском

3. Черноиюсский интрузиввыВ коглплеко нижнего девона, 
ный С.С.Бабинкпм, в своем сетротше в левом борту долины
Кхк; против устья реки Малый Черный Июо прорывает и метаморфизиру
ет не Еулканоге1^ний нижний девон, а хлорито-серииитовые сланцы гео- 
синклинального комплекса. Ыижний деьов здесь отсутствует как и 
против устья Карегаинского Кнжула. Отсюда следует:
1) площадь распространения девона в этой зоне явно преувеличена: 
2} широтный отрезок долины Черного Июса на участке между устьями 
Карегаинского и иллого Ивжуяов приурочен к крупному юн ротному раз
лому, северный блок по которому поднят, в связи с чем в левом бор
ту ДОДИНЫ Черного Июсп обнажился из-под девона геосинклжвальный 
складчатый комплекс салаирид с мелки.ш телами Граннтоидов, дайками 
аплитов и жилами серпентинятов среди хлорнто-серщитовых оланпев,_ 
стратиграфическую поэи1и1в которых необходимо уточнить. Гулка но ген
ный нижний девон достоверно прорБвв мелкими тола »я одивиаовых габ
бро-норитов и дайками доларитов:
3) аяя выделепия нижнедевонского интрузивного Червоиюсского комп
лекса нет оснований: эти гранитоиды аналогичнв гранитокдам ¡лало- 
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черноиЕоского плутона, перекрытого нажнам девоном,
4. Зове сочленеавя Кузнецкого Алатау с Л1нусаноким мехгорныы 

прогибом на этом участке имеет характер слохвого иного1развого 
взброса: плоскости сместителей падает ва юг, под более древние 
породы под углами 65-85°, т.е. Кузнецкий Алатау надвинут на мех- 

гораый прогиб. Слохнал в плаве форма 'зоны сочленения обменяется 

не наличием поперечных молодых сдвигов (1ДД-5О), а плавным измене
нием простирания зоны за счет сопряхения дизъюнктивов, составля1>- 
цих зову, что хорошо Еидво в карьере Перевальном.

5. Золотые россыпи участков Перевального и Белого рвсполохены 
ва северном склоне Зваменитинского хребта и приурочены к узкому 
тектоническому блоку закарстованвых карбонатных пород венда и ниж
него кембрия. Интенсивно нроявивлийоя в мел-палеогене карстовый 
процесс сфе^мировал обширное понижение - каротовуп доливу, типич
ное "полье" о останцами доломитов высотой 10-12 метров. На при- 
легаидем о вга блоке зеленокаменнь'х вулканитов рифея в это время 
формировалась кора выветривания латеритного типа, в которой золо
то высвобождалось из коренных ..лсторождений,частично растворялось 
и переотлагалось, образуя многочисленные самородки, часто в "ру
башке" из гидроокислов железа и марганца.

На неотектоническом этапе золотоносная кора выветривания Зна- 
менитйнского блока была размыта временными водными потоками в пе
реотложена в форме делювиально-пролювиального шлейфа у подножия 
растущего поднятия, частично "захоронив" карстовую долину, явив
шуюся ловушкой для золотых россыпей.

В строении россыпи четко выделяются 3 сдоя. Верхний слой, 
мощностью 3-4 и, "серый", представленный типичным "горным делю
вием", сложен буровато-серым дресвяно-песчаным суглинком, перепол- 
невным щебнем в глыбами,

Второй Слой, мощностью 20 м в более, "красный", сложен буро
вато-красноватыми оуглинками с переменным (не менее 30%) количест
вом глыбово-шебенистого материала. Золото приурочено только к 
"красному" слою, только крупное, с большим процентом самородков, 
часто в "рубашке".

Третий одой мощностью до 5 м прослехивается фрагментарно в 
представлен, вязкими красными глинами без обломочного материала 
и золота. Он выполняет наиболее глубокие части карстовых провалов 
и формировался еще в доопогеиный этап развития рельефа.

Перспективы поисков аналогичных погребенных карстов|^х россыпей 
во многом зависят от выделения площадей закарстованных доломитов.
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нихнЕтыскля ^тпитовАя лссошшш кув>1Щ(ого
Ь,£.Ноиохонов

Томский политехнический университет

Ьдояь ауэнепко-Алатаусского таубинного ре1аяома в меридиональ
ной полосе, простирающейся от истоков р. Нижней Терси до верховьев 
рч. Днхтерек (правого притока р. Белый Июс), аироко раавата толща 

вулканогенно-осадочных пород, содержащая тела различных габброидов 

и серпентинитов.
Вулканогенно-осадочная толща в стратиграфической схеме, приня

той решением Новосибирского рабочего совещания 1983 года, отнесе
на к белоиюсской свите нижнего рифея. Стратотип свиты (серки - по 

В.щ.Ярооевичу) описев в бассейне рч. Кольчул, парастратотап - в 
районе рудника Кокагунар под названием кошунаровской овиты (Васняв- 

ев и др., 1980). В составе толщи широко распространены шаровые ла
вы и лавобрекчии ме.¿базальтов, металейкобазальтов к иетаандезито- 
базальтов, характеризующиеся общим низким содержанием я натровой 
спепификой щелочей, метаосадочные породы представлены прослоят 
и линзаш кремнисто-глинистых сланцев, филлитов, мраморов, доло
митов, вулханомиктовых песчаников иалежролитов.Среди пород вулка
ногенно-осадочной толщи отаачаются субвулканячесхие тела расслоен
ного габбро-анортозитового изыхехоге и габбро-порфиритового хомлу- 
наровского ко1.шлексов,

Серпентинизированные гнпербаэиты, детально изученные и описан
ные в работах В.^.Ярошевича (1962) и А.И.Гончгфвнхо и др. (1962)*, 
слагают среди пород ко1>а1унаровской свиты те'стонвзироваиные олаоти- 
ны линзовидной, чечевидной, штокообраэиой и подковообразной формы.

Охарахтерииованные вулканогенно-осадочные породы совместно с 
расслоенными габброидами и серпентинизированныни гнпербазатаыи 
выделяются нами в офиолитовую ассоциацию. Её возраст датируется 
как рандерифейскии, поскольку стратиграфически выше залегает ме- 
гариалит-ывтабазальт"вая полуденная серия, прорываемая габбро-ди- 
орит-диабазовыи тюримским комплексом с абсеяютным калий-аргоновым 

возрастом 980-1080 млн лет я содержащая в осадочных 
невландиевую проблематику и микрофитолиты среднего я 
фая.

Описываемая Оияслитовая ассоциация,с нашей точки
рует время существования раннерп ейского ¡¡алеоазиатского океана 
и начало образования средкериФелской (палудекнач серия) остров

ной дуги Кузнецкого Алатау. ,

горизонтах 
верхнего ри-

зрения,дата-
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0 1ЦЕЛСЧНЫХ БАЗАЛЬТОВДАХ КОПЬЕВСКОГО 
АНТИКЛИНАЛЬНОГО ПОДНЯТИЯ

А.П.Коссруков, В.П.П£фначев

Красноярскгеолком, Томский университет

В современном структурном плане Копьевское антиклинальное 
поднятие (КАП), равно известное как одноименный купол, представ
ляет собой срединную в Северо-1Ь1нусинской впадине брахиантиклина- 
льную структуру эллипсовидной ферки (32 хм X 45 км), сложенную де
вонскими терригенно-вулкансгеньыми отложениями и прорывающими их 
постнижнекаменноугольными баэальтоидами повышенной щелочности. Ро
ли этих базальтоидов в строении ЧАП ранее не придавалось должного 

значения, большая их часть традиционно относилась к девонскому 
осадочно-вулканогенному комплексу (ОВК).

Материалы геологической съемки масштаба 1:5(Х)00 (1978-82 гг., 
А.П.Косоруков и др.) и другие исследования последнего времени да
ют основание не только картировать эти образования вне вулканиче
ской, цлатобаэальтовой формации нижнего девона, но и связывать с 
ними по крайней мере часть медепроявлений Копьевского купола.

Называемые ранее базальто-долеритаыи или палеобаз альтами, 
эти свежего облика зеленовато-черные, массивше, зернистые, иног
да порфировые с вкрапленниками основного плагиоклаза, слабоиэме- 
ненного оливина и моноклинного пироксена породы слагают в преде
лах КАП многочисленные силлы, штоки, дайки 

хак я осадочных отложениях **
нитах.

Силуры наиболее "охотно" формируются

и другие фор»*1 тела 
нижнедевонских вулка-в

туфогени« и туфогвнно- 
гуаницам вулканических

в 
осаАоч>«а толщах разреза ДJ или тяготеет к 
по1фовов, В правобережье истоков р.Чулым ниже слияния Черного и 
Белого Иесов подобше силлы в туфах прослеживается на расстоянии 
более 10 хм. Здесь же откартирован долерит-трахидсяеритовый массив 
(около 50 кв.км), вытянутый субширотно в соответствии с простира
нием силлов. В западном направлении массив погружается под девон

ские осадочше толщи и на поверхности фиксируется серией субши- 
ротшх даек. Обилие таких даек отмечено и в южной части КАП.
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В обеих случаях дайки обычно Приурочеда к системе прегхуте- 
ственно безамплитудных разломов, прерывисто залечивают их и про- 
слеш^вастся иногда на расстоянии до 8-10 Ю1лометров_^ Б пределкх 

лайковых поясов на юге картируются штоки и некки эссексит-долери- 
тового и габбрс-эссекситового состава (Ыарский, г,Чирья), на се
вере - трубки взрыва (Камыштинские I, Я) и секуете тала карбонат
ного и квчрц-карбонатного состава. Ряд так ■ тел с бсльо»з1 коли
чеством сблемкев вмешаплих пород эв4'иксирован в пределах 1'помяну- 
того интруэивнего массива. Здесь о^ имеют суб вертикальные конта
кты и несут признаки активного воздействие на вмещаяцие породы 
(осветление, xлq?итиэaltия), Иногда подобные кч?бонатные образова
ния, ранее отнссише к осадочным, заполняют пространстве между 
сближенными силлаьз, и встречаются в виде явно секущих тел среди 
нижнедевонских плагиофирсвых андеэибазальтов. Нами не исключается 

карбонатитовая природа этих пород.
И силловые, . дайковые образования близки по петрографичес

кому составу, хч>®ктериэуются сходными геохимическими петрохимиче
скими особенностями и образуют устойчивую ассоциацию субщелочннх 
пород от трахимеэо- и трахимеланобазальтов до трахипикробазальтов, 
отличаясь от эффузивов нижнедевонского СВК мелановратовостью, бо
лее низкими кремнекислотностью и общей щелочностью, повышенными 
магнеэиальностью и титанитостью.

Большинство медецроявлений КАЛ пространственно связаны с до- 

леритсвыми телами, приурочены к эонам их внедрения или вызвана 
ими втсричжх изменений. Этот факт, а также наличие в отдельна 
силлах, трубках и дайках сульфидной вкрапленности, наличие прояв
лений меди и полиметаялов в верхнедевонских песчаниках 
даст основание частично связывать медно-полиметаиическое орудене
ние с втапои послеиижнекамениоугодыю* (перио-триасовой ?) маг
матической а1(тиви->ации. На ато указывал еще в 1950-ые года 
иис.Баженов, занимаясь научением "девонской меди в иедрвх юга 
1^асно1фсхого края*.
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КОШТиГШ КАЖЖОГО ЗЕШКЖАЫЕННСГО ПОЯСА И ИХ РУДОНОСНОСТЬ 

Т.Я.Ксфнев

)^асноярский филиал СНИИГГиЫС

в Кансаом зеленокамекноы поясе Восточного Саяна коыатиш 

раавити в составе к^бонатко-вуяканогенно-Терригекных толщ верх
нее поховиш биросинской серии нижнепрот^зозойского возраста. 
Эти отложения с коматиитахш и ассоциирущими с ними пикробазаль- 

тами и высокомагнезиалышми базальтами наиболее широко развиты в 
мехлуречье Кингаша, Кана и Тукши, где они имеет ыопщость до 3 км. 
Выделены два основных стратипрафических уровня их развития (ниж
ний и верхний) до 0.8 км мощности, разделенных метаосадочной 
толщей до 1.Ь кы.

Рассматриваемые породы слагает пластовые тела, линзы и пачки 

мовшостыз в пределах от 1 дс 350 м и протяженносты) от десятков 
метров до нескольких километров. Вместе с вмещапцими парапорода- 
ми они претерпели региональный метаморфизм в условиях эпидот- 
амфиболитовой фации и почти утратили свой исходный состав и струк
турно-текстурные особенности. По даншм изучения реликтового сос
тава и структур нами эти породы относятся к вулканогетшм обра
зованиям коматиитовой серии и выделяется в составе самостоятель
ной иижнепротерозойской базальт-коматиитовой формации.

Ведущими породами в ней являются метаморфизованные коматии

ты перидотитового состава, пикробазальты и высокомагнезиальные 
базальты и их туфы, часто превращенные метаморфизмом в серпенти
ниты, тремс.зит-ахтинолитовые породы и ортоамфиболиты. В породах 
устанавливаются реликты хлоритиэированного и серпентинизирован- 
ного вулканического стекла, порфировидность, шндаленаменныа и 
вариолитовые текстуры и структуры спинифекс.

В верховье р.Карагана на всю мощность вскрывается верхняя 

вулканогенная толща, внутри которой выделено четыре горизонта 
преимущественного распространения ее пород по 100—200 м мощности. 
В них устанавливаются реликты лавобрекч..й и стекловате" лавы с 

реликтовой аловитрофировой, перлитовой и спинифзексовой структу
рами, ЁЬдаленные метакоматииты и тесно ассоциирующие с нисм ме- 

тапицробааальты и метабааальты картируются как обычше страти- 
фшрфованше слоистые толщи. Они переслаиваются с 1фаморами, 

к»ар91тами и гранат- бис итовыми гнейсами.
В верховье р.Кииреаа и по его левому притоку - ручью Рудно-
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му сравнительно хорошо изучены вулканиты нижней толщи мощностьс 
свыше 600 м, приуроченные к ядру крупной синклинали. В основании 
ее лежит пачка мощностью до 260 м амфиболизированных пикробазаль- 

тов и высокомагнезиальных базальтов, переслаивающихся с мрамора
ми, п>анат-биотит..лпли гнейсами и сланцами. Выше залегает срав
нительно однородная пачка перидотитовых метакоматиитов мощностью 
свыше 360 м с прослоями до 3-10 м металикробаэальтов и метабаэа- 

льтов и силлами перидотитов, пироксенитов и габбро, являющихся 
комагматами рассматриваемых вулканитов. Выделяются в ней не менее 
четырех горизонтов (потоков) мощностью в пределах 60-120 м со 

слабо выраженной зональностью в каждом из них в вертикальном раз
резе от тонкозернистых и стекловатых разностей пород внизу и 
вверху до мелко- и среднезернистой внутри.

Преобладающая часть метакоматиитов Канского зеленокаменного 

пояса имеет неоднородный состав, тонко- и мелкозернистое строение. 
Обычно они состоят из лизардита, антигорита, хризотила, талька, 
хлсрита, тремолита, хромшпинелитов, реликтов зерен оливина, моно
клинного и ромбического пироксена, в том числе длинновытянутых 
и игольчатых, замещенных серпентином и тремолитом. Отмечаются 
реликты вулканического стекла, витрокласты и реликтовая порфиро
вая структура со стекловатой основной массой. Металикробаэальты 
обычно состоят из тремолита, актинолита, серпентина, реликтов 
клинопироксена, оливина и реже основного плагиоклаза. Перидоти
товые коматииты, пи1фобазальты и базальты по химическому составу 
имеют мсж,ду собой постепенные переходы и на известных петрохими
ческих диаграммах попадают в поля пород коматиитовой серии.

В перидотитовых коматиитах Караганской синклинали широко 
проявлено медно-никелевое оруденение Западно-Австралийского ти
пе, представленное согласными пластовыми и линзообразгати зале
жами сульфидных прожилково-вкралленных и реже сплошных руд с зо
лотом и платиной. Рудные тела располагаются в нижних и во внут
ренних (кумулятивных) зонах более крупна вулканических потоков 
и в серпентинизированных перидотитах (верлитах, лерцолитах). На 
площади междуречья Кингаша, Кана и Тумои выделяется свыше десяти 

рудных аон с таким оруденением. Наиболее перспективными на поис
ки медно-никелевых руд представляются коматииты второго и четвер
того снизу гори, энтов нижней вулканогенной толщи, развитых в бас
сейнах рек Кингаша, Игеля, '1^хги и Карагена.
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МАШАТИЗМ АЛТАЯ

А.Н.Кононов, О.А.Кононов, О.А.Криова 
ВостхМГРИ, НПО "Сибруда", НТО "Запсибгеология"

В магаатвзмв Алтая (СаюрозападныЛ или ГудныЛ Алтай, Юго- 
вааадный иля кжный Алтай я Горный Алтай) выделено 6 мапатяческях 
эпох: реннепротерозойская, ряфейская, ряфей-раннепалеозойская, 
орвднепалеозойская, позднепалеозойская и ракнемезозойская. В каж

дой эпохе четко обособлены магаатичэскяе формация, состоящие из 
коыплексов, объедянясщях вулкаиическяе или плутонические тела. 
По сути дела каждая ыагштическая формация является ицдикаторюй, 
отряаядц^рй определенные геодинаиические условие,. Использование ос
нов фсыационыого анализа Ю.А,Кузнецова (1964) и теории глобальной 

тектоники плит, и в частности одного из ее стержней - горизонталь
ные переиещения континентов, позволяет установить особенности раз
вития магматизма района. При атом нами учтено, что не только от
дельные законсолядярованыне участки перемещались при формировании 
континентальной коры, но и в ухе возникшей континентальной коре 
Алтая по крупным разломам в палеозое я в мезозое происходили зна
чительные (на 200-бСЮ км) перемещения масс (В.А.Кузнецов, 1963; 
Л.ц.Зоненшаин и др., 1990).

йннепрютерюзойокая магоатическая эпоха представлена метаба- 
зальт-метапикритобазальтовой и тнейсоолагиогранит-мигаатит-гнейсо- 
а1^иболвтовой формациями. Их тела сформировались при высокой тем
пературе в 1шзком давления в зонах регионального метаморфизма.

В рифейокой ыапатичеокой эпохе образованы гарцбургит-дунято- 
вая, метаандезит-метабазальтовая, адамеллят-гнейсогаббро-диоритовая 
в гнейоогранятовая формация. Это продукты океанической, островодух- 
вой в контивентальной стадий. Наличие среди них глаукофавовых слан
цев свидвтельотвует об обставовке высокого давления и сравнительно 
низких температур.

На граннца палеогена я неогена произопиш деструкция тонкой 
кштвнэнтаяьной хор:;, сформированной в протероаое и рвфее. Обломки 

ее в современных условиях сохранялись в виде докембрийских высту
пов в палеоеойоквх образованиях.

В рвфей-раннепалвоаой^чпо магаатичоокуо эпоху в равной мере 
проявилоя магаатвзм океанической, островодухной в континентальной 
стадий. В океаническую стадию образованы рифей-вецпскве тела габбро- 
лерцолит-гарцбургптовой, пякритобазальт-базальтовой и гравит-а1щ«- 

*
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болитовой фолиаций; в островодухную - рашю-срвдивквиорвЯскоВ 
базадьтовоВ, а11дв31)Т*4азальтовоВ а базадьт-ввдеэвтобазадьтово&{ 
в континентх'а>ную - поадвакеибрийскоВ тоиалвт-дворитовоВ, ордо- 
аик-силурвйскоВ гранодиорит-диоритовой, орцовак-свлурвВскоВ тра- 
хидацат-трахиаццвавтобазадьтовоВ я шдурвВскоВ хфавоснвнит-гра- 
витовоВ.

В средиепадвоаоВскоВ мапштическоВ ваоха наябодве широко 
проявлйн иагаатиш островодухноВ стадии - средвв-ооадивдевоискяе 
базадьт-риодацитовая, аидвзитобазальт-ряодитовая я дацит-раодв-* 
товая фориашя. В окоанпческую стадию были орорыированы тела фор» 
мациВ силур-рашедевоискоВ габбро-аерцоллтовоВ, ранве-срадцеде-* 
вонскоВ андезитобазальт-базальтовоВ и сиенит-монцогаОоровой, а в 
воитииаитальиую - аозднедевонсков пироксанит-диабазовоВ, поздна-. 
девоискоВ тоналит-олагиогранитовоВ, аоздиедевон-раинекарбоиовоВ 
гроиодворит-адаые'!литовоВ, равнокарбоновоВ грак..товоВ, раниекар- 
бововоВ трахириолит-трахириодацитовоВ и раннекарбоновоЗ лаВко- 
граиит-граниТОБОЙ.

8 поздиепалоозоВскоВ ыахштичесхоВ эпохе махсицуы ыагаатвэиа 
характорев для контивевтальноВ стадии. £сли в окваничесвуг стадию 
возникли небольшие и ваквогочислекыые тела равнекарбоновоВ плагво» 
гразшт-дунит-габбровой, равнекарбоновоВ дацит-базальтовоВ а сред- 
векарбоновоВ щвдочногранит-сиекит-монцогаббровоВ форыациВ, а в 
оотроводухную - среднекарбоновоВ андезит-трахириолитовой, то в 
ковтиневтальвую - редно-позднекарбоновсВ диабазовой, раннепары- 
окой гранодиорит-гранитовой, ра1двпврмской лейкогранитовоВ, ранне- 
перыскоВ Г1>анит-аляскитовои, поздвеперыской гренит-'~'>ахвриолитовоВ 
и поЗмДеперыскоВ цедочногракит-леВкогранитовоЙ формаций.

11эзоз&лская иашатическая эпоха представлена тзлаии триасо
вой кварцпорфир-лашро’чр-диабазовой формации.

В машатизые Алтая отчетливо шрзхены временная и прострая- 
отвенвая эволюции. Вреиенная эволюция имеет ярко ваправлешшВ го- 
модронный характер в породах, телах, «Формациях в группах их. При
мечательно, что каждое последующее машатическое обрезованяе на
чинается о более ооиовных пород комплексов или формаций, ввхежн 
ваканчиваетоя арешпуи)зв. Латеральная яаменчивооть шиматязна 
обусловлена тем, что с запада ва восток происходит смена стадий 
гэодинамическах условий формирования контянентатьной коры: охеа- 
шчвсхой ва оотроводухную ь ее на коитинентальнтп.
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' ГЬСхиИАШПСКАЙ СЬСТАНСЗлА 

ншзгасксго Нл0тг.1А

О.А.др1.1ива 

Государственное геологическое

И гвооия МАГМАТИЗМА 
ГОРНОГО АлТАЛ

объединение "Запсибгеология"

Особенность геологического строения оутузунского выступа и 
сопредельных территорий позволяет в обуих чертах восстановить из
менение геодинамичесхоЗ обстановки с протерозоя до триаоа, т.е. о 
момента формирования метамор!ическах толщ в до образования тел 
оуЗлюгемского споссартит-диаоазового комплекса. Как протерозойско- 
иалеозоас1ух) геосинкликальную область Горный Алтай рассматривает 
В.Н.Нехорошев (Г^бъ), В.А.дузнецов (1С67), А.Н.Роднгин (Г&бС) и 
многик другие. Го мнение ^иП.Зонениаина и др. (Г27о, 19&С} форми

рование региона происходило в результате глобальных двихений плит.
Раннепротероэойскае метаморфические толщи в залегающие в них 

тела амфиболит-ивтатит-пдагиогранитового состава формировались в 
зонах регионального метаморфизма в результате окучивания материала. 
На границе палеогея и неогея произотла деструкция тонкой континен
тальной коры ■ метаморфические толщи выступают как древние массивы 
среди палео30ид.

Около докембрийских выступов ■ в разрывных нарушеииях в них 
формируются офиолиты. В ¿утузунском выступе это тела кембрийского 
тыдгоюкского пироксенит-габбрового комплекса. В камбро-ордовихское 
время по периферии выступа формируется характерная структурная 
единица - горноалтайскал флиаоидная толща - прюдукт отлохеывя из 
турбидных потоков на континентальном поднояни. В результате оуб- 
дукиии на выступе формируются пл^то-ы, объединенные в силурийский 
бугузунский габбро-диорит-адамеллитовый хомолекс. В процессе этого 
произошло тесное спаивание выступа с охрухающими толвиши я даль- 
вейвее поведение их хак единое целое в континентальных условиях.

В условиях раскрытия Палеотетиса (Зонениаив и др. 1976(1990) 
на выступе обрязовзлись тела девонского белатн'ского грввитпорфи- 
рового кошлехса с полосами кремнистого и креинното-калвевого ие>^ 
таооматоаа. В условиях позднепалеозойсхой сублукции на Алтае (Ро- 
тараа и др., 1969} ва Вутузунскоы выступе произошло отаво&иенве 

пермского пашовокого грвн..т-елясхвтового комплекса.
В вовтиневтальвых условиях вдоль крупных разрывных структур 

иньецировала май« основного состава - свиты даек триасового буй- 
люгемокогс спессартит-дяабазэвого кожнекса.
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От массивов ранних комплексов к поздним возрастает однород
ность геологического отроения. Все они эональны, но в строении 
тел ранних комплексов видна еще и полосчатость. От ранних к позд
ним телам увеличивается количество дайково-шльных образованиЗ с 
максимутиом в павловском комплексе. lapairrepHoS чертов комплексов 
выступа является связанного с ним вольфрамового оруденения, с 
ранними магаатитами в виде шеелита, а поздними - вольфрамита.

Во всех комплексах от ранних к поздним породам цаолвдается 
повышение содерганвя кремнезема и щелочей при понижении других 
главных пе рогенных оксидов. От начальных пород к конечным в рам
ках комплекса уменьшается концентрация оария, стронция, ванадия, 
хрома, кобальта, никеля, скандия и циркония, но увеличивается - 
бериллия, свинца, меди, цинка, серебра, галлия, олова, ниобия, . 
иттрия, молибдена и вольфрама.

Изменение геодинамическоЗ обстановки и вь^люции машатизма 

происходило скачкообразно о определенным интервалом. А.Н..’Лазаро- 
вячем (1940) это бело обосновано как ритмичность в истории Ьомли. 
В настоящее время выделяют 3 крупных этапа: при геосинклинальном 
развитии региона это этап заложения (детрактивныЗ, деыиссионныЗ), 
собственно геосинкяинальный и орогенный; при плитнотектоническом 
- океанический, островодужиый (переходный) и континентальный.

Г.Растил (I960) установил, что интервалы о наиболее частыми 

совпадениями абсолютных возрастов составляют 175-250 мин.лет о 
циклами 350-500 и.П1.лвт. Ризница между наиболее крупными пиками 
417 млн.лет.

Л.И.Панкуль (1986) в истории Земли выде.гяет циклы продолди- 
тельяоотью TI2, 215, 258, 516 и 660 млн.лет. Они ослохнены микро- 
пульсация1..и длительностью 8,5; 3,8; 1,42 млн.лет.и более мелкими 
вплоть до 0,09 тыс.дет

Ы.Л.добрецов (1992) считает, что глобальные фазы аккреции 
проявились в конце рифея (900 млн.лет), в венде (640 млл.лет), в 
кембрии (530-520 млн.лет), ордовике 460-450 млн.лет), в конце си
лура - раннем девоне (410-40С млн.лет), в карбоне (330-300 млн. 
лет), в перми (250 млн.лет), в триасе (220 млн.лет) и далее с 

правильной периодичностью в 30 хшн.лет.
Ратхшчность магматизма Бугузунского выступа проявилась в 

магматическоЗ эпохе, комплексе, теле, породе и минерале.
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■ ГЕОДИНА.'ЛЧаСКАЯ ЭВОЛЛЦИЙ ССШдаГ’Х) 11ГОПЬД 

(Юго-Восточный Алтай)

В.А.Говерлоаский 

Алтайская геофизическая вкопеляция

С позиции концепция тектоники пая« СЬтнас«» врогцб 
препстмляет собой краееой платформенный бассейн, оформро- 
ваиный на континентальной сторона иагиатачаекой цуги а уо> 
аомях не разеиашегося рифтогенеэа а хо» етолснсавяяв 
ареених хааеаонских .чякрокоитянеитоа ■> Цантрально-Ааиатского 

(Аатае-Саянский репюн а СЗ Монголия) я Кааахст. ноко>Тяк^ 
явнояо"о. Сутурной воной мехау няни яаамтся Обь-Оайоа»* 

ояая твятоии«кская сяетеча.
Зарохаекие рифтоаой еисташ Ссткаояого прогиба относят

ся к ра11нвгвр(р1нско>^ ареммя 1^ивш раетяаам1я а
ааетрух1р|я яаяеаонсхого оеноааняя а намеуяапейся спрадинг 
(яаанячаской хера прояаияясь а формроааяия порса контраст
ной слабо а'к}фервн1р|роаа1я«>й бааальт-ряояятовой формацяа, 
яааяо^йея индикатором обстанотя равтяавкиж-караопаохого 
|ап1абнсеааьно-еубвулканичвского хошаажса Ц^). Геохя1ХГ1ао- 
хаа оеобаннооти этого хомпааяса (аысокаа ооцврааняя N1,Сг , 

Н}, V я нееоенаетя«аа е няня , йь , С$ , Ьа 
10-23; отсутстаяа £«-т1п ) саядотольстаукт о гвр- 

аячном иамтийноы геневяее родоиачальной магш я поваоляот 
сослостааять породи хомпаекоа о бавальтами континентальных 
рифтов.

В силу определенных внцоганных процессов, ремы ряфтян- 
га а ГЪтыдсхсм прогибе сменялся елЕатяаи я колливионной обет»- 
ноахой (€2). В ходе этого техтонячаехого этапа сформровааясь 
граниты Ертыдсхого хоиплехса, которые по своим яв[!,вствен»а«м 
параметрам (патрохямнЯ, изотопия 8 а 8г , геохимия РЗЭ а 

РЭ,в т.ч. летучих, их распредеяекиа а породооб,.заупйнх я 
акцессорных «нарааах) относятся к 8 -гранитам. Дальнейшая 

ваолпр1я Овтыаехого прогиба связана о актяаявационны*« про- 
цеооами адоль траиоформюго разлома. Сугдестлование пэсяеднаго
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доказывается в работах Я, М.Грицюка и все отчетлиа«е вирн- 

совываетса по данным комплексных геофизических ассдедоза» 
кий Ддтайской геофизической экспедиции (Пастухова, Говердов- 
ский, 1993).

Реши ранней активизации трансформного, разлома в кон
тинентальной коре нал мантийной струей ("горячей точкой") 
проявился постгранитным лайковым габбро-диабазовым комплек
сном. Представляется, что комплекс сформирозался из родона- 
'альной магмы примитивного состава: Р^ на уровне 10-30 раз 

выше хондритовых, низкие содержания 5г, Ьа , N1 , с г , 
Со ; отсутствие Еи-»Ч1Ц фиксирует процесс кристаллизацион

ной диффвренциа1рш в глубинном очаге, где основными куцула- 

тами, вероятно, являлись оливин,пироксен и титаномагнетит. . 
Титаномагнетитовая специализация магш подчеркиаавтся замет

но высоким содержанием в породах ванадия, а основании гео
логических данных и абсолютных датировок (изучена К- н г- 
система в роговых обманках) доказывается средне-карбоновый 

возраст комплекса.
Геологическая эпоха в период от среднего карбона до 

триасса-юры характеризуется оубконтинентальным тектоническим 

режимом, в ходе которого во внутриконтинентальных условиях 
накапливались нолассоид(Шв образования верхнего карбона-пер
ми.

Поздняя активизация трансформного разлома, вавершхщая 
структурно-магматическую в<1олючию Пвтыдского прогиВа, отра
жена породали чуйского прлочно-базальтощщого к01.1плекса. 
Представляется, что породы комплекса возникли в результате 
дифференциации щелочной оливин-баэальтовой магш в промежу
точных очагах долго«1аущвй палеовойсхо-мезовойской флшдно- 
магматической системы «0.7075^.00013).
Родоначаяьнал магма, обогащеннал неоовмеатимыми влементамв 
( КЬ , РОЭ, Ва, 5г- , N1 , Со, Сг и др.),формировалаоь 
при малых степенях плавления мантийного субстрата, сопровож
даемого частичным деплетированием его состава.
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ПГОИООВДЕНИЗ ГРАНЖГОь ИСТВДО^'ГО 
КО РОЛЕКС А

(Ого-Восточный Алтай)

В.А.Гоеердовский

Алтайская геофизическая экспедиция

Гранитные массивы встыдского комплекса (лЗЬтыцский, Бар- 
бургазичский, Тошгуозекский, Тургенигольский - на территории 
Монголии) располохены а центральной части Юстндского прогиба 
на иго-восточном окончании Ануйско-Чуйской СЙЗ. Ода прориа- 
от фаунистически охарактеризованные ере дне-верже девонские 
отлохедая фл>;шоидного типа.

. танавяивается фациальное строение массивов: от краевых 
зон к центральным и от кровли к более глубоким частям плуто
нов происходит закономерная смена одних разновидностей грани
тов другими. В целом,выделено шесть фациально-структурных раз
новидностей пород. В непрерывно прослеженных разрезах между 
ними набдюдалтся постепенные переходы. Во всех фациях выдер
жанный минеральный и химический состав. Отношения Ва/кь, КДь, 

йь/$(> - показатели кристаллизационной дифференциации градато- 
идкых магм, свидетельствуот об отсутствии такой дифференциации, 
Графики нормализованных по хондритам содержаний РЗЭ а гранитах 

характеризуется сходством спектров и одинаковым наклоном кри
вых распределения (субгоризонтальным).

Из геохимических особенностей гранитов отмечается накоп
ление летучих ( Р , С(, , В ) , редких (5п,>У,Вв, Та , ыь и 
др.) и гаэ в зндоконтактоаых частях При этом максимальные 

концентрации большинства влементов характерны для области 
пологого контакта. Н| • 5с обогащены глубокие уровни мас- 

оявов.
Оеобенности раолределения влементов в гранитном массиве 

объясняются фявидным "промывадаем” анатектического распяава 
к различной интеноявностью гидродинамического потока флюидов 
в различных частях массива. Состав флюида был сильно восста
новленным. Это подтворхдается: I) преобладанием флюидных ком
понентов на базе водорода ; Н/С *31-114), ведущая роль при-
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и при- 
овмн-

счет

н&ддежит НгО и Нг ; 2) соотношвниеы закисного и окисного 
хеаоаа РеО’РеаОг ; 3) отсутствием в породах магнетита 
сутоть.1вм самородных металлов - феррита, медм, олова, 
ца, цинка, графика (Полуэктова, Вахеков, 1963).

Анатектическая природа гранитов, обрааовавшихсл ва
плавления вулканогенно-осадочных пород девона под действием 
внедряющейся базит-ультрабазитовой интрузии, определяется;
1. Существованием догранитного субвулханического бааитового 

комплекса, как подтверждение реальности базит-уяьтраба- 
витс 1ОЙ интрузии на глубине,

2. ЕЬсокими значениями величины /*%г отношения - 

-0.7106040.00024, укааывакхдими на то, что в магмообравова-
ние вовлекался матерая осадочно-метаморфического слоя 
земной корь.

3. Сходством металлогенических особенностей осадочных пород 

и гранитов.

4. Присутствием в кристаллах турмалинов, обравованных при 
кристаллизации гранитов "ксенолитов" (центральные зоны 
минерала) турмалинов, образованных в метанелитах и мета
псаммитах.

Б. Эволюция состава биотитов в процессе развития интрузии в 
целом, характеризуется одновременным возрастанием хелезио- 
тооти и глиноземистости и связана, как было показано на 
примере борщевочного комплокса Забайкалья Козловым В.Д. 
и др., не с магматической дифференциацией, а с процессами 
гранитизации и анатексиса.
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■ЩТЛХБЛЖСЖ® ПОР.ИРЫ В '■-ОНАХ 
ОКТад РУДБОГО АЛТАЯ

Б. N.лапин

Институт геолога 00 РАВ

В крупных блоках лтшментних эон разломов лзмотвов распро- 
странввае получми а^фузивовадше пороа* Спепалыже асследовааия 
посладнп в пределах Иртыоокоа а Северо-Восточной Духтармиской/ 
зов скятм Рудного Алтая показала тесную связь образована порфи
ровых пород*с явлениями мвлонитнэацвн, бластеза, пор^жробластеза 

в ороговаковани.
Известно, что дшамометаморразм, как правило, является оро- 

цвссо> азохвмнчесхвм а не сопровождается значительной миграцией ж 
пврервспрвделвннв;л вецестм. Перекрасталлиаци прохода только в 
узкой зова жнтенсивного рассланцевана а хннжзм ыетаиорфическп 
развоввдвостей ваходжтся в завасвиоств от ооотава первичных осад
ков. 3 отдельных случаях метаыор(р1чесвнв "поррдрн" содержат даже 

релиты терригекно-осадочных алевролитов а псаютовых песчанаков, 
определяющих аноыальаый состав даята образований. В мвогочвслен- 
ных примерах разваа осемопорфиров последние ооотавлявт всего 
перзые сотни метров по простиранию, имея линзообразную я плащеоб
разную форму, согласную с обща рассланцеванввы.

Основная масса "порфиров* мелкозернистая фвльзповядная, пра 
больших увеличениях отчетливо гранобластовая с участками неправиль
ной |орш, сложенных серицаом и кварцем, либо кварцем я крипто
кристаллическим кальцитом. Более крупные зерна кварца, приобрета
ющие на общем фоке тонксзерннстой матрицы очертания фенокристалов, 
имеют неправильную, осколочную или лапчатую конфигурацию с четки
ми аи неясно выраженными граниаа;хи. 3 последнем случав наблюдает
ся постепенный переход к основной массе, в которой вблизи таких 
зерен концентрируются тонкие подоски /оторочки/ раэноэернвстого 

агрегата. Впрочем, среди зерен неправильной рормы встречаются и 
паниаоморфше кристаллы кварца и плагиоклаза.

Метаморфическая, а не иагнатичаская природа порфиров подтвер
ждается также и особенностями яишзма пород, чйзвцвфика эта выража
ется в крайней неоднораднс-ти их состава, в результате чего, из-за 
высока содержаний кремнезема и зани енных значений глинозема, он 
вообще часто не может быть выражен стаид малых э-рфузи-
всв числозыми хпря;<тердгт-,и;з.7и. Укпси кремния, напрд.чер.
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Я такса породах нередко достигает 80-85 %, что значительно превыша
ет пределы, допустимые для нормальных магматических образований гра
нитного и риолито-дацитового состава.

Некорректно "ведут" себя и другие окислы породообразующих вле- 
ментов в метаморфических порфирах, отличающих их от пород интрузив
ного генееноа. Так, например, нередко значения глинозема снижается 
до 6-7 % и непомерно завышается для кислых пород суммарное железо до 
5-6 X. Значительный разброс показывают результаты анализов на окись 

магния, кальция и щелочей. Не/стойчивыЗ характер содержаний окислов 
порфиров показывают отсутствие корреляционных связей в большой раз
брос фигуратичных точек ва любых диаграи.ыах, полученных различными 
методами пересчета.

Химический состав таких порфиров разных районов ион смятия и. 
метаморфизма также "пляшет" и потому трудно сопоставим. В лятерету- 
ре ухе приводились данные по метаморфизованным ь счаникам и "порфи
рам" района Березовского месторождения, которые обогащевы калием, 
частично магнием при дефиците натрия. Петрографически такие хе аф- 
Фузивовидные породы Белоусовского месторовдевня имеют саше рлзлич- 
Еые соотношения окислов магния /от 0,10 до 1,55 и щелочей /калия 

от 0,63 до 5,22 и натрия от 0,38 до 5,10
В работах по метаморфизму пород Иртышской зоны смятия приводят

ся примеры обрааовавия кристаллических сланцев всех рангов в рогови
ков, несущих следы порфиробдастеэа. К сожалению процессы порфирнза- 
ции я гравнтизацни осадочных пород не расоматрнваются или только упо
минаются без конкретного указания мест распространекия ж вроввданиа.

Несомненно, что выяснеьие геиезноа оорфирошх пород ион смятая 
я районов метасоматоза околорудво измененных образований, ввеане ш>- 
хохих друг нл друга, представляет известную трудность. При этом все
гда следует иметь ввиду, что первые, образованные в результате пе- 
рекриоталлизацки песчаников л гравелитов, отличаются от метасомати
ческих пластовой формой своих тел, диаюнных, как правило, зонально
го строения и отсутствием структур прс^вечжванжн первичных пород. 
Обычно они имеют самостоятельное значенне средн кварц-сершитоиых, 
хлорит-в^фибол-кварцевых сланцев и кварцитов и пространственво ра
зобщены от пррод метасоматических колонок, окрухающих рудные тела 
гидротермальных колчеданно-полиметаллических месторохдений.

Процессы метаморфизма и поррирнзацжи в зонах смятия рвспростра- 
иены достаточно мироко и дол вы учитываться при х'вологическях иссле
дованиях, чтобы исключить завышен^« масштаба девонского вулканизма 
и мсвахвине его форыацяо1;исгс типа.
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Т9Т
О ФОРМАЦИСННОЯ ТИПИЗАЦИИ ОСАДОЧНЫХ КОЧПЛЭСОВ РИФЕЯ 

НА Г5НЕТИЧЗ:КОЯ ОСНОВЕ

А.В.Маслов

Институт геологии и геохимии УрО РАН (г.Екатеринбург)

в настоящее время существует более десяти схем формационного 
расчленения вулканогенно-осадочных комплексов стратотипического 
разреза риФея. Близкая ситуация характерна и для сибирских разрезов 
ри'Тея, не испытываюпмх недостатка в разнообразных и часто противо
положных построениях и, как следствии, в различных представлениях 
о характере эвояппии свдимента”игннчх бассг"н''г (СБ). В сушествую- 
гаих формационных схемах основное внимание уделяется тектонической 
интерг-тетаиии осадочных комплексов и практически не затрагиваются 
вопросы зарождения, эволюции и исчезновения СБ. В силу этого весьма 
актуален, на наш взгляд, поиск более приемлимой методической основы, 
которая позволила бы не только провести корректную интерпретацию 
истории рифейских СБ Вжного Урала, но и дала бы возможность сопос
тавить основные черты эволюции бассейнов осадконакопления рифея 
Восточно-Европейской и Сибирской платформ.

Одним из возможных решений этой проблемы является типизация 
осадочных ассоциаций, наблюдающихся в сибирских и уральских разре
зах рифея на генетической основе. По П.П.Тимофееву (1991 и др.) ос
новными формапиеобразупшими параметрами являются палеогеография, 
палеоклимат, палеотектоника и петрофонд областей размыва. Попытаем
ся суммировать эти данные для рифейских отложений эталонного разре
за и для наглядности и компактности используем систему буквенных 
индексов (см.таблицу). Накопление осадочных комплексов ри|фея Сжного 
Урала происходило в морских и континентальных обстановках; послед
ние были характерны в основном для начальных этапов формирования 
седиментационных серий. Палеоклимат, по данным большинства иссле
дователей, почти на всем протяжении рифея был близок к аридному(?) 
или семиаридному; в отдельные эпохи климатические обстановки напо
минали, вероятно, гумидные. Палеотектонически.’: режим рифея может 
быть определен как рифтогенно-платформенный (Формирование земной 
коры..., 1966), активный и пассивный. Основнмии источниками обло
мочного материала, постулазшего в СБ, являлись магматическио и ме
таморфические комплексы фундамента Восточно-Европейской платформы, 
глубокий размыв, перемыв и преобразование которых обусловил форми-
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рование аркоэных, полавоапато-квариавых и акстраквариевых песчани
ков. Внимательное рассмотрение подученных в результате подобной 
свертки информаиии вертикальных рядов "генетических формул-аббреви
атур" позволяет сделать ряд интересных суждений, основным из кото
рых является вывод об отсутствии в разрезах сецименташюнных серий 
зталона рифея ярко выраженной иикличности, обусловленной неоднохрет- 

.ным проявлением однотипных 
геологичеспа событий. Пред
ставляется, что данный вывод 
имеет приниипиальное значе
ние. Формирование каждого из 
рифейских (ранне»,средне» и 
поэднерифейского) седимента
ционных бассейнов современ
ного зал дного склона Сжно- 
го Урала происходило в 
свойственных только ему па
леогеографических , палеотак- 
тонических и палеоклимати- 
ческих обстановках. Для тек
тонического режима и палео
географических обстановок 
существовали, по-видимому, 
хорошо выраженные тренды. 
Поздний рифей в этом плане 
несколько отличается, имен
но для него наиболее ярко 
выражены вариации палеокли- 
мата.

Уровни разрезе

миньярско» 
укскьй

бедерышин- 
ский

лемезин- 
ский

инэерскиЯ 
катавский

а ва янский
эигазиноако- 
маровский 
эигаяьгинс- 

кий

аФ в о 

as

X ю 
ÏS ххэ

верхнеиашак- 
ский 

нихнемашак- 
_________ ский 
верхнебакаль- 
_________ ский 
нижнебакаль- 
_________ ский 
саткинский 
верхнеайский 
нижнеайский

Формаииеобразувщие 
Признаки

2 1 4

к Ы А П
То м г П
К м А п

То м А п

Тэ ы Г п

Та к-м А в
К-То н А п

То к-м А п

Тэ м Г п

То к-м ? п

То к ? А

_ К-То м А п

То м А п

К м А п
То м ? п
Та к ? А

графа Î- состав коитлвкоов (К-карбонат-

Предлагаемый подход к типи- 
заиии осадочных комплексов 
рифея вполне применим и к 
сибирским разрезам, что от
крывает путь к сопоставлению

ный, Т- терригенный, Т_- экстракварие- 
вый, Т«-олигомиктовый, Т - аркозовые и крывает путь к сопостав. 
K-Tq- тврригвнно»кароонатные accoi™a!!w)QB рифея Сибири и Урала 
графа 2- палеогеографические обстановки 
(Н-морские, К-континвнтальные, К-М- 
чередование тех и других)
графа 3- палеоклимвт(А- аридный, Г-гумидный
графа 4- тектонический режим (А-активннй,
3— вялый, П- пассивный)
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(ХадоЧШЕ КОШНВХСЫ в РАЗРЕЗАХ РЮЕЯ ГОЮГО УРАЛА И (ЗШИРИ 

А.В.Маслов

Институт геологии и геохяими УрО РАН (г.Екатеринбург)

Раареэи рмфея no периферии Восточмо-Еаропейско* и Сибирской 
пдатфор»! предоткмяот одни из лучвих похигонов дяи расшифровки 
основиих черт эволюции ссшмешационка баосейнов (СБ) верхнего 

доммбрия, формировавшихся в рааличшх по тектомическоцу раявитию 
cenieimac эе«(ной корн.

На ааладнои склоне Синего Урала, в стратотипическом páspese 
рифся, «м видим слеяупвие ксмпяексы отложений раалнчного генеаиса 
в состава: I) вулканогенно-террвгенных, преимуцественио Континен
таль»' , отложений; 2) терригенных отложений аллювиально-дельто
вого генееиса; 3) терригенмк "сверхмелководка" образований; 
4) мелководно-морских терригенных осадков; Б) тонкозернистые 
образования удаленных от побережья зон бассейна; б) карбонатные 
"сверхмелководные** отложения; 7) мелководно-морские карбонатные 
образовышя; в) фитогенше клфбонатше последовательности ыелхог 
водно-морского генезиса; я 9) собственно бассейновые кздрбонаты. 
Аналогичные или близкие к ним терригенные и карбонатные ассоциации 
могут быть намечены и в разрезах рифея по периферия Сибирской 
платформы.

В разрезе нижнего рифея Анабарского массива выделяется ярко 
яиражвшшй тренсгрессившй иегахомплекс, объединяпортй следупцие 
(снизу) комплексы терригенных отложений: преимущественно конти- 
неитальких, "сверхмелководмпг* (верхи ыукунской и тэы усть-мль- 
инекой свит), тонкозернистых морски" и мелководно-морских юфбо- 
натма. Сфориирован»|й в конце раннего рифея мелководный CS су- 

ывствовал здесь, без особых перестроек, вплоть до середины рифея, 
Нихнерифейские отложения Учурской впадн»! представлет на 

гонамском уровне (карбонвтно)-террягенными "сверхмелководными" 

отложениями, оменяюциммся по латераяи мелководно-морскими обра- 
аоаамия1М, Вкмклехацая часть разреза представлена кербонатмпш 
осадками ммкоаодно-морекого и морского генезиса и ассоциирую- 
вп« е КИМИ "сверхмелководянми** я мелководно-морскими терриген
ными образованиями.

В разрезах среднего и верхнего рифея Бдомо-Майского прогиба 

также намечаетея ряд различных по генезису хоьяшексов. Это тесно 
связаннга друг с другом «елководные и "сверхмелководные" терри- 
reitwie отложения тагмнекоГ и тоттинечоЯ свит, формировавшиеся в 
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плоских эпнжонтанентыышх СБ. Блиаше по •пшу aocoinjemw №ди 
хсфжхтврш и дм рдда уровнеВ вярхтго рифом.

Сопостжыешв последоватояьновоов комиомсов в paspes« рр- 
фоа платформенного тмпа (Анабар, Учуреввя впядвма) 
пожаамвает ааметмое их сходство. Срока ениву вв^ BOHTMHeHTaib* 
ма ассоциаций "оаерхмоановоднымн'* м мав|ювцаж>-«(феаямк подчар« 
ивваот 1ранс1рвссивцус линию розватна СВ и поотооониоо увмичомка 

п акваторий.
йерихратоиный Ваомо Майожий СБ «радявго-лоадае- 

гс рифоя фор. лровался поело структурной перестрой» на рубом 
ранного и среднего рифоя, вслодстта ноеволвамх воя« ipaHCipoe- 
cril, что обусловило иооднохратцув смецу В ого рааровт волнфа1в1 
ыыап карбонатшх и терригенных ассо|«1аций. Сходя« »клкчиость. 
характерна и для раореаа рифоя Т^уханевого района, также етяоен- 

мог(^ к числу поригратонных.
Paspes рифея Баахирского иегонтжкяюкрм отлжчаатея ot рос- 

енотренных выше рядом особенностей. BasaiMSio уровм йураяям и 

лрнатинил слагается комплексами вулхаиогмню-терригоииых, проиму- 
доственно континентального генеаиса, отложений, раес11атрнваа|ихоа 
мноппв! исследователями км рифтогеиаи аееоци«1В(и. Оме »ева» а 
уровни нижнего и среднего рифоя представаемы террнгомаам к хар- 
бонатмош отлокенияыи морского, ммховодио-мсрсхого и, в мокыкй 
мере, "сверхмелховодного" геневиса. Лоеледнне харахтер» в основ
ном для средних уровней црматиния. Верхний рифой 1фодстамен рм- 
ко ИМ1ИИ хом1лохсами (Маслов, 1938). Фермировомм харатауекого 
СБ, по-вндимону, не было сьяаано с обрмоеаииен бассейнов р>4*<>- 
гокного типа. На отом уровне вперше появляется в эиачительном 

холичестве глауконит, моцше фитогенные сублиторальше ассоциа
ции и |фасноцвети. Ранне-среднерифейсме CS вападиого склона Ок- 
иого Урала но имеют, по-виА..иоиу, аналогов среди сиб1фских СБ 

рифоя платформенного и перикратоииого типов; формирование их оп
ределялось, вероятно, специфическим "^^ифтогеино-депреосионжм** 
режимом (Иванов, 1960; Парначев, 1967), Начинм с повдиего рифея 
еволюция СЕ на террит(фии соц)еменмого ааладного склона Екного 
Урала начинает все более походить на эволюцию рифейских СВ Сиби
ри, что, вероятно, отражмт смену тектонического режима рассмат- 
рнвимого региона.
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■ ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА ГЕОЛОГИИ СЕВЕРНОГО ТАЙИЛ’А

Н.С.Новгородов

Томский политехнический университет

В силу слабой изученности в геологии Тайнира остается мно
го нерешенных вопросов, касающихся стратиграфии, тектоники, 
махчвтизма, метаморфизма, металлогении. И все же основной проб
лемой геологии Северного Тайхмра является проблема вулканизма: 
ахч) возраст, .форкяпионная принадлежность, состав и строение ос
нования. В этой ключевой проблеме концентрируются все другие и 
при ее разрешении представляется возможным прояснение вопроса 
о структурной принадлежности региона.

Сложности с вулканогенным комплексом обусловлены, в пер
вую очередь, трудностями с диагностикой вулканогенных пород, 
среди которых много сваренных, спекшихся разностей пирокласТи
тов игиимбритоподобного типа. При проведении съемки масштаба 
1:1000000 в конце 40-х годов эти разности вулканитов но были 

распознаны и диагностировались в качестве разлинзованных граве
литов и конгломератов, метаморфяческих сланцев разных ступеней 
метаморфизма я даже в качестве катаклазированных гранитов, зале
гающих на вероннах видающихся форм рельефа. Правильная диагнос
тика этих пирокластитов началась здесь лишь через 30-40 лет с 
началом аврофотогевлогического картирования масштаба 1:200000.

В результате анализа формационной принадлежности вулкани
тов установлено, что они более всего отвечают по составу, 
строению и взаимоотношению с плутонической ветвью представлению 
о вулханоплутоническом поясе, Большгчство геологов считает пояс 
рифейским, подразумевая, что развитые здесь же нижне-среднепа- 
леозойскве отложения залетают ва вулканитах, однако это не так. 
Повсеместно и бесспорно, вулканиты на Северном Таймыре залегают 
на карбонатно-черпоолаацевой серии кембро-силура. Однако сторон
ники риФейского возраста вулканизма объясняют это обстоятельст
во либо вмдвигообразоваяиеы, когда подстилаюши» отложения наде
жно характеризуются фаунистически, либо, в тех случаях, когда 
контакт бесспорно стратиграфячеа'лй, но недостаточно охаракте
ризован фаунистически, они ^пускают возраст отложений основания 
в яижяий-средний рифей на основании о''чаружвния в них проблема
тики - строматолитов, онколитов и т.п.
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В настоящее время удревнение отложений основания и соот
ветственно возраста вулканоплутонического пояса совершенно не
допустимо, поскольку недавние фаунистические находки делают 
более чем проблематичным возраст вышеупомянутой проблематики. 
Так, в моей коллекции хранится образец известняка, в котором 
строматолиты соседствуют с фавозитидами, турителлами, стромато- 
поратами и остракодами. Образец размером 400 х 250 х 120 мм 
взят из ручья Путевого возле его впадения в р.Сеоебрянку, где 
на протяжении 250 метров ручей буквально усеян обломками 
известняк в, насытепных скелетной фауной. К сожалению, в имею
щихся на этом же участке коренных выходах 
няков фауны не обнаружено» По сообщению А.А.Макарьева, в стро- 
матолитово-онколитовых брекчиевидных карбонатных породах, 
якобы срвднв-вврхне1Я1ф)ейского возраста, приустьевой части р.Кда- 
нова и правобережья р.Гольцовой обнаружен бо 1тый комплекс ран- 
некаменноугольных трехлучевых спор.

В 1985 году в бассейне р.Широкой нами проводились геофизи- 
показавшие, что распространен- 
карбонатные онколитово-стро- 
на граптолитовых сланцах ордо- 

аналогичных извест-

ческие исследования методом ВЭЗ, 
ныв здесь вулканогенные породы и 
матолитовые образования залегают 
вика и силура.

В свете приведенных данных, по-видимому, заслуживает рас
смотрения идея взаимосвязанного развития Таймырского вyJПtaнo- 
плутонического пояса / С^- Т1/ и прогибания Быррангского 
прогиба / Сз~ T^/, обусловленного ошюй общей причиной или про

цессом. Таким процессом, на мой взгляд, может являться развитие 
твктонофера по Ю.М.Шейнманну.

Аналогичный подход к палеотектонической реконструкции 
Таймыра предлагал в свое время Л.Б.Гухин, обращая внимание на 
сходство Таймыро-Свве1юземвльской складчатой дуги с так назы
ваемыми "сжатыми" дугами, характерными для субширотных геосия- 
клинальных поясов. Это соображение позволяет отказаться от по
исков аналогов тектоническому развитии Таймыре в обрамлении 
Сибирской платфврш, а искать их на продолжении субширотного 
Арктического геосияклинального пояса.
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ДЕВОНСКИЕ гавОВЫЕ комииссы ПУДИНГ'ЮГО РАЙОНА 
ЗАПАДН0-СИВ1РС1ЮЙ ПЛПЪ КАК НЕФТЕГАЗОПОИСКОВЫЕ ОБЬКЮТ

Н.С.Новгородов

Тоисхяв пол1ггвхн1песк11 университет

Относительно неболыиой район Зяпашю-Сибитежой lum к ва- 
паду от г.Квдтювого кмжно рассматгивать в качестве вталонного 
интернреташюниого участка. Здесь на теоритовия вООО кв.км, иро- 
оурено болов ЧбО поисковик ■ разведочннк скважин, вскрывонк ца~ 
юрские отложения на различную глубину, овйсмовазведка МОГГ, ЗПВ, 
КМПВ, высокоточные аэромагнитная съемка и гравиоааведка масита- 
ба 1:50000. В результате в районе открыто около половины irnonei- 
вленных залежей углеводородов, локализованных в доюрскнк отлоие- 
няяк всей Западно-Сибирской плиты.

Относительно хоровая изученность района позволила выявить 
здесь геологические, палвоятологическне и геофизические предпо
сылки существования девонских органогенных построек. К их числу 
относится прежде всего фациальная неоднородность девонских кар
бонатных отложений. Фациальным анализом установлено наличне в 
цен-пе района крупной отмельной банки и ряда мелких отмелей, 
разделенных депрессиями, заполяявпямися относительно глубоко
водными битуминозными фациями. На границе эон мелководья трас
сируются цепочки аномалий волнового поля, интерпретируеше гео
физиками в качестве погребенных ряфов. В разревах скважин, вск- 
ривзжх эти аномалии, установлены литологические, палеонтологи
ческие и геохимическне признаки органогенных построек. Деталь
ным литофащильным анализом / С.А.С. шанов/ подтверждается на

личие здесь фаций органогенных рифов, передового склона и эари- 
фовых песков.

Коллекторские свойства карбонатных пород района весьма не
однородны. Лучшими фильтрацвонноемкостными свойствами обладают 
мелководные доломитизированные известняки и до'змнты ваиемення. 
Их пористость без учета каверновой емкости достигает 12 проц., 
проницаемость до 2 дарсж.

доломитизация рифовых комплэксов, значительно улучшапдая 
их коллекторские своястка, лозво-дяет успвЕно использовать для 
их поисков комплекс геофизических методов, вклочаюиий гравираз- 
вепку, магчиторязведку и сейздэразвелку Kf'.'д. 3 геофизических 
Pf лпх . >.iov, :"H f .и;-.- low'-u В..'г<гт 7СГ ?онами повышенной 

■р- - т; : ■ магнктности.
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РОЛЬ ГЛУБ»«ЬК РАЗЛОИОВ В «(»^ЮВАНИИ НЕФТЕГАЗОВЫХ ЗАЛЕХКЗ 
НА 1ГО-ВОСТОКЕ ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ ПЛМЪ

В.У .Петраков

Гт "Томскнефтегазгеология”

Новейшие геологические н геофкаичесяив дамиыо даст убедитмь*- 
ныв свидетельотва тесных генетических и перагенетичвских ееиэей 
между глубинными разломами и проиаосами нафгагазообраэоаания.

Ведуыая {гль разрывных иарумний принадлежит а происхождении 
и развитии ри|{ггогв1вшх мобильных зон кал нвфтеобрвзу1хих бзссе1кюв, 
а также а формировании горстообразных поднятий хай зон нефгегаэоиа- 
коплания. Иавастма геметичаская связь резломоа с рнфамн« по гам 
поступало из глубин тепло я стниуяирувеие злемеиты. Рвфоаыа яовт> 
ройки в карбонатных толцах являются весьма хороши- ч органогенно^ка» 
варноэнит ра8арв|уерами. Более мойные коры выветривания, обл^дашаааа 
улучиаииьми филътрашк>нио«емкостм»ап1 овойстваин, также формировались 
в зонах разломов. Опредвлявшае значение дизшттиаы имели в образо
вания осадо(а<ых бассейнов, раэиопорядяоаых блоиояш струитур в ияо- 
гопластовых газонафтятк зеленей.

Наиболее крупный зоны рааяоиов по нап!аьлш1ив и генвтичаокой 
сущности, возрасту активного фуикииоинровамня и морфологическощу 
проявлению на поверхности подрезцвлявтся на две доминирующие сис
темы: наиболее древние северо-западного проотирения и более молодые, 
имеющие соваро-восточное напреалеиле. формирование первых связано с 
эпохами протерозойско-лахаозойскогэ режима реааития фундамента пли
ты. Эгорые является секущими по отновмкию к более древним блонов1а1 
сооружениям фундамента и по генезису относятся преимущественно к 
рифтогенноиу типу; наиболее интенсивный этап их развития происходил 
в триасе.

Наиболее оптимальные условия для формирования крупных нефте
газовых месторождений создавались в поягах пересечения разломов. 
Эти пояса были мобильтат и динамически ахтивныия на протякении все
го фанерозоя. К эонам пересечения разломов и приурочены Калиновое, 
Нижне-Табагйнсиое, Герасимовское, Останинское, Лугинеикое, Ныльд- 
кянское и другие газонефтяные месторождения.

Зоны разломов, активно ({ункиионяруюнив в палеозойский этап, 
нередко интруцирояаны магматическими телами гранитного ряда, отри- 
пательно влиявшими на нефтегазоносность.
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О НОВОМ НАПРАВЛЕНИИ НЕЭТЕГАЗОПОИСХСЗЫХ РАБОТ НА СИВИРСКОЯ 
ПЛАТФОРМЕ И ЗАПАДНО-СИБИРСКО? ПЛЭТЕ В СВЯЗИ С ГЛФТ0ГВ1Е30М

В.У.Петрзков

ГТП "ТомскнвФтегазгвология"

Авторои доказывается генетическая связь нефтегазовых залежей 
с наиболее проницаемыми и мобильными зонами земной кори, т.е. с 
рифтами. Предполагается участие внутренней энергии Земли и потоков 
флюидов, идущих из ее мантийных очагов по зонам растяжений, в про
цессах нефтеобразования и нефтегазонакопления.

В рифтогенних зонах образуются рассекающие земную кору грабе
ны и инверсионные горсты, ограниченные взаимопчраллельными разло
мами с'^росово-вэбросового характера. Над зародившимися в протерозое 
и раннем палеозое рифтами в последующие палеозойско-кайнозойские 
этапы сформировались мобильные депрессионные зоны, которые в конеч
ном итоге и становятся нв'фгегаэогенерируюяими бассейнами.

На Сибирской платформе наиболее оптимальные условия для обра
зования крупных не<*тегазовых залежей создавались в пределах Ангаро- 
Вилюйской и Тунгусско-Нурейской рифтогенных зон, большие перспекти
вы которых уже доказаны открытием Хапчагайских, Средне-Вотуобинс- 

. кого, Куюмбинско-Ерубчанских и др. месторождений.
На территории Западно-Сибирской плиты весьма перспективной 

нефтегазоносной палеоструктурой является рифгогенная Нсрольско- 
Сганская депрессия, в составе южной части которой буровыми и гео
физическими работами установлен Норольский осадочный бассейн, вы
полненный достаточно мощной карбонатной толщей среднего палеозоя с 
высоким нефтвгазообраэуюшим потенциалом.

В пределах Нюрольского бассейна прослеживается серия внут
ренних разломов, в поясах пересечения которых создавались благо
приятные условия для образования зон повышенной трещиноватости и 
горстообразных выступов, к которым и приурочены Лугиненкое, Ныльд- 
кинское. Пионерское и другие газонефтяные месторождения. Открытые 
в северной части Норольско-Юганской рифтогенной эоны Сургутское, 
Медвежье и другие месторождения тяготеют также к поясам 
НИЯ разломов.
В аналогичных структурных п термо-динамических условиях 
вались Уренгойское, Озерное и Ямбургекое месторождения,
ныв 8 северных частях Аганского и Колтогорско-Уренгойского грабен- 
рифтов.

пересече-

сформиро- 
раоположен-
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систаы ■П’ВфиювАТОста нвиЕГАЗоносних структур томского

1Р1ЮБЬя и их РОЛЬ в прогнозировании задехеп углеводородов

В.Н.Усшновж

Томсжий госудшрственшй университет

Црн иссдедованми месторождений полеамнх ископаема как ендо- 

геюшх, тш и вкаогеюаа в настоящее цэемя бояьаое витание уделя-« 
етея ряп<вгеыв8У| игращему осноаопоявгапцув роль в вопросах как 
РУАО-1 тек к нефтеобравовакия. С плшетарной системой разломов - 
"репиткюской сетью трецин" в терминологии В.Е.Хайна (1973), - 

евяваны повивенные концентрации деф(фмаций рааличной кинематики 
(сдвиговые, надвиговые, комбишфованние) и вторкчма процессов и 

явлений раыичной этиологии, как рудообраеупцего, так и нефтеобра- 
ауоцвго х^актера.

Автором изучалась тектоническая трещиноватость и её роль я 
процессах нефтеобразоаания и формирования залежей УВ в нефтегазо
носна областях Томского Дриобья. Исследовано влияние разносриен- 
тированных систем трещин на формирование и сохранность аалеяей УВ 

в основных нефтегазоносных комшексах: верхнепалеозойском, нижне- 
среднецзском, верхнецрском нижнемеловом.

С использованием (разработанной автором) методики и автомати- 

вированной технологии статистического анализа сейсмических пара
метров (скорости, амплитуды отраженных волн, структурные карты) 
для Пудннского, Каймысовского и Нижневартовского нефтегазоносных 
районов построены карты (мсотаб 1:100000) "сртогональных" и "ди
агональных" систем трещин четт^ех порядков вложенности (В.Немец, 
1970) с минимальным расстоянием между раэносриентированными систе
мами трещин псрядха 1.5 км, выполнен прогноз нефтегазоносности по 
продуктивным горизонта!... Т'к как существуицие Ь-6 систем "сколо- 
вых трансрегиональных нерулений" (Толковый словарь английских гео
логических терминов, 1979) первоначельно, вероятно, сформировав
шихся одновременно (Гарбер Д.И., 1991), подвергается постоянной 
активизации с периодичностью, близкой одному галактическому году, 
каждая из систем трещин возникает (оживляется) в различные периоды 
развития Земли и в зависимости от особенностей геодинамического 
развития района, в каждый период оказывает то пли иное влияние на 
условия формирования структурных форм, песчаник; коллекторов, пок
рышек, формирование залежей УВ, переток их в в!)шележащие горизонты 
и т.д.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



i

201

Нж осиове схем1 вовмитоаения систем разломов ив территории 
ООСР А.В.Додициого (1973) выполнеив вдвссификвия* * рвширование 
шделемма систем иврувекиЯ по воврвсту (пермоцу проявления) и 
провзведенв оценкв их роли в формироввмии струитурюа особемюстей 
ж иефтегвэоносностм отвел<>«В1х прояуктив1В1х толц. Выявлено влияние 

систем текто«в(чесжоЯ трециноввтостн северо-эвпвдного и северо- 
восточногс простирания на формирование верхнепвлеоаойских, иихне- 
среднецрских ввлежеЯ, систем меридионального и северо-восточного 
простирания НВ рвоформироввиие авлежеЯ в в^хнецрском коьплексе, 
■афотного простирания на фсфмироввние авяехеЯ )iü в вчимовсжоы жли- 

иоформмом комплевсе.
Аналиа сейсмических параметров в пределах отделыап нефтепро- 

дуктиама коавтлексов, поааоляет « только прогнозировать положение 
тактсиичвс1г<х трецин различной ориеитнроакм и ранга, но ж оценивать 
степень изменчивости пород в вонах трежжноаатостж, происходицей 

наиболее интенсивно а етих зонах под влиянием катсгеметнческих про
цессов, диффузии и перетоков углеводородов.

Ддл ряда иаиболее продуктив«ап мвстсровденмй Лудимского, Вг*'»- 

гаиекого, Ниямевартовского районов на основа тцатальмого жвучення 
диII—|«Т1 яиненатп 1СГИ111 условий их форм1фоваиня, физических свойств 
(ексростм, плотности) иефтегаэоиасыаемаа ж внедминх пород постро- 
ам1 фивико-геологические модели продуктиама тодц, раннироааммм: 
по степени влидмия на характер нефтсгааоносиостя коллектора текто
нических треари, их ранга, ориентации, ц>еиеии ж интансивностм ак- 
TBBMeaiaiowaa процессов в них; по моцнести песча<а1х коллекторов, 
етапеии их нефтегазонасыцения, фазовону составу аалеяей УВ; харак
теру изменчивости пород в пределах "диффузионного столба" над 

идеям углеводородов.
Полученные модели параметрия овам! по 14 статистическм! харак

теристикам. Пареыетривовама1е модели использовались при прогнозе 
иефтегазоиосиости на Заладио-Катыльгннском, Малоречемскоы, Алгон
кинском, Мохсикоаовоы, Комсомольском, Нижиетабагвнсксм, Калиновом 
ж Д1. местороядсмиях. По результатам пр''гноэа; с испольэоваииви 
прогноз>а1Х оценок по другим методам: коислексноиу прогнозу по сей
смическим параметрам; сейсмо-литофациальному анализу, прогнозу по 
магнитному, гравитационному поло и др. оконтурено несколько пер- 
слектиама объектов, проаереюаа и подтверхден>а1х бурением.
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К ГкиДИНАМИЧПСКОЙ/ AtiAJfiay CTiyKTyPHU-B£lit£TUt»HbiX 
KUtfUIEKCüB

tí.И.Стреляев, D.И.Иаспшь 
Томский государственный университет

Методика геодинамического анадюж хорошо юдожем в методи
ческих рекомендациях "1'еодинжмический анжлю ори геологическом 
картировании" (М. :Недра, 1969,-.50С.) и заключается в использова

нии приемов тектонического районирования, сравнительно-формацион
ного анализа, аналк1а несогласий, складчато-поцювных ансамблей, 
структурно-вцдественных ком..алексов и др. гЬ точных методов геоди
намического анализа применяются петрохимический, геохимический ме
тод и метод палннспастических реконструкций на основе падеоиагнит- 
та даннш, которые дают положительные реоудьтаты в случае отсут
ствия наложенных процессов.

Первопричиной Нормирования состава и облика структурно-вецас- 
твенных комплексов ряд исследователей считает неограниченные теп
ловые ресурсы мантии Земли (А.Гликсон, 1'МО; А.Рин1вуд, 1961 и др.), 
другой ряд - гравитационную дифференциащао .дубинного в^естаа 
(Вхадовец, 195Ь: Эскола, 1961; Бек, 19ÜI идр.). Американским уче- 
шал М.1^»бусом (1970) была сделана первая попытка увязать воедино 

аедичины массы, мольного объема и массовой плотности флюидов в по
казать воамоокность влияния их на распределение вецества Земли. Цд- 

нако математическое реоенне этой проблемы бшо прекращено в самом 
начале и не было сделано ни теоретических, ни практичесюк выводов.

Как показали наши исследования, временные и пространственные 

размещения компонентов в магматических расплавах, растворах и флю
идах зависят не только от концентрации отдельных элементов, но и 
определяются объемноплотносттми параметрами гравитационного ваа- 
имодействия атомов в расплаве. На атомарном уровне объемнопяотнос- 
тные параметры устанавливаются по формуле

< fij- h ), 

где У/ - мольные объемы компонентов
- массовые плотности компонентов

Более подробно теоретическое обоснование ) и методика
вычислений иялок«..1а в монографии и ряде статей (Паскаль, Стреяяев, 
Борисов, 1968; Стреляев, Паскаль, 1986, 1990, 1992). 
Градация компонентов по объемноплотносthoi^ параметру, котойый 
прямо влияет на разуплотнение литосферы, является более универ- 
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саяъш« жмени ем по сравыеммв, например, с дифференциацией ве- 
цаства по удывному весу ияи жго1М01^

В качестве орииера привада! и сравним характер распредеи»- 
имж главяк породообралуяцих котонентоа по массовой плотности, 
мольиоцу о6г^е>^ и объвшоплотмостноц/ параметру (си. таблицу).

Распределение главиш породооОраэупцих компонентов 
по иассовоя плотности, атолмоцу объему и объашо- 

плотмостиому параметру

I

Твблм»

»» 

па
110 нвссовоЯ 
плотности 
(г/сл/’)

Ж*
ОП

110 атомнол^ 
объело'

(см^)
Ш1

Цо объелмо- 
алотиостмол<у 
параметру 
( сл^/молв)

! Лития 0,6 1 Углерод 5,3 I Никалв 1.91

2 Калия 0.» 2 Микалв 6,5 2 Хром 1.91

3 батрия (,0 3 Мелево 7,1 3 Цинк 6,92

4 Калвция 1.6 4 мадв 7,2 4 Ubobo 6.92

В ЧлпиЛ 1.7 5 Хром 7,4 5 Кремния 38,22

6 Оврм 2.0 О Марганец 7.5 6 Ахвымшя 38,22

f Фосфор 2.2 ч Цинк 9.3 7 Йин як 40,74

8 Углерод 2,25 8 Золото 10.0 8 Магния 48,49

8 Креле1иЧ 2.3 9 Серебро 10,3 9 Калвция 48,49

10 Аламиния 2.Ó 10 ТНтан 10,6 10 Малеоо 54.06

|Ь таблицы видно, что раепрададеиие компонентов по объешо- 
мотмостнолог параметру отвечает болвае реалиям, чем по ивссовоД 
плотиостк к атомиолог обвела.

Гравитациои1М обвелмоилотностиоЯ .рхктор обусловлен законом 

миграции конденсированного вецества в расплавах, 
иосладния. по ншел^ миели«, марш^ с другими причинами, оказыва
ет оцрадалениое влиша1е на состав структурно-вецественных ассоциа
ция и вомалепеоа.
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о ТВОииШСКиИ РЬЖИМК ЗААШ’АРСКОЙ ЧАСТИ В>ШС£ЙСЖОГО 

КРЯЖА В ШаМЕИ РИКЕ

В.И.Стреляев, Т.К. Ьодяиога, ф.Р. Сатаев

1'оиский государственюй университет

110 тещимся данмш ^ущамеит 1^исейск01'0 яркаа быв сфорив- 

роваи в иачаяу нижнего рифея. В нем раэяии-отся каискиЯ, внисеА- 
ешВ н тейски* струпурно>вецестве1мые коитиемсы (СВК).

Камский СВК архейского воораста (каламтатская, атамановеная 
в цоеевская тояци). представлен биотитовиии, гранатЧ>иотитовмим, 
грамат-гквефстеновыми гнейсами, кварцито-гнейсаии с горизонтами 

к прослоями кордиеритовш. силлиманитовых и слвдяиик сланцев. 
Ткммевекмй состав пород отвечает глинистым породам, бааитаи а 
кварцавачг жнорит-.грамоднори1у ( Корнев, Ножкин, 1986). Надеимм 

датмроавя этого компхеяса едииташ и соетаалявт около 4000 или. 
лее (Волобуев я др., 19в0). Суммрная morhoctb отложений около 
80(Х) м, Вторлм подроэдолеиием фундамента 1ф<исейского кряжа яаля- 

ятея овроаовамия енисейского структурно>ввдествемного комиевеа. 
Ои еяонеи вмотитое1ВИ1, двуслядям1ми сланцами и гнейсами, гранат- 
бяотятовлвлм, аиф*(бол-биотитов1В1и кристаллическими слакидми. Вы* 

■о орадя роэрвоа преобладамт горизонты ддупояеваапатов1К гнейсов, 
«фоиорое в каарцито-еланцев. Химический состав пород енисейского 
С8К отвечает вулкжиогвино*карбоиатно-тврригенноыу составу отложе
ний. Суммарная моцмость отложения около 4000 н. Надежные датиров
ки этого комплемса единичны и составляют около 2600 млн.лет (Во
лобуев и ф., 1976).

Канский и енисейский СВК слагает Амгаро-Камскув глыбу, рас- 

паложе»в<ую в приангарской части собственно (¡Яисейского кряжа. 
Судя по характеру гравитационных полей,аросейские воипяеисы про

слеживается далеке на север, а эаангарс1ув часть кряка, вплоть до 
Иодкамениой Тунгус км.

Архейские обра'оваиия перекрыты нивнепротероеойскным отложе
ниями, составляющими тейский структурно-вяцоственмМ хомпяекс, 
"протоплатформенный” СВК, не нвблхщаацийся в пределах Ангаро- 
Канской глыбы. Эго - третий структурио-ведеетвеиный комплекс,сла- 
гапций (]ундамент Елисейского кряжа. В эаангарской частя кряжа он 
оредоталлек высокоглинооемистыия сланцамм о андвдуэитон, етавро- 
лмтон, местами дистеном, гнейсами, ам(яболиТ8ми, грвфитсодержащими 
кфаиорами, кварцево-слсдиспми сланцами, прослоями мраиоризоган-
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ных известмлжоа. Суммарная новость отложения около ЗэОО н (сви
та хр.Карпинского, пенченгинская срята). Возраст лорсл тайского 
СВК ТБ50 млн. лат. Химический состав пород тайского СЗК огьечаат 
матабаэитаи эаленокамвннмх трогов, продуктам древнего химического 
внватриванкя (Корнев, Ножкин, ¡9в6). Судя по гаолого-гвс>эическии 
даинш, нижнепротароээйскиа отложения имеют локальное развитие в 
северной в иентральнэй частях Заангарья, слагая отдельные поднятия 
и глыбы ( £>«аамминсноа поднятие. Татарская плита и др.).

Оаетфсрыенный чехол ^сейского кряжа в Заангарье начал фор- 

млроваться, начиная с нижнего рифея, во внутриплятной тектонической 
обстановке. В начала нижнего рифея в пентральиэй части бисайского 
кряка продолжала сумствовать обстановка континентального рифта 
(Стралчев, 1990). Ржфейскла отло^<еияя платформенного чехла 1шввт 
строение, б’иэкое к стратотяпу не JTp’Uie ( Гарначев и др., 1992). 
Основание плвтфсрмвнного чехла в Заангарье слагают алевролитовые, 
углясто-иэвестковястые, язвесткоеистыв сланиы, кварциты, с гориэон- 
тамя коматиитовых я пикритовых базальтов. Суммарная мокюсть отло
жений :000-:500 м. Лбсолотный возраст пород 1620 млн. лет (Смирсов, 
I960). Таким образом, коьплекс относятся к нижнему рифе«. Характер- 

яо, его карбонатно-глинистыв отложения тонкослоистые, присутствуют 
горизонты «мстых доломитов, наблюдается высокое содержание бора 
(повсеместно отмечается турмалин). Эти прианаки указывают на эвапо- 

рятовую обстановку форшрованкя отложений в нижнем рмфее (кординс- 
кая свята).

В вониа нижнего рифея в Заангарье прокзооло заложение блоково- 
клавляной системы, связанной с континантальтм ряфтоганеэом. 
Глубинный r. JTOK магматического расплава на границе Ангаро-Канской 
глыбы и Татарской плвты способствовал внедрения 
нндыглянского СОХ (габбро, пикриты, диадлагяты) 

растэм 1600 мли. лат.
Таким образом, тектонический режим нкхнего

основни< магм 
с абсодвтт« аоа-

рифая, ввяэанниЯ 
с расвяранмш нтосфары, способствовал увеличению зняченмП блово- 

во>клав1апиа састам в среднем рнфее и o-Beqaa олатфориенньм усяп- 
вмям с раэвлтвам внутршонтвнвнтальних эвалсрнтовых и континенталь- 
нмх нагнятнчаскмх СВК.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



206

ЦБ иЬЛ^ОС ЧЕРТАХ ГЕ(1ЕЗ»1СА РУДШ 11ЕС1иРи11да1ИЙ ЕНИС1!1^КиГ0 КРЯЖА 
С ИОЗИЦКИ КиНТЛЯЕпТЛЛЬНШ'и РИФ1иГёЯНиГи РАЗВИТГЛ ЗЕ4АИ

В.и.Стреллев, Т.А.Водянова, С.Н.Водянов, Ф.Р.Сатаев 
Томский государственный университет

Данные, приводимые различными исследователями (Петровская,]9б7: 
Хи, 1974; Ананьев, 1961 и др.) для рудных месторождений Енисейского 

кряжа, свидетельствуот о различных возможных источниках оруденения, 
ибрацается внимание на то, что перспективность того или иного рудо
носного объекта зависит от полноты проявления гидротермального про
цесса, гранитоидного магматизма и регионального метаморфизма.

Анализ многочисленных данных об источниках оруденения отложе
ний докембрия Ьнигейского кряжа показывает, что континентальное риф
тогенное развитие описываемого региона, обусловившее "клавипшое" 

развитие отдельных геоблоков, привело к формирование как отрицатель
ных (палеограбеновых), так и положительных (палеогорстовых) струк

тур. Ь пределах описываемых геоблоков наблюдается различные осадоч
ные формации, формы складчатости, различные отложения рудных и жиль
ных минералов, структурные закономерности размещения месторождений 
и т.д. Таким образом, полезные ископаемые в пределах горстовых и 
грабеновых структур имеет специфические индивидуальные черты, которы 
в том или ином возрастном уровне (тектонической системе иной направ
ленности) характеризуются своеобразной продуктивностью и зональность 

в областях деструкции литосферы значительную роль играют сое
динения группы магния, железа, серы и кремния, как наиболее харак
терных для рифтогенных структурно-вещественных комплексов континен
тального типа. В обстановке континентального рифтогенеэа, по нашему 
мнению, определенное рудоформиру'ющее значение приобретают процессы 
взаимодействия между растворами-флюидами горстов и трогов, также 
вязкопластические деформации, создающие необходимые условия для ру
доносных флюидов в условиях ориентированного давления (Стреляев, 

11аскаль, 1990), определенный температурный 

вушки в отдельных зонах, благоприятных для
В процессе вулканизма в грабен-рифтах 

НОЙ лавой и флюидами выбрасывается в форме
позднее быстро распадаются (Райю, 1960; Эйденсон, 1969), значитель
ное количество си..ьно злектроположитальных соединения в форме ^^д.9е 
(хром, железо, никель и др. и особенно медь), ини в начале локализу
ются в зонах разломов МЕад>' горстами и грабенами. 6 то же время 
структурно-вещественные комплексы горстов в свое? ррг^н“^ некгнеоли- 
дирОьанно.й части в обстановке эвапэритечых бассейнов обе 'чцаютсч

режим и структурные ло
ру доотл оженил, 
преиц/цественно с основ- 
интерметаллидов, которые
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сильно олепроотрицатвдьннш аниоиаммЬ^” , Ь.Г.Си2 и В вос- 

стамовитальшк условиях происходит заметное образование в ионной 
форма различных видов сульфидов, в особенности яелеза и соцутсгвуа- 
дих им металлов. Н.Л.Д>брецоа, В.С.Соболев (1970), считает, что 

здесь дополнительно происходит подтои метана и углеводородов и фор
мируется углеродистое вадастао. Эн счет химичвск01ч> стояв анионной 

грогшш ю отлояемий эвапоритовых бассейнов в направлении я грабенам, 
на плечах формируется подзона вшелачивания, обогаденная устойчивы
ми мииеральнили соединемиями (кварк, пирит, барит и др.). Степень 

вылелачивания неконсолидированных верхних частей горстов усиливается 
посладухцими вязкопластическими деформациями. Чах бодылую пластичес- 
дуо деформации испытывает породы неконсолидированных коиплеясов,теи 
ннтенсивиее проходят процессы вьделачивания, химического ваамюдей- 
етвня, явления сульфидизации, окварцевания и обуглероаиаамия в риф- 
тогеиных эонах.

К числу ванных морфогенетических элементов описываахых рудонос
ных структур является повторение ими изгибов горных пород, преих^- 
дественное обогацемие рудами диапировых ядер в контактах "киви шх* 

зон, отсутствие апофиз рудхшх тел, постепенное утонение залежей к 
осевхах частям горстов и др.

)Ь иногочисленнш сульфидов наиболее эолотоноенши являются 
арсенопириты как наиболее объемные модификации железистых соадине- 
ний. Наши расчеты (Страляев, Паскаль, 1986), основанные на термоди- 

наххической модели рххепредаления компонентов флюидов, покедали ве
роятность нахождения в горстах большего количества саххородннх эле- 
ххентов (константа Му -Ме равна 98, He-S(- равна 4,4). По этой при

чине, ведоятно, в горстовхк эомис наблюдаются преих^ественно крехх- 
нисто-рудные столбы и большее количество элементов в саххороднон ви
де, чем в грабеновых, обладавдих более пестрыми объемноплотностшахи 
параметрами и химическиххи обстановками, а отсюда, и иных набором и 
составом полеэнхв компонентов (сульфиды и окислы железа, соединения 
свинца, цинка и др.).

Тхопох образом, в образовании рудных месторождений 'Яисейского 
пр««« с позиций рифтогенного развития Зехии доминируххдув роль иг
рают процессы деструкции литосферы, блоковой "кяавмдной" тектоники, 
хямического взаимодействия меяду компонентами отдельнхк геоблоков, 

вязяоплвсттеские дефорххвции и благоприятные объемиоплотностные 
свойства пород 1'рабеи-р| товых структур- основных вххестилик золото
сульфидных, полиметаллических и железорудных месторождений кряжа.
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ВНУТРЕННЯЯ СТРУКТУРА К0ЛБ»1СК0-УД1«СК0Г0 
МСТАМОР-МПЕСКОГО ПОЯСА

А.И.Сиэых, А.П.Секерин, В.А.Лашеноа, С.В.Меньшагин

Иркутски ■’

Институт

госунивврситвт 

вечной керн со РАН

части Восточного Сеяна по особенностям гвологи- 
металлогеническии признакам выделяется Колбинс- 

тяготепший к зоне Главного Вос-

В центральной 
ческого строения и 
жо-Удинский метамэр^мческий пояс 
точно-Сибирского разлома. Восточно-Сибирский разлом является одним 
из важных структурных элементов раздробленной деструктирсе виной 
юго-западной окраины Сибирской платформы. Э настоящее время он ото
ждествляет границу Сибирской платформы и Саяно-Вайхальской складча
той области. Его заложение произошло в позднем архае я на продолже
ние фенерозоя он сохгнил свою активность. Сирина зоны разлома дос
тигает 20-25 км, сложена милонитиэирсвантми и катаклазировамтап) 
породами различного возраста.

Колбинско-Удинский метаморфический пояс располагается на сты
ке Дербинского и Бирюсинекого метаморфических поясов. Его слагает 
сложно построенные, узкие, линейные вытянутые в северо-западном 
направлении грабены, эачастув вложенные один в другой - (^рхойский, 
Чатыгойский, Негодинский, Ииричунский ж Кичеиски*, выполненные венд
ор до викскими отложениями. Обмая моовюсть отложений в грабенах оце
нивается а 4,5 кы.

Мурхойский грабен сложен тонкослоистой Фливевой то лжей мурхой- 
ской свиты раннерифейского возраста, свидетельствуюивй об эвгеосин- 
клинальнои режиме осадконакопления. Чатьлч)йскяй грабен выполнен тол
пами среднего-верхнего рифея, относиигми к болывеагульской, икми- 
гейской (средний риФей), малореченской и янгозинской (верхний ри- 
фей) свитам. Породы инлигейской свиты среднего рифея в Чатыгойском 
грабене составляют типичную спилит-кератофиро-эеленосяаниевув фер- 
маиию, сформировавоуюся на раннегеосинклинальной стадия эволюции 
прогиба.

В верхнем рифее-ванде Колбинско-4Гдинскяй метаморфический пояс 
воопл в орогенную стадию развития. Завероаюоий разрез Чатыгойского 
грабена малореченс ая и янгозинская свиты верхнего рифея с изобили
ем а них конгломератов, углистых оланпев с лавами андезитов отно
сятся к формации нижней морской молассы орогенного этапа развития 
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геосинклиналя.
На заверааяшеЯ стадии орогенного этапа в ЦурхоЯском и Чатыгой- 

сжом грабенах Форнируются жрупние иитруэ|ш центрального типа, отно> 
симм к гутарскому комплексу (СаралуяьскиЯ, МалоянгоэинскиЯ и другие 
иесснвы субцвяочных габброидов, лироксенитов и сиенитов). С форми
рованием lyrapcRoro комплекса, заеершввего орогеинув стадия на яге 
Колбинско-^Гданского метаморфического пояса, область активных движе

ния сместилась к северному флангу пояса а интенсивно фортруявиеся 
Негодкински’, Миричунскмй и Киченския грабены.

Негодкияская свита венд-кеибриЯского возраста, в1И10лняхниая Не- 

годкинскиЯ гребен, а основании имеет вулканогенно-осадочный харак
тер. К ней пространственно приурочены гипербазиты покровского (ак- 
тавракского) комплекса, o6paayni.ro дайки, килы и залежи. Эта фор- 

иецкя дунит перидотитовых пород составляет вместо с вулканитами не- 
годаинскея сайты о^иолнтовуп ассоииапив.

Ииржогнская ввита няннего-средиего кембрия, вьлолияпшая Мири- 
чуискиЯ граваи имеет иэвестняково-доломитовыЯ состав, по-видимому, 
беогениого, рифового генезиса. Это свидетельствует об отсутствии 
иитемсявм« иагматических и тектонических процессов.

Кйчонскяй грабен расположен на еге Колбинско-Удинского мета
морфического пояса, состоит из серии узких (О,Т-0,6 км) и сравни
тельно протяаенных (до 6,0 км) опушенмых тектонических блокоа. 
Впадины вааюлиены несортированньам, слабо окатантат валунно-галеч- 

HHKOBteec отложениями с прослоями аффуэивов киченскоЯ свиты верхнего 
кембрия-ордоаи;;в. Отложения относятся я формации континентальной мо
лассы в КИчеиском грабене и знаменует заверпение формирования про
гиба и Колбииско-Удинского метаморфического пояса в целом. В даль- 

нейвем, в эпоху среднепалеозойскоЯ активизации тектонических движе
ний, в частности, формирования Агульской впадины, и в период прско- 
го воздшиния Восточного Саяна Колбинско-Удинский метаморфический 
пояс выступая как единое целое со всем регионом.

Эволюция эндогенных режимов Колбинско-Удинского метав!орфичес- 
кого пояса еяа по схеме близкой к класс1"1ескому развития) геосинкли
нали; эвгеосянклиналь-инверсия-орогенный этап - замыкание. Харак
терно, здесь нет признаков авлакогенного режима; отсутствуют свой
ственные ему глубинные магматиты 1велочцо-ультраос;'1овнсго состава; 
лампроиты, кярбонатиты, кимберлиты, целочные базальты и др.
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0 РОЛИ АНГАРО-КОВИНО-КОРД01СКОГО ГЛУБИННОГО РАЗЛОМА В 

ЭВОЛЦЦИ БАЗИТОВОГО И ЩЕЛОЧНО-О'ЛМРАОаЮВНО’^О МАГМАТИЗМА

В.Г.Доиышев

Инс’ 1тут земной коры СО РАН

Геолого-тектоническая позиция Амгаро-Ковино-Кординского глу
бинного разлома (юго-запад Сибирской платформ)) фрагментарно изу
чалась как ||ркутск1в«и, так и красноярскими геологами. По специЛм- 
кв своего строения в проявлевяям 1лап<атизыа его можно раздалпть на 
два фланга: окшЯ - Ангаро-КовинсииЯ, ceiufpia^n - 1U< ано-Чадобец 

кий.
Северный егс фланг проходит по границе нижнепалеозойских и 

пермских отложений, располагаясь на крупной Флексуре, сопряженной 
с зоной Тк)чано-Чадобвцкого глубинного разлома, отделяющего Бай- 
китскую антеклизу г ’ юго-западного борта Тунгусской синеклизы и 
трассируется мощными ингрузив»л»и-телами траппов. Скнее он прохо
дит через Чадобецкое поднятие, ■•де известны многочисленные трубо- 
чнж и дайковыо проявления щелочноультраосновных и кимберлитопо- 
добных пород с барофильной минерализацией, несущей пиропы. Север

нее Чадобецкого поднятия расположена недавне открытая геологами 
КПП "Красноярскгеология* мезозойская трубка "Хоркич" щелочио- 

-ультраооновных пород с барофильной минерализацией и пиропами, 
что является дополнительным фактом в пользу ого существования.

Аналогичное отроение, но бопее слсяную историю развития име
ет юк»)й фланг разлома. Здесь его общая субмеридиональная ориен- 
тирочка совпадает о протяженной (до 300 им) крупной Окино-Вихоре- 

во-Ковинской флексурой, сопряженной с зоной Ангаро-Ковинского су
бвертикального глубинного разлома, В результате ТСЗ, !/ТЗ, выпол- 
iieimbiMH работниками ПГО "Состсибнефтегеофизика" в 1990г Л.К.Ели
сеевой, М.А.Дубровиным,была установлена блоковая природа глубин
ного разлома. Поперечный профиль, проходящий по среднему течению 
рр.Ковы и 1Уры,четко зыражен по амплитуде вертикального смещения 
поверхности фундамента до I км и отражен в границе "íioxo".

Зона Ангаро-Ковинского глубинного разлома, как долгоживущая и 
проницаемая, является уникальной для прослеживания оволюции сос
тава магматизма о времени. В пределах эоны разлома следами сред- 
непалеозойской - раннеге-цинский) активизации следует счи

тать мелкие дайкообразные тела трахибазальтов впервые.описанных 
на правобережье среднег'^' течения р.Коэы. Поэт, му для ни:-: прецла-
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1гаатся нааажшм "Ко»1в»с1П|В хжпмвс". Рзгбмдмй-стро»вд|«в*я мо- 
хрот, по1оп»1«жя » ЮК 00 РАН, состаакаа Э8(к4О млн.мт. По-ав- 

двиоцг, с э«ш ппомо-нагмавмасвям цакасм саяашо каибврамтооб- 
рааоваям, т.в. «згаамевая а пгаансвая ват (Дд-С^) является пар- 

вачка« осадочишв адмаао> я мроасодервищаш колаапорамм.
Варх1мпалеваойсво>фаинамеэоэойсввй цакл (Р-Т) проявааи нав- 

болаа мнтамеввно в фо^т мощных свляов я даек траппов, подчаркя- 
яапра иарядяокальиоа направление раалома. В икноИ частя опясм- 
ваемого фланга (от г.Вихоравка к г.Нижнеудинска) наблвддетсл 

Я1Я>|>|В вагаб агм, оначарвиаштся фронтальт« выходом плас- 
тояо-еавущвх тал траппов.

Новые даяша, получаюяи нами во ыагматитам, прорывакцим оха- 
ратряаова)ав1е флорой ярсява сплояаняя в 1(п>о-Коввнском иаддура- 

чм, двот г'скованна лаатлята поаднвмеэоэойскуя фазу тевтоно-ыаг- 
матчаавой автяввэацяя вго-ааяадной частя платформ). В отлнчне от 
сябяревях трашоа, иагнатяам яроявяаея в форма ловалязоваима 
субаулканмчасяях я жялоподобиых тал, аяаааавях сяланоа термала- 
яое воадайотяяе на вмащаяцва породи я даааях ареалы язианениих 
пород > “горалявоа*. Для магматяяма харахтарна повываниая щелоч- 
иоота. (^гб1щелсчм)а олявяновма трахндолврвты несут барофвлы^ мя- 
ивратацкв е авцессоряш граматом (апнаидян, взрадва яцюл-ала- 
ивидям). Оавсываа«« поредм (фовтранатванио располагавтея тавха в 

аом влня1яи1 Амгвро Кавимгвого гдубиннзго раалома. Абеолмт1Й 
воараат, оафадалама1* К>А« методом,еоотааял 144 н«1.лет.

Сравнюая оба фявям пояса, следует сяазваа, что ояя ямевт 

шюго общих ч^ етягячгрио-теяТопячеекого разяятвя я иягиатязма. 
Во наяш првдетааламвям Ам1Чфо>>Кояяно-Коряп<свай глубята1Й ро

лом трасеярует аоеточм1Й оеряферячаскяй вонтур врутни*о давонсво- 
1*0 сводового поднятия, в центра воторсго ныне обнажается древняе 
яороды Ьмоейсвого врява а аападмм врылом яогребенмм вод моло- 
дымя отложамняин Зепадно-Снбирсхой вмзывиностя. С началом форми- 

роааияя аток свода мы связываем аалояанне зон глубинных разломов 
оявсапеа вше, цикличаевое развитие г. Звииого (ыантк'чого) маг- 
иатиэма (от среднего девона и на вротяхени!! всего мезозоя) участ- 

камм с барофкльной мниерализацней в вямберлитообразованмем. Веро
ятнее аеаго с этим рааломом в ыагматнзмои, главма! образом сред- 
наяаяесзойевш, связано вроявление пока еще на обнар|уже>м(х алма- 
восодаржящих пород.
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КОЛЛИЗИОННЫЕ СГРУКПТНЫЕ ПАРАГЕНЕЗИСЫ КИЛЯЮ-ИРОКШ ’ИНСКОЙ 
кЮВНОЙ ЭОНЫ (ОЙСЮГО РАЙОНА (СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКОЕ НАГОРЬЕ'

С.Н.Ховаленко, А.Т.Корольков, П.Г.Кириллов 

Институт земной коры СО РАН

При современных геолого-структурных исслвцова»«ях в склад
чатых областях сейчас вмроко ислольэуотсл слецуюцис методы: 
структурно-перагенетический, развиваемый у нас в стране А.Н.Ка- 
закоььм, Ю.В.Миллером, А.В.Лукьянови!. Е*И.Патаяахой. Л.М.Рас- 

цветаевьм и др.; стереогеометрмческий анализ складчатости или 
статистический метод Тернера и Бейса (1У63): методы структур
ной геохронологии; метод сбалансированных разрезов; стресс-ана
лиз и др.

Используя выаепряведвмиые методики, удалось восстановить 
внутреннос стру| фу и палеогеодинамику Киляно-Ирокнндинской 
зоны, как древней коллизионной повней структуры между Муйским 
и Баргузиножм иикрокоитниен. ами. При атом в ее составе были 
выделены сдьиговые структуры трех типов: древние надвиговые нвы, 
молодые надвиги и взбросы и горизонтальные сдвиги. Все аги ст
руктуры были сфсрыировамы в результате тектонических подвижек 
вдоль конвергентной границы сближавемхея плит, вначале океани
ческой и континентальной Сибирской, затем двух континентальных 
Баргуэинской и Сибирской.

Древние надвиги (лалеонацвиги) были образованы при' этом в 

условиях глубинного тектогенеза при сиииетаиорфическом надвиго- 
образовании. Их структурно-вещественный парагенезис состоит из 
складок с субгориэонгальньвси шарнирами, крутой кристаллизацион
ной сданиеватости, шкеральной и агрегатной линейности (тип-А), 
линзовидных тел улвтрабазитов, обрамленных тектоническим мелан
жем, и с ксторьаш в районе ассоинирулгг офиолитовые образования. 
Причем зоны палеонадвигов часто наблюдается в аллохтонном зале
гании молодых надви.юв и являются более сложноскладчатыми, чем 
окружаю1цие их автохтонные осадочно-вулканогенные образования. 
В структурной эволюции палеоиадвигов всегда фиксируется три эта
па деформаций, два последних из которых аналогичны первому и 
второму этапа» в окружающих автохтонных толщах. Шарниры складок 
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моров гомермаш вартидмудирны варнирам складок первой гене- 
рвым, Скиадш второй гвяерацим обравованы цвшен1им1 по иоло- 
ДМ1 иадвипн, причем яшмя смвцешя при их формфоваяш парал- 
лалама ■ариярам драаннх еклацок.

Гориэонталыше сдвиговые структуры - скда|ца| о субаертика- 

яьншш варнярами - явячктся саиклш мояодши я уетанавлнваотся в 
гаологичаоких обрааоваииях на всем протяжении эоны и становятся 
праоблавааяшм лмвь иа некоторых ее участках.

Подобные картины структурной вволоини фиксируется во многих 

аналогичных вонах яодливионногс тектогенеза. Наиболее удовлетво
рительное объяонеше такой структуры можно найтя в работе Л.П.Зо- 
ненияЯна и К.И.Кузьмина (Палеогеодинамика -М.: Наука, 1992), со
гласно которой ультрабаэитовые (..дсоивы, а часто и с сопровождв- 
юцими их офчохитовнш образованиями, вклочаотся в аккреционнуо 

приаму еце на стадии оубдукции, когда она разбивается на серю 
чеиуй, надвигаемых одна на другую в сторону океана вдоль надви
говых пов^жностей - паяеонацвигов. Далее, если древний океан 
аакрываетоя, то мовные воны [|алеокадвигов воьлекается в процесс 
нового ыолодого нацвигообраэования. При втом главные деформации 
в виде тектонических покровов формируются на вер1хннах выступов < 
огалкиваевр(хся континентов или микроплит, по краям выступов - по
перечные горивоитальные сдвиги, а в промедутках между 
- гормвентальные сдвиговые омецения вдоль простирания 
вон.

В Киляно-Ироимндннохой воне, являющейся одной из 
вон Байкало-МуйскФго коллиаионного пояса, за область воздействия 
выступа сдьягаоцихся плит можно принять район участка детальных 
структурных исследований Каалу с его прекрасно развитыми варь- 
яками, район Ннжнекилянского участка - за пространство между вы
ступами, в район асбестового месторождения Молодежное - ва про
дольный горизонтальн1Д сдвиг, обусловленный процессом продвига
ния Нино-Муйского блока Муйского микроконтинента на север.

выступами 
надвиговых

частных
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ОТУКТ>'РНЫЕ ПАР.гГЬНЬЗИСЫ ДРВВН11Х ШКРОИОНТИНЕНТОВ 

ПАЛЗСАЗк.АтаИ’О ОКЕАНА

А.Т.Корольков, З.Н.Коваленко, В.Г.Гладков

Иркутский гос чарстяекный ункиерситет

/.•иие и средние палеобассейны позднего докембрия внутри Палео- 

алиатскогс океана отличались развитием рассеянного спредиига, а их 
закрытие согровокдалось формированием большого числа микроконтинан- 
тов (МК).

Установлено вахное значение детальны* исследований стде.пьных 
.'Л и их складчатого обршлления. На фоне последсвательного приближе
ния к границам Сибирской платформы М испытывали неоднокрвтныв де
формации. Это отразилось в формировании различных типов границ Ж 
(фронтальная, сдвиговая тыловая) для отапов активного и пассивного 
сближения с Сибирс-ой платформой. По мере надвигания (или поддвига,- 

ния) фронтальной части ИК на островодужные или шельфовые складчатые 
комплексы тыловая зона перекрь''’алась интенсивно дефоркирова:ч»1ми 
фрагментами аккреционных призм, сдвигами обычно разделялись сосед
ние микроконтиненты.

Изучение структурных парагеиезисов границ показало, что вс мно
гих слу’!аях .‘.¡К полностью перекрывались крупными яарьяжами, при --том 
лежачее крыло, то есть сам 14К, испырывал блоково-купольные дислока
ции, которые фиксируются к в околофронтальной части щарьяжей. Глав
ный сместитель щарьяжей служил своеобразным окраком развития как 
блоково-куполыд'х структур, так и связанного с ними О11уденения.

Палеогеодингилическая обстановка на начальных птапах развития 
скорее всего соответствовала предпугевда бассейнам зон субдукции.

Внутри ЬМ широко развиты разнообразные, часто зпшеледованные 
межкупольнь'е зоны, которце на разных стадиях испытывали обстановки 
сжатия или растяжения. 3 первом случае сопряженные с ними локальные 
блоково-купольн!»э.структуры ограничивались взбросами, взбросо-сдви- 
гами или вэбросо-нм1 игами; во втором случав по периферии купольных 
структур развивались сбросы и сдвиго-сбросы. Разлокосбраэование в 
межкупсльннх зонах сопровождалось складчатостью, мага?атизмом и раз
нотипным оруденением. В результате этого 1К становились основными 

олементами колл'-зионных зон.
Анализ полей напряжений гоанитоидоч и деформированных пород 

субстрата позволили определить этапы деформаций Ж.
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НООС ДАННЫЕ НО ЮПОЛОГНИ Ы ВОфСТВЕННОЫУ СОС1'АВУ 
ГИГАНТСКОЙ РЯБИ ТЕЧЕНИЙ (Горный Алтай)

А.Н.1^дой, С.В.Парначйв, В.В.Сидоркин

Томский педагогический институт. 
Томский государственшй университет

формируются в днищах речных долин е околотальЕМ-орых 
пристрежневых частей русел суперпотоков гдшигенного 
Наличие этих форм указывает на прохождение в прошлом 

долинам или каналам годных потоков с гидравлическими

участ- 
генеэи- 
по та- 
г.ара-

Гигантские знаки ряби течения относятся к дилввиально- 
аккумулятиЕным формам экзогенного рельефа (Рудой, 19Ьб и др.). 
Они 
ках 
са.
КИМ

метрмни, на несколько порядков превыпаацими таковые у самых 
крупных известных рек земли - расходы более I млн. м^/с, скорос

ти - десятки метров в секунду и глубины - десятки и сотни мет
ров. Такие катастрофические (дилювиальные) потоки являются ко

роткопериодическими, но край1 энергичными геологическими аген
тами, результаты рельефообразующей деятельности которых возводят 

их в ранг ведущих, а возможно - и доминирующих экзогенных про
цессов.

Главные характеристики четвертичных суперпотоков можно по

лучить их анализа морфологии и вещественного состава дилювиаль
ных образований и, в частности, гигантских знаков ряби. Однако, 
кроме общих, хотя и весьма интересных, описаний, специальных ис
следований этого эффектного рельефа ь известной нам литературе 
нет.

В бывшем (ХСР этот рельеф был открыт на Алтае. В летние по
левые сезоны 1991-93 гг. детальньм геологическим работам были 
подвергнуты участки полей гигантской ряби у с. Платово (пред
горья Алтая), на левобережье Катуни между сёлами Иня и Ыал.Яло- 
ман (Центральный Алтай) и г Куряйской межгорной котловина. <1эу- 
чались топография, структура, текстура минер>альных состав и 
особенности географического положения относительно дру.лх форы 
рельефа в палеогля1рюлогическом аспекте.

В общем, можно констатировать следующее. Б плане рельеф ги
гантских знаков ряби ^радотажяаа чередовеапом вктяйзгпос гряд, 

длина которых в целом коррелируется с их высотой и достигает 
первых километров (Кура!..кая впадина). Семой налой протяжен
ностью (30-60 и) обладают дюноподооше формы в Центральном Алтае
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я в депрессии оз. Кара-Коль (западная часть Курайсвой впад.ш). 
Высота и длина волны знаков ряби такав различна к отражает 

гидродинаияку потока. Максимальная длина волш отмечена в прЯво- 
береяье р. Тетв - около 200 и при превяпении над меягрддовой запа
диной в 15 м.

Углы падения склонов колеблются в интервалах 3 - 11° для 
проксимальных я 5 - 20° для дисталышх ск.* нов.

Строение гигантских знаков ряби весьма стабильно для различ
ных участков за исключением впадины оз. Кара-Коль. Jo^HOCTb пок
ровных супесей и песков составляет от 10 (на гребнях) до 150 и 
более (в мекгрядоЕых понижениях) сантиметров. Характерная косо
слоистая те KOTjра в обцем согласна падению дистальню^Ьклонов.

Характер течения и процессы осадконакопления 
на дистальных склонах знаков ряои (Pj-дой, 1967),
Показаны скорости течения, разделение потока на 
три г;, еные эоны, а также идеализированный, путь зерен

Слоистость обусловлена различно» гранулометрическим составом 
чередующихся гориэоилзв, модность которых составляет 10-70 см. 
Относительно более грубозернистые слои (фракции гальки и мелких 

валунов) в среднем вдвое мощнее относительно мелкозернистых. 
Концентрация валунного материала и крупной гальки возрастает в 
нижних частях ргврезов. Чередование гралулоиетрически раэксрсд- 
Н1гх слоев, по нашему мнению, ысхно объяснить комбинацией механиз
мов периодического опелзакия крупнообломочногс материала, някаплига. 
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ющегося в пригребневой части дистального склона, флуктуацией по
тока и периодичееКИ.Ч изменением гранулометрии влекомых наносов.

Предварительный анализ минералогии песчаной Фpaкции^ из ги- 
знаков ряби Алтая показал, во-первых, почти полное от- 

акцессорных минера.юв и, во-вторых, весьма слабую ока- 
зврен. Эти особенности не характерны для аллювия, но 

частности, являться одним из диагностических признаков 

гантских
сутстЕие 
тайность 
могут, в

дилювиальных отложений, что особенно актуально при отсутстьки 
морфологической коррел.зции (1.е. - в погребенной состоянии).

О ПРОИСЙДИШ 'СТРАННОЙ* ОРЛЕКТИРОВКИ
ГИГАНТСКИХ ЗНАКОВ И£И В КУРАЙСКОЙ ВПАДИНЕ НА АЛТАЕ 

А.Н.Рудой, П.Э.Кар.1инг, С.В.Парначёь 

Томский педагогический институт.
Институт водной эволо»..и (Великобритания), 

Томский государственный университет

Самыми морфологически контрастными и крупными из всех опи
санных' ранее гиганских знакеЕ ряби течения* на территории бывше

го СССР являются гигантски!знаки ряби в правобережье р. Тет§ 
{Курайекая впадина, Алтай). Лк краткое описание и генетическое 
толкование представ»ены, например, в работе (Рудой, Парначев, 
Сидоркин, публи^ется в настояцеы сб.).

Несколько лет назад, когда концепция дилювиального морфо- 
литогенеэа была признана в СССР (Рудой, 1967 и др.) и в мире 
(А/вЦ/,ваХ'РГ , 19£>3 и др.), а описываемый рельеф почти все, за 

очень редким исключением, исследователи перестали, наконец, име
новать мореной и т.п., т.е. когда гигантские знаки ряби течения 
получили свой верное, дилювиальное объяснение (Рудой, Бутвилов- 
ский, Барыиников, Гросвальд и мн. др.), некоторое недоумение ге
ологов вызывала необычная ориентировка гигантских дюно„одобных 
паводковых гряд в Курайсной впадине. Согласно этой ориентировке 
направление четвертичных суперпотоков из котловины было обрат
ным современному направлен'.«» течения р. Чуи, т.е., огромные мас
сы воды, как ац§ в 1937 году отмечал Б.С. Сперанский, изливались 

в сторону Монголии.
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Уетодами мате(/ятического моделирования объёма леднике зго сто
ка в позднем гюрме было установлено, что КураГское ледниково- 
подпрудное озеро эв^олнялось тельвая водами в среднем втрое бь/Стрее, 
чем периодически соибщпвтаяся с ним Чуйская межгорная впадина 
(до одних и тех яс отметок). Поэтому до выравнигания уровней озёр 

сток был направлен из Курайской котловины на восток, в бассейн 
эаполияицегося Чуйского озера (Рудой, Галечсв, Данилин, 1969).

Возможен ещё один сценарий палеогидрологкческих событий, спо
собный удсЕлетюритсльно объяснить "странную" ориентировку гигант
ской ряби в Курайскэй впадине. При изменении плановой конфигура
ции речного рус."а (изгиб, по ворот, расширение) с изменением гидро

динамического режима меняются участки активной донной и боковой 
эрозии, прибрежной и иной аккукгулнции. Ото контролируется диффе- 
рэнциацией скоростей на разных участках русла. В некоторых местах 
возникают зоны энергичных локальных водоворотов, а также более 
обширные пространс а с обратными течениями. Именно на этих 
участках возникают грядовые русловые формы, не фиксирухкцие (это 

очень важно) участки максималь. ых скоростей и глубин основного 
потока.

Направление течения суперпотоков при прорывах 
Чуйского леднижово-подпрудного озера в восточной 
части Курейской впадины, масштаб этюр скоростей 
воды относителен

Нужно заметить, что предложенное объяснение не является от
кровением для ги'рологов (напр.,Carfmg, I9G9; и др.), но может 

оказаться нобезинтересным для специалистов в области динамической 
геоясгии и геоморфологии.

В заключение отметим, что оба сценария не противоречат друг 
другу.
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АНАЛИЗ ГИСТОГРАММ РАСПРЕДЕЛЕНИИ вИСОТНВХ ОТМЕТОК 
КАК МЕТОД ВМИВЛЕНИЯ ЯРУСНОСТИ РЕЛЬЕФА

A. Е. Аввакумов
B. В. Бутви^ювский 
ЗСПСЭ

В настоацее время арсенал методов выявления ярусного ха
рактера рельефа весьма неиного<1исленен. Наиболее часто приме
няется способ построения совиеденних топографических профилей 
участка исследований с дадьниймей апроксимацией вервинных по
верхностей. При сравнительной простоте метода получаемые ре
зультаты носят субъективный характер, а зачастув при высокой 
степени переработки поверхности ?льефа экзогенныыи процессами 
и вообде но могут быть получены.

В ходе надих работ для выявления "скрытой* ярусности 
рельефа был проведен анализ гипсометрической последователь
ности денудационных поверхностей в пределах плодади Кель- 
бесского района Северной час1.. Кузнецкого Алатау. Методика 
анализа заклвчалась в следувдем. Па топографической основе 
иасдтаба 1:25 000 поднимались все горизонтальные и субгориэон- 
тальные грани рельефа, рядом подписывались высотные отметки. В 
дальнейвеи строились гистограммы частот встречаемости выров
ненных элементов рельефа для различных гипсометрических уров 
ней. Для проверки сходимости данных плодадных и количественных 
частотных характеристик ярусов рельефа на отдельные плодади 
были построены полигоны частот количества горизонтальных и 
субгоризон.альнык элеиентов рельефа и плодадей данных поверх
ностей. Сравнительный анализ этих кривых показал их полнув со
поставимость. Учитывая, что количественный подсчет менее тру
доемок, недели измерение плодадей,и не вносит искавений о 
окончательные выводы для формирования статистически представи
тельных выборок и построении гистограмм,брались частоты встре
чаемости уровней 3 пределах гипсографической мкалы.

Учитывая наклонный и зачастув деформированный харь гер 
ярусов рельефа первоочередной задачей явилось выделение райо
нов с минимальными искаденняыи высотных границ различных уров-
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ней. В .процессе исследований районирование ионами КольСесско- 
го района осинествлялось с рчетои иорфострухтурного плана по
верхности. На предварительиих этапах била составлена схожа ' 
раэнсцеиия предпилагаеинх риьефообраэувннх разлонов с вимеле- 
ниеи II блоков, характериэувиихся различной аиинтумой танген- 
циальимх сненений. В границах внделенинх блоков с приелечениеи 
иагериалов топоосиовн бил проведен стохэ'-тнческий анализ расп
ределения оисотнмх отисток горизонтальних и субгоризоиталъних 
граней рельефа.

В ходе интерпретации полученннх данных проб.<еной,вызвав- 
ней затруднения , явилось объективное рвиеине вопроса о корре
ляции наксииуиоо частот. Для этого на отдельных участках мо- 
цади для построения серин гистогранв испмьзовися нетод 
"скользядего окна". Данине приена анииза и иетодн интерпрета
ции позволили уверенно коррелировать наксииунн кривых, соот- 
ветствувдие уровняй региональных планаций рельефа ояиснваеного 
района. Главный результатов проделаннвх работ явилось выделе
ние на карте девяти гипсонет ических уровней (тфусов) совре- 
ненного рельефа. Полученные данные о полинодальяоы распределе
нии трактуятся пани как сохранивяиесл в совренеинои рельефе 
"следы* цикловых поверхностей выравнивания.

Ваянии фаьтон. подтверядавдии объективный характер полу
ченных выводое. является высокая ■ тепень корреляции интегриь- 
ного (с учетии тб1;тонически|; дсфорнааяй) графика распределения 
частот гирсоиетрических значений выровненных псверхностнй, по- . 
лученного путей суыиировйния данных по И ворфоструктурнын 
блокан и кривой отраыаввей активность впейрогенических двихе- 
ний. построенной по результатаи оценки динаиических условий 
седиыентогенеза коррелятных 
Чулыно-Енисейской впадичи.

К главный дистоинстваи 
ярусности рельефа относятся
ность и объективность получаеиой инфориации. возиоыность авто- 
иатнэации ее в среде ПЭВН: использование для исходных данных 
КС только иатериалов гпсударственных топографических съеиок. 
но и первичной геодезической инфориации. цифровых иоделей и т.д.

развитие рельефа рыхлых отложений

преАлагасиой методики снявления 
сравнительная простота, оператив
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ГВЯВЯЧВСЯАЯ ЖШСХЖтАШП АП1У1бГЮЖГШ «ОРМ кльвм 
М ОРШШХШ РАЖЖИРОВЮП СТРАТШТАаПВСКИХ КОМ1ЛЕКООВ 
ЖЯТКвВГАЛОа ОГМЕНП

i && ЕЪгтвмовскяй 
Геоаотичвское прежпрюпе "аапси(й'ео>гьв1вт'

Задачей каассиф1<цкрова1пм и райошроваахя я&пегся обмктив- 
юе »»ит июаоотва мвей ва дяскретше группы, овяаагаше между 
ооОой напра&аегашм оомдевием оОших свойств ве1й»й. оргатооваввые 
оогдасво этим овойстввм в простраиствевно- двяамкческие посаедо- 
апеяьвости я равдеаенвые в arta последоватвльяостяж качественвы- 
мя ивиенвнняыи втруктуры свойств. Мною предподагаетсв вариант ре- 
•еинв мой вадачж 11Р1аевятадьво к иорфодитогевеау сув«.

£ 1 этого ааределм оововаые появтня. "Гевевис"- способ об- 
рааовавяя обмята аооредством капой-дябо двпопавй среды ш ов- 
ш.*йтуму«Т11В8ый радьеф* (АП - участки аашюй повв|яшостн. 
оовдаявеся яаиопдеявем срмяосмиэго яа них веягатва. "Форма АР" « 
участок аовераостн АР. не икеший крюивны.

АР ооадаетсв отавгавиэося ва^ством и повтому новформев 
структуре веоества. Проаеооы офоршевия поверхвости ведвотва 
(Форш АР) - ВТО одвиьременно я процессы отдомевия ооботзенво ве- 
■ктва ("горной породы"). От не раэдедиыы и обравуют цеаоотвые 
"иорфоаитояомпаексы". я. ияаа опособ отдааевш! вещества, ш вваем 
Я способ обравоаанив его ввешсй формы. Способы отдоювля вещест
ва -г вроцессы физические и яшвческие. От общеигвествы и обраву- 
ОТ Б качвственво раяхичиых групп: 1. вертикальное осаадете ве
щества яв оред: 2. осахаевве - остановка перемещашихся отдельных 
частиц по датерали: 3. ооахдение дви таагссв по датерали сдоя 
мояностью в одну частицу; 4. осаждение- остановка движущейся тел- 
пи мовноотыр боаее двух частиц; 6. насыпание частиц по углу 
естественного откоса. Все эти способы четко отличаются друг от 
друга и в последовательности от первого к пятому образуют строгие 
морфологические, динамические и вещественно-стр.уктурные ряды. 
Первый совдает субгоривовтальные формы АР, мало динамичен, тексту
ра МБСоивная; второй - олабонаклонные формы продольной ориенти
ровки, динамический режим гладкой фазы, текстура субгоризонтально 
слоистая; третий - сдабонзк >яные формы поперечной ориентировки, 
режим грядовой фазы, кососдоистые текс./ры; четвертый - наклонные 
формы, режим массового волочения, обратпоградационная слоистость;
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пятый - крутоваклонные формы, контрастная динаиша, крутоиаклон- 
ная слоистость. В данной последовательности напрааленнс растет 
(футиана форм, крупность частиц отлояений, динамика среды, скач
ками качественно меняется текстура и ориентировка форм.

Способы отложения вещества осуществляются в рааныт физи
ческих средах. Их три: твердо-пластичная, жидкая, гаеосбраанел. В 
такой последовательности закономерно меняются многие свойства 
сред и отложений. К примеру, вода проходит преврааения лед-жид
кость-пар. Динамика сред усиливается от твердой к газосбразной 
фазе, но п реносяшая способность их уменьшается; растет темпера
тура сред, но влажность уменьшается. В отложениях уменьшается 
средний размер верна, но растет химическая п минералогхческая 
зрелость и т. д. Но главное то, что эти среды строго расположены в 
геоморфологическом пространстве: верхние уровни и полярные широты 
заняты ледниковой средой, ниже ее сменяет воде я я еще ниже - эо
ловая. Среды размещены зонально и каждая создает всеми пятью 
способами весьма специфичные морфолитокомллексы (ледниковые, флю- 
виальные, эоловые).

Структура классификации пространственно зональных морфолито- 
комплексов имеет вид матрицы, задаваемой пятью способами и тремя 
средами образования Форм; последних всего 15.

Зональные морфокомплексы локально осложняются азональными, 
создаваемыми фазовыми переходами вещества, нарушением равновесия, 
воздействием тел ’■руг ва друге. Среди азональных форм ьыделяются 
группы: гравитационная, инъекционная, импактная. которье в свою 
очередь подразделяются не подгруппы с элементами послеговательных 
фазовых состояний (криогенный и литогенный, жидкость - раствор и 
расплав, ’’аз - плазма), образующих также энергетические, динами
ческие, температурные ряды. Азональный морфолитогенез ссушествля- 
ется способами движении т. лцей, насыпания, вертикального осеикде- 
ния. Азональиы и весьма специфичны антропогенные формы и отложе
ния, создаваемые теми же тремя спос 1ами. Ыорфолиюгенеэ в 
морских условиях азонален к мпрфолитогенезу суши, но ввутри себя 
образует также зональные и азональные ряды, создаваясь по тем же 
пяти способам.

Вокальность и аэональность морфолитокомплексев суни, на 
мой взгляд, необходимо положить в основу районирования стратоти
пических площадей. Принят»"* сейчас стратиграфические схемы 
плейстоцена характеризуют административно-геоггафичеекю плошали
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клх тектояяческае струхгурао-форюцнояяыв г'^ны в соверавиво не 
апясывапгся в прострамствеяхуп структуру иорфолгтогенева. прояв- 
воаьно объединяя участки совера сно рваных его аон н смешивая’ их, 
что не допустимо. В реаудвтате ехеи1 гроыоедкм, првнмуцественно 
атраяах1т посдедсватвльность флсвнавьвых отдотяяв в уцврб другим, 
не рескрывапт законоиервости морфояитогенева в пространстве и 
вреиеян, навоин^риативны а 11ахеогвогра4ическом отношении. Эти 
серьезные яедсвты устраняхися, если привятв геоморфовогическуш 
аовальвость за основу для выяедения етратотнпячвскнх пвояадеВ. 
Стратиграфические схеми долхвы составлятвся для аон современяого 
оввдокення, древнего оледенения, фдмиадвяоВ и эоловой зон, вхдхь 
чая и авональяыь отлоявняя. Особекво ивформатнвяы схемы тогда, 
яогда составлены для одного крупного регаова я увязаны мехоу со
бе^, д зволяа увидеть как проявляхвея явмеяе1ав обцей пааеогеог- 
рафичвемой обстановки в разных средах ооадноаакоплення.

Аквый водход был реализовав при состаялеяив стратиграфкчес- 
юй схеш кайяовсйскях отлоавявй Горного Алтая. Она представляет 
собой таблпог. где по аертиньли выделены обяде, регяовальвые, ив- 
стяы* хрояострытяграфичеоняв я кленвтостратигрзфические подравде- 
лвкия, в во горнаонталя - зоны иорфолятогеЕява: древведедннкояая 
с подраадвлввнвм на соарвмеявуш ледяямоаув, криогевнуо я фвовиаль- 
нув,' я фяхвивльвая с подрааделвняем ва фххвиальяур гумядиус я се- 
миаряднуп Ктого 5 подаов, в кахрюй ва которой отдельно 
ляны стратягргфяческяе соследозатэльностя рыхлого чехла 
(учестюв преимязветвзнио денудационных) я дшщ доляя я 
воадян (участков преимумютвеяно акхумулятвввих). Всего 
которые псаволяаг увяоать, оцвтпь и сравнять все обще 
тельные чарты хода аккумулятивных пр '|вссов в пределах горвой 
стреш или равнины. Особевносты) стратиграфических схем кайнозойс
ких отлохеаий является то, что и а траднхрюняом варианте, в в на
вям вкачительяаа часть выделенных подразделений не картируется, 
т. к. ва выходит на поверхность или выход ва нее очень узок. X это
го ня избяхвть. Поэтому, дополните хьво к обфй схеме ьяюш предла
гается схема морфострвтвграфии рыхлого чехла, состояв№1 вв строго- 
опредялевяых сочят’вяий стратиграфических подрведелеяий, вырахмввых 
а рельефе в легко картируемых.

представ- 

скхшов 
и» «горних 

10 пэвонок* 

м отличж-
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ГЕЯЛОГИЧЕСКИЯ И РАДИОУГЛЕРОДШЛ ВОЗРАСТ НОВЕЯОа 

КАРВОНАТШХ ГИДРОТЕРМАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРЮГО АЛТАЯ 

Н Я БутвиловскиА, Д Д 

ГП "Эалсивгеолсъемка",
СХхаова 
СЖГГЮ1 СОРДН

(травертины, вввст-КарОоватные гидротврмаиные оСрааовавия 
новые туфы) в Горвом Алтае быш впервые отмечены Д С. 10пао{ш в 
проввводствеяяом отчете 1934 года прж характеристике геоволпесно- 
го строения КураВсмой аовы ртутного оруденеиня. К настояфну вре
мени они ус зяовлены во многих других районах Алтая (Левятпш. 
1063; Чумаков, 1966; Бутвидоаский, 1987; Русанов, 1088), где такав 
приурочены к вктивнвировавнш тектовячаским рудоносным аоваы. По 
ияяим наОлхщенияи травертины представляпт собой обособленные лягг>- 
фнцированные тела брекчий, конгломератов, песчаников, васыцвнвыв 
кальцят-арагонитовым цвиентом (до ЭО-бОХ), часто валегакше внутри 
рыхлых четввртнчьых цвОией, галечников, оесиоа В ряде мест уда
лось увидеть переход травертинов в валвчениые кальцитом вот дроб
ления коренных пород я в подводящие кальцитовые хилы. Геологичес
кий возраст травертинов определяется их ваавмоотвонввиями с амеца- 
сцими толщами. Часть тел подстилгет отлохзния ледникового мошиек- 
са сартанского ареыевн. другие цвивятирувг собственно ледвиновые 
отлохввия или вклхневы в них в виде глыб, третьи литвфнцирупг 
склоновые осадки голоцена, перекрывахиею ледниковые толща Геоло
гический возраст травертинов нам удалось подтвердить и радиоугле
родным датированием. Первая груша тел покавала как запредельный 
вояраст (> 40 тыс.х), та) л вограст 31-34.4 тыс.хС<Х>А{1-3121; 
3122; 3140]; вторая группа, вмещаемая ледниковыми осадками, дати
руется 9.6-22,9 тыс. X [СОАН-3129; 3138; 3139; 3124]. Третья (го
лоценовая) дала возраст Э. 4-а в тыс. X [СОАН-3114; 3125]. ПодЛздя- 
щю и пересекапане травьрт: ы кальцитовые хилы по возрасту образу- 
от две группы с аапредельными датировками и с возрастом 31.2-32.6 
тыс. лат [СОАН-3121; 3127], причем г -а с датировкой 32.5 Ю. 8 
Тыс. X содерхит киноварь до 2-31 (обрааец лхвеано предоставлен вам 
геологом П. Ф. Селинш).

Похучвнные нами данные поюзывахтг, что есть все основания для 
выделения на Алтае эпох четвертичных тектоно-гидротермальных акти- 
виваций, интересных не только в геологическом отноаенхи, но и в 
металлогеническом.

*
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