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УДК 551+55(1/9)+56(4/9М571.|/.5)

ПРОБЛЕМЫ ГЕОЛОГИИ СИБИРИ. Тоисы докладов научной конфе
ренции. посвященной 75-летию геологического образования в Томском го
сударственном университете. Том I. Томск: ТГУ, 1996. - 206 с.

Сборник предваряется материалами, в которых анализируются состоя- ' 
ние и перспективы развития гсоло! и ческою образования и научных иссле- 
дований геологического профиля в Томском государственном университе
те, рассматриваются проблемы воспроизводства и развития минерально- 
сырьевой базы России и Томской области в условиях рыночной экономики.

В первом разделе “Общая и региональная геология" освешаюгся вопро
сы глубинного строения отдельных регионов Сибири и смежных террито
рий, приводятся критерии диагностики геодинамнческих условий образо
вания геологических формаций, характеризуются строение, состав и воз
раст конкретных серий, свит и толш, рассматриваются возможности про
гноза и перспективы обнаружения различных видов месторождений полез- 
ны.х ископаемых и т.д.

Во втором разделе “Палеонтолотя и стратиграфия" приводятся новые 
данные 
о палеонтологической характеристике отдельных стратиграфических под
разделений, рассматриваются вопросы биостратиграфии и палеогеографии 
докембрия и фанерозоя Сибири, строение, состав и проблемы корреляции 
отдельных стратоиов.

Сборник опубликован при финансовой поддержке Роскомнедра и 
Томского геолкома.

Редакционная коллегия: |А;И.Гончаренко|, В.А.Земцов, 
А.И.Летувнннкас, В,П.Парначев (ответственный редактор), В.М.Подобина, 
С.А.Родыгин, Г.М.Татьянин, Ю.В.Уткин, А.И.Чернышов

Рисунок на обложке выполнен С.А.Родыгиным

© Томский государственный университет, 1996
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ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ СЕГОДНЯ 
(К 75-ЛЕТИЮ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ТОМСКОМ 

ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ»

Г.М.Тагьянии 

(декан факультета)

Основой для начала подготовки геологов университетского профили 
послужила кафедра минералогии и [еологин, открытая вместе с медицин
ским факультетом Томского университета в 1888 году. Одновременно при 
этой кафедре был создан минералогический мутей, располагавший пред
ставительными коллекциями мииера;юв. руд. горны.х пород, ископаемых 
остатков растений и животных.

Специальное геологическое обратование в Томском уииверсиге|е на
чалось на фитнко-математическо.м факультете при активном участии про
фессоров горного факультета Томского технологическою института (М.А. 
Усов. М.К. Коровин, А.В.Лаврский). Геолого-минералогическое (с 1924 10- 
да геолого-географическое) отделение этого факультета, претерпев 
несколько преобрвтований и переименований (подробности этого периода 
в статье Ю.В. Уткина), получило в 1952 году сгатус геодого- 
геш'рафнческого факультета (ГГФ).

Сегодня ГГФ - один из наиболее крупиы.х факультетов Томскою то- 
суниверситега, осуществляет подготовку и повышение квал»|фикаиии по 
сг1еииальнос1ям; геолц(ия, геологическая съемка, поиски и разведка, leo- 
химия, метеорология, гидрология, гешрафия, охрана окружающей среды и 
рациональное использование природных ресурсов. Ежегодный прием сту
ден гов на дневную форму обучения 150 человек, на заочную - 25. На 
01.02.96 г. в штате факультета работают 180 преподавателей и сотрудников, 
в том числе 13 профессоров и 42 доцента: обучаются 661 студент, 35 аспи
рантов и 2 докторанта. Нод решением научных проблем геологии и гео- 
|рафии. климата и водных ресурсов, экологии и рационального природо
пользования работают 12 профессо)Х)в - докторов (Д.А. Бураков, И.А, 
Вылиаи, Г.О. Задде, А.А. Земцов, А.М. Малолетко, А.В. Мананков. П.А. 
Окишев, академик МАН ВШ В.П. Париачев, Г.Ф. Плеханов, В.М. Подо- 
бина; заслуженный деятель науки России А.И.Родыгин; В.И. Русанов) и 
более 50 кандидатов наук.

В составе факультета 8 выпускающих кафедр, составляющие основу 
учебно-научных комплексов; 7 научно-исследовательских и 4 учебных ла
боратории; 3 учебных компьютерных кабинета; палеонтологический и ми
нералогический музеи: база учебных геологических практик Шира в Респу
блике Хакасия и географическая станция Актру в Горном Алтае.

В учебном процессе факультета участвуют более 50 преподавателей 
других подразделений университета (• 30% учебных поручений ГГФ пере
дает на 14 факультетов и 4 общеуниверситетские кафедры). По этому пока- 
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«а гелю ГГФ, сохраняя давние традиции, остается самым “университет
ским" факультетом в ТГУ.

В ,10' и 40' годы подготовка геологов и географов университетского 
пр<х)>иля проводилась на широкой естественнонаучной основе, но одновре
менно предусматривала и сравнительно узкую специализацию. Кроме гео
логических и общественных дисциплин, студенты-геологи изучали цикл 
географических, химических и биологических наук. Физико-математичес
кая подготовка была сравнительно слабой и включа.тп небольшие по объ
ему курсы высшей математики и обшей физики.

В учебных планах середины 50’ годов по специальностям “Геохимия" 
и “Геологическая съемка и поиски месторождений полезных ископаемых" 
было проведено значительное сокращение химического цикла дисциплин и 
одновременно усилена физико-математическая подготовка.

Современные учебные планы предусматривают развитие миогоуров- 
невой системы подготовки геологов. Опираясь на 7 5-л сгний опыт выпуска 
геологов универсггтетского профиля и тесные контакты с производствен
ными и научными геологическими организациями страны, основное вни
мание уделено фундаментальным дисциплинам, связанным с изучением, 
анализом и диагностикой вещества литосферы.

Широкая фундаментальная подготовка составляет основу много- 
' уровневого образования и позволяет обеспечить, опираясь на приоритет

ные геологические и геоэкологические направления, выпуск специалистов 
университетского профиля, способных гибко ориентироваться в быстро 
изменяющихся рыночных ситуациях.

Одновременно с этим разрабатывается и внедряется идея разветвлен
ной системы специализаций (профнлнзацнй), согласующаяся с концепцией 
права обучающихся иметь нндивндуальпую образовательную траекторию. 
Здесь определяющее значение имеет научно-методическое обеспечение каж
дого студента необходимыми учебко-методическими матерзгалами по всем 
специальным дисциплинам и особенно по дисциплинам специализаций. За 
последние 5 лет преподавателями факультета подготовлены и изданы 21 
учебное пособие и более 120 методических указаний. По больижнетву спе
циальных дисциплин подготовлены и изданы рабочие программы. Учебно
методические работы профессоров И.А.Вылиана, А.И. Летувнинкаса. П.А. 
Окишева, В.И. Русанова; доцентов Г.Б.Князева и Н.А.Макарсико, асси
стента А Л-Котельникова отмечены премиями Томского госуниверситета.

Многоуровневая система образования предоставляет использовать 
тот или иной комплекс элективных курсов, выбираемых обучагошимся. по
зволяет выбирать научную специалнзаиню, а затем развивать ее iiu после
дующих уровнях. Такая система подготовки специалистов высокой квали
фикации повышает ответственность самого обучающегося в определении 
индивидуального плана.

На многоуровневую систему подготовки в 1993 году перешли кафед
ры геологического направления, по другим направлениям в настоящее вре
мя проведена подготовительная работа и составлены рабочие учебные 
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планы по подготовке бакалавров гидрометеорологии и бакалавров геогра
фии (кроме специализации “Методика преподавания гео|'рафни").

В последние годы на ГГФ ведется большая работа по экологическому 
обраэоаанию. В 1992 голу на бате кафедры охраны природы открыта новая 
специальность “Охрана окружающей среды и рациональное нспольтование 
природных ресурсов" и начата подготовка "географов-эко.тогов". Более 10 
лет кафедра осуществляла индивидуальную подготовку студен гов- 
гсографов по специализации "Охрана природы". Появился целый ряд но
вых специалнтаиий и на других выпускающих кафедрах: экологическая 
геохимия и геоэкологическое картографирование, охрана атмосферы, эко
логия водных ресурсов, ландшафтоведенис и др. Экологическое образова
ние невозможно реализовать без развития междисциплинарных курсов и 
солидной подготовки по нетрадиционным дтя геологов направлениям; 
ландшафтоведению, геохимии техногеиеза. почвоведению, прогнозирова
нию развития геологической среды и ее ландшафтной оболочки, экономи
ке, правовым аспектам природопользования и др. Наиболее активно эти 
направления развиваются на кафедрах: минералогии и геохимии, динами
ческой 1 сологии, географии, гидрологии.

В настоящее время подготовка дипломированных специалистов и на
учных кадров высшей квалификации осуществляется по направлениям: 
геология, гидрометеорология, география, экология и природопользование. 
Факультет обеспечивает обучение аспирантов и докторантов по 12 науч
ным специальностям. Работают два диссертационных совета, которым раз
решено проводить зашиты диссертаций на соискание ученой степени док
тора наук по 3специальностям и кандидата наук по 6 специальностям.

Научно-исследовательская работа

На кафедрах геолого-географического факультета сформировались и 
продолжают успешно развиваться научные школы мирового уровня и 
большое число научных направлений.

Научношсследовательская работа финансируется из средств госбюд
жета РФ (в 1^96 году финансируется 13 тем с объемом финансирования бо
лее 180 млн. руб.}. Значительный объем исследований выполняется по до
говорам с научными и производственными организациями. Объем дого- 
ворны.х работ в 1993 году превысил 500 млн. руб., большинство договор
ных работ продолжаются и в 1996 году с планируемым объемом финанси
рования более 730 млн. руб. Научные разрабозэси ведущих сотрудников фа
культета поддержаны научными фондами Сороса и РФФИ. За последние 3 
лет |ранты РФФИ выиграли коллективы под руководством професоров 
И.А. Вылцана, А.И. Гончаренко, Г.О. Задде, В.М Подобиной, доцента Л.Б. 
Филандышевой, ст.иауч.сотр. Н.Н. Борозновской.

По результатам научных исследований только за последние 3 лег со
трудниками факультета опубликовано 12 монографий и более 400 научных 
статей; на научных и учебно-методических форумах, в том числе и между
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народных, сделано более 200 докладов. Среди выпускников факультета де
сятки докторов и более 500 канднда гов наук.

Научные направления кафедр и лаборатории ГГФ.

Кафедра динамической 1еологии (заведующий кафедрой профессор 
В.П.Парначев). В составе кафедры - учебная геолого-геофизическая лабо
ратория, база учебных геологических практик Шира, лаборатория геофи
зики и геодинамики. На кафедре и в лаборатории сформировался коллек
тив единомышленников, научные интересы которых направлены на реше
ние общей проблемы, связанной с фундаментальными исследованиями в 
области изучения геологических формаций и исполыоваийя геолииамиче- 
ского анализа при рсщеннн различных палеогео1рафическнх. палеозекто- 
ничсских н мннерагеническн.х задач. Перечисленные исследования обьеди- 
няются в научную школу "Формационный анализ и 1еолннамнка литосфе
ры" (научные руководители - профессора В.П.Парначев. И.А.Вылцан).

Средн основных концепций, разрабатываемых в рамках научной 
школы, выделяются пять направлений:

1. Геодинамические реконструкции обстановок проявления магма
тизма и осадконакопления в геологической истории Сибири и Урала.

2. Формационный анализ осадочиы.х и вулканогенно-осадочных ком
плексов стратисферы.

3. Роль рифтогенного структурообразования в размещении углеводо
родов.

4. Петрология, мииерагения магматических и метасоматических фор
маций Южной Сибири.

В результате проведенных исследований установлены и охарактери
зованы индикаторные магматические, осадочные и метаморфические фор
мации и мш1срагения континентальных палеорифтовых систем, позво
ляющие выявить подобные структуры в геологической истории Земли.

5. Взаимосвязь электромагнитных параметров литосферы, атмосферы 
и ионосферы (руководитель - докторант Л.Н.Попов).

Разработан экологически “чистый" аппаратурный комплекс глубин
ного геолошческого картирования. Комплекс включает точечные методы 
радиоэлектромагнитного зондирования и площадные методы ионосферно
го зондирования, позволяющие отстраивать карты глубинных неоднород
ностей земной коры, перспективных на обнаружение мссторож;1ений нефти 
и газа, полиметаллов, золота, алмазов и др., что позволяет значительно со
кратить объем поисковых буровых работ. Эффективность комплекса дока
зана исследованиями, проведенными на севере Сибири.

Кафедра палеонтологии и нсторнчсско11 геолопн! (заведующая ка
федрой - профессор В.М.Подобина) развивает два направления: палеонто
лого-стратиграфическое и структурно-геологическое. В составе кафедры - 
палеонтологический музей им. профессора В.А.Ха.хдова с уникальными 
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коллекциями остатков флоры и фауны, лаборатория микропалеонтологии 
и лаборатория структурной геологии и текюники.

1. Палеонтология и стратиграфия (руководитель - профессор В.М. 
Подобииа). Формирование палеоитоло1о-стра1И1рафической школы в 
Томском госуниверситеге началось более 70 лет на»ад и свжано с именем 
npo4ieccopa В.А.Хахлова, его учеников и последователей. По инициативе 
В.М Подобиной в 1968 году при кафедре палеонтологии бы.та открыга 
лабораюрия микропалеонюло! ни (таведуюший - доцент В. И.Саев), в ко
торой выполняются фун;1амеигальныс исследования по важнейши.м ipyn- 
пам микрофауны и спорово-пыльцевым комплексам для целей ратрабогкн 
стра пн рафии »акрыты.\ территорий. Сотрудники лаборатории более 25 лет 
рабогают над итучением биосграгш рафии нефте1 атоносных районов 
Томской области, ведут исследования на сопредельных территориях, осу
ществляю! международное сотрудничество.

В наегояшее время палеонюлого-стратиграфичсскис исследования 
орнеи тированы на решение следующих вопросов: микропалеонголо! ия 
(фораминнферы. радиолярии, остракоды) и стратшрафия нефтстатоносных 
областей: конодонтовый аналит отложений девона и карбона Западной 
Сибири: рифообратуюшне органитмы (строматоиораты. табуляты. мшан
ки) и opiaiioi eiHibie постройки в палеотойскнх отложениях: 1талеоткологня 
и па.теобиогео1 рафия морских бсспотвоиочных и перестройка палеобиоце- 
Hotoii в 1еологическом прошлом; прлсчтфлористичсскис остатки и фито- 
страГН! рафия огложений фанеротоя Западной Сиб!1рц; основные этапы 
эволюций флоры в фанероэое на примере тападноснбирских растительных 
сообществ; мо|>фология. систематика и эволюция поэвоночных Сибири.

2. Структурно-! сологическое направление (руководитель - профессор
A. П.Риды! ин) !|юрмировалось под влиянием исследований профессора
B. А.Хахлова. который иэучал сгратшрафию и тек-тоинку главных угленос
ных бассейнов С|!б!1ри: Кутнецкого, Горловского, Тунгусского, Нориль
скою и др. Окончательное сх}юрмлеш1е этого 1!аправлеиия получи.ю в 60-е 
годы, когда согрулн1!ками кафедры А.И.Родыгииым и Д.А.Васильевым 
были проведены детальнь!е исследования стратиграфии, тектоники и ixso- 
логичехкои истории докембрийских и кембрийских толщ, структурной эво
люции ряда древ(!ейших сложнодислоцированных комплексов Алтае- 
Саянской складчатотЗ области. Для реаттиэации идей А.И.Родыгина в 1991 
году на кафедре открь!та лаборатория структурной геолоши и тектоники 
(эаведуюший - доцент О М.Гринев), в работе которой участвуют высоко- 
квалнфи!1ированиые специалисты, аспиранты и студенты старших курсов. 
Исследования в лаборатории ориентированы на разработку методов струк
турного анализа сложнодислоцированных комплексов; изучение тектони
ки, магматизма it минерагенин рифтогенных провинций щелочных пород 
Сибири, перспективны.х в отношении открытия месторождений редких и 
драгоценных металлов, поделочных и цветных камней; структурно
геологическое изучение морфотектонических элементов фундамента юго- 
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востока Запалио-Сибнрской плиты и их влияние на локализацию место
рождений углеводородов.

Кафе.тра минсра.-юп1и и геохимии (заведующий ■ профессор Лезув- 
нинкас А.И.). В составе кафедры - минералогический музей им. профессора 
И.К.Баженова, научно-исследовательская лаборатория экспериментальной 
и прикладной минералогии (заведующий Строителев А.Д.), дисплейный 
класс.

Основные направления научных исследований:
1. Минералогия, геохимия и общие закономерности размещения и об

разования месторождений полезных ископаемых: железорудных, медно
молибденовых и золоторудны.х контактово-метасоматических и полиме
таллических Рудного Алтая. Научное направление заложено основателями 
кафедры и успешно развивается более 100 лет. В последние годы усилилось 
геодинамическое направление исследований и моделирование рудообра
зующих сисгем. В детально изученных пегматитах Памира открыт новый 
минерал - тусионит и обнаружен ряд редчайших минералов. Изучен гене
зис и минеральный состав месторождении драгоценных и поделочных кам
ней в метаморфических комплексах Юго-Западного Памира: рубина, бла
городной шпинели, лазурита и др.

2. Экспериментальная и прикладная минералогия. Исследования в 
данном направлении были начаты в бО-е годы и сосредоточены на модели
ровании процессов гидротермального мннералообразовання, синтезе кри
сталлов сульфидов и галогенидов, обладающих электрооптическим эффек
том и изучении оптически.х свойств минералов. В настоящее время темати
ка исследований ориентирована на решение целою ряда актуальных и 
практически важных задач, находящихся на стыке минералогии с другими 
науками с целью построения геолого-генетических моделей месторождений, 
повышения степени достоверности подсчета запасов руд, диагностики при
родного и искусственного Минерального сырья, получения новых материа
лов (электроплавлениый периклаз, покрытие сварочных электродов и др.).

3. Экологическая геохимия (руководитель А.И. Летувнинкас) разви
вается с 1989 года и связана с использованием методов геохимии в изучении 
характера и последствий воздействия техногенных процессов на природные 
экосистемы и их компоненты. Основные исследования концентрируются 
вокруг решения вопросов поведения техногенных загрязнителей 
(преимущественно тяжелых металлов в различных депонирующих средах: 
почвах, снежном покрове, речных илвх, растительности), условий и уров
ней их накопления, режима самоочнетки природных сред от загрязнений.

4. Разработка баз знаний и компьютерных технологий преподавания 
дисциплин минералого-геохимического цикла (руководитель Г.Б.Князев), 
Направление исследований сложилось в последние 10 лет в связи с широ
ким внедрением компьютеров в практику преподавания минералого
геохимических и смежных с ними дисциплин. К настоящему времени раз
работаны системы задач: по геохимическим методам поисков, геохимии 
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техногенеза, кристаллографии и кристаллохимии, информатике и cianic- 
тике, реализованные в виде учебных пособий для самостоятельной работы 
в дисплейном K.iacce со студентами всех cneniianbiiocreii факультета.

Кафедра петрографии (н о. заведующего - доцент А.И. Чернышев). В 
составе кафедры - лаборатсрия стуктурной петрологии и минерагеннн 
(заведующий И.Ф.Гертнер), компьютерный кабинет и шлифовальная ма
стерская.

(Основные направления научных исследований:
). Петрология и петроструктурная эволюция пород мафит- 

ультрамафнтовых accoiutamin. Направление сложилось более 30 лет назад 
под руководством академика МАИ ВШ. профессора А.И.Гончаренко. Ис
следования посвящены нзученню офиолитовых ассоциаций Сибири, кото
рые осуществлялись также в других регионах (Центральный Казахстан. 
Байкало-Витимская горная область. Полярный и Южный Урал). В настоя
щее время целью проводимых исследований является петрогенетическая 
типизация деформационных структур пород габбро-гипербазитовых ком- 
плсчсатв на основе формационны.х признаков с применением петрострук- 
турши о анализа, а также идентификация потенциально рудоносных струк
турных элементов для прогноз1ЮЙ оценки исследуемых объектов.

2. Магматизм фундамента юго-восточной части Западно-Сибирской 
плиты (руководитель • доцент Н.И. Кузоватов). Исследования ведутся в 
нефтегазоносных районах Томской области с целью проведения формаци
онного аналт1за магматических пород.

3. Онтогения, анатомия и гистология минеральных индивидов и агре
гатов (руководитель - доцент В.Н. Сергеев). Исследуются минералы 
(магнетит, пирит, циркон) и минеральные образования на различных уров
нях организации кристаллического вещества, что позволило получить об
ширную генетическую информацию и выдвинуть концепцию нового фун
даментального направления - “минероиики”.

Научные исследования по экспериментальной петрологии и геохимии 
под руководством профессора А. В. Манаикова проводятся в НИЛ кииеги- 
ки мимервлообразовання и крмстядлофизики. Целью исследований является 
выявление фундаментальных закономерностей строения расплавов и сте
кол, кинетики и механизмов фазовых превращений в силикатных системах. 
Полученные результаты использованы для разработки составов, способов 
и технологий получения нового класса многофункциональных материалов 
- сикамов (20 авторских свидетельств на изобретения) на основе природных 
и техногенных месторождений.

Метеорологические и климатические исследования развиваются на 
одной из старейших кафедр ТГУ метеорологии и климато.'ниии 
(заведующий - профессор Г.О.Зодде). В настоящее время сотрудники ка
федры разрабатывают следующие основные темы:
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1. Ошическая погода и термодинамический мониторинг Сибири ( ру
ководи le.ii. - профессор Г.О.Задте). Эти исследования позволяют выявить 
ittKOHoMepiiocTH прохож.тення оптического излучения через земную атмо- 
С(|к‘ру и различнь1е мегеорологическис объекты и определить тенденции 
изменения климата.

2. Биоклиматоло! ия че.юнека иа территории России и сопрсдезьных 
государст в ра1вивае1ся иа кафе.тре под руководсгвом профессора 
В.II.Русанова более 30 лег. Исс;1едонан11я посвящены оценке влияния кли
мата иа len.'ioBoe состояние че.товека и иа появ.теиие пазологических реак
ций у метеочувс|визе.зьиы.х бо.зьиых. а также на изучеши; климата курор
тов.

3. Метеорологические условия распространения УКВ в атмосфере 
(руководитель - доцент В.И. Слуцкий). Основная цель - исследование про- 
арансзвеиио-врсмсииой структуры метеороло! ических полей (в частности, 
поля коэффициента преломления) различных масштабов в различных фи- 
ЗИКО-ГСО1 рафически.х районах, в том числе на."! Мировым оксаном.

Кафе.лрв nvipotioniii (1!1кел> Kiiitiin • доцент В. A.Земцов).

I. Расчеты it прогмоты гцдро.тогического режима рек и качества вод 
суши (профессор Д.А. Бураков и доцент В.А.Земцов). Направление сложи
лось и ратвивалось как составная часть прошаммы Международного i ео- 
фитичсского года и Международною 1нлроло1ическо1о aecuriiaeiHM в ю- 
ра.ч Алтая. В.настояшее время основные исс.теловання ориентированы на 
матсматичс*ское моделирование гидрографа половодья равиннны.х и гор
ных сибирских рек. лрогиоты притока воды в Красноярское и другие круп
ные волохран1и'Н1ша центральной Сибири, моделирование; расчет и про- 
гиот переноса и трансформации тагрятнений в бассейне реки Томи. На
правление носит научно-практический характер. Изучаются такоиомерно- 
сти русловых деформаций, в то.м числе и в ретультате разработки русловых 
карьеров песчано-гравийных смесей в районе г. Томска. Отработана мето
дика полевых исследований, в которых используются уникальные приборы 
для отбора проб донных отложений и др.

Гляциогидроклиматологические исследования в их современном, рет
роспективном и прогнозном вариантах ведутся в Проблемной лаборатории 
глмнюклнматолооиг (заведующий - доцент Ю.К.Нарожный). Гляциологи
ческие исследования в Томском госу ниверситегс были начаты около 100 лет 
назад профессором В. В.Сапожниковым. Впоследствии под это направление 
научной деятельности основателем тляциоклиматической школы, заслу
женным деятелем науки, профессором М.В.Троновым в 1972 году создана 
ПНИЛ гляциоклиматологии.

В настояшсс время (научный руководитель профессор П.А.Окишев) 
основные направления исследований этой лаборатории ориентированы на; 
изучение режима и динамики .ледников и геоэкологическую оценку гляцио-
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I ндроклнмагнчс*ски.х ресурсов в юрах южной Снбнрн Цель исследований - 
выявить пространственно-временные такономерности динамнки ледников, 
их в1аимодейсгв1к‘ с окружаюшен средой, теотколотической информатив- 
ноети, итмснениЛ гдя11ио1Т1дрокдиматическнх ресурсов и тволюции ннваль- 
но-тлмниальных сметем. Ретулыаты мсследонаний являются еос1анной час
тью банка данных Всемирной службы мониторинга ледников. со1даннон в 
Цюрихе под Ч1ИЛОН ЮНЕСКО, для глобальных обобщении по колебаниям 
ледников горных стран.

Основные научные направления кафедры 1еи1рафин (заведующий 
профессор П.А.Окншев) включают:

1. Изучение древнего оледенения Алтая. Наибольшее внимание уде
ляется реконструкинн параметров и оценке баланса массы ледников в 
постмаксимальной фате их эволюции в "малой ледниковой эпохе” (XVII- 
XIX вв.)

2. Изучение экзогенных процессов рельефообразования в связи с ин
тенсификацией хозяйственной деятельности в таежной зоне Западной 
Сибири (профессор А.А.Земцов и доцент Н.С.Евсеева).

3. Комплексное исследование факторов и механизма устойчивости и 
изменчивости геосистем на основе сезонной ритмики климата (доцент 
Л. Б.Филан;иишева).

4. Структура и динамика пойменных ландшафтов долин западно
сибирских рек (доцсчтт В.С. Хромы.х ).

5. Географическая ономастика и палеотопономика (профессор 
А.М.Малолетко).

Кафедра охраны окружающей среды и ратиюналыюго 1кнольтовании 
природных ресурсов (заведующий - профессор Г.Ф.Плеханов) осушествляет 
исследования в содружестве с лрулими кафедрами и лабораториями ГГФ, 
НИИ биологии и биофизики, отделом народного образования г. Северска. 
Томским областным комитетом по экологии.

Приоритетные научные направления кафедры включают: электро
магнитобиологию (профессор Г.Ф. Плеханов); ландшафтная экология 
(доиент В.В.Хахалкин); оценка антроповоздействия на водные ресурсы 
(доцент Г.К.Парфенова); создание системы непрерывного экологического 
образования в регионе (доцент В. А. Ананьев).

3ibepiuaa краткий обзор научных направлений, развиваемых на ГГФ 
в последние годы, необходимо подчеркнуть, что все они в первую очередь 
служат повышению уровня образования в системе знаний о Земле тех сту
дентов. аспирантов, иаучны.х сотрудников и преподавателей, кто избрал в 
качестве Alma Mater геолого-географический факультет Томского государ
ственного университета.
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ПОДГОТОВКА ГЕОЛОГОВ В ТОМСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ В ПЕРИОД ДО 1930 ГОДА

Ю.В. Уткин

Томский государственный университет

Анализ опубликованных ранее исторических сведений, касающихся 

начала подготовки специалистов-геологов в университете, выявил ряд 

неточностей, часто весьма противоречи.1ых. Так. указывая о первом 

наборе студентов на геологическую специальность в 1921 году, авторы 

предыдущих публикаций, вместе с тем. отмечают две даты первого вы

пуска геологов; 1924 и 1926 годы. Начало подготовки геологов обычно 

связывают с именем академика Ю.А. Кузнецова, называя его в числе 

специалистов первого выпуска, что расходится с олубликовайн»»«и би

ографическими даннши. где время обучения Ю.А. Кузнецова в универ

ситете приходится на 1920-24 года. Все это побудило автора настоя

щего сообщения восстановить историю начала подготовки геологов по 

подлинным документам, хранящимся в фондах Государственного архива 

Томской области.

Документально подтверждено, что первым геологом, окончившим 

Томский университет в 1921 году является выпускница естественного 

отделения физико-математического факультета по минералогической 

специальности Е.Ф. Чирва. В октябре этого же года Е.Ф. Чирва по хо

датайству заведующего кафедрой минералогии профессора С.М. Курбато

ва была оставлена на кафедре "для подготовки к профессорской дея

тельности сроком на 2 года с выдачей ей стипендии". После работа на 

кафедре в качестве научного сотрудника Чирве была разрешена годич

ная научная командировка в Петроградский университет, где она и ос

талась впоследствии работать ассистентом кафедры минералогии, что 

также подтверждено документально после переписки с архивом СПбГУ. 

Кроме Чирвы в 1921 году на четвертом (выпускном) курсе числилось 

еще четверо студентов: петрографы - А.А. Усова и Р.Н. Голдина, па

леонтолог - С.К. Кумошенская. географ - Ю.М. Голубкова.

В 1922 году на физмате планировалось выпустить 8 студентов по 

гео-минералогической и географической группам, но окончила jnniBep- 

ситет только А.А. Усова, которая по сообщению историографа ТПУ Ло

зовского была родной сестрой академика М.А. Усова. По географичес
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кой специальности в 1922 году университет должна была окончить А.И. 

Маркова-Гонаго.

В первые годы на физмате проводилась большая работа по усовер

шенствованию планов преподавания, в том числе и по геолого-геогра

фическим специальностям. В частности такой план по гео-минералоги

ческой группе был составлен профессоралш С.М. Курбатовым и М.А. 

Усовым. На 1920-21 учебный год план преподавания на естественном 

отделении выглядел следующим образом; первьа) курс - общее обучение, 

а со второго курса обучение согласно выбранной специальности в аг

рономической. биологической, географической, гео-минералогической, 

химической или общей группах. В свою очередь группы делились на 

подгруппы, в том числе, гео-минералогическая - на минералогическую, 

петрографическую и палеонтологическую подгруппы, а географическая - 

на географическую и антропологическую.

В 1923 году естественное отделение физмата было реорганизовано 

с выделением самостоятельных химического, биологического и геоло

го-географического отделений. На последнем в это время обучалось 23 

студента. Проведенная 

пуска специалистов и в 

университетского курса 

сенская. палеонтологи - С И. Кумояенская и Л Я. Соколова, петрогра

фы - А. А. Аргунова. £.А. Гуковский, С.А. Крупина. ИС Мацкевич). 

Сроки окончания обучения в то время не были строго фиксированными и 

первым (в апреле 1923 г.) среди перечисленных свидетельство получил 

Е.А. Гуковский, которого можно считать третьим выпускником-геологом 

Томского университета. Гуковский работал геологом Новосибирского 

геологического треста до дня ареста, ?0 января 1938 г. Через двад

цать лет. в феврале 1958 г., приговор Военной коллегии в отношении 

Гуковского Е.А. был отменен и он реабилитирован посмертно.

В первое десятилетие в университете было подготовлено более 

пятидесяти геологов, многие из которых стали в дальнейшем видными 

исследователями Сибири: академик Ю.А. Кузнецов, профессор В.Д. То- 

машпольская. палеонтологи - П.С. Краснопеева, Л.Н. Краевская и дру

гие.

В 1930 году подготовка геологов в университете была временно 

реорганизация способствовала увеличению вы- 

1923 году свидетельство об окончании полного 

получили 7 человек (минералог - Т.Е. Кра-
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прервана в связи с реорганизацией геологического образования и 90 

студентов разных курсов были переданы во вновь созданный Сибирский 

геолого-разведочный институт. В числе этих студентов были будущие 

преподаватели геолого-географического факультета А.А, Ларищев. В.К. 

Монич. Л.Л. Рагозин, а также брат Ю.А Кузнецова, будущий академик 

В.А. Кузнецов.

Говоря о начале подготовки геолопв в Томском университете, 

нельзя не упомянуть о первых преподавателях факультета. До 1921 го

да единственным штатным преподавателем в университете по гео-мине

ралогической группе был профессор С.М. Курбатов. В связи с этим ак

тивное участие в подготовке университетских геологов принимали про

фессора Томского технологического института М.А. Усов. Л.В. Лавр

ский. М.К. Коровин.

К проведению лабораторных занятий в этот период привлекались 

находящийся в Томске сотрудник Петроградского Геологического и Ми

нералогического музея АН Л. А. Кулик, стипендиат по геологии Казанс

кого университета Е.Е. Попов, горный инженер Н.П. Павлов, выпускни

ца Сибирских высших женских курсов З.А. Лебедева (по рекомендации 

профессора М.А. Усова). С 1919 по 1923 год ассистентом кафедры ми

нералогии работала Л.Л. Солодовникова, профессиональные и рабочие 

качества которой высоко ценил профессор Курбатов. В частности, в 

отчете о минералогической экспедиции в Минусинский край летом 1921 

года он писал следующее; "Л.Л. Солодовникова являлась неутомимым и 

незамени|.1Ы1.| моим помощником по изучению месторождений и сбору мате

риалов. Составление петрографической коллекции района почти пол

ностью принадлежит ей. Она. равно как и студенты, работала не счи

таясь ни со временем, ни с неблагоприятными обстоятельствами, пре

небрегая зачастую своей личной безопасностью".

Начиная с 1921 года в университете работают первые штатные мо

лодые преподаватели выпускники Томского технологического института 

- Н.Н. Горностаев. Л.И. Шаманский. А.М. Кузьмин. И.К. Баженов. В.А. 

Хахлов В 1927 году на кафедру петрографии принят на должность ас

систента выпускник университета 1924 года, успешно завершивший обу

чение в университетской аспирантуре. Ю.А. Кузнецов.
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СОСТОЯНИЕ И ЗАДАЧИ ВОСПРОИЗВОДСТВА 
МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ РОССИИ В УСЛОВИЯХ 

РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

в.П.Орлов

Роскомнедра

ресурсов. Удельный показатель 
населенна в настоящее время можно 
научно-технологического развития

является главным экономическим

Развитие мировой экономики сопровождается прогрессивным ростом 
объемов используемых минеральных 
потребления минерального сырья на д>шу 
считать показателем экономического и 
общества.

Минерально-сырьевой потенциал 
достоянием России. По объему разведанных запасов страна занимает ведущее 
место в мире. .В недрах России сосредоточено 13% разведанных мировых запасов 
нефти, 3$% газа, 12% угля, 27% железных руд, значительная часть запасов других 
полезных ископаемых. Общая потенциальная ценность выявленных и 
разведанных запасов в недрах России многократно превышает суммарную 
ценность других природных ресурсов.

Несмотря на общий слад объемов горно-промышленного производства в 
стране, Россия продолжает оставаться в числе основных стран-производителей 
минерального сырья (по нефти - 11,6%, от мировой добычи, газу - 28,1%, 
алмазам - 26,3%, никелю - 21,7%, апатитам ■ 55% и тл.). Доля России в ценовом 
ежегодном объеме продукции горнопромышленного комплекса мира (0,8-1,0 
трлн ЛОЯ.) составляет 14%. Высокий удельный вес России в мировых запасах и 
добыче минерального сырья определяют долговременную минерально-сырьевую 
ориентацию экономики страны и необходимость развития отраслей, связанных с 
добычей и переработкой полезных ископаемых.

Структура минерально-сырьевой базы (МСБ) по степени геологической 
изученности и подготовленности к освоению в целом благоприятная. В 
промышленное освоение вовлечено 10%, а государственным балансом учтено 
лишь 17% суммарного выявленного геологического потенциала, доступного для 
разработки на современном уровне развита техники и технологий. Однако 
темпы освоения новых месторождений за последние годы замеолзшись, из-за 
отсутствия крупных инвестиций с длительным сроком окупаемости.

Зя последние годы, несмотря на сокращение объемов добычи наметилось 
сокращение запасов по некоторым видам минерального сырья. В 1994-1995 гт.
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прирост запасов не компенсировал объемов добычи абсолютного большинства 
полезных ископаемых, в том числе впервые - нефти и газа. Кроме того* 
зкепертиая переоценка МСБ с учетом влияния комплекса экономических ■ 
факторов и действующей налоговой системы выявила существенное сокращение 
объемов активных (рентабельных) для отработки в современных условиях 
запасов.

По некоторым видам полезных ископаемых значительно истошен резерв 
предварительно оцененных запасов, хотя прогнозный потенциал по 
большинству видов минерального сырья достаточен для расширенного 
воспроизводства МСБ страны.

Негативные тенденции в воспроизводстве и освоении МСБ могут быть 
преодолены по мере реализации всей системы структурных преобразований в 
экономике страны и минерально-сырьевом комплексе.

В условиях коммерциализации нефтс- и горно-добывающих предприятий 
перестал действовать принцип развития МСБ за счет средств государственного 
бюджета. Финансирование работ по воспроизводству МСБ осуществляется за 
счет средств недропользователей - заинтересованных компаний. 
Заинтересованность этих структур в развитии собственной МСБ определяется 
тем, что только через сырьевой потенциал они могут обеспечить свое 
эффективное функционирование на длзггельный период с учетом высокого 
уровня капитальных затрат на поддержание и обновление производственных 
мощностей, инфраструктуры и социальной сферы. С учетом этих обстоятельств 
осуществляются структурные изменения в геологоразведочном производстве, 
направленные на перенесение центра тяжести финансовых затрат с 
федерального бюджета на средства добывающих предприятий и привлеченных 
инвестиций. В 1995 г. доля нецентрализованных источников в фииансироваини 
геологоразведочных работ составила 70%.

Действующая и разрабатываемая законодательная база в области 
недропользования позволяет разграничить задачи федерального уровня и 
задачи недропользователей, создать принципиально новую организвционно- 
фуикциональную структуру геологической службы и реализовать принцип 
многоканального финансирования работ при изучении и освоении недр.

Проблемы воспроизводства МСБ и ее освоения в условиях рыночной 
экономики системно взаимосвязаны через потоки сырьевых и финансовых 
ресурсов.

Эффективность функционирования этой системы определяется 
комплексом макроэкономических факторов, а также уровнем совершенства 
законодательной и нормативной базы.
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МИНЕРАЛЬНО-С ЫРЬЕВ АЯ БАТА ТОМА КОП ОБЛЛАТИ 
И ПЕРАПЕКТИВЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ

A.В, Комаров, в,А.Баженов. С.Ф.Богачев. Г.А.Добнер, Г.И.Тищенко

Комитет по геологии и ислольхшанию недр Томской области

Твердые полезные искооаеиые, нодимные вады.
В Томской области сконцентрировано до Vf-i разведанных запасов диоксида титана 

и значительная часть запасов циркония России, что превратило ее в крупнейшего 
потенциального производителя этих металлов. Запасы титана и циркония 
сосредоточены в двух крупных россыпных нльменнт-цирконовых месторождениях - 
давно известном Туганском и новом - Георгиевском. Общие запасы рудных песков этих 
месторождений. в которых в промышленных концентрациях присутствуют ильменит, 
рутил, лейкоксен, циркон и монацит, составляют 230 млн.м’.

Признаки золотого орудинення в Западной части Томь-Яйского междуречья известы 
с XVIII века. Поисковые работы последних лет привели к выявлению ряда небольших 
россыпей, приуроченных к притокам реки Томи - Ушанке и Тугояковке. Получены 
предварительные сведения о золотоносности аллювия реки Томи. Коренное 
рудопроявление золота установлено в правом борту нижнего течения реки Тугояковки

В настоящее время представляют интерес ранее не востребованные месторождения 
бокситов, каолина , тугоплавких глин, бурых углей, лигнитов, торфа, сапропеля, а 
также минеральных, термальных и промышленных вод, запасы которых практически 
неограниченны.

С\Л Нефть и ли.
К » В Томской области открыто 6Й нефтяных, 7 газовых и 14 газоконденсатных 

месторождений.
гул. Разведанные извлекаемые запасы составляют: нефти по категории A+B+Ci • 333713 

_)тыв.т.; газа по категории Ci - 299475 млн.м*; конденсата по категории Ci - 36649 тыс.т.
По категории С2 учтено; нефти - 131242 тыс.т.; газа- 25220 млн.м’; конденсата- 

/ЛЗЗ тыс.т..
у\ Нефтегазодобываюшаа промышленность Томской области обеспечена 

Vразведанными запасами нефти (при уравне добычи 10 млн.т7год) - на 35 лет, газа (при 
I уровне добычи 9-10 млрд.м’/год) - на 25 лет.

'К Несмотря на - относительно высокую степень геолого-геофизической изученности 
^^аладных районов области, разведано лишь около трети сосредоточенных здесь 

ресурсов углеводородного сырья. Кроме того ожидается существенный прирост 
ресуреов за счет восточных территорий области, отложений палеозоя, углеводородов 
иевитиклинальных ловушек. >

Вывадм.
Ресурсные возможности развитие минерально-сырьевой базы Томской области 

остаютев высокими и главная задача органов управление фондом недр состоит в 
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opiuHMiuiiHH г№логорм1ведочны> работ, которые должны обеслечимть реалнтаиию 
МИХ HoiMoxoHKieil.

Н современных экономических условивх, когда обммы геологоратведочных работ 
cyiiicciBCHHo ниже необходимых, особое внимание придаетса эффективности 
проводимых нсслелованнМ. которая требует а первую очередь их серьезного научного 
обеспечения и технического перевооружения геологических и геофизических 
предпреятнИ. Тесное сотрудничество Томскгеолкома с СО РАН. СНИНГиМС. ТГУ , 
ГПУ . котрые обладают высоким научным потениналом. другими научными и 
прои 1волственными ор1анн1аииямн. поэволяет иа;|еяться на успешное решение этой 
|нлачн. По закату Томскгеолкома раэрабоганз программа восприэаодства баты 
углсводородног сырья в Томской области на 1996-2<ИК> годы, определяющая, в том 
числе, послеловательнскть освоения участков недр и экономически эффективные 
обтитмы геолоторатведочных работ. Аналогичная программа будет ратработана по 
твердым полетным ископаемым в |Ч96 юлу.

Выполнение этих протрамм потволит о^печить стабильное ратвнтие минерально * 
сырьевой базы Томской области. а следовательно, и условия для развития 
1орнол1тбыйак>ше1) промышленнжтн.
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ГЛУБИННОЕ СТРОЫИЕ ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ АЗИАТСКОГО КОИГИНЕИГА 
(БССТСЧНЬ'И ССЮН ЗагПАДНО-СИШРСКАЯ ПЛИТА)

С.Б.Автонеев*, В.С.Дружинин*, Ю.С.Каретин*

*11нститут геофизики УрО РАН, ^Институт геологии и геохи

мии УрО РАН, ’ Уралгеолком

Доклад основывается на результатах обобщения данных ГСЗ, 
14ПВ и их сопоставления с геологической информацией по верхним 

структурам земной коры, включая материалы по сверхглубоким и 
глубоким скважинам.

Обосновывается выделение древнего гранито-гнейсового фун
дамента нижнеархейского возраста (поверхность раздела Kq ), ко
торый характеризуется широкомасштабной выдержанностью физиче

ских пара1иетров. Имея также существенно отличный от верхнего 

этажа земной коры структурно-тектонический план, он является 
подошвой верхних активньос структур, существенно отличаясь от 

них в геодинаглическом отношении.
Составлена карта рельефа этой поверхности для Урала и За

падной Сибири, представленная в докладе. Глубина залегания по

верхности Kqj изменяется от 2-4 до IC-I4 км; она находится в 

целом на относительно меньших глубинах по сравнению с восточной 
окраиной БЕП, если учесть мощность мезокайнозойских отложений 
Западной Сибири. Связано вто обстоятельство, по-видимому, с су

щественно меньшей ролью рифейских комплексов в строении первого 
ССЭ.

Сложность выделения поверхности Kqj отмечается в отрица

тельных структурах древнего фундаА/ента, где широко представлены 
промежуточны’е комплексы, в составе которых часто имеют место 
высокоскоростные подкомплексы, затрудняющие выделение по ог
раниченному' объему сейсмических дачных. В качестве примера при
водится прогнознь!Й разрез по району Тюменской сверхглубокой 
скважины, составленный В.С.Дружининь’м, В.С.Соседковым по данным 

ОРГ и ТЛГ1Е до бурения СГ-б. Для рассматриваемого участка уренгой
ского рифта характерно присутствие в интервале глубин 6,5-11- 

12 К.М промежуточного комплекса Pij-i , представленного, возмож

но, переслаиванием вулканитов и терригенно-карбонатнкх отложений 
(в ограниченных размерах). Для решения проблемы дрргнего кри
сталлического фундамента необходимо бурение СГ-б до глубин II-
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12 км.

Второй принципиальной границей верхней части литосферы 

является поверхность сейсмогеологического раздела М между зем
ной корой и слабоизмененными породами верхней мантии. Обосновы

вается отнесение к низам коры переходного мегакомплекса К-М, 

развитого в 
с активными

практически
Из-за

отрицательных структурах поверхности М, совпадающих 
зонами континентальной литосферы. Он присутствует 

повсеместно в рифто-авлакогеновых структурах Земли, 

отсутствия полноценного сейсмического материала, а
также иногда формального подхода, выделение этой поверхности в 
ряде районов Западной Сибири затруднено. Поэтому и появляются 

такие противоречия, как, например, по северной части ЭСП: поло
жение сейсмической границы М на уровне ~ 40 км с Vr «7,9 км/с 
{данные Центра "ГЕОН") не согласуется со значениями аномального 

гравитационного поля. Ряд исследователей (В.С.Сурков и др.) под
нимают поверхности М до уровня 30-35 км, другие (Т.Б.Романюк), 

несмотря на низкие значения скорости, увеличивают плотность для 
пород верхней мантии. Противоречие устраняется, если допустить 
наличие переходного мегакомплекса, мощностью до 10-15 км, с 

верхней границей на уровне 30-35 км.
В пределах центральной части Уральского складчатого пояса 

выделяется крупный прогиб (мантийный трог) поверхности М, где 

мощность земной коры составляет 50-65 км при мощности переход
ного мегакомплекса К-М 10-25 км. С этим трогом совпадает погра
ничный шов меящу Европейской и Азиатской макроплитаг/и. Мощность 
земной коры на восточном склоне Урала (к востоку от погранично
го шва изменяется от 50 до 38-40 км, в пределах ЗСП - от 45 до 

35-37 км. Приводится карта рельефа поверхности М, а также карта 

сопоставления особенностей глубинного строения с Геологическими 
структурами верхнего сейсмоструктурного этажа.
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CFAaiftITEJIbiafl А11ЛЛ13 НЕКОТОРЫХ Г0Р1О01ГГ0В УЛУГтЮКОГО и 01310- 

ЯКУТСКОГО УГОЛЫШ бассеПноз
З.П.Алексеев

Уральская гос.горио-геологи«9ская академия

в результате многолетних исследования коллективом латолоГов 
академии (ранее - Свердловского горного института) подучены под- 

роб1шв сведения по составу, строению и условиягл формирования пол
ных разрезов примерно одновозрастных раннемезозоЯских угленосных 
толщ Удугхемского (УБ) и Окно-Якутского (ОТЕ) бассеЯнов, располо

женных в геологических структурах, имеющих принципиально различ
ную iicTopino ьвоегэ разв'.:тия. Изучая данные (я другие) басоеЯны о 

единых методических позиция литолого-фациального - фюрглационного 

анализов, мы "еизбешо сравнивали результаты, получаемые по раз
ным толщам и их частям, для различных уровнеЛ организации геоло
гических тел. При этом обнаружено (в частности) удивительное схо

дство между имеющими основное пролышленное значение нижними час
тями эрбекск''Я (УБ) и кабактинской (ШБ) овит, при их примерно 

одинаковой мг пости (350-400 м). Оно заключается в следующем.
1. Горизонты имеют преимущественно песчаный (до 75-65 %) 

состав пород, имеющих в значительной степени подводно-дельтовый, 
в меньшей - мелководно-баоовЯновый (баровыЯ) генезис.

2. Установлено характерное циклическое отроение толщ, о мо
щностями литоциклов П порядка 17-40 и Ш - 60-130 м.

3. В нижних частях горизонтов (примерно в 100 м от подошв 
овит) выявлены уникальные угольные пласты о весьма выдвржаиной на 

отдельных месторождениях мощностью 3.5-5 м (УБх пласт Улуг Itoae- 
гейохой площади; ОПБ: пдаот Денисовоного меоторождвиия).

4. Простов строение данных пластов сопровождается их прен- 
мущеотвенио витринитовш.) солевом (90 Jt п более); угли имеют ооо- 

бенно ценный мароч1ШЙ состав (ГБ-К).
Перечисленное позволяет сделать (а чаотноотв) два вывода 

Общего характере. I. При изучении некоторых новых объектов необ
ходимо нироко по.1ьзоваться результатаии воолвдованай иных, схо
жих о ними, пусть и находящихся в иноЯ геологической ситуации. 
2. Угденооаиэ толщи (по меньшей мере близкого возраста) обладают 

эявчите.тьной конвергентностьв по отношению к геологической исто

рии вмещаюцжх их геоблохов.
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ЗАКОНОИЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РЯДА СТРАТИФИЦИРОВАННЫХ 
ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ СИБИРИ

в.А.Алексеенко

Всероссийский НИИ Геохимии биосферы

I

Работа подготовлена на основе изучения геологического 
строения, геохимических и флоидометрических особенностей мес
торождений Юго-Восточной Якутии, Северного и Западного При
байкалья, Приаргунья (Сардана, Перевальное, Уруй, Холоднннс- 
кое, Севере Акатуевское, Таборное, Михайловское), Полученные 
данные свидетельствуот о многостадийном процессе их формиро
вания. Его первой стадией было гидротермально-осадочное рудо
отложение, приведшее к образованию послойных руд (часто бед
ных) . Ореолы также послойны и отличаются неравномерный раем 
ределеннен элементов-инднкагороа, число которых в карбонат
но-терригенных толщах больше, чем в карбонатных.

В эпигенетический период’ в пределах 
пальмой проработки происходило интенсивное 
элементов-индикаторов. Концентрация.РЬ, Zn, 
мила в первично-осадочных рудах, являвшихся
химический барьером. При этом морфология осадочных рудных тел 
несколько усложнялась. Часть металлов могла привноситься гид- 
ротернами.

На всех месторождениях четко выделены флюидоиетричс'кие 
ореолы (ореолы пропаривания), связанные с региональными прог- 
реБапи пород и с лродвижемиеи гидротерм. Последнее происходи
ло преимущественно по контактам пород, минерализованным прос
лоям и первично осадочным рудам. На месторождении Холоанинс- 
ком,
симукы декрептогранн соответствуют температурам 1боьзо 
четко выделяются четыре периода интенсивной проработки 
и руд (105*10 ’с, 270*30 ®С, 350*30 "С и 470*30 ®С).

Для руд Михайловского месторождения характерны три 
ода гидротермальной активизации (150-170 °C, 250-300
390-460 ’С), ДЛЯ
(соответственно 510-540 
4в0 °C),

Для месторождения Сардана выделились два региональных 
прогрева (260*40 °C и 450*30 °C) и два локальных гидротер
мальных (135*30 °C и 365*35 °C). Подобная картина характерна 
и для Перевального месторождения.

ореолов гидротер- 
перераспределенив 
Ад часто происхо- 
своеобразнын гео-

кроме регионального пропаривания пород (перегибы и мак- 
’С), 

пород

пери 
активизации (150-170 °C. 250-300 °C,

Северо-Акатуевского и 'Таборного - по два 
°C, 570-605 °C и 175-300 °C, 350-

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru



24

ЦОЗМОЖНОСТЪ ПРОГНОЗА РОСШПЬЙ ЗОЛОТА в КОРАХ ВЫВЕТРИВАНИЯ 

А.В.Аляыкин, В.М.Шкарбань, Т.А.Алямкина 

Шалымская IT3

Золотоносность образований кор виветривания (КВ-* и продуктов 
их ближнего переотложения (ЛБП КВ) широко развитых в юго-западной 

части Горной Шорин в виде локальных участков установлена, однако 

имеющиеся материалы не позволяют однозначно оценивать их перо пек - 
тивнооть на обнаружение промышленных роооыпей, Сиэтематизация,ана

лиз и обобщение фондовой и опубликованной литературы, а также но - 
выв данные геологосъемочных работ, позволяют раосматривать геомор- 
фологичеокие исследования веоьма перогективным направлениемжрегио- 

нального и локального прогноза россыпных мвоторождении золота,
В ооноау метода положены структурно-литологический и зтрук - 

турно-тектоничеокий Факторы состояния фундамента, определяющие ха* 

рактер развития коровых процеооов и, как оледотаие, структурных 
элементов современного рельефа. Выбор плопадеИ для проведения гео

морфологических иооледований о целью направления поисковых работ 
на россыпное золото основан на литолого-формационном анализе и ме- 
талдогенш исходных комплексов пород о учетом факта наличия теоноЙ 

пространственной и парагенетичеохой связи россыпей золота о корен

ным, зачастую непромышленным, источником,
Геоморфологический анализ предусматривает проведение ко моле к 

оа исследований, направленных на изучение поверхнооТйй выравнива • 
НИЯ (пв), отражающих определенный временной цикл релвефообразом - 

НИЯ коррелирующийся о установленными региональными металлогениче « 
окими эпохами. На основании вышеизложенного, на охваченной терри - 

тории установлено Я структурных яруоа оовременного рельефа, явля « 
вщихоя, фактически, реликтами древних ПВ1

1-й (гипсометрически 750ж9С0м) предо та оде н рыликтаиы ойнйп <• 

лена мааотрихт-датского времени на водоразделах основных водотоков 
территории. Рыхлые образования представлены храсноцветнычи вляви « 
альныии КЗ и (БП глинистого (каолинитового, каолинит-монтморидло - 

HHTOBoroJ профиля, материал которых прахтичеоки не сортирован, Ии* 

ф.иьтрационные КВ кремнистого типа, бронируя верхние часты водо ч 

разделов, ог.оссботвуют сохранности реликтов данной ПВ. Для отих Об 

разеваний значительные концентрации золота возможны лишь на дояаль 
ных участках над рудными телами и вонами (Кедровка-Ц, Пыхтун)!
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(гипзометрлчееки ози-7Хч> отрицает 11В палеоцен-аоцвново- 

го вречени, оохранчюнейоч на полог;» второстепенных водоразделах в 

случае захоронения под чехлом устойчивых к выветриванио пород. Рых
лые образования прсдотаэлены несортированными "мусорными* продукта

ми разруаения и переотлокения мел-палеогеновои и палеоцен-аоценовой 
КЗ глинистого (каолинит-гидроолядиотого) профиля, выполняя структур 

но-эрозионные "ловуахи" часто линейпсго типа и карстовые западины о 
чоцностьп рыхлых до 150ч и белее. Золотоносность описанных образева 

НИИ установлена; распределение нес о во г о золота весьма разнообразно, 
но чате всего оно приурочено к плотиковои части (Сынзас, iTopocJ;

3-и чгйто (етричезли 53С-оХ.и-* фиксирует 11) олигоцен-миоцено- 

вого времени на отрогах второстепенных водоразделов холмисто-уаалис 
того типа. ЛЗ аккумулятивного т.)па приурочена к палеоденреооионным 

структурам на карбонатно-сланнезом фундаменте, представляя собой 
Фраг;4екты речной палеододи.-ш с озорно-алловиальными отложениями,яв- 
ляпй:имися ПБЛ КЗ. Разреза рихлчх отлокении модностьв ло первых де - 

сятков метров представлены грубослоистыми пачками пестроохрааенных 

глин каолинит-монтгмориллонитивого состава о горизонтами, обогааенны 
ни обломочным материалом интенсивно выветренных пород. Установлены 

про мы еденные россыпи золота а пределах тальвега речной палеодэлины, 
поиски захороненных частей которой предо та вл я» тс я наиболее перспек
тивным направлением (Дмелсай);

. м-й Сгипсометрически мои-57им^ представляет собой выполокен - 

ные участки педиментов плио1)ен-ранее плейстоценового времени о стло 
кешмями смеыанного адлсвизльно-делпзиально-пролпвиальногэ типа. Зо- 

став рыхлого материала часто унаследует характерные черты разрушае
мых рыхлых образований, а на участках размыва древних россыпей фор- 
мируятся богатые так называемые "ложковые", "делявиальные", "высо - 
ких террас" россыпи золота (Солдатка, Коура-^.

Средний плейстоцен-голоценозыс аллпвлальные отлокения совре - 
мечных водотоков круслоаые, долинные, пойменные? закономерно завер- 

иаят рассматриваемый ряд структурных элементов рельефа, отражая 

эволвцив всего комплекса признаков.
Высокая степень надежности прогнозирования роооы.тои золота в 

связи с КВ и ПБП КВ при использовании гооморФологического анализа 
современного рельеФа подтверждена выявленными на практике про мл - 
ленными обьектсчи на участхах Лразоконвлснныи и Верхняя Солдатка.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru



26

О НЕКОТОРЫХ ОСОБШИОСТЯХ СТРОсЛМ АЗиРТАЛЬСлОЛ CS-fTU У?1БАТСКСЙ 

PJiTOrEHHOii СТРУКТУРЫ (аОСТОЧ1Ш«1 СКЛО)! лУЗ;{ЕЦКОГО ШШ}

А.Ф.Беженцев, Н.А.!4акарвнко, Б.П.>1арначвв, С.А.Родыгив

Томский госунивсроитет

Раннепалеозойокая Уйбатохая рифтогенная структура, впервые 
выделепная И.А.Макаренко и З..1..1арначов1м находится в пре
делах Батеиевоко-Беллыхского и ;.!рассхого поднятий. Внутренняя 
часть структуры выполнена нихне-среднекембр^Шскими отложениями 

аэыртальской свиты, охарактеризованными на сопредельных территори
ях М.К.Винкьки!, Л.Б.Гинцингер (1962), Р.Т.БогнибовоЙ (1965) и др.

Своеобразие палеогьодинамичеоких условий формирования данных 

отложений o6v''noBium фациальную изменчивость овиты, что наложило 
отпечаток на строение ее разрезов. Б составе азыртальской свиты 
нами выделяхггся три фациальных комплекса: отхрыто-иорсхой, приб

режно-морской и континентальный.
Открыто-морской, относительно глубоководный фациальный комп

лекс описан г районе от. Алатау. В разрезе между 215 и 216 км ж.д. 
линии Абакан - Новокузнецк отроение овиты характеризуется чередо- 

вением контрастных по литологическому составу пачек осадочных по

род. Существенно известняковые пачки сложены тонким переслаиванием 
серых, реже темно-серых известковых алевролитов (1,5-8 ом) и пели- 

томорфкых известняков (1-3,5 см).'Отчетливо выражена злементарная 

цикличность о мощностью отдельных циклитов от 0,03 до 0,10 м. Мощ

ность пачек составляет 2,6-8,! м. Существенно песчаные пачки пред

ставлены слоями и пластами oepix и темно-серых полимиктовых песча
ников, имеют массивный облик или обладают градационной текстурой и 
имеют мощность от 0,28 до 1,23 м. Алевролиты резко подчинены в 
слоевых ассоциациях данного типа, их мощность равна 3-15 ом. Мощ

ность алементарных циклитов составляет 0,35-1,30 и. Мощность пачек 
изменяется от 5 до 12 м. В целом, доля супеотванно песчаных пачек 
обставляет 66 %, а известняковых - 34 %. Стратиграфически выше, в 

непооредотвекной близости от от, Алатах,.в разрезе овиты преобла

дают серые и тегао-серые известковистые алевролиты к кавеотнякк, 
содержащие горизонт обвально-оползневых микститов о видимой мощ
ностью около 70 м.

.;рябрехно-морской фациальный комплекс отложений азыртальсхой 
овиты описан в частных разрезах в районе ж.д. от. Тузукоу и от. 
Восточный портал, в районе ж.д. от. Тузукоу отмечается переодавва-
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нив зеленовато-серых, лиловато-серых филлитизированных алевролитов 

и алевро-пелитов с подчиненными прослоями мелко-среднезернистых 
полимиктовых песчаников. К характер1шм текстурам пород относится 

распространение подводно-оползневых дислокаций: складки оползания, 
дислокации с заворотами, рпэрыва:ии, будинированием пвсчан;.т, алев

рито-глинистых слоев, захват и разл!шзованив вмещающих алевро-пе- 
литовых слоев, данные признаки обычо указывают на прибрелно-моро- 
кие условия седжлентапии и расчлененный рельеф дна палеобассейна.

В ра.;онв ж.д. ст. Восточный портал свита сложена циклическим 
переслаиванием темно-серых алевролитов (4-17 см) и черных углис
тых алевро-пелитов (0,8-4 см). Встречены единичные илои известня

ков. .'пощность элементарных циклитов составляет 5-12 см. Менее ха

рактерны слоевые ассоциации представленные темно-серл.ш алевроли- 
таг.ш (от 1 до 9-14 см) и светло-серыкш мелкозернистм.ш полим;а<то- 
вш/л лесчаникаг.ш (3-22 см). Отдельные слои песчаников достигают 

мощности 16 см. Мощность элементарных циклитов варьирует в преде
лах 4-25 см , редко более. Вороды изменены (фенитизированы).

а осевой части Уйбатского грабен-рифта в ранне-среднекемб- 
pHiicKoe вре:,и, вероятно, существовал архипелаг островов. Так, в 
разрезе напротив ст. Туэуксу (левый борт рч. Станционного) наблю

дается облекание серо-зе-тенчх алевролитов красноцветными полюлик- 
TOBbc.at песчаника1ли, алевролитш-ш с клиновидной косой слоистостью, 
что подчеркивает их континентальное происхождение. 11апкый коот- 

лекс отлокени!!, по-в'.ииилому, следует выделять в качестве самосто
ятельного стратона. Разно.р«циальныв услов1ш .формирования изучен

ных отложений определяют необходимость постановки ревизионно-увя- 
зочных работ с целью уточнения латеральных взаиглоотношений выде

ленных фациальных комплексов.
С>гложен:м азыртальской свиты дислоцированы и с:.'яты в склад

ки: сундучные, веерообразные, опрокинутые, лажачие, изокл1шаль- 
ные; осложнены разрывными нарущенияьш сбросового, вэбросового и 
надвигового характера. Осадочные толщи прорваны да2ка;.н основного 
и среднего состава. Отмечаются рои, в пределах которых до 31 X 

занилишг те.1а даек.
впервые в районе встречены и описаны эруптивные брекчии, сло

женные округлс.п: обло:.жа1ЛЕ кра;лоров розового и белого цвета, реже 
основных эф{узивов и долеритов, сивментирова^аые долеритовой мас

сой. 5 некоторых из них в це...ентв содвр“атся повыщекнъе количест
ва а;;агита,кальцита, доломп'.та, что сСл:’.хает породы о ка;х5о:Г1Тиг%;-м.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru



АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ОПТИЧЕСКИЙ АППАРАТУРНЫЙ КОМПЛЕКС

ДЛЯ РЕШЕНИЯ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

C M, БОКОВ. Л.Н.ПОПОВ

Томский госуниверситет

Фундаментальная научная проблема, на решение которой направ
лена работа лаборатории геофизики ТГУ состоит в исследовании вза
имосвязей р системе ; литосфера - верхняя атмосфера - магнитосфе
ра и определении влияния тектонических и геологических зон на ре
гиональные экосистемы.

За время работ накоплен большой объем экспериментальных дан
ных. выявивших устойчивые по наземным координатам аномальные зоны 
в пространственном распределении свечения верхней полярной атмос
феры (полярных сияний), проекции которых совпадают с зонами ани
зотропии свойств земной коры. Такие аномалии обнаружены над реги
оном Якутии, известным как мировая Восточно-(Л1бирская магнитная 
аномалия, обусловленная глубинными неоднородносттч! seMttoft коры. 
Показательньм является факт совпадения по нязетым координатам 
аномалии общего содержания озона с координатами данной магнитной 
анонаши, что свидетельствует об аномальном пространственном 
распределении радиационных потоков [1-2].Экспериментальные иссле
дования в Таймырском регионе позволили установить существование 
аномалий в пространственной структуре полярных сияний над зоной 
Норильско-Талнахского месторождения недно-никелевых руд (ЭТ• На 

основе экспериментальных данных разработан метод дистамцшншого 
ионосферного зондирования, позволяющий получать карты геоэдектри- 
ческого районирования с минимальными затратами и на больших пло
щадях.

В 1991г. для исследования пространственного распределения по
лярных сияний впервые был применен сканирующий фотометр, лозволя- 
юций разделить общие статистические характеристики распределения 
по спектральным составляющим. Исследования проводились на двух 
наиболее характерных для полярных сияний спектральных линиях 5577 
и 4278А. В анализе использован статистический подход с определе
нием таких характеристик процесса, как дисперсия и иода распреде
ления. Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы :
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- Пространственное распределение полярных сияний в Норильском 
регионе Таймыра носит аномальный характер в регистрироваваихся 
линиях излучения, зоны аномалий проявляются как в частоте появле
ния полярных сияний, так и в скорости иэмеиения интенсивности;

- Распределения в линиях 5577 и 4278А не совладают;
- Аномалии фиксированы а географических координатах и не за

висят от геомагнитной активности;
- Контрастность аномалий в линии 5577А выве, чем в линии 

<278A. что связано с различной энергетикой вторгающихся электрон
ных потоков, возбуждающих свечение в конкретной линии;

- Наземные координаты аномалий совпадают с зонами структурных 
нарушений земной корыСраздомы. выходы на поверхность коренных по
род и т.д.) и с координатами структур в повышенной проводи
мостью (медио-нике левые формации).

Методика обработка сканограмм с учётом оптической модели сис
темы и геометрии излучающего сдоя подробно изложена в (4).

С целью автоматизации процесса измерений, увеличения точности 
и воспроизводимости результатов в 1993г. совместно с ИОЛ СО РАН 
разработан аппаратурный {сомпяекс(Рис. 1), позволяющий решать ряд 
геоэкологических задач. Комплекс состоит из двухканального скани
рующего фотометра, позволяющего сканировать небосвод по зенитному 
углу и системы уиравления.

БУК
I---------- ------- ----------------------------- - --------------- 1

f------------------------ 1 канал 1 I t---------- , «---------1 г-------------------- 1 I
J {---------------------- у J I---------------- , IRS232
I ФОТОМЕТР I канал 2 I •---------- ■* IKOHTPOJUIEPI------ 1
I I-------------------- it ,---------- 1 I-------- 1 I III
’----------n• Н-Ч V 2 I------ 1АЦП2|------ 1 I I I

II I I-----------1 I---------» I------ ,------------ J I I
It I--------------------------------------------------1-----------------1 I

I—“ 1 I------------------------------------------------------------------" I
I Э У П К I-------- ' f------------------------------ 1 I
I 1 I П Э в M I-----------•
I-------------------- Л I------------------------------ ‘RS232

Рис.1. Блок-схема оптического аппаратурного комплекса. 
ЭУПК-электромеханический узел поворотной колонки. БУК-блок уп
равления колонкой, У1-У2 - усилитеда сигнала с фотометра; 
АЦЛ1,АЦП2 - восьмиразрядные АЦП; БУК - блок управления колонкой.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru



20

Система управления сканирующего фотометра предназначена для 
управления перемещением по азимуту в шаговом режиме линии CKatiH- 
рования, оцифровки сигналов с фотометра по двум регистрационным 
каналам и передачи информации через порт RS-232 в ЭВМ.

Фотометр устанавливается на поворотную колонку, электромеха
нический узел которой управляется программно через блок управле
ния колонкой Блок управления в свою очередь стыкуется с ПЭВМ че
рез последовательный порт RS232. Электромеханический узел пово
ротной колонги позволяет перемещать линию сканирования фотометра 
по азимуту с лагом 0.18 градусов в рабочей зоне 0-1024 шагов. Ра
бочая зона фотометра по зенитному углу 0-180 градусов, 
ент усиления ’’гтанавливается в зависимости от величины 
руемого сигнала ь пределах от 0 до 100. Дискретность 
может устанавливаться от 3 до 255 мс.

Испытания комплекса проводились на Таймыре и на севере Томс
кой области в пределах температур вне помеи|ення от -30 до -50 
градусов. Пробная эксплуата1р1я показала, что комплекс может удов
летворительно работать в климатических условиях Крайнего Севера. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ОБНАРЛСЕКИЯ KCPEiniba источников АЛГЛАЗО^ 
в ТЫЧАНСКОМ РАЙОНЕ (ЛГО-ЗАПАЛ 17Ш7ССК0,1 С^МЕКЛЖЫ)

|6.3.baad , P.r.fJaTyxBH, Г.А,?-1кртычьян >■ 

СН1511Ти?Ж! (Новосибирск), П1 «Кр-всноярскгеолсъе»жз" 

(Красноярск)

Располол1енныА в бассеЯке среднего течения р.Подкпмепной Тун
гуски, ТичйнсккЯ алмпзоноскык район оценивается как вксоко перспе- 

ктявяпй на обнарухекие кореннше источников алмазов среднег1алеозой- 
ского (вероятнее всего, девонского) возраста. Эта иценка основана 

на результатах поисковых, геологосъемочных и тематичес1:кх работ. 
С налички i.ecTK^x нсгочников сноса кшлберлптовых минерлтов (К?Л) 

свидетельствуют, в частности, результаты исследования В.И.Копти
лен (I8S4) типолюр*;ных особенностей алглазов тычанского колл-'ктора, 

содержащего по его данншл широкий r,»p<ioreHeTH40CKHli спектр алма
зов кклберлитового типа с преобладанием кристаллов "мирнинской" 
ассоциация (более 50 ?), наличием кристаллов "далдынс-алакитскоЯ" 

аосоциацип, а также "уральского" и "бразильского" типов.
Нижнепалеозойский кмОерлитовмешапциЯ цоколь nprc.iepHo на ЭО^ 

площади перекрыт достаточно .\ющяымг толщами твррпген'1ых отложений 

верхнего палеозоя и туфогеншпли образованияь;и нижнего триаса, на- 
сыщ91шш;п пластовыми и секущими глтруэиш/и "рапг.ов, препятствутзди- 
ми эф^ективноьу применению гвофизи’'эскйх методов. Поскольку прог

нозируемые коренные источники ал!лазов в настоящее время перекрыты 
более молодыми образованиями (если бы эти источники выходили на 

дневную поверхность, то имело бы место поступление ал,дазов в сов
ременный аллювий, чего ш не наблюдаем) особое значение приобрета

ет изучение отложений карбена, содержащих в базальных слоях проме
жуточные коллекторы КМ.

Отложения тычанской свиты, по крайней мере, их базальные 

псефитовые алмазоносные слои по общепризнанному дагению являются 
прибрежно-бассейновыми образованиями. Латеральное распределение 

типов осадков неравномерное, но, вместе с тем, позволяет достато
чно надежно утверждать, что основное поступление терригенного ма
териала щдо из южных территорий. Псефитовый датериал базальных 
слоев тычанской святы (собственно коллектор) по лнтералд распрос
транен весьд» неравномерно (в долине субапротного течения р.Тыча- 

ны неоднократно отмечено не.тосредственкое залегание на нг-хне.-тале- 
озоЯскоу цоколе базальных атоев свити, представленных как .тсе.’ита-
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аллювиа-

ми коллектора, так и песчаными иля глияисто-алевритовы-ми порода
ми). Накопление его происходило преимущественно в участках пониже

ния рельефа дна бассейна, по-видимому, пространственно сопрягав
шихся с существоваапими на суше эрозионно-тектоническими пологими 
додинообразными депрессиями, в пределах которых периодически дей
ствовали поверхностные водотоки, поставлявшие в тычанский бассейн 

терригенный штериал. Возможно, о этим связано наличие в отложени

ях тычанского коллектора структурно-текстурных признаков 
льно-пролювиального генезиса - слабая гранулометрическая сортиров
ка материала и беспорядочная пространственная ориентация удлинен
ных обломков.

Колячеотвенное распределение алмазов в тычанском коллекторе 
имеет лянзовидно-струйчатый и гнездовый характер. Секционного ла

терального опробования тычанского коллектора, по сути дела,не про
водилось, поэтому судить о распределении содержаний алмазов по ла- 
терали трудно. Для подтверждения положения о линзовидно-струйча- 
том иля гнездовом распределении алмазов показателен пример опробо
вания тычанского коллектора на участке Ханули. Проба весом 2.3 т, 

отобранная из элювиально-делювиальных развалов псефитовых пород 
коллектора, при обработке была произвольно разделена на две части. 
Из одной части были извлечены 17 кристаллов алмазов, из другой - 

ня одного.
Характер латерального распределения KU позволяет выделить 

как минимум две перспективные на обнаружение коренных источников 
площади': в северной частя Хушмуханокого поднятия (междуречье Кор
да - Тычаяы- Шушук) и на левобережье р.Поддаменной Тунгуски (меж
дуречье истоков рек Бедошемо, Левый Ёнболак, Тарцдак, Немба). На

ряду о постановкой на перспективных площадях поясково-рекогносци
ровочных геолого-геофизячеоних работ необходимо провести шлихо
минералогическое доизучение карбоновых коллекторов, направденное 
па выявление в них признаков наличия кимоерлитового поля (Салты
ков, Эринчех, 1992). Это доизучение должно сопровождаться деталь

ными литолого-фациальными и минералого-петрографичеокими исследо
ваниями не только коллектора, но и вмещающих отложений,что позво
лит восстановить условия осадконакопления, выявить пути и способы 
переноса КЫ я, как следствие, сузить территорию поиска коренных 

источников алмазов.
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МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЦВЕТНЫХ МРАМОРОВ 
СЕВЕРО- ЗАПАДНОГО САЛАИРА

Г.А.Вавнлихин, В Г.Свиридов

ОАО "Новосибирскгеологня'

В северо-западной части Салаира, в Маслянинском районе Новосибирской 
области Новосибнрежим геологическим предприятием открыты Петеневское, 
Серебренниковское и Чудииовское месторождения цветных мраморов.

Месторождения приурочены к'бело-розовым" известнякам баскусканской 
свиты раннего силура (веылокский ярус). Наиболее хорошо изучено Петеневское 
месторождение, которое находится в стадии промышленного освоения. Мраморы, 
слагаюшие месторождение, имеют большое разнообразие окрасок. Верхний 
горизонт полезной толши мошностью 100-130 м сложен высокодекоративными 
лестроиветнымн мраморами, имеюшпми красный, вишневый, сургучный, белый, 
розовый, серый, ч^эный и зеленый цвета. Последние находятся между собой в 
различных сложных сочетаниях, что придает породам красивый мозаичный облик. 
Ниже по разрезу они постепенно сменяются горизонтом серых и светло-серых 
мраморов мощностью 60-80 м. Текстура пород полосчатая, полосчато- 
ярожилковая, брекчиевидная: структура мелко-средне- и крупнозернистая, иногда 
скрытокристаллическая. Декоративность мраморов высокая. Общие запасы 
месторождения составляют 3167 тыс.м^, что обеспечивает продолжительную (30-35 
лет) и рентабельную лронзводственную деятельность горнодобываюшею (с 
объемом добычи 5 тыс.м^ блоков в год) и камнеобрабатываюшего (5S тыс.м^ 
облицовочной плитки в год) предприятий.

Аналогичными по качеству и декоративности являются мраморнзов,тниые 
известняки Серебренниковского и Чудиновского месторождений, на которых 
проведены поисково-оценочные работы.

В северо-западной части Сачаира пестроцветные карбонатные отложении 
баскусканской свиты прослежены по простиранию более чем на 50 км. Мощность 
их составляет 300-400 м. Силурийский (венлокский) возраст подтверждается 
обнаруженными в них остатками кораллов, из которых В.А.Иваиисй определены: 
Palaeofavosties fnirabtlis var. baskuskansis Tchem., Mesosolenia (estiva (Tclieni.), 
naiysiies pseudoortopteroides Tchem. - формы, известные в отложениях раннею 
силура соседних районов Саланра и Горного Алтая,

Севернее с.Петени (р.Матренка) в основании разреза раниедевонской готщи 
установлен маломощный горизонт некондиционных диаспоровых бокситов, 
залегающих на размытой повер.хноспз силурийских известняков.

По результатам химических анализов в некоторых разновилностя.х 
пестроцветных мраморов установлены относительно высокие содержания ГезОз 
(до 12”/') и MgO (до 20"/1), по-видимому за счет тонкораспыленных гематита и 
магнезиального хлорита, при этом содержание СаО в них составляет 30-4(Го (в 
светлых разностях 50-54%), а нерастворимый остаток (хлорит, гематит, магнегит, 
пирит) от 0.3% (светлые разности) до 6% (пестроиветные). Учитывая то, чю 
сил>р>1йскне известняки несут следы древних процессов корообразовання и 
представлены иногда породами типа terra rossa, можно высказать предположение 
об имевшем место на площади Северо-Западного Сатаира в позднем силуре 
процессе корообразовання, сменившегося процессом бокситообразовання я 
период, предшествовавший накоплению раннедевонскнх отложений.
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кришкк д^АГКосиаи: раза;:ч1Г1Х илов гво?ог:а;з:.'’. 

скшчлих ОШСТК! ГГА ClliAPK

И.А.дылцан

1оиский госуниьерситет

1ц)ООлР:..а диагностики и вилелекия геологических .ор-аци:! лв- 
ляетсл ъ'ДноГ лэ актуальных и приоритетниХ в геолог;:.;, Зю сьяз.то 

с выясне:.,1с.и с. олин*:л л генеоиса Кик отдолькых хОрка;,.:!! .^х
дов, тал и j.;iiob Bueaac-aiix данное оСраЗованкя хектон.шесксл сг^,ук- 

тур, а также . тори.! геолигического развития соогьетстьуи.,их 
онов, которце одноьрео.е'нно Пр.:надлеха1 к Оолее крупиц:.: струлту^нка 
элеыентаы зеыно" кори( Li.’.ioycOb, 1962; Попон, 19Ьо; х973 ).

ОсоЗиЛ интерес в научной н практической OTiiOKCiini; пре.чстав- 

лявт задача установлсн.;я неоОходииого и достаточного iiaCo,a лонг- 
ретных признаков для выявления характерных черт .,ор,.;ац.1П, сОразутс- 
цихся в различных геоструктурных и гйод,;на.',1ических оСстаноь/.ах."та

кого рода коинлекс признаков оОеспечивает надекнссть, оОгективность 
индивидуализаи,.и и оСособлентш рориационных тел в геологических 

разрезах лоЗого возраста и что нецелее су.тественно воэ;токиос1Ц ви- 
делять и распознавать в ксследуссих раТ.онах их разновидности и ти
пы, оценивать их цикерагенич_ескуо специализацию и перспективы иЗ- 
нарукения полезных ископаемых.

оыпирически доказано, что при „иагностике обязательно ниоб- 
ХОДИ.ЧО учитывать, on.ipaibCH и исиолизовать привбдиыую ниже триаду 
основных критериев: 1) тектоническая 110злц.1н изучаемого региона л 
распространенные в нем 1;:г;ы геологических структур, 2) cipaTiirpa- 

4пческое положение и возрастног. интервал рассиатриваеаих ...орыац.:- 
онных тел^ о) структурно-вв-, ттьенные оооЗенности пер.;од.1Ческ.1 

новторяюцихся ассоциаций пород ,;азнцх порядков в составе данных 
тел. для получения дополнительной .ж.^ирмации и ответов на зт;: .i 

другие вопросы, касаадиеся Зелее г.лубокого познан.ik п^)..роды, соста
ва, отроения, взашостношений таких объектов как гео...ориаци.1,Пр.1- 
ыеняетсй целый ряд традиционных и нетрадиционных, в том числе и 
косвенных истодов, среди них систзыный и .,лациально-циклический, 

евдииентологический и литолого-С1рагигра.;ическиГ1, палеонюлогичес- 
ки£ и 11алвоыл1ша1ическ:1.:, палеотектоничсски.". и палеогеограЛ-ичве- 
кы:;, палеовулкано-плутокическия .1 геохи;.;;.чвскиц п др.( Зылцан, 
Ьехе нцсв “спит группировангл дегодов ..., 1969).
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Применительно к обширному региону южной Сибири - Длтае-Саянс- 

кой складчатой области геодинамические условия в позднем докембрии 

и ранне-среднем палеозое претерпели существенные изменения в плане 

тектонического режима и как следствие изменившихся парамётров гео- 

структурннх, вулкано-плутонических, седиментологических, палеогео
графических и других критериев и признаков. Последние так или ина

че опосредуются в структурно-вещественных особенностях формаций.
На основании комплекса указанных признаков они типизируются и 

выстраиваются в определенные ряда, состветствуицие и отражаицие эв
олюцию геодинамических обстановок.

В позднем докекйрии (венде'' после раскола и распада Палеоази

атского материка на западной и юго-западной окраиннах Сибирской 
платформ! на ряд микроконтинентов на территории АССС сформировались 

тыловые осадочное бассейны и островодужные системы. В первых из 

них в результате интенсивного осадконакопления образовались отложе
ния джебааской, сптхольской серий в Западном Саяие, башкаусской и 
теректинской и их аналогов а Горном Алтае, во вторых - при значи

тельной активизации вулканических процессов палеоостроводухных сис
тем в позднем венде-раннем кембрии образуются осадочно-вулканоген
ные ( офиолитовые?) комплексы уртеньской, уймонской (?), манжерокс

кой, арыджанской свит и :к аналогов, а несколько позднее мелковод

ные отложения монокской, каянчинскэЛ и других свит по периферии ос
тровных дуг и задуговых бассейнов.

В раннем-среднем палеозое в глубоководих условиях бассейнов 
"проссдания"и на склонах !><икроконтипентов формируются мощные терри

генные (флишоидныо формации гсрноалтайской, мпкинской серий и их 
аналогов, относящихся к аккреционно-коллизионным образованиям. В ре

зультате скучивания, выполнявших бассейны отложений, в пределах 
Центральной части АССО, произошло заметное обмеление бассейнов и 
накопление сублиторальных и литоралывх осадочнл комплексов средне
верхнего ордовика - кохошская, каратошская, бугрышихинская, ханха- 

ринская и другие свиты.

В силурийское время усиливается процесс карб<жатонвкопления 
как реакция на изменение тектонического режима. В это ЧР*** сформи

ровались онинская, таслинская, подчагырская, чагырская свиты и их 

аналоги.

В девоне рассматриваемая область по набору молассовых и харак

терах осадочно-вулканогенных формаций развивалась в режиме конти
нентального рифтогенеза (см.Парначсв, Вылцан и др.,1996).
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С11СМДШИ ilWQH В ДЖНОСТ.Ь^ ГВОЙСГ.ГЧБСКа .LiPEPJBCB 

н.А.Вылцан, А.Ф.Беженцев

Томский госуниверситет

Б связи о дискретностью строения стратисфери первостепенное 
значение приобретает новый систешнй подход в диагностике пвреры~ 

ВОВ.
Известно, что перерывы, регистрируемые при различного рода 

геологических работах, существенно различаются меаду собой. Одни 

из них, обычно небольшой временной продолжительности, регистриру

ются при описании и составлении опорных геологических разрезов 
подовит, овит, серий, формаций, поскольку перерывы (пробелы) на

ходятся меаду контактируеьавии слоями пород. Другие перерывы, от

носящиеся к крупным, региональным, устанавливаются при проведении 
геологосъемочных работ среднего и крупного масштаба. Перерывы 
данного вада подтверадаются выявлением несогласий на геологичес
ких картах. Третий вид крупных перерывов в геологической летописи 

подтверадается ее неполнотой - выпадением из разреза отделов, си
стем и вполоть до групп (эратем). Они выявляются при анализе об

зорных геологических карт, при межрегиональной Koppejomo.
Несмотря на значительные успехи в анализе геологического 

строения регионов и целых стран по установлению подобного рода 
перерывов, до сих пор отсутствует единая, общепринятая классифи
кация перерывов, что сввдетельотвует о еще недостаточной изучен

ности да}шого вопроса. Последнее настоятельно выдвигает задачу 

выработки единого подхода к анализу в номенклатуре перерывов,
Приблизиться к решению данной, значимой для геологии задачи, 

может помочь сиотеьшый анализ в выработке реальных соотношений 

между перерывами, пробелами различной продолжительности. При 
атом системный подход опирается на установленную иерархию (соот

ношение, соподчинение) экзогенных геологических тел.

Авторы, исследуя структуру различного типа геофорыаций в 
различных регионах, ранее показали (пылцан, 1974, Вылцан,
Беженцев, 1980, 1985), что масштаб перерывов, пробелов коррели

руется о масштабом акэогенных геологических тел. Было установле

но, что продолжительность перерывов, как правило, пропорциональна 
порядку геологкчеоких тел, внутри которых они наблюдаются.

Анализ юлбпдегооя материала, в том числе о учетом системного 
подхода, позватил выделить четыре грушш перерывов: I - местные 
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(мелкие) пробелы - паузы; .1 - локальные (местные, более продолжи

тельные, чем первые) перерывы; Ш - региональные перерывы; 1У - 

глобальные перерывы.
В связи о более сложной иерархией геологических тел каждому 

виду перечисленных типов перерывов выделяется целый ряд перерывов, 
пробелов подчиненного ранга (Вылцан, 1989), где дана их классифи

кация по генетическим признакам.

Схема методологии диагностики перерывов

Методология ана-! 
лиза перерывов ' 

Направления в решении проблемы

Общие (основные) 

Анализ объектов

IЦель: выявить (установить) 
Iгеологические перерывы

Частные (вспомогательные)

Методы решения

[Лель: определение способов“и] 
[ приемов решения задачи _____ |

Аналитическая

IВыявление местных (мелких) 
[пробелов (перерывов)_______

стадия

Метод составления и анализа 
геологических разрезов

Выявление локальных I
_______ перерывов__________ |

амвление региональных I
перерывов I

I Крупномасштабное геологичео-
1 кое картирование______________

|)Ь1отаниионныв методы и’гео-
[логическое картирование

Выямение крупных (глобаль- 
ных) перерывов

космические дистанционныв( коо- 
венные) методы определения I 

неооглаоий I

Заключительная стадия

Г Оценка критериев'типи~1 
завдш и к.тассификации j

Теоретический синтез (обобщение) 
---------------------------------- г------------------------------

Мршадвдеюость'пврврйЧ |Т5стог91шйв 
1вов к определенному 
масштабу (рангу), их 

1гвнеэио и связанные о , 
|Ними коры выветривания,'

перерывы
'Тектогенно- 
климатогенные 
перерывы(или 
клиыатогенно- 

1гектогенные)

ные nepepj** 
вы
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ЖГОЛОГО- ТЕКТОНИЧЕСКИХ
УСЛОВИЙ ПРОСТРАНСТВЕИОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СКОПЛЕНИИ

УГЛЕВОДОРОДОВ
И. А. Вылцан, В. Н. Устинова, В. П. Парначёв

Томский государственный университет

С ПС И1'мй тектоники плит и риФгогенного структурообразова- 
ния аетор''ми выполнены исследования по теоретическому прогнозу и 
распределен, т на территории юго-востока Западно-Сибирской плиты 
неструктурных залежей углеводородов, проведена оценка 
локальных участков. Показано, что 
углеводородо' по ряду параметров контролируются 
тия 
том 
род 

перспектив 
условия формирования залежей 

стадиями разви- 
во времени и пространстве определенной системы рифтов, и в 
числе, сопутствуших им изменений литофаииального состава по- 
и разнообразных тектонических нарушений.

С испопьзоваиием данных сейсморазведки, геофизических ис
следований в ''кважинах. литофаииального анализа в регионе обосно
вана концепи..х наличия пространственно-структурной сья^и залежей 
нефти и газа с осадочными бассейнами, за.чожение и развитие кото 
рых происходило унагледовано и сопряжено с эволюцией тектоноли- 
неаментов, именлих северо-западное, субмеридиональное и севе
ро-восточное направления. Перемежаемость деструктивных и ' кон
структивных этапов саэвития провинции в широком возрастном диапа- 
:юне: риФей - венд, кеиЗрий - ордовик, девон - пермь и трис - 
юра. - опседелили Формы и размеры структурных элементов и харак
тер их нефтегазоносности.

На основе анализа динамико-кинематических особенностей 
грабен-(.)ифгсБ триас срск—' времени установлено, что они имеют 
пткактически синклинальную i.зироду. а ограничивашие ин по бортам 
разрынные дефог>маиии относятся к типу сбросов. Система подобного 
рода сбгосов способствовала возникновению условий высокой степе
ни Пронинаем.ости пород и миграции воды, нефти и газа в более, вы 
сокие перекррв.1шие горизонты осадочных бассейнов, в том числе, в 
бортрвис- части, лежалие на плечах грабен-рифгов. Здесь сингенети
чески Дормировались структурные, тектонически-экранированные, а 
также литоФашкьльнье и стратиггкЛические ловушки, просттоанствен- 
но тяготскьые к смежным свод.эе(лм зонам сж.атия и нарушениям взбро- 
совогс типа,

наличие поперечных, трансформных разрывов сбрзсово-сдвиго- 
ього характера опрёделило крупно-ячеистое и коленчатое строение 
рифтогенных "линеами-нтов" и, в свою срередь, хсзаичное распреде
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ление продуктивных участков, тяготеших к прибортовым хнам риф
тов.

него
(мантийный рас- 

в кон- 
повер- 

бассей- 
осалоч- 

сопровож-

кислых 
в наземных континен-

к периферическим об- 
изменение Фаиий вул 

в благоприятных 
литоло-

Особого внимания заслуживают геологические и тектонические 
аспекты Формирования и развития центров "горячих точек”. Концеп
ция мантийных диапиров предполагает возникновение нал ними сводо
вых ПОДНЯТИЙ с увелечением крупности обломочных частиц в отложе
ниях чехла, а также. леФормиЮванных зон растяжения, которые соп
ровождаются радиальной системой разрывных нарушений взбросового 
характера. Благодаря появлению в центре и близ него ослабленной 
зоны, через последнюю мантийно-коровое вещество 
плав) способно внедряться во вмешакшие осадочные породы и, 
це концов, изливаться в виде вулканических продуктов на 
хность. Так. при сингенетическом Формировании отложений в 
не и накоплении вулканитов Формируются пёстрые по составу 
но-вулканические ассоциации. Ранние этапы извержения 
дакггся в подводных условиях образованием покровов толеитовых ба
зальтов. которые позднее сменяются выбросами анлезито-баэальтов и 
весь цикл Формирования заканчивается внедрением всё более 
вулканитов риолитового ряда по преимуществу 
"■альных условиях.

От центров вулканической деятельности 
ластям прсисходит концентрически и зонально 
канитов и нормальных осадочных пород, которые а 
Фациально-литологических условиях создают тектонически и 
гически экрэнировсэнные ловушки, служаиие'емкостями для неФгегазо- 
насьшения. Местопололсение "горячих точек" - древних центров вул
канизма. зачастую, связано с зонами узлов пересечения главных 
грабен-рифтов первого порядка с секущими или оперяпцими рифтами 
второго порядка.

В результате исследований выполнен прогноз пииоритетных 
направлений региональных исследовании, основной задачей которых 
является открытие новых рифтогенных структур и уровней неФтегазо- 
накоплекия и расишрение перспектг® сушествусших месторождений уг
леводородного сырья.

На следующем этапе исследований нефтегазоносности региона 
обеспечение прироста перспективных районов и площадей для поис
ков углеводородного сырья потребует летального изучения хн неф- 
тегазонакопления. связанных с рифтогенным структурообрахванием 
более'мнних этапов, относящихся к риФейскому. вендскому и кем- 

брий-ордовикскому времени.
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ГЕОдаНАМИЧБСКИЕ ФАКТОРЫ РУДНО^ААГДАТИЧЕСКСЙ ЗОНАЛЬНОСТИ 

ЕНИСЕЙСКОГО КРЯ2А

В.М. Даценхо

Красноярский ЙШ геологии и минерального сырья (КНИИГиМС)

Классическая геосинклинальная теория позволила в свое время 
Н.С. Шатскому и др. отнести заангарскую часть Енисейского кряжа к 
байкалидам и выделить в ней эвгеосинклипальную (на западе) и мио- 
геосинклинальную (на востоке) зоны с характерным для первой по

лиметаллическим, а второй - золотым оруденением. Несмотря на то, 

что геосинклинальная теория не обьясняла причин и время заложения 
геосинклиналей, она давала возможность, используя эмпирически ус

тановленные закономерности, целенаправленно проводить поиски руд
ных объектов. В результате за последние 20-40 лет на Енисейском 

кряже были открыты в освоены крупные месторождеиия золота, свинца 
и цинка, а также целый ряд перспективных проявлений полиметаллов, 
меди, хрома, марганца, золота, вольфрама, сурыды, ниобия и др. Не 

было учтено лишь то обстоятельство, что любое районирование имеет 
смысл только для определенного временного интервала. Признание ри- 

фейской эоны эвгеосинклиналью побудило целенаправить поисковые ра
боты в Ангаро-Тисском синклинории только на хальксхфильное орудене

ние, исключив при металлометрическом опробовании из числа анализи
руемых литофильные элементы, В результате были пропущены месторож
дения олова и др., форелировавшиеоя в этой же збне на орогенном 
этапе (поздний рифей - венд). .

В настоящее время, в эпоху широкого распространения идей но

вой глобальной тектоники, заманчивым кажется проанализировать ис
торию Енпсейского кряжа с позиций тектоники литосферных плит. Вос

создание р;!1пойских геодинамических обстановок с присущей им отру- 
ктурлюй, магматической и металлогенической зональностью позволило 
бы, используя метод аналогий, иа современном уровне прогнозировать 
"недостающие" рудные формации. Таких работ очень мало, а сведения 

в них протиБсречивн. Единодушным является лишь признание офиолито
вой природы Исаковской структурно-формационной зоны, однако, если 
В.А.Берниковский и др.- (1094) расс1датривают ее как террейн, обду- 

цировакный на окраину Сибирского палеоконтинента на северо-западе 
Еиасбйского кряжа, то 11.И.Волобуев (1993) предполагает обдукцию 

офиолитового аллохтона по крайней мере на всю западную половину 
Зааягарья. При этом Ц.И,Волобуев считает, что в среднем рнрее Епи- 
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оейскиИ кряж развивался в режплв пассивной окраины континента, а 
в верхнем - активной континентальной окраины. С этим трудно сог

ласиться. От рифтовых зон пассивных окраин, npiatepoM которых мо
жет служить Провинция Бассейнов и Хребтов США, он отличается от

сутствием бимодального и щелочного вулканизма. От типичных акт1т- 

кых континентальных окраин Енисейский кряж отличается чрезвычайно 

слабым развитием андезитов, отсутствием континентального вулкани
зма и поднятых горных цепей; слабым, локализованным в Приекиссйс- 
кой зоне диорит-плагиогранитным матоатизмог.! (приенпсейский комп
лекс) в полней отсутствием монцонитовых глтрузий.

Используя разработки Л.П,Зонен11»йна и др. (1976), мы счита

ем. что в среднем рифее Енисейский кряж развивался в режиме обду- 
кцпи. По их данным,процессы протекают в такой последовательности:

1. Первоначальный рифтинг и образование океанического бас - 

оейна путем спрединта. Действительно, Палеоазиатский океан сущест
вовал к западу от Енисейского кряжа, он разделял Сибирскую и Вос
точно-Европейскую платформы. Время формирования океанэтеской коры 
несколько превышает 1252^100 млн лет (Верниковский в др., 1994). 

Внутри Енисейского кряжа известны "отмершие" в начале Eg трехлу- 
чевые рифты, сочленение их фиксируется на р.Ангаре (Ангаро-Вщпзй- 
охвй разлей -< Ишимбияокая эона смятия - Иркинеевский авлакоген).

2. Образование у континента системы островной дуги с зоной 
Беньофа, падающей под океан. Об этом свидетельствует вулкшшзм 

Исаковского террейна и почти полная амаплатичность Eg сухопитско- 

го разреза. Дефект масс континента по отношению к высоко поднятой 
океанической плите обеспечил условия для погружения контшюнталь- 
ной плиты под океаническую и дальнейшую обдукцию ее на континент.

3. Об^^аэование новой вулканической дуги с зоной Беньо'фа,па- 

дахцей под континент; мобилизация погруженного сиалического субс
трата, ВЕЮокотешюратурный метаморфизм, палингенное гранитообра- 
зование. На Енисейском кряже в Е^ проявились: несущий полиметаллы 
риолит-базальтовый вулканический калплеко (орловский), зональный 

высохотвг.1пвратурный метаморфизм андалузвт-силлиманитового типа, 
подьш гранито-гнейсовых куполов (тейсхий колплекс) и выпланпшше 
палингенных гранитов (татарско-аяхтинский коьшлеко).

Приведенные материалы адекватно объясняют рудную зональность 
Енисейского кряжа: связаннее о островодужкыми обстановками полиме- 

талдичеокое оруденение на западе и продуцируемое коллизиоыны!.п1 
гранитами гидротермальное золотое и родкаиета.<1ьное - на востоке. 
Указанная зональность усложнялась в позднем рифее - венде.
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ФРЛК1.Л.11>Н.ЛЯ Р.ЛЗМЕРНОСТЬ 
»| р.\111-11 ч U I II пл.п (MOIR К11.\от.'1ож1;||||11

\ В ,jo.ii \iiiiH

(Х110В0110.10ЖИИК0М фракТа.1Ы1ой icvM.Tpnii lieiixa Maii.ie.ibopoioM дано 

c.ie.ixHHiiee поняте фракталов: фрак1а.1ы \арактери1\н11ся еоссшествоваиием 

OI |ичи1е.1ыи.1Х чер| iiooiiiо .loiixcTiiMoiо ihhciiiioio paiMepa.oi tix.ia .10 paiMcpa 

самою (ч'|ьеыа ii.iii ею части. <ак.|Н1Ченной в paccMaipiiBaCMOM обьеме.

В местах скои.зеиий лево.юро.юв имею|ся, как npaiiii.io. место ipii cpe.ibi - 

lai. иефп. и BO.ia.lano И1яю|иие ячейки пористой среды. облада1О1ией фрахта.и.нымн 

свнйствамн. с .знсмя 1ранипами между ними • ГПК и ВПК. iipoxo.iaiiBiMH каж.ыя 

примерно на о.июй и loii же i lyoiiiie При oo.iee дста,1Ы1ом paccMoipeiiiiH они 

имею| |||рак1а.1Ы1ук1 cTpcKiypx. со сложнымн вlaiiMonpoHiiKitoiieiiiiHMii 1 paiiioiaiiiiix 

cpe.i .ipyi II .ipyia. I’aHHOuecHC. в коюром находтся на система, .юка.и.но 

устойчинс>е. I е. iiapyiuaercM. koi.ui HOT.ieiicTBiie иihhc* npcHi.iiiiacT некоюрсч* свое 

критческсч; значение Это можст nponioiiiii при paipaooiKc 

то1ла обьект ведет себя ма.1опредска1уемым cn'ipaioM. По 

месторож.тений. пока не бу.1ет выполнен опре.и-лениый

Iео(||изичсчких исслелованин, т е поставлено oo.ibiiioe число очень лороюстоящих

мл1ор<>жде1111и. II

и при рате.тке

1)б|.ем leo.ioio-

Экспериментов, ips.iiio составить л<ктоверн\ю молсмь iu.ie*Ti.

При итучсиии (||ракти.1ьных свойств объектов обиар>жини1отси иеожидаиные 

такоиомериости. объс.№ияю1иис iiiioiда самые pai.iiiMiiue проиечсы и тут же как бы 

"npe.'viai аюшис" прсктые и 1пяи1иые .математические и физические модеди хтя их 

описаиин. Примером может с.тужить проведсниое иес.тсдоваиие фракта.тыюй 

размернскти верхней чает па.зео1ойских о|.1ожений по сейсмическому профилю, 

проходящему через месторождения Верх-Тарекж. Тай-Даесжеч’ и Восточное в 

Новосибирской области.

При анализе полученных значений выясии-юсь. чю б.нжам. pai.ie.ieHiibiM 

разломами, соответствуют различные 1начення фракта.1ьной paixiepniKTii. Можно 

предположить, что они связаны с динамикой П|Ч1нс\олин11И1х в ю иие порз'.т 

процессов, и использовать зту величину как o.uih из KpiiiepiK'B cxo.icTBa ii.iii 

различия участков. Сделана попытка приближенио1 о описания резх h,i,iioh в 

терминах фрактальных кластеров и теории протекания, обснииеинон ,Т1Я oti.iiaiiiix

вре«1е1111ых Н11те( валов.
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ЭЛЕК^МАГНИТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ АНИЗОТРОПНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ РАЗРЕЗОВ

В.В.Зорькин

Томский госуниверситет

монокли

нальные

раздела

плоскости

Ориенти

ровка и

данные

При проведении нами геофизических исследований электромагнитного 

поля над геологическими образованиями, представдяю1вими собой

наклонно залегающие структуры, отмечено следующее. В 

Земля-Воздух поле имеет субэл.пиптическую структуру.

форма эллипса зависят от элементов залегания геологического 

разреза. Подобные эффекты при проведении электроразведки переменными 

полями отмечались и ранее и широко описывались в геофизической литера

туре. Однако эти явления связывались с неоднородностями геологического 

разреза и потому считались малоинформативными, как зависящие от боль* 

аого числа неизвестных факторов. Мы же попытались объяснить подученные 

исходя из модели однородной, но анизотропной геологической

среды.

При проведении иссдедований непосредственно измеряется импедано 

Z-K/H, где Е и Н - электрическая и магнитная составляющие 

электромагнитного поля. Рассмотрим выракения, связывающие этот пара

метр с физическими характеристиками среды - диэлектрической ( £) и маг

нитной < проницаемостью. Для упрощения рассуждений будем считать, 

что влдипсоид анизотропии - одноосный, то есть характеристики 

одинаковы по двум осям и различаются вдоль третьей. Кроме того, 

мотрии анизотропию лишь диэлектрической проницаемости. Подобные

щення для больжинства реальных анизотропных геологических сред вполне 

среды

среды

расс-

допу-

правомерны. г

Режим уравнения Максвелла в проекциях на кородинатные оси, совпа

дающие с осями анизотропии. Пмучим следующее выражение:
Ь1 Ьэ d

------- * ---------- + ----------
/ц/£»-2.> //С.-Еа’

О

Здесь L1 , L1 и Ь>- направляющие косинусы вектора распространения 

волны; 2а-Ва/Н, Где Еа- нормальная составляющая вектора В к вектору 

распространения водны.

Данное биквадратное выражение ииеет два реввния относительно Z*
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Таким образом, делаем

НИЯ волны, а значит
вывод, что для какдого направления распростране- 

и для каждой точки наблюдения мы будем иметь два

значения импеданса.

Эта формула дает общее представление о поведении электринагнитных 

волн в анизотропных однородных средах. Теперь получим соотноаения.

позволяющие по непосредственно проведенным измерениям судить о пара

метрах подстилающей среды.

Существующая аппаратура (СДНР - сверхдлинноволновой регистратор, 

ИЛИ - измеритель поверхностного импеданса) фиксирует преимущественно 

тангенциальные составляющие поля, поэтому выведем выражения, описываю

щие эти составляющие. Согласно известному в теории распространения ра- 

днозолн правилу академика Леонтовнча, преломленные водны распространя

ются субперпендикулярио к поверхности раздела Эемля-Воздух. Таким об

разом, будем рассматривать составляющие волны, перпендикулярные к нап- 

равлеиив ее распространения. Это позволяет максимально упростить иско

мые выражения.

Как уже было сказано, две оси анизотропии предполагаются раамоп 

равными. Следовательно, их можно располагать произвольно в плоскости, - 

перпендикулярной третьей оси. Пус'.ь одна чз этих осей лежит в плоскос

ти Земли, обозначим ее ось Y, перпендикулярную ей ось, также лежащую в 

плоскости Земли, обозначим X.

Для данной координатной плоскости имеем!

Z.‘ я Е.» / Н,» я ( £+ L1» * ( £) / (г» 4t>

Z»’ я Е,’ / Н.»

погрукения главной оси эллипсоида анизотропии, ft 

диэлектрическая
Здесь Lt - угол

- диэлетрическая проницаемость вдоль главной осн, 

проницаемость вдоль двух других осей.
Итак, мы получили выражения, связывающие непосредственно измеряе

мые величины с параметрами анизотропного разреза. Используя эти выра

жения мы иожен получить информацию об элементах звлегання и физических 

свойствах анизотропного геологического разреза.
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ. ВЛИЙЮЦИХ НА КОРРЕЛЯЦИОННЫЕ СВЯЗИ ТИПА 

КЕРН - ГЕОФИЗИКА НА ПРИМЕРЕ ВАХСКОГО МЕСТОРОЯЩЕНИЯ 
ТИЛЕНСКОЯ ОБЛАСТИ

Г.Ф, Ильина., А.И. Пражак., В.А. Резниченко

Институт "ТомскНИПИнефть"

Надежность корреляционных связей типа керн - геофизика зависит 
ОТ ряда факторов: основными из которых являются: погрешность лабора

торных и геофизических определений коллекторских свойств, представи

тельность кернового материала, тщательность увязки образцов керна с 
геофизическ1ши данными, правильность выбора структуры интерпретаци
онной модели.

На примере Вахского месторождения изучена возможность определе
ния погрешностей, вносимых лабораторными и геофизическими данными 

для отдельных однородных пластов, выделенных по определенному комп
лексу геофизических методов. При анализе результатов ручной увязки 

кернового материала прослеживается наличие субъективного .фактора, 
влияющего на точность увязки, особенно он заметен при выполнении ра
боты разными исполнителями. Полученные результаты позволяют сделать 
вывод о совместном использовании керновых и геофизических материалов 
для обосновация одного из основных подсчетных параметров - коэффици
ента пористости, применяя при этом более перспективный и менее тру

доемкий машинный метод увязки кернового и геофизического материала.
Для анализа использовался керновый и промыслово - геофизический 

материал разведочных скважин, пробуренных на Вахском месторождении 
с196бг по 19вбг. Определение погрешностей, связанных с лабораторными 
и геофизическими данными проведено для однородного пласта сиспользо- ■ 

ва11ием математических выражений , отражающих значения среднеквадра
тичного отклонения фактических данных и определенных , для пластов и 
пропластков , по промыслово-геофизическим исследованиям скважин. Вы
делив . однородные пласты по геофизическим данным , определяем для 
каждого из них среднее значение Кп по керну по формуле: Кп » Т Knl/n 

где п - количество образцов. Далее определяем среднеквадратичную
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ошибку по керновым данным, используя формулу : О(Кл) -ОСКп)/ Мп , 
где Q(K i) “V'ZiKni - Кп)2/ n-1

Определение среднеквадратичной погрешности по геофизике прове
дено по фор,нуле: а (Кгп) = \JGE, (Кпг - Ккп) -GZ (Ккп )

Из формулы следует, что для определения погрешности по геофизи

ке необходимо учесть отклонение геофизических определений пористости 
(Кп) от керновых и, кроме того, учесть погрешность самих определений 

пористости на керновом материале.
Полученные данные позволяют сделать вывод о незначительной аб

солютной погрешности как лабораторных, так и геофизических определе

ний по горизонту в целом, но не дифференцируют и не определяют вклад 
погрешностей внесенных различными методами по отдельным однородным 
пластам.

Анализируя тщательность увязки кернового и геофизического мате

риала, авторы считают, что основным источником погрешности по Вахс- 

1«:му месторо,хдению является неправильная увязка материалов ручным, 
способом.

Обычно увязка кернового материала с промыслово-геофизическими 
данными выполняется специалистами по неформализованным правилам, в 
соответствии с опытом и интуицией исполнителей .

Наиболее перспективным на наш взгляд следует считать машинный 
способ увязки кернового материала,, по программе, составленной авто

рами статьи: машинный способ увязки увеличивает тесноту корреляцион
ных связей типа керн - геофизика . что резко сокращает сроки выпол

нения работ, исключает степень субъективного фактора , который осо
бенно заметен при выполнении данной работы разными исполнителями. .

Вывода:

1. Погрешности определений пористости по лабораторным и геофизичес

ким .методам незначительны.
2. Для, обоснования подсчетных параметров ( Кп ) необходимо брать ус

редненные значения пористости по керновым и геофизическим данным, 
при этом увеличивается точность определения параметров и уменьшает- j 
ся общая погрешность.
3. Увязку кернового материала проводить машинным способом , с пос
ледующей корректировкой ручным способом.
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СЕЙСМОТЕКТОНИКА СЕВЕРА РЕСПУБЛИКИ САХА И ДЕЛЬТЫ РЕКИ ЛЕНЫ

Л. П. Имаева

Якутский институт геологических наук СО РАН

Акваторию Северного Ледовитого океана от острова Гренландия в 

направлении дельты р.Лены пересекает полоса эпицентров землетрясе- ’ 
ний, следящаяся параллельно линии островов Шпицберген- Земля Фран

ца Иосифа- Северная Земля. Пространственно она тяготеет к структу
рам срединноокеанического арктического подводного хребта Гаккеля, 

протягивающегося на 1700 км при ширине 80-160 км от Гренландского 

шельфа к шельфу моря Лаптевых. Эта сейсмоактивная зона продолжает
ся на континент, пересекает Северо-Восточную Азию, полуостров Кам

чатку и соединяется с Тихоокеанским сейсмическим поясом.
Срединноокеанический хр.Гаккеля входит в мировую систему под

водных срединноокеанических хребтов Земли и является ее северным 

фрагментом, продолжающим Североатлантический срединноокеаническиЯ 
хребет в бассейн Северного Ледовитого океана. Сейсмичность хребта 
Гаккеля обусловлена процессами рифтогенеза и соответственно растя

жением земной коры, вызывающим разрастание (спрединг) океаническо
го дна. Подвижки в очагах местных Землетрясений указывают на их 
сбросовый и. сдвиговый характер и подтверждают растяжение земной 
коры данного*'региона.

С позиций новой глобальной тектоники указанная полоса сейсмич
ности трактуется как граница крупных Евразиатской и Североамери
канской литосферный плит. При этом, в пределах хребта Гаккеля пли
ты расходятся (обстановка растяжения), на шельфе моря Лаптевых 
вблизи губы Буор-Хая располагается полюс вращения этих плит, к 

юго-востоку от него плиты сближаются и растяжение сменяется сжати
ем. которое господствует на всей континентальной части Северо-Вос
точной Азии вплоть до Камчатки. Таким образом, в современную эпоху 

в Арктическом регионе и прилегающей части Северо-Восточной Азии 

происходят процессы Формирования океанической и континентальной 
коры, достаточно отчетливо отражающиеся в проявлениях местной
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сейсмичности и тектоники. С этих позиций район дельты реки Лены 

является уникальным. Именно вблизи него находится полюс вращения 
гиганских Евразиатской и Североамериканской плит, где происходит 

смена поля тектонических напряжений растяжения на сжатие. За пос
ледние 10 лет наблюдений здесь выявлена новая Лено-ТаймырСкая зона 

землетрясений, которая тянется от Омолойской впадины через дельту 
р.Лены. Оленекский залив моря Лаптевых к полуостору Таймыр. Это 

позволяет выделить здесь неизвестную прежде Лаптевоморскую микроп
литу, в состав которой входит территория дельты р.Лены. Начиная 
изучать сейсмические и тектонические процессы, активно развивающи
еся в пределах Лаптевоморской плиты, можно прогнозировать характер 
будущей "сейсмической жизни" дельты р.Лены.

Подтверждением активных сейсмотектонических процессов вблизи 

дельты р.Лены является возникновение здесь крупных местных сейсми
ческих катастроф. Так, в этом района южнее пос.Тйкси в 1927-1928 

гг. имели место 5 сильных землетрясений, по своей интенсивности 
близких (их магнитуда приближалась к 7, а балльность составляла 

9-10) к известному недавнему землетрясению в Японии (Кобэ, январь 
1995 г.). Землетрясение 1 февраля 1980 г. в Оленекском заливе моря 
Лаптевых имело в эпицентре 7 баллов, а подземные толчки в 1963, 

1976 и 1986 непосредственно в дельте р.Лены ощущались с силой 5-6 
баллов. В итоге, район дельты р..Лены многократно подвергался воз
действию ощутимых землетрясений, которые за последние 60 лет слу
чались более 20 раз.

Кроме того, вдоль западного побережья губы Буор-Хая, Быковской 

и Оленекской проток реки Лены прослеживается крупная Приморская 
система разломов земной коры, которая как бы отсекает территорию 

дельты реки Лены от остальной суши. Учитывая, что среди разломов 
здесь развиты, главным образом, сбросы, можно считать, .что аквато

рия дельты р.Лены в настоящее время испытывает активное опускание. 
В поле силы тяжести в данном районе фиксируется полоса резких ми
нимумов, что свидетельствует о крупной аномалии плотности горных 
пород внутри земной коры. Для этой территории наблюдаются также 
повышенные значения теплового потока ( до 43 мВт/м2). Это. возмож
но. объясняется здесь небольшой мощностью земной коры и близким 

расположением мантийного вещества к земной поверхности.
Таким образом, представлена уникальная область смены структур 

растяжения хр.Гаккеля в структуры сжатия хр. Черского на континен
тальной части Северо-Восточной Азии, имеющей высокий сейсмический 

потенциал.
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ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ КОРЫ ВЫВЕТРИБА№1Я
ДОКРСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ СРЕДНЕВАСЮГАНСКОГО ПОДНЯТИЯ

Г.Д.Исаев, В.А,Канарейкин, Г.И.Тищенко

СНИИГГиМС, Томскгео.пком

Зона гипергвнно-измененных пород на контакте палеозоя и ме

зозоя в пределах Средневасюганского поднятия имеет крайне сложное 
строение не только потому что имеет длительную историю своего фор
мирования (триас-ранняя юра), но и вследствии многофазности пере

работки и деструкции палеозойской поверхности доже и при наличии 
чехла. Региональными исследованиями установлено трехчленное строе

ние плопадной коры выветривания. По данным бурения прослежены 
(снизу вверс) зоны гидратации, выщелачивания и гидролиза. Перекры

та площадная хора выветривания делювиально-пролювиальными отложе
ниями калиновой свиты, которая диагностируется в виде двух узких 
полос на западном склоне Средневасюганского поднятия. Калиновая 

свита - возможно возрастной аналог урманской свиты. Авторами уста
новлено: породы зоны гидролиза формируются в наиболее проработан
ных участках палеозойской поверхности и приурочены к изопахите 
20 м (и выше). Бокситоподобные породы концентрируются только в пре

делах закарстованных пород чарымовской серии и приурочены к зоне, 
гидролиза, Породы последней могут и экранировать местоскопления 
нефти и газа.

Площадная кора выветривания локализуется в три участка, кото

рые, возможно, представляют самостоятельные эрозионно-тектоничес
кие выступы раннеюрского возраста. Наличие областей поверхностной 
деструкции в пределах центрального и южного ЭТВ доказывает то, что 
это были наиболее высокие (до 1-2 км) и разрушаемые части Средне- 
ваоюганского хребта в ранней юре. Северный участок (район Ю-Ельцо- 
вой-Кильсинской) наименее эродирован. Он занимал наиболее низкое 

гипсометрическое положение.
По данным физики пласта лучшими коллекторскими качествами 

обладают бокситоподобные породы - до 53.2 х 10“^^ м^, пористость 

пород калиновой свиты - в среднем - до 6,67?, а пород эоны выщела

чивания и гидратации, особенно в областях тектонической дезинтег
рации - от 8-10^ до 21.1%.

Авторами была составлена геологическая карта доюрской по
верхности Средневасюганского поднятия, и прослежена чарымовская 

серия, представляющая особый интерес на обнаружение карстовых по-
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лостеЯ, заполненных бокситами.
Таким образом, участки распространения зоны выщелачивания 

и гидролиза в пределах областей развития чарымовских известняков 
имеют существенные перспективы обнаружения местоскопления угле
водородов наподобие Речного.

По данным сейсморазведки МОГТ в пределах Средне-Васюганско- 

го поднятия выделена плотная система дизъюнктивных дислокаций, 

ориентировочно намечены субвертикальные зоны повы'ченного погло
щения сейсмической энергии. Выделенные зоны затухания в плане 

контролируются с известными месторождениями углеводородов, а так
же с крупными дизъюнктивн1Л!и дислокациями. Области повыченного 

затухания сейсмических записей, совпадаютие с эонами выщелачива
ния и гидратации больгюй мощности и расположенные вне крупных 

дизъюнктивных дислокаций могут быть связаны с залежами углеводо

родов в пределах коры выветривания.

Рис. Особенности распространения коры выветривания доюрской 

поверхности в пределах Средневасюганского поднятия.

Условные обозначения:

I - отложение калиновой свиты; 2 - области поверхностной 
деструкции; эоны плошадной коры выветривания; 3 - гидрата

ции; 4 - вытелачивая; 5 - гидролиза; 6 - область развития 
бокситоподобных пород; 7 - оси водоразделов в современном 

рельефе поверхности палеозоя; 8 - скважины глубокого разве
дочного бурения, вскрывшие палеозойские отложения;

Нефтегазоносность коры выветривания палеозоя:

9 - промынтенные залежи; 10 - непромышленные залежи;
II - пленки и выпоты нефтепродуктов в керне; 12 - притоки 

воды; 13 - зоны затухания сейсмической энергии.
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Палеомагнетизм и геодинамика ранне-срелнепалеоюйских комплексов

Алтае-Саянской области

А.Ю.Казанскнй, Я.В.Кунгурцев, Д.В.Метелкин. В.Ю.Брагин

Объсдиненый Институт Геологии, Геофизики и Минералогии СО РАН

Палеомагнитные исследования рание-среянепалеозойских геодннамических 

комплексов Алтае-Саянской области проводились в лаборатории палеомагнетизма 

ОИГГиМ СО РАН (г. Новосибирск) с использованием измерителя намагниченности 

JR-4, горизонтальной экранированной печи системы В.П.Апарина, капнометра и 

терморок генератора системы К.С.Буракова.

Необходимость постановки палеомагннтны.х исследований была вызвана тем, 

что традиционные методы, основанные' на интерпретации геологических и 

геохимических данных в Алтае - Саянской области в большей мере реализиаали 

себя, но не дали ответа на многие вопросы, связанные с реконструкцией древней 

структуры складчатой области и динамики ее развития в ранне-среднепалеозойское 

время, что сушественно снижает обосновнность имеющихся геодннамических 

построений. Проведенные в последнее время палеомагнитные исследования 

островодужных геодннамических комплексов Кузнецкого Алатау, Северосаянской и 

Куртушибинской эон Западного Саяна, а также Салаира позволили ответить на 

некоторые вопросы, касающиеся их взаимного расположения, а также проследить 

основные тенденции в эволлюцин этих палеоостроводужных структур в позднем 

венде - кембрии.

Полученные палеомагнитные данные позволяют сделать следующие 

предворительные выводы;

1, Изучаемые островодужные структуры (кроме Салаира) в позднем венде • 

раннем кембрии распологались в приэкваториальной части Палеоазиатского океана, 

недалеко от окраины Сибирского континента и образовывали, вероятно, единую 

палеоостроаодужиую систему поковообразной формы,

2 Куртушибинская к Северосаянская зоны Западного Саяна, по-видимому, 

являлись фрагментами одной палеоостровной дуги, которая в конце венда - начале 

кембрия распологалась недалеко от экватора н имела субширогное простирание, а в
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среднем кембрии Северосаянскнй фрагмент палеодугн приобрел близкое к 

субмерндианальному простирание.

5. Кузнецкий Алатау в конце венда - начале кембрия риспологолся на экваторе 

кембрии близкое к субширотному 

раннеи-срелнем кембрии отстояла от 

менее 1500 км. и была ратвернт-та

и имел субмсрндианольное а в среднем 

простирание.

4. Солаирская палеоостровная дуга в 

Сибирского континента на расстоянии не

относительно современного положения приблизительно на 90 градусов против 

часовой стрсяки.

5. Существенная перестройка островодужных структур области в среднем 

кембрии , по-видимому, связана с подходом Тувнно-Монюльского 

микроконтинента.

6. По результатам палеомагннтных исследований вулканогенно-осадочных 

отложений девона Минусинского, Тувинского, Усинского и Хонделенского 

прогибов восточной части Алтае-Саянекой области сделана попытка объяснить 

известное ранее разделение палеомагнитных направлений девона на D-1 и D-II. При 

ступенчатом терморазмагничиванни до 600 С (150 образцов) получены направления, 

соответствующие D-I и D-II , а так же направление известное ранее как 

'метахронное* (Палеомагнетизм палеозоя, 1976). Положительный тест складки для 

последнего направления позволяет предполагать, что озю, вероятно, наиболее 

древнее. По результатам температурной чистки направления соответствующие D-I и 

D-II получены только для точек наблюдения с пестрым породным составом или 

сложной геологической историей.

7. По значениям палеоширот можно предполагать, что формирование 

Минусинского ,й других изученных прогибов происходило в непосредственной 

близости от Сибирской платформы, однако широкие варнацин склонения, по- 

видимому, связаны с крупными блоковыми вращениями в постдевонское время.

Работа выполнена лр финансовой поддержке РФФИ (проект № 94-05-17117).
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ЭВОЛЮЦИЯ УГЛЕВОДОРОДО- и РУДОГЕНЕЗА В ПЛАТФОРМЕННЫХ ОБЛАСТЯХ 

ЗЕМНОГО ШАРА

В.А.Каштанов, Е.В.Белова

Объединенный институт геологии, геофизики и минералогии 
Сибирского отделения Российской Академии наук, г.Новосибирск

Земли, начиная с момента ее 

и сложны. Образование 
атмосферы представляют собой 

приведших к настоящему облику
в недрах которой сосредоточены огромные запасы различных

Геологические процессы развития 

образования довольно многообразны 
литосферы,формирование гидросферы и 
систему закономерных преобразований, 
планеты,
видов минерального сырья.

Основная масса УВ приурочена к платформенным 
шара. В них же локализованы осадочные железные 
фосфориты, руды марганца и ванадия, россыпи редких и рассеяных 

элементов и многие другие минеральные скопления.
и размещение залежей УВ, 

платформенных 
их генетической 

об их взаимосвязи 
Абиогенная

До последнего времени образование 
и других полезных ископаемы;< 

раздельно, без учета 
хотя публикации

геологической литературе, 

по

областям Земного 
руды, бокситы.

областей 
связи во 

изредка 
гипотеза 

углеводородов, по представлениям некоторых 
(Кудрявцев, 1973; Молчанов, 1981; Бескровный, 1985; 

и др.) ■ предусматривает возможность влияния

С другой стороны, 
попытка объяснения

рудных 
рассматривались 
времени и пространстве, 
появлялись в 
образования 
исследователей 

Доленко, 1986
минеральных компонентов (особенно восстановленных) на нафтидогенез. 

имеются публикации, в которых отражена 
связи стратиформных свинцово-цинковых, 

с кремнисто-углеродистыми, 
и иными углеродосодержащими 

стратиформных 
Сульфидных и других месторождений 
органогенно-доломите-известковистыми 
формациями.

Во всех перечисленных работах. однако, не изучен характер 
взаимодействия органического вещества пород, УВ и рудных 

компонетов, содержащихся в осадочных толщах.
Механизм инициирования химических превращений органического 

вещества тектонодинамическими (сейсмотектоническими) процессами 
разработан теоретически и экспериментально Э.М.Галимовым (1979), 

А.А.Трофимуком, Н.В.Черским, В.П.Царевым и др. (1983).
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Оценку масштабов активации разложения органического вещества 
ударным сжатини за счет воздействия динамических нагрузок, 
возникающих при кавитационном схлопывании пузырьков газа, а также 

присутствием природных катализаторов, например, алюмосиликатов дал 

Н.Н.Соловьев (1986).
Огромное влияние на химические превращения радикалов ог-ззывают 

магнитные поля (Бучаченко и др., 1978). Под воздействием переменных 
магнитных полей даже незначительной амплитуды, как отмечает 

■Ю.Н.Молин (1981), возрастает вероятность рекомбинации радикальных 

пар за счет изменения ориентации спинов.

Изменение магнитной восприимчивости горных пород при упругих 
напряжениях было экспериментально воспроизведено А.Г.Калашниковым и 
С.П.Капицей в 1952 г. Ими установлено, что активация тектонических 
процессов на поверхности Земли должна сопровождаться флуктуацией 

магнитного поля.
Вероятность возникновения 

тектонических процессов детально 
показана 
другую с 

активных
деформащюнпых искажений молекулярных орбиталей, 
нефтепроизводящая порода становится системой, 

электронов, атомов, ионов и свободных радикалов 
новообразованными микродислокациями (Пецюха, 1986). i

Поскольку каждая неравновесная система в конечном йтоге 

стремится к устойчивости, то новообразованная дуэль; породы - 
флюиды трансформируется с изменением первоначальны.ч петрофизических 
свойств пород и физико-химических характеристик флюидов. Такие 

преобразования неравновесных систем в геологической . истории Земли 
мы относим к процессам геофлюидодинамики (Запивалов Н.П., Каштанов 
В.А., 199 ).

Все вышеизложенное позволяет рассматривать систему 

углеводороды - осадочные породы и руды генетически взаимосвязанной. 
Она обязана своим происхождением процессам механо-химического и 
геофлюидодинамического разложения первичного материала.

механической энергии за счет 
рассмотрена Ю.А.Пецюхой (1986). Им 

электронов с одной орбитали на 

химических связей в результате
возбуждений валентных связей и 

В этом случае 
состоящей из смеси 

из равновесия

возможность перескока 
разрывом первоначальных 

колебательных
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СТРУКТУРНАЯ ЭВОЯСЦИЯ КЕЛЯНО-ИРАКИНДИНСКОЙ зоны (СЕВЕРНОЕ
ПРИБАЙКАЛЬЕ) В ДОКЕМБРИИ - СРЕДНЕМ ПАЛЕОЗОЕ

А.Б.Кирмасов, В.Г.Талицкий

Московский госуниверситет

В деформационной истории структурно-формационной зоны 
Ба}1кало-Муйского пояса, обрамляющей с запада Муйскую глыбу ар
хейского возраста, выделяется несколько этапов деформаций сжа

тия, которые устанавливаются методами структурного парагенети- 
ческого анализа, базирующегося на представлениях о 
ной иерархически построенной геологической среде.

1)

неоднород-

2)

3)

Архейско-раннепротероэойский зтап, создавший 
структуру Муйской глыбы, резко дискордантную 

НИЮ к более молодым образованиям и характеризующуюся 
развитием сложной интеренференционной складчатости в по
родах витимской серии архея.
Позднерифейский зтап субширотного (здесь и далее в сов
ременных координатах) сжатия, зафиксированный в породах 
вулканогенной келянской толщи и комагматичных ей интру
зивных образований.
Посткембрийский (среднепалеозойский?) этап СВ-КВ сжатия, 

восстанавливаемый по разномасштабным парагенезам струк
тур в карбонатно-терригенном комплексе отложений верхне

го рифея (?) - венда и кембрия.

внутреннюю 
по отноше-

Предполагается, что общая структура Келяно-Иракиндинской 
состоящей из разнородных по возрасту и формационной при- 

включающих протрузии альпинотипных ги- 
определяется правосдви- 

( крупных региональных

зоны, 
надлежности сегментов, 
пербазитов над древним сутурным швом, < 
говой кинематикой смещения по системе 
разломов ССЗ-КЮВ простирания в среднем - позднем палеозое. О 

правосдвиговой кинематике перемещения свидетельствует также 
северо-западное направление надвигообразования к западу от зо
ны разломов.
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еГАЬ4;.И2иЦ(1Н В РАННЕМ дрКЕнЕРЛИ

А. И.1(иселев

Институт земной коры СО РАН, г. Иркутск

кратонов 

корневые 
и более.

Области архейской стабилизации литосферы в виде 

являются наиболее жесткими долгоживущими структурами, 
части которых погружены в мантию на глубину до 200 км 

По составу и термальному состоянию архейские кратоны как компле

ментарные корово-мантийные системы не имеют аналогов в последую

щей реологической истории.
Уотцная литосферная мантия архейскит кратонов имеет в оенов- 

гарцбурритовый индикаторный состав и характеризуется предель- 
степенью базальт-коматиитоворо истощения относительно лерцо-

ном 

ной 
литовой мантии под протерозойскими и фанерозойскими складчатыми 

сооружениями,
Ллюидно-магматИческов истощение примитивной горячей мантии 

предполагается в качестве ведущего механизма стабилизации лито
сферы в архее. плавление и дегвза!1ия мантии осуществлялись в ши
роком глубинном интервале на восходящих ветвях конвективных ячей 
и в пределах плюмов. онплавлениз базальтов и коматиитов и их пе
ремещение в верхние структурные этажи приводило к увеличению 

отношения в мантийном реотите, повышению его плавучести, 
увеличению температуры солидуса на 300-400°С и возрастания сопро

тивления сдвигу. Важным результатом дегазации и плавления явилось 
перемощение из литосферной мантии в хору литофильных элементов, в 
том числе и, и Н - генераторов тепла. Потеряв радиоактивную 

еоставляюис/ю из общего баланса глубинного теплового потока, корни 

кратонов охладились и самоизолировались от конвективного обраще
ния. Уже в архее они выступали в качестве геохимического и дер

мального барьера, благоприятного для роста алмазов.
Дзплетированный перидотитовый материал в силу плавучести 

сам по себе не мог участвовать в образовании глубоко опущенных в 

мантию корней архейских кратонов и был перемещен туда в условиях 
мощного тангенциального сжатия, иериодически возникающие условия 
сжатия сопровождались утолщением литосферы и агрегацией континен
тообразующих масс в крупные пангеяподобные протоконтиненты. При 

этом архейские кратоны служили ядрами, вокруг которых шло нарас
тание менее мощной и мобильной континентальной литосферы.
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О ФРАГМЕНТАХ СРЕЛНЕДЕВОНСКОЙ ЗОНЫ СПРЕЛИНГА 

В ТАСС-ХАЯХТАХСКОМ И ОМУЛЕВГКОМ МЕГАБЛОКАХ 

. (Восточная Якутия)

И.И.Колодезников. В.Н.Рукович

Якутский госуниверситет

В пределах Тасс-Таяхтахского и Омулевского негаблсков сред- 

недевонекне осадочно-вулканогенные образования не имеют широкого 
распространения, а вскрываются отдельными фрагментами. Таких 
Фрагментов несколько, но детально нами изучались осадочно-вулка- 
ногенна.ч толща в верховья.х реки Увязка, где она по составу разде
ляется на две части. Нижняя - терригенно-флишоидная с обилием 
интрузивов габбро и пикритов, и верхняя, состоящая из множества 
потоков низкокалиевых толеитовых базальтов, имеющих характерную 
форму подушечных лавовых труб. В нижней части вулканогенной тол’ди 
отмечен отдельные потоки базальтов бречиевой текстурой, по составу 
принадлежащих к умереннощелочной калиево-натриевой серии. Прове
денное петрохимическое исследование показало, что по составу низ- 
кокалиевые толеитовые базальты близки аналогичным породам из осе

вой части Красноморского рифта и срединно-океанических хребтов. 
Тренды дифференциации описываемых магматических пород на диаграм
ме AFM схожи с аналошчными трендами дифференциации магматических 
пород, как в современных зонах спрединга типа осевой части Крас
ного моря, так и в близких по возрасту 

Южных Мугоджар.
Проведенные исследования послужили 

особого типа базальтоидов, обозначаемых
MORB (Mld-oceanlc ridge basalts) или СОХ (срединно-океанических 
хребтов), которые для бассейна р.Увязка интерпритируются как 

Фрагмент среднедевонской зоны спрединга

офиолитовых ассоциациях

основанием для выделения 
обычно как породы типа

1
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ПАЛБОГВОДИНАМИЧЕСКИЕ ОБСТАНОВКИ ФОШИРОВАНИЯ 
ПОЗДНВИВЕЯ-РАННЕПАЛЕОЗОИСКОГО ИАПиТИЗаА АЛТАЯ

А.Н.Ковомов, О.А.Кононов, 0.А.Крылова

Восточный научно-исследовательский горнорудный институт, 
А.О.'Сйбруда", Южно-Сибирский региональный геологический комитет

При аналаае магматизма и палвогеодинамических обстановок выде
лены машатические зоны: Западногорноалтайская, Центральноалтай

ская, Северовооточноалтайская и Восточноалтайская. Признавая 
справедливость оухзоний В.Л.Кузиецова (1дбЗ}, Л.П.Зоиеншаина и 
др. (1990), мы считаем, что в среднем и позднем палеозое произош

ли значительные сдвиговые перемещения горных масс, в результате 
чего Западногорноалтайская зона была оторвана от Восточноалтай

ской 301Ш и передвинута на северо-запад, а ЦентральноалтаЯская - 

на юг по отношению к СеверовосточноалтайскоЯ.
Структурно-вещественные комплексы позволяют установить палео- 

геодинаыические обстановки формирования маплаТитов (Зоненшаин и 
др., 1976, 1992). По составу обособляются 5 крупных вещественных 

комплексов; позднерифейскиЯ лейксгранит-амфиболитовыЯ; позднери- 
фей-раШ1екембриЯский кремнистокарбонатный с гипербазитами, ба

зальтами и пнкритобазальтами; ранне-среднекембрийский андезит- 
базальтовыЯ с слоями карбонатных и терригенных отложений с плуто
нами диоритоидов, а также мощными толщами флишоидов; средне-поэд- 

некембрийский славдевыЯ с телами лерцолнт-габбрового состава;' 

поаднекембрийско-позднесилурийскиЯ - плутонов адамеллит-гранодио- 
рит-диоритов; тел гранитов, эффузивов щелочного состава и моласс.

Позднартфейская лейкогранит-амфиболитовая форлация развита в 
рафтах раннепротероэоЯской коры (куркурвкский лейкогранит-алй'ибо- 

литовый комплекс в кристаллосланцах и гнейсах Тонгуланекого,и 
КураЯского хребтов, а также лейкогранит-а>4>иболитовые тела в ме- 
таморфитах р.Чулышмэна), В составе этого вещественного комплекса 

ш рассматриваем в позднерифейские грубообломочные отложения, 
которые А.Н.Чураков (1932) считал тиллитами.

Свидетельством океанической обстановки являются позднерифей- 

вендские лерцолит-гарцбургитовые тела - чаганузунский дунит-гарц- 
бургитовыЯ и ульмешский гарцбургитовыЯ комплексы. В примитивной 
дуге (гайоте) на океанической коре образовались эффуэивы вендской 

пикритобазальт-базальтовой формахдаи (арыджанский в манжерокскиЯ 

комплексы).
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в раинем-среднем кембрии широко проявился вулканизм в условиях 

островодужноа обстановки. В прсддуговой зоне изливались а^фузивы 

- венл-ранкоксмбриЯская анлезитобазальт-базальтовая формация (за- 
оурьинский андсзитобазальт-базальтовый комплекс с телами габбро, 
диабазов и диоритов). В фронтальной дуге сфорлировалась базальто

вая формация (вснд-рэннекомбрийский сагалакский пикратобаэальт- 

базальгсвый, раннекембрийскиЗ у.тусчергинский базальтовий, средне
кембрийский устьсеминский андезитобэззльт-базальтовцй и вовд- 

среднекембриЯскиЗ агалыкскиЯ плагиогранит-токалдт-габбровый комп
лексу) - Центрзльнозлтайскэя магматическая зона. В осевой зоне ду

га (Северовосточноалтэйская мапизтичсская зона) образовалась ан - 

дезйтобазальтовая форлация (венд-раннекембриЯошй сарызасский ан- 

дезитобззальт-бэзальтоькй, рэш1екембрийскиЯ верхнеыныргннский ап- 
деэит-баэатьтовыЯ, среднексмбрийскиЯ большесийскдй аадезитоба- 

зальт-андезитоьуй комплекса с телагл: габбро, тоналитов, диоритов 
а плагиогранитов). В ткловсЯ зоне дута (ВосточноалтаЯская ыапиа- 
тическая зона) происход,1ло становление базальт-эндезитобаза-;ьто- 

вой фориации: всцд-ракяекембрийскиЗ саратанскиЯ андезит-базэльто- 

вуй, раннеке1ибриКск11й карагольский андсэат-эндсзитобазальтовый, 
ранне-среднекембрийскай чяранайсгаЯ дадаг-акдезитобазальтовыЯ 

комплексы и венд-срсднекембрайск1!е габбро, диориты, тонал11ты и 
1магиограниты. 3 условиях островодужной обстановки формировались 
плутоны срсднокембрийской плагиогранит-тоналат-д;«орктовой форма
ции (тадкилинский и лсбедской плагиогранит-тоналит-диоритовые 
комплексы).

В задугоБом бассейне развивалась зона средно-позднекембрий- 

ского спрединга с расслоенныьш телами лерцолит-габбрового соста
ва (аталыкский дунит-дерцолитовый, шорбинский вебстериг-верлито- 
вый и тшгоекский верлит-габбровый комплексы).

В коллизионной обстановке происходило фор»лирование моласс и 
мап«1атических формаций: ордовикско-оилуриЯской адзмеллит-грзно- 
диорит-диоритовой (тюдетский и кубадринский адамеллит-диорит- 
гранодиоритовые комплексы); ордовикско-силурийской трахидацит- 

трахиавдеэитобазальтовой (раннеордовикский агайринский трзхида- 
цит-трахиандезигобазальтовый, ордовикский еринатский трахиандо- 

зитобазальт-трахидацйтовый и ярвшкольский андезпт-трэхп'р11сл1!то- 
вый комплексы); силурийской граносиенит-гранитовой (позднесн.’:5’~ 

рийский арединский гранит-граносиенитовый и токпэкскиЯ граносие- 
нит-гранитовый комплексы).
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СОСТАВ И. ПАЛЗОГЕОД1ИА1.11ЧЗСКИЕ ОБСТАНОВКИ ФОНДИРОВАНИЯ 

зкс.чяУАтаруа4;х хеябзогудш месторол21ений юга сиеири
0. А.Кононов

А.О. "Сибруда"

Состав железных руд отрабатываемых месторождений на юге Сиби
ри (Тзштагольскоо, Шерегешевсков, Казеков и Сухаринскоо в Горной 

Шории на юге Кемеровской области; Тейское и Абагасское в 1^знвц- 

ком Алатау и Абаканское в Западном Саяне Республика Хакасия; И;>- 

бинское, Еурлукское, ТудныЗ Каскад, Одиночное и ^^opгoз .в Восточ
ном Саяне на юге Красноярского края) коррелируется с палеогеода- 

иамичесюнли обстановками их образования. Четко обособляются желе

зорудные месторождения, сфор.1ировавпшеся в; кремнисто-карбонатно- 

вулканогенных толщах примитивпык островов на океанической коре; 
терригенно-вулканогошоа толщах островной дуги; осадочно-эффузив
ных накоплениях активной континентальной окраины; морских и кон

тинентальных отложениях и в плутонах континента.
Б условиях примитивного острова (гайота) на океанической коре 

формировались Кззеков и Сухаринское месторождения. Ведущую роль в 

строении их играют отложения рифеЗской свиты, рвэделенной на 4 
ТОЛЛИ (снизу вверх: карбонатно-вулканогенная, кремнисто-вулкано

генная с рудами, карбонатная в террнгенно-вулканогешия с рудами) 

с телами габбро, сиенитов и диоритов. Т^’дные тела обычно тлелкие 
(протяженность I0O-I50 м при мощности 4-16 м, реже крупные - 

1040 м при толщине 126 м) и залегают согласно с напляст. ванием 

вмещающих пород. ГУды пирит-магнетитовые с оторочкой известковых 
скарнов (на Леспромхозном участке Казского месторождения развиты 

магнезиальные и известковые скарны). Форгла рудных тел линзовидно- 

пластовая с усложнениями в зоне разрывных нарушений и около ин
трузивных тел. гуды содержат (мэо.%): железа 35-46, сери I—12, 

марганца 0,1-6, фосфора, цинка, меди О,1-0,5.
В условиях островной дуга образовались Абаканское и Таштаголь- 

сков месторождения. В ренне-средяекембрайекях отлоиюниях подруд
ная толща представлена авдевитовыми, реже Оааальтовымя порфирата- 
ии, их туфами, Т]^о- и лавобрекчиями. 1УдоЕмеа|вю1иая толща сложена 

туфами, туфо- I лавобрекчиями авдезитошх и трахваядезатовых пор
фиров, песчаниками, алввролвта.'.п1 и нэвестнякаьа. }уды окружены 
оболочкой хлоритоолх и а)4>иболовых метасоматитов. Надрулная толща 

сложена туфами и гуффитами смеаанного состава, игяимбритахи, алс-в- 
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роли теми, песчаниками и известняками. В терригенно-вулканогенной 
толще присутствуют тала габбро, сиенитов и ллагоогранитов. 1^дныв 
тела пластообраэные, крупные (720-II00 м протяженностью при мощ
ности I5-II0 м) и залегают согласно со слоистостью во вмещающих 

породах. магнетитовые, хлорит (актинолит)-магнатитовые, пи- 
рит-магнетитсвые и содержат (мас.%): желоза 40-48, серы О,1-2,5, 

фоофора, кобальта и мышьяка 0,1-1.
На активной континентальной окраине происходило накопление 

рудаого материала ILepeгетевского, Ирбинского, Бурлукского, Рудно- 

кескадного, Сди..очного и Моргозского месторождений. Ь подрудной 

толще развить лавы и туфы андезитовых, андезитобазальтовых, ба

зальтовых порф..^.итор, роке трахидацитовых порфиров, горизонты 
алевролитов и песчаников. В рудовмещающей толще распространены 
известняки, туфы, гуффиты, песчаники, алевролиты, порфиры и пор
фириты нормально- и субщелочные. В надрудной толще преобладают 

грубооблЪмочные туфы, туфо- и лавобрекчии андезитовых порфиритов, 
риолитовых и трвхирирлитовых порфиров. Карбонатно-терригенная 

толща насыщена телами габбрб, диоритов, гранодиоритов и сиенитов. 
Довольно часто рудные тела залегают вблизи контакта с плутонами, 
а отдельные ру'д.и;е тела и внутри их (Одиночное месторождение), 

ГУдные тела средних размеров (400-600 м протяженности при мощнос
ти 20-60 м), реже мелкие (вытянуты на 50-120 м при ширине 2-15 м) 

или крупные (длина 1010 м при поперечнике 145 м) имеют форед вы

тянутых линз или пластообразную о большим усложнением около плуто
нов. Они залегают согласно о напластованием вме|цающих пород и за

ключены в известковые скарны, фельдщпатолиты и альбититы. ТУда 
магнетитоиые и содержат (мае.,»): железа 34-30, серы 0,1-1,6, фоо

фора 0,1-0,?, десятые доли меди и свинца.
-В континентальной обстановке происходило становление Те2ского 

■ Абагасского месторождений, ''на дробления поражает крутопадаю- 

«8(0 среднекс(лбриИские известняки и доломиты; позднекембрийско- 
орщсвикские габбро, диориты и граниты; позднесилурийско-раннедв- 
вонские дациты, трахириолиты, фельзит- - сивнит-перфнры. Гудныв 
тела Kpymaie (1020 м «протяженности при мощности 60 м) и мелкие 
(длина 60м, то.тщина 12 м). Форма их сложная линэовиднаа. буды за

легают в магнезиальных окарных, по которьм развиты пятна извест- 
кошх скарнов, метасоматитсв с амфиболом, хлоритом, эпидотом, маг- 
петитом, езльком, серпентином и бруситом. Гуды серпентин-ыагнв'.и- 

тоьыа, карбонаг-иагаетитовые и ге1лэтот-слагаетитовыв и содержат 
(мас.д): ке-^еза 26-34, магния 0-16.
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ИНТРУЗИВНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ КОПЬЕВСКОГО КУПОЛА 

(МИНУСИНСКИЙ ПРОГИБ)

А.П.Косорукое. В.П.Парначев

Красноярскгеолком. Томский госуниверситет

В пределах Копьевского купола и его окрестностей в Чебако- 

во-Балахтинской впадине Минусинского межгорного прогиба известны 

девонские и более молодые постдевонские интрузивные образования.

Интрузивные породы девонского возраста непосре.>1ственно связаны 

с вулканогенными толщами нижне-среднедевонской (нижнедевонской по 

А.П.Косорукову) быскарской серии и являются ее комагматами В сос

таве серии выделяется по крайней мере три толщи базальтоидных по

род. которые перемежаются с салическими и щелочносаличесы: чулка- - 

нитами (Косорукое, Парчачев. 1994). Формирование каждой базалыоид- 

ной толщи сопровождалось внедрением даек и силлов базальтового, 

трахиба-чальтового, трахиандезигобазальтового и трахиандезитового 

составов. Эти интрузивные образования на современном уровне изуч'-ч- 

ности могут быть выделены только в качестве единого даЯково-силло 

вого комплекса, который предлагается назвать чулымск1П1. В последую

щем. при получен!1и достоверных петрографических, петрохимических и 

геохиш1ческнх характеристик из его состава возможно выделение до 

трех самостоятельных комплексов.

Образование толщ салических и щелочносалически” вулканитов 

быскарской серии обусловлено деятельностью вулканов центрального 

типа и сопровождалось формированием кальдер, вулкано-тектонических 

депрессий, внедр^1ен даек, штсков. некков. силлов, мелких субвул- 

каннчеекях тел неправильной формы и жерловин. Как и на других 

участках Минусинского прогиба и его обрамления, в Копьевском районе 

в генетической связи с салическими и щелочносалическими вулканитами 

сформировались два интрузивных комплекса. Нижнедевонский Вознесенс

кий комплекс сложен сиенитами, сиенит-порфирами. трахитами, трахи- 

андезитами и рассматривается как формационный и возрастной аналог 

ирбинского комплекса, описанного А. П.Косоруковым и В.М.Гавриченко

вым (1981) на юго-востоке прогиба.

Нижне-среднедевонский (нихнедевонский по А.П.Косорукову) чиби-
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жекский комплекс выделяется впервые. Его петротипои предлагается 

считать массив горы Чибияек, известный ранее под названием Теляякин 

улус (Рачковский, 1911; Лучицкий, 1959. 1960). В составе массива 

преобладают тешениты, присутствуют тешенито-пироксениты. щелочные 

и нефелиновые сиениты, отмечаются уртиты. ЧибижекскиЯ комплекс мо

жет считаться формационным аналогом горячегорского и возрастным - 

лутагского комплекса А.П.Косор^чсова и В. М. Гавриченкова (1981).

Постдевонские интрузивные образования щелочно-базальтоидного 

состава, представляющие собой дайки и силлы долеритов. трахидолери- 

тов, кринанитов. базанитов, пикрито-базальтов. в разные года воде- 

пялись в качестве "молодых" базитовых даек и силлов, "молодых интру

зий". 

Усов,

пермо-триасового копьевского комплекса 

нер, 1988) А. П. Косоруковьм (1982) в 

включены Камыитинские трубки взрыва, 

ппорываюя1ив девонские и нижнекаменноугольные 

Н.А.Охапкина и др 

В.В.Кепежинскас и др.

"поздневарисских” силловых и 

Баженов и др.), "постдевонских

дшшовых инъекций (Чураков, 

базальтов" (Лучицкий. 1960), 

(Динер. 1987; Косорукое. Ди- 

сОстав этого комплекса были 

неккн гор Чирья и Марский, 

толщи. Работами

(1960), Л В.Крюкова и др. (1962. 1969 И др),

(1987) были изучены петрохимические и 1’вохи- 

шческие характеристики щелочных базальтоидов, .а исследонгниямн 

В.С.Зубкова и др.(1989) уточнен их возраст. На основе калий-аргоно

вого и стронциевого датирования пород установлено, что время обра

зования трубок взрыва варьирует от 71 до 28 млн. лет 

-71. 63 и 15. Краснозерская - 62 и 28. Тергешская -

- 58. Сараджульская - 49 и Беле - 62). Таким образом, 

трубок взрыва и комагматичных им даек базальтового 

за-льтондного состава, объединяемых в районе Копьевского купола е 

Копьевский комплекс, происходило в интервале времени от палеоцена 

до олигоцена включительно. Можно предполагать, что этот магматизм 

знаменует собой начальный этап континентального рифтогенеза. основ

ные проявления которого впоследствии, по причине перемещения лито

сферной плиты в западном направлении, сместились на восток в район 

современного Байкальского рифта.

(Кснгаровскис 

65, Три Брата 

форш1рившше 

и щелочно-ба-
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IVii-Ert ЮГО-ЗАПАДА СИаИЖОЙ ПЛАТФОРМЫ

Б.Г.КраввскиЯ

CHiaiiTHMc

в рызулътзте исследований последних лет на юго-западе Сиби

рской платформы выявлена новая крупная область распространения 
погребенных рифейских отложений, охватывал;ая Байкитскую антекли- 
зу, Катангскую седловину и отчасти более южные районы. Их страти

графический объем определяется с известной условностью как лахан- 
динский и керпы-тьскпй горизонты Обе есибирской шкалы или согласно 

официально принятому делению - нижня.ч половина верхнего и верхняя 

половина opeiwero рифея.
На БайкитскоЯ антеклизе рифейские отложения образуют, единое 

крупное подразделение - камовскую серию. Она отделяется от подсти 

лап.их гранито-гнейсов крпотал ичеокого фундамента поверхностью 

перерыва, имея в основании высокозрелые кварцевые и полевошпат- 
кварцевые песчаники. Основной разрез сери, представлен в обием 
виде крупноритмичным чередованием фитогенных(преш4удественио стро 

матолитовых) и фитогенно-обломочных доломитов(4JO-600M) и маломо- 

В1НЫХ глинисто-доломитовых пачек. Для последних установлено или 
предполагается выклинивание по простиранию. Cyi ecTBynr разные ва
рианты стратиграфического расчленения камовской серки. Согласно 
одним в качестве самостоятельных подразделений(толи) рассматриваю 

тся все лйтологически различные члены разреза. Согласно другим в 

одну толи'у попарно объединяются карбонатные и подстилаю ие их гли 
нисто-карбонатные тела. Сукв.,арная вскрытая мощность камовской се
рии порядка 2700м. По данным сейсморазведки она достигает 35СК'м, 

Разрез .{жфейоких отложений Катангской седловины имеет дву
членное строение и представлен в нижней части суиественно терри
генным (терригенно-доломитовым) KOMnj.eKcoM, а в верхней - преиму- 
шеотвенно долом15товым. Нижний комплекс (вскрытая мощность около 
700м) выделяется в качестве огневской серии, а верхний(не менее 

1300м) сопоставляется с камовской серией Байкитской антек.1;1зы. 

Полный разрез огневской серил и ее соотношение- с !|)ундамвнтом не

известны.
Особенности литологического состава рифейскпх отложений 

BaiiKMTCKoH аитек-.1;зы(преобладаи.ая роль фитогенн1£Х карбонате:, 
позволяет относить их (за иск.дочен.1ем то.'зци база..1ьных песчпниког-'

. к числу pK'jorsHHiix докембрийсктос формашгй. Ан.члиз разме .-ег ия
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карбонат!1ой luiaTiJopMU

содловини ф.1тогенныв 

указывает на оуьество

пространстве дмтокомплексов, олагаюишх камовскую серию, указыва
ет на то, что о конца керпыльского времени здесь в условиях мел
кого моря с эпизодическим осушением формировалась карбонатная пла 
Tt|)opt)a, главную часть которой составляли фитогенные доломиты и 
продукты их разрушения. Они сменялись к востоку-северо-востоку 

обломочными накоплениями передового склона платформы, а далее - 
предположительно, бассейновыми осадками. Не исключено, что такая 

хе смена литофациальных зон имела место на запнииюй окраине карбо 
натной платфг^ыы в области перехода к подвижной области ьнисейоко 

го кряжа. УсгР"авливавтся проградация края 

в восточнол. направлении.
В состс е камовской серии Катангской 

доломиты,также занимают вадущее место, что 
ванне и в этм paiioHe образований типа'i арбонатной платформы. Од

нако Оиогенное карбонатонакопление здесь нередко npepHBaj.oob, а 
иногда сопровождалось отлохенкем пшнистого MaTepuajia, что видимо 
связано с менее стабильной тектонической обстановкой по сравнению 
с Байкитокой антею^изой. Что же касается огневской серии, то, оу 

дя по широко!.^ развитию в ее составе текстур ополеания, брекчий 
взламывания и риоутствню ту1Х5идитов, оно образова.паоь в пределах 
подводного ciuioua или наклонной равтшы. Форми)Х)г>ание ее происходи 

ло в обьем в неустойчивом pexntjie при интенсивном приносе терриген 
ного материала и эпизодически возникавших условиях главным обра
зом абиогенного доломитонакопления,

Имекииеся материа.'ш указывают на то, что в рифее на месте 
Байкитокой антеклазы а Катангской седловины оушествовала обособ

ленная, значительная по размерам и единая в первом приближени.< 
структурно-формационная зона, которую можно назвать Байкитско-Ка- 
тынгской. bano-OHanune ее осадки отличаются ясной спецификой осота 
ва. а разрез характоризуе,. . принципиальной несопоставимостью о 
одновозратным'и отложениями соседних районов, Байкитско-Катангская 

структурно-формационная зона представляет собой важный палеотекто 
нический элемент Сибирской платформы на рифейсхом отрезке ее исто 

рии. Ана.1из хода геологичеоких событий в пределах данной области 
в сравнении с Книсейским кряжем дает ключ к понвманию специфики 

развития (иатфоржюнкых структур на начальных атапах их формирова- 

кил, а та>с<се отк1цвает возмп*чости выяснения закономерностей об
разования за..ежей нефти и газа в отложениях позднего докембрия 
на запада Сибирского кратона( Ьрубчено-Тохомская зона нефтегазо- 

Нахопленил.
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СОСТАВ И ГВ0Ж1А.МИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА ФОИ«!РОВА1ВИ
ТРИАСОВОЙ 1?Л0’ВЮГГА}Е1Т-С11ЯГЛТ-М0ЩСГЛБЬР0В0й 

вотил'л АЛТАЯ

О.А.Крнлорп

Гжип-Сибирский рогиоиалымИ грологпчсский ког.штет

Трнасов-ая дало'пюгранит-сненит-моипогвббрсвая формация объо- 

яиняот 4 комплекса; ойский далочногрэнит-сиенит-мэнцргябброянй, 
ппчбеликский щолочпогрянит-споссартит-монпогаббровый, трронклик- 
ский лейкрщелочяогранит-сиони'г-монцогзббропнй и тартятинский 

норпмчркн т-моицогяббровнй.
Тола небольгаих размеров ктоко- и да йко об разные, наиболое кр>'п- 

ные вытянуты на 1,0-2 юл при мопаюсти 0,5-0,7 км. Обычно они сло- 

ЖОЦЫ одной Петрографический разновилчостыо: монпогаОбро, с: :итз- 
мя, нордмаркитами, споссартитами ч щелочными гранитэми. Редко ' 
сравнительно Kpyniwx массивах (Айский, ТеранлжикскиЯ) в раннгп 

фазу образовались монцогаббро, в последующую - сиениты и послед

ними - щелочные граниты, .«онногпббро в середине переходят в мон
цониты, а у пернф|срип - в монцегаббро-порфнриты, монцоднзбазы и 
эссексит-диабазы. Сиениты в центре счеияг?т кварцеше сиениты и 
нордмаркиты, а в краевой части - сиенит-порриры и сделочные сиени
ты. Щолочные граниты в экзоконтокте представдены тонко- и мелко
зернистыми одноро.днъали и поп!иревпдными рззностя’’и, а " середине 
- щелочными лейкогранитат.41. Обычш; дайки монцпгаббропер^'иров, гс- 

секситов, сиенит-пор^иров и згириновнх аплитов.
Монцогаббро мелко- и среднеэернистые, плотные, пятнистые за 

счет окопленйЯ ортоклаза иля авгита. Они монцонитовой, офитовой 

и пойкйлоофитовой микроструктуры. Содержание нветгах мипералев 
колеблется значительно, прячем 12-17% принадаегит звгиту, а ос

тальное - бурой роговой обмчнке, 3 породе в равном количестяе 
присутствуют лабрадор .f 5С-*32 и ортоклаз, а такте enHinrrnJe згр- 
на кварца и биотита. Глорцеше сиениты тссивга<е и маролитдвые, 
мелко- и среднозерчистне, оп*ого'.ные иля порфирсвипвуе. Спи ги- 

пидиоморТноэерниотыс я состоят из ортоклазе - кварца -
7-23%, йдигок-ппэ-андазина Я ТГ-ЗС - С-2'^, з"ленсй роговой об

манки - б-2С% я бурого биотита 1>лочиые гранип; тлтю/е я
ноздреваты?, тонко- и мелксзернастые, иногда с фенскристалла.п 
рибекита, кварца п кллзй-натровег? полелпэта. '’.ни сложены ; 
калилпэтз - кварю - 2Т-Е'2к;, рибекита - ТС-23- и с.*иг'-
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клаэа И 17-27 - 3-5!?.

Со становлением тел щелочнограиит-сиенит-монцогаббровоА форма
ции свазано образование рулопроявленнй и небольджх месторождений: 
айского комплекса - Чесноковского пирротин-магнетитового, Еарсу- 
ковского и Бердюжихинского редкоземельно-цинково-медных, Еуснгин- 

ского флюоритового; теранджикокого комплекса - Караозекокого 
уфертит-ыагнетитового; тархатинокого комплекса - Тархатинского 

пирит-магнетитового.
Они прорывают и метаморфизуют допалеоэойские и палеозойские 

(в том числе и поэднепермские граниты) поверхностные и хубинные 

образования. В экзоконтакте развита узкая полоска роговиков и 
ороговикованных пород. Калий-аргоношм методом по валовому соста
ву пород и монофракций полевого шпата и рибекита возраст (или. 
лет): монцогаббро - 240 i 15, сиенитов - 235 t 15, нордмаркитов 

- 220 i 10, щелочных гранитов - 225 t 10. Они перекрыты рыхлыми 

меловыми и четвертичными отложениями.
Геологические и особенно геофизические материалы позволили вы

делить региональные разрывные нарушения северо-восточной ориенти
ровки, т.е. поперечные к считающимся характерными для Алтая струк
турам северо-западного простирания. Тела щелочногранит-сиенит- 
монцогаббровой формации приурочены к ним. Так инотрузивы в дизъ
юнктивных структурах, протянувшихся: через селй Сентилек и Алтай
ское образуют ейский комплекс, через села Столбоухв и Еалыкча 

шибеликский, через села Аргут и Чодро - терандкикокий, через 
;дасатер и Коиагач - тзрхатинокий. .

Столкновение в позднем палеозое Сибирской и Казахстанской 

привело к спаиванию их в единый континент, образующий вместе

села

плит 

О 
Китайской плитой, Лавразией и Гондваной Пангею (Зоненшаин и др., 
1££4; ItJC). В триасе в континентальной геодвн&ми.чеокой обстанов

ке проиэоцла переориентировка горизонтального давления на Алтае 
в результате зарождения Тетиса и распада Пангеи. Форлируютоя раз
рывы северо-восточной ориентировки. Более древние возраста махма- 
титов на западе нежели на востоке региона (возраст гранитов Чео- 
нсковеКого массива 225 млн.лет, а Типешкинокого - 235 млн.лет) 

позволяет предположить, что магматиты трассируют след проховдения 
региона над "горячей точкой". Однако для окончательного суждения 

пеобходимы дополнительные данные.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И1ПРУаИВНиХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ЗНАМЕНИТИНСКОЙ ПЛОЦАДИ ( ВОСТОЧННЙ СКЛОН КУЗНЕЦКОТ’О АЛАТАУ )

К. D. Кудрин
Томский политехнический унивеоситет

Проверено изучение крупных интрузивных образований восточной 
части Знаменитинской площади ( Вольский, Тургапльский, Спасский и 
Малособакинский массивы ) по принципу сочетания общегеологических 
работ с петрографическим и петро-сеохимическим анализом материалов.

В строении Спасского массива участвуют тела габбро, которые 
прорываются телами диоритов. Есть данные о наличие секущих тел си
енитового состава ( С. С. Ильенок, 1948 г. ). Малособакинский мас
сив сложен диоритами, которые прорывают небольшие участки габброи- 
дов и в свою очередь прорываются штоком порфирови,чнчх гранодиори
тов. Тургаюльский массив диоритов прорывает крупное дайкообразное 
тело нордмаркитовогс и граг’осиенитового состава. В строении Бельс
кого массива установлены тела диоритоидов, основное поле интрузии 
сложено щелочными сиенитами и нордмаркитами, в разных участках 
массива выявлены вогезитоподобные образсвания ( в пределах разви
тия щелочных пород ). Характер взаимоотношения пород не ясен. Ин
трузивный контакт имеют небольшие дайки граносиенит-аплитов.

Диоритоиды всех массивов характеризуются сходством структур
но-текстурных признаков, минерального состава и набора акцессорных 
минералов. Одинаковой является и морфология слагаемых ими тел. Ди
ориты Спасского массива имеют более меланократовый облик. Щелочные 
сиениты Бельского массива обнаруживают некоторое структурное сход
ство с диоритоидами, но имеют иной набор породообразующих и акцес
сорных минералов. Отмечены факты наличия ксенолитов диоритов в со
ставе щелочных пород ( В. Г. Михеев, 1970 г. ), а так же их интру
зивные взаимоотношения в оайоне Спасского и Тургаюльского массивов.

Для петрохимической характеристики интрузивных пород площади 
использованы данные 76 анализов, которые обрабатывались по методам
А. Н. Заварицкого, Л. С. Бородина, А. Т. Хитрунова, Поля располо
жения фигуративных точек габброидов Спасского и Малособакинского 
массивов па всех петрохимических диаграммах не совпадают. Габброи- 
ды Спасского массива отличаются большей меланократовостью, меньшим 
содержанием щелочей и более натриевым характером щелочности. Поля 
расположения фигуративных точек диоритоидов всех массивов на диаг
рамме А, Н, Заварицкого в той или иной степени перекрывают яруг
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друга, но на диаграммах Л. С, Бородина и А. Т. Умтрунова соападают 
лишь поля диоритоидов Бельского и Тургаюльского массивов. Располо- 
жэиие фигуративных точек диоритов Спасского и Малособакинского ма
ссивов тяготеет к габброидам соответствующих массивов и так же не 
совпадают друг о другом. Поля расположения фигуративных точек ще
лочных сиенитов Бельского массива на всех диаграммах перекрывают' 
поля диоритоидов того же массива в их лейкократовой области. Обла
сти расположения фигуративных точек вогеэитопододных пород Бельс
кого массива на диаграммах А. Н, Заварицкого и Л. С. Бородина сов
падают с полями ^иенитов. На диаграмме А. Т. Китрунова они попада
ют в область псро,., имеющих калиевую природу щелочности. Все выше
описанные Т.1ПЫ юрод по петрохимическим характеристикам относятся 
к грачитоидам I- 'па, имеющим мантийную природу.

Граносиениты дайковчх пород Бельского массива на всех диаг
раммах лежат обособлено и не tme.^sAaeTCfl их родство о каким-либо 
типом вышеописанных пород. Поля расположения фигуративных точек 
порфировицных гранодиоритов Малособакинского массива лежат так же 
обособлено, хотя на всех диаграммах просматривается направленность 
эволюции магматического расплава от габброидов до гранодиоритов 
этого массива. Г ^.лнодиориты и граносиениты пи особенностям химизма 
можно отнести к г, .нитоидам ^-типа, имеюв)иы коровую природу.

Для геохимической характеристики использовались данные 52 
анали.эов по определению содержания редкоземельных ( РЗЭ ) и радио
активных ( РАЗ ) олеиентов. На диаграммах распределения РЗЭ и РАЗ 
видно, что породы Спасского массива существенно отличаются от всех 
остальных. Распределение РЗЭ и РАЗ в диоритоидах Тургахкльского и 
Бельского массивов обнаруживают полное сходство. Характерна для 
спектра сод-ржания РЗЭ в этих породах является наличие слабого от
рицательного пика по аа и слабого положительного пика по Ец. Обла
сти расположения фигуративных точек щелочных пород Бельского мас
сива в полях Тд-и частично перькоывают друг друга, но слабо соот
носятся с обпаотьп диоритоидов. Несколько иной вид имеют и спектры 
содержания РЗЭ в щелочных породах - характерны отрицательные пики 
по Ей и щ, а так не положительный пик по Ть.

Го совокупности всех приведенных признаков интрузивные обра
зования района, по водимому, можнп отнести к трем магматическим 
к.-мгкексам. И первому мы относим габброоды, дкоритоиды и порфиро
водные |ранодилрнты Малособакинского и Спасско.ю массивов; ко В'.о- 
рац> - диоритаоды Бельского и Тургаюльского массивов; к третьему - 
целочные псроды Бельского , Тургаюльского и Спасского массивов.
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Геолинамнческие комплексы Колывань-Томской склалчагой 
зоны и её положение в сзруктуре Цензрально-Западносибирской 

складчатой области

Л.В.Кунгурцев, В.А.Широких, А.А,Оболенский, В.И,Сотников, А,С.БориС1.нко, 

!',С,Федосеев

Объединенный инстигут геологии, геофизики и минералогии СО РЛН

Колывань-Томская складчатая зона (КТСЗ) является единственной обнаженной 

частью Центрально-Западносибирской гернинской складчатой области, слагающей 

фундамент юго-востока Западно-Сибирской плиты. Внутренняя структзра зоны 

образована Новосибирским и Горловско-Зарубинским прогибами и разделяющим их 

Буготакско-Митрофановскнм поднятием. Традиционно КТСЗ conoci:iii.ianacb со 

структурами Калба-Нарымской зоны и обт>елннялась в единую Обь-Зайсанскую 

геосинклинальную систему (Матвеевская. 1969). Первая геодинамическая зракговка 

структур зоны дана коллективом геологов СНИНГГиМСа (Мегакомплексы....19К(() и 

Л.П.Зоненшайном и др. (1990). Буготакско-Митрофа невское поднятие 

классифицируется ими как фрагмент островной дуги. Новосибирский прогиб - как 

междуговой. а ГорлО8Ско-Зарубннск1Ц1 прогиб - как краевой. По нашему мнению, 

структуры КТСЗ образованы комплексами задугового бассейна гернннского 

Зайсанского палеоокеана (Kungurtaev. 1993).

Для обоснования этого положения, во-первых, рассматривается положение 

КТСЗ в тектонической структуре Центрально-Западносибирской складчатой области, 

где по аналогии со строением девонской активной окрины Рудного .Алтая выделяется 

полный латеральный ряд структур островодужного типа развития. Комплексы КТСЗ 

образуют крайние тыловые структуры в этом ряду. Новосибирский и Горловско- 

Зарубннский прогибы, выполнены среднсдевонско-пермскими отложениями 

мощностью до 10 км (Мотвеепская. 1969), В наблюдаемом основании разреза 

Горловско-Зарубинекого прогиба залегает морская сероцветная терригенная 

флишоидная формаций Эйфеля с незначительным количеством прослоев порфиритов 

и известняков, с размывом перекрытая пестроцветной карбонатно-терригенной 

формацией живета. Аналогичный комплекс с небольшим количеством зффузивов 

накапливался н во фрапе. В Новосибирском же прогибе, на этом уровне 

формировалась морская аспидная формация. В фамеие там накапливалась более 

грубообломочная флишоидная формация, а в Горловско-Зарубннском прогибе - 

молассоидные пестроцветные отложения. Нижнекаменноутольные отлч*ен11Я 
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завершающие разрез в Новосибирском прогибе, представлены аспидной формацией 

турне-намюра, часто с элементами флишоидности. В Горловско-Зарубинском прогибе 

осадконакопление продолжалось и в перми. Зджь также накапливалась карбонатно

терригенная флишоидная формация, но более мелководная, переходящяя в верхах в 

континентальную угленосную. В целом, описанный комплекс пород, по данным 

В,И.Краснова и др. (1993), отвечает троговому флишоидному типу осадков. 

Описанные прогибы разделяет Буготакско-Мнтрофановский антиклинорий, 

представляющий собой цепь структурных поднятий - Ордынского, Буготакского, 

Митрофановского и др., приуроченных к выходам основания крупного покрова. В 

основании разреза здесь вскрываются среднекембрийскне сланцево-кврбонатно- 

вулканогенные отложения, на которых с несогласием залегают бело-розовые 

известняки Эйфеля, Они с размывом перекрываются контрастной риодацит- 

метабазальтовой формацией зйфеля-живета, представленной лавами и туфами 

а|щезито-базальтового состава, а также субвулканическими телами габбро-диабазов. 

Вулканогенные породы переслаиваются с песчаниками, алевролитами и известняками. 

Вышележащие толщи верхнего живета. франа и фамена представлены прибрежно

морскими карбонатиочгланцевой и пестроцветной терригенной формациями. Общая 

мощность разреза колеблется от 1 до 4 км.

Приведенная геодинамическая интерпретация структур КТСЭ базируется не 

следующих данных. Вулканогенные породы Буготакско-Мнтрофановского поднятия 

имеют петрохимические характеристики, более типичные для образований задуговых 

бассейнов спредингового типа, чем для островных дуг. Динамика развития структур 

КТеЗ от поднятия в начальный этап (пестроцветные молассоидные отложения 

жнвета-франа) к опусканию в последующем, с формированием мощных флищондных 

толщ запатнення троговых структур, близки задуговой модели развития. Состав 

(аспидная формация), характер (флишондность) и мощности (до 10 км) отложений в 

прогибах наиболее соответствуют обстановке глубоководных впадин окраинных 

морен. Отсутствие граннтоидов островодужного типа. Вываленное в КТСЗ 

оруденение 

окраинных 

комплексы 

бассейнов.

типично для структур, обратованных при закрытии спрединговых 

морей. Все эти данные нотволяют достаточно надежно сопоставить 

TKCi с образованиями глубоководных впадин и поднятий задуговых

В геозннамическом развитии КТСЗ выделяется три этапа; островодужный (Di- 

1)|). коалнзноиный (С i-Pi) и постколлизнонный, рнфтогенный (Mz).

РзЛ,зга выполнена при финансовой поддержка РФФИ (проект N94-05-17117).
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ОРДОВИКСКИЙ МАГМАТИЗМ ВОСТОЧНОГО СКЛОНА КУЗНЕЦКОГО АЛАТАУ
А.П.Липишанов, 0.10.Перфилова, С Д Сндорас

ГГП "Красноярскгеолсъемка"

В течение последних десятилетий в центральной части восточ
ного склона Кузнецкого Алатау ведутся геологосъемочные работы 

крупного и среднего масштабов. Регион считается хорошо изучен 

ным, но его стратиграфическая схема имеет ряд дискуссионных по
ложений. Одной из проблем является выделение вулканогенной кош- 
кулакской свиты, уточнение ее структурного и возрастного положе
ния, а также установление возможной генетической связи вулкани
тов овиты с интрузивным магматизмом.

Авторами при проведении полевых исследований и обобщении 

материалов последнего десятилетия получены новые данные, которые 
заставляют внести коррективы в представления о возрастном поло
жении кошкулакской свиты и генетической связи о эффуэивами свиты 

ряда интрузивных массивов:
1. Вулканогенные породы кошкулакской свиты слагают палеост

ратовулканы или Входят в состав кольцевых вулкано-плутонических 
структур. Представителями первой группы являются Ефремкинская, 
Кошкулакская, Катюшкинская и Аллоколунгская вулканические пост
ройки. Ко второй группе отнесены Юлннская и Сорокая вулкано-плу
тонические структуры. Мы считаем также генетически связанными с 

вулканитами данной свиты более эродированные гипабиссальные Чал- 
панский и Котурский массивы.

2. Продукты наиболее ранних фаз вулканической деятельности 

представлены базальтами и трахибазальтами, а на заключительных 

стадиях процесса появляются трахиты и трахидациты, что свиде
тельствует о гомодроиной направленности процесса эволюции расп
лава. Для пород кошкулакской свиты и генетически связанных с ни
ми сиенитов и грамосиенитов весьма характерны очень низкие со
держания рубидия и повышенные содержания стронция.

3. Возрастное положение пород свиты по геологическим данным 
определяется в диапазоне от раннего ордовика до раннего девона. 
Установлено, что эффуэивы кошкулакской свиты со структурным не
согласием перекрывают фаунистически охарактеризованные карбонат
ные отложения раннего-среднего кембрия (район г. Кошкулак, р. 
Сухая Ерба). Южнее г. Кошкулак они залегают на размытой поверх
ности БелоиюсскоТуинского плутона, сложенного здесь монцодиори- 
тами второй фазы когтахского комплекса среднего кембрия. Верхняя
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возрастная граница определяется налеганием вулканитов нижнеиата- 
ракской свиты раннего девона на породы кошкулакской с угловым и 

азимутальным несогласием (юго-западнее пос.Шира). Таким образом, 
по геологическим данным устанавливается значительный возрастной 

диапазон формирования свиты. Положение усугублятся отсутствием 

органических остатков в отложениях кошкулакской свиты. Нами по
лучены рубидий-стронциевые и калий-аргоновые датировки вулкано
генных пород стратотипа, а также построен палеонагнитный разрез. 
По рубидий стронциевой изохроне получен возраст, равный 4б4>11 

млн.лет. Возраст трахиандеэитов свиты, определенный калий-арго- 
по пироксенам и амфиболам, соотавил 442 млн. лет. 
что практически весь палеонагнитный разрез конку- 
обладает пряной полярностью, исключая лишь самую 

разреза (примерно 50 м по мощности), которая сос- 
“коикулакско- 

что соот- 
сибири. В ца- 

палеонагнитный разрез свиты соответствует верхней части ба-

новый методом 
Установке .о, 
лакской свиты
нижнюю часть 

тввляет обратно танагниченный горизонт. Координаты 
го*' палеополюса составили ф 22 ю.ш., Л« 134 в.д., 
ветствует положению ордовикского палеополюса для 

лом
каль ской магнитной гиперзоны (по сводной нагнитошкале для СССР) 
и отвечает верхам карадокского яруса.

4. комагиатани зффузнвов кошкулакской свиты являются сиени
ты и грано.. .ениты юлйнского интрузивного комплекса, представляю
щие собой п- дукты раскристаллиэации остаточного расплава в про
межуточных магматических очагах. Нани получены близкие к вулка
нитам рубидийстронциевые датировки пород Колоджульокого и Чал- 
панского массивов (430»22 - 455*‘5 млн.лет) и практически иден
тичные первичные отношения изотопов стронция, что свидетельству
ет о едином источнике раславов. С породами именно этого комплек
са связано медное и недно-молибденовое оруденение региона,

5. Возраст зффузивов кошкулакской свиты и сиенит-граносиа- 
нитовогэ комплекса следует считать ордовикским. Тектоно-иагиати- 
ческая активизация этого этапа связана с континентальным рифто- 
ганезон на консолидированном складчатом основании и, видимо, 
имеет региональное аиачв1 «ч.

JJp'.it I чание_реи, 1{рсявление кеыбро-ордовикского континвнтвльного 
рмТтогёнёза обосновано в трудах и выступлениях Н.А.Макаренко и
З.Л.Пврнацева (сы. "Континентальшй рифтогенез Сибири", Томск: 
ТГ7, live.- С. 18-20; "Геодинамика Южной Сибири", Томск: ТГУ, 
1№4.- С. 50-51; "Проблемы геологии Сибири", Томск: ТГУ, 19€4.- 
С « 1 жСЗ— I оо •
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HiiPHAHOHAJIbHUR ДРЕ(«
А.А.Локтюшж, А.Ь.Маненков

Томский госуниверсигет

метров, а следовательно нэ

вне планеты и iweer Д1ивми’!з- 
noMeiijeHHoro на поверхность

Неравномерность распределения континентов по поверхности 
планеты представляет собою одну из проблем обцей геологии, до 
настоящего времени не нашедшую объяснений. 1Ьпыгки решетя не 
основе анализа собственных гравитационных гармоник планеты стал
киваются с тем, что знак коэ'}фицианта третьей гармоники, придаю
щий геоиду гру1иеыдность, jsdeeT отрицательный знак, что соответ 
отвует противоположному от наблюдаемого распределению конпнан- 
гов. |фомв того, третья гармоника может обеспечить подъем 
верхности в пределах всего лишь 15 
является искомой причтой.

Последняя, В1ДИМ0, находится 
скую природу, ъзеи.юдейсгвие тела.
Земли, с CojiHtpM и Луной почти всегда игеет помимо радиальных 
(по отношению к планете) и тангенциальные состввляюрнй широтно
го и меридионального направлений. Потенциалы этих взениоде’’ст- 
ви” не малы и достигают в меридиональном направлении для тела 
не экваторе макси>.)альных значений, обеспечивающих наличие уско
рений до 2,5 от велтины ускорения свободного падения. На
личие сил, действующих в меридиональном направлении, сгязано 
о наклоном Земной оси к плоскости эклиптики и потому не меняет 
знак в течение полугода. Но эго для экваториальной области, где 
суточные вариации модуля сил не велики.

экваториального пояса, выше широт 23,суточные ва
риации меридиональных сил происходят с изменением направления, 
достигая максимума на широтах оо,5° и пркянлая здесь, в поляр
ной области, характер кругового суточного вращенда, проявляюще
гося в образовании колвцевых и вихревых тектонических структур.

Суточный интеграл возможных смещений под дейстЕизм мери
диональных С1Л в поясе от 00,5° южной широты до м,Ь° cebepHO” 
широты отличен от нуля и не меняет знак в течение полутода, что 
может обусловить значительные перемещения слебосвяэанных масс 
в направлении одного из полюсов. В течен»» следующего полугодил 
направление смещения меняется и можно бьяо бы ожидать компенса
ции неравномерности респредеявнин поверхностных месс. Однако

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru



76

зуого не происходит и подной мере вследствие тех же гравита- 
ционних взаимодействий, но теперь уже галактического пор1дкв, 
поскольку величина и направление этих взашодействий зависит и 
от положении Ьемли относительно центре галактики. Поэтому про
исходит медленное накопление разности сезонных смеи^ннй конти
нентальных плит.

Ь целом картина дерствиа меридиональных сил выгладит как 
сжша)ичая материки (не все) в течение одного полугод1'.а и раста- 
rHBaoinaa их в течение следующего. Разгрузка непражений при из
менении нелревленин сил может пронвлатьси в сезонно-ритмичном 
характере быстропротеквющих геодинемических процессов, типа 
землетрясений.

Ьериации широтных сил внеземной природы также дают инте
гралы возможных смещений, отличные от нуля как в течение оуток, 
так и годовые, ото значительно оолоякяет картину тангенциальных 
дефорыа((ий, вызывая смещения и в широтных направлениях. Ь де
тальном анализе необходто учитывать влшжие всех небесных тел. 
Ближние из них вызывают значительные сезонно-ритмил1ные воздей'* 
ствия на геологические тела, но действие дальних - приводит 
к нвобрвт1иости Смещений.

Влияние внешних, по отношению к земле, тел является пер
вопричиной не только дрейфа материков, но и океанических тече
ний и целого ряда метеорологических процессов, которые являют
ся по сути дина»^ичвскга4и гологремме>ли космических волновых рОВ- 
дейстьи”. Рг.тми'ческвз знакопеременные тангенциальные компоненты 
космического ьоэдейств»л, благодер*» зньчителллюй продолжитель
ности, характерной для геологических процессоь приводят к на
коплению значительных напряжений в породах ь ооотьетотрии со 
структурсй действующих гравитационных ьозм^1шзний, Сгруктурирс- 
сьнно нкпряженные горные массы становятся специфическши ьод- 
яоьодь.ли для упрупес колебаний, возбуждаемых, преюлущественно, 
c^Totiniei.. (пр.лиьнши) гравятвционньми вар»;а(цлии, Совпадение 
фаз упр^г,е( колебаний сопровождаетсв! ьовникковением локальньк 
1,апр1»ен„Г, праьыиаюцис пределы прочности пород, к реал/^зуют- 
Сд в в.де рвзнсмасштаб>1ых и разнообразных (ь соответствии 
с воляог-й гронетрглй) прсяилений; от ьнутры<онт»нвнталвнкх и 
океыи.чс^к.х лшеаментэй и гпобалвных кольцевых структур 
с учьст.,.-м дрелфа иатер11ков, ро»данг;я островных дуг до ггдрс- 
petллиругщ.ес разломов на осадочных чехлах.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИИКГОИАСШГАБННЛ aJiraiEHTTiR дщ ппрк/р?лкния 

ОТНОСИТЕЛЬНОГО СЫЕШЕНИЯ В ТЕКТОНИТАХ

С.В.Иаксиков

Томский госуниверситет

В Борщовочноы хребте и кекотороос других районах Восточного 

Забайкалм в последнее время обнаруживается, что часть пород, 

рассматриваемых в составе стратифицированных единиц (свят, толщ 
и пр.), на самом деле представляет динамометаморфнческне произ

водные по породам различного генезиса. Обычно они расположены а 
пределах крупных разломов. В связи с етим встаёт вопрос о деталь
ном изучении приразломных образований и определении стадийности 

развития нарунеияя.
Некоторые михромаситабные структурные елементы тектонитов 

(милонитов, ультрамилонитов, бластою1ло1ттов и т.д.) могут быть 

иойользоваяы для определения относительного перемещения блоков 
пород. 9то особв1в<о вшою при монотонном составе толщ и отсутст
вии каких-либо шркирувщхх горизонтов, которые помогли бы реинть 
двинув задачу. В тагах случаях ценные сведения могут быть получе
ны ивучаинен шкроотруктур, которые является существениьм допол
нением к визуальтв! каблвденяям, получеинш при полевых работах. 
Наиболее раопроетранвни1а(н примерами мшфоструктур является мик- 
росхлждхи Течегая, линзы скольжения, *крвнуляционный кливаж”, 
расположенные под оетрш углом к псяссчатости я основной сланце
ватое» пород в ПК называема 8-С-теггонитах.

Опредвмиие производится одедувщин способом. Из ориентиро- 
аанмего образца ивготавливаотся два влифа: один перпендикулярно 

лиюш падения, другой перпендикулярно линии простирания полосча
тое» или наиболее развитой (основной) сланцеватости. Если ив по- 
верхностях полосчатости иля еланцвватости видны признаки квхой- 
gtf6« линейности (минеральной, агрегатной, атрихи, борозды и т.п.), 
то один «лиф целесообразнее сделать перпендикулярно етой линей
ное», второй- параллельно линейное» и перпендикулярно сланцева
тое» (полоечатое»).

В полученных «лифах измеряется углы между основной сланцо- 
ветостьо или полосчатостьо (s-стуктура) и косо расположенныыя 

ченуйками след, линзочками скольжения, осевьао) плоскостями микро
складок течения (С-структуры). Если в олифе сделано много замеров. 
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то с помощью розы- Аиаграмиы определяется среднее значение угла 
между S- и С-8Дементами.

Сдедуощий шаг состоит в определении пространственной ориен
тировки поверхности С. Для этого на стереографическую сетку нано
сятся плоскости, отвечаскцие пространственному положению илифов. 
На атих плоскостях (дугах больших кругов) наносятся проекции сле
да Плоскости С, т.е. линии пересечения этой плоскости с поверх
ностью шлифа. Полученнче две точки выводятся на один меридиан, 
через них проводится дуга большого круга, которая и будет отве
чать прострг .ственному положению С-элемента. От точки пересече
ния плоско^ге” S и С по дуге s отсчитывается угод 90*и ставится 
точка. Лин ’ч, соединяющая данную точку с центром сетки, есть ли
ния скольжв! ч. Остаётся определить направление скольжения. Оно 
совпадает с направлением раскрытия острого угла между S- и С- 
плоскостями в висячем боку сланцеватости s.

Вычислив направление относительного смещения, вдеоь хе на 
сетке находим угол склонения вектора скольжения в плоскости S. .
По углу склонения определяется соотношение между составляющими 
смещения по падению (ц) и по простиранию (1) плоскости скольже
ния. Для это. о используется формула: где р-угол склоне
ния. Величин, ,'ангенса берётся из таблицы иди определяется прос- 
тьв! геометричкским построением.

Отметим, что полученный результат характеризует только 
пункт отбора образцов. Его не всегда можно распространить на бо
лее крупную структуру: для этого требуется ряд таких же опреде
лений или использование каких-либо независимых критериев. В ка
честве последних можно испольвовать многие макро-, мезо-, и мик- 
ромасштзбные признаки: сигмоидальные и спиральные включения в 
породах и минералах, геометрию асимметричных мезо- и макромаса- 
табных складок, расположение и форму будин, соотношения секущих 
типов кливажа (кливажа мс.. .ластового скольжения и кливажа осевой 
плоскости) и напластования (слоистости), различные "порфироклас- 
тические системы*, микроструктурную ориентировку минералов и 
т. п. (Родыгин, 1991).
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СОСТОЯНКЕ МИНЕРАЛЬНО-ЙРЬЕЕСЙ БАЗЫ 
ГОРЛОВСКОГО БАССЕЙНА И ПЕРСПЕЮТТЫ ЕЕ УВЕЛИЧЕНИЯ

А.И.Мару/!, В.Г.Свиридов

ОАО "Иовосибирск.геология"

Бассейн расположен на правобе;.э:<ьв р.Оби в пределах Черепа- 

новского, Искитимского и Тогучинского районов Новосибирской обла
сти, ориентирован с ЮЗ на СВ, имеет протяженность около 120 км 
при ширине 2-8 км. В бассейне известны и в различной степени изу
чены II месторождений антрацита: Карясэвское, Восточнинекое, До- 

рогинское. Листвянское, Ургунское, Горловское I, Горловское П, 
Колывансксе, Посекское, Китернинское, Ук{Х)псков.

В составе пермо-карбинозой угленосной толщи суммарной ощ- 
ностьй порядка 2700 ч виделано болбе 55 пластов и прослоев антра

цита, из них стратифицировано 27. Некоторые пласты, например. 
Двойной I-U достигает мощности 45 и более метров. Угли всех мес- 

тороящений бассейна по физико-химическим свойствам и оптическим 

показателях являются антрацитам!: и отличаются высоким качеством. 
Они относительно малозольные, малосерккстые, высококалорийные, 

высокоуглеродистые, обладают низким удельным электросопротивлени
ем, высокой механической прочностью и термической стойкостью.

Общие геологические ресурсы антрацита Горловского бассейна 
до глубины 900 м оценены в 5200 млн.т, балансовые запасы по кате
гории А+3+Cj по состоянию на 01.01.1995 г. составляют 323 млн.т и 

по категории С2 - 424 млн.т. В соответствии о достигнзтым или 
пpoвктиpye^^ым уровнем добычи антрацита в бассейне, запасами обес
печены Листвянская шахта при проектной мощности 200 тыс.т на 173 
года, Ургунский разрез при проектной мощности ООО тыс.т на 61 год, 
Горловский разрез при мощности бСО тыс.т на 12 лет, Колыванский 

разрез при первоначальной мощности 2СО тыс.т в год на 754 года, а 
npi: 303 г^гности доведения объема деСычи в нем до 4,5-8 млн.т со- 
ответственнс на 55 и 20 лет.

К настоящему П{)емсни завершены полевые геологораэводечные 
работы на Белевском участке Горловского I месторевдения. lio это
му объекту ведется подсчет запасов, которые, по предварителыим 
данным, составят 7С-6С млн.т, в т.ч. 4С-50 млн.т могут быть отра

ботаны карьерньг! способом.
К числу перспективах для разведки относятся Босточя:!'. и 

Западный участ.ки Колысанского местороудегС’Я. Бо данны’х г.редозри- 
тельноЯ разведки их запасы по категсрия:х Cj+Cg состазля-.т ссо?-
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ветственно 159 млн.т и 243 млн.т. Суммарные запасы этих участков 
по указанным категориям оценены в 402 млн.т. Оба участка пригод

ны для карьерной разработки.
Таким образом, основная масса разведанных и подготовленига 

для промышленного освоения запасов, ссредоточена на Колываиском 

месторождении, имеющего кроме того хорошие перспективы для даль
нейшего наращивания запасов высококачественного антрацита, Обпвге 

балансовые запасы меоторовдения оцениваются в 596 млн.т, в Т.ч. 
по категориям Cj - 230 млн.т и Cg - 365 млн.т. Преобладающая 

часть этих запасов может быть отработана открытым способом.
Длительное время горловские антрациты использовались в ос

новном как энергетическое и бытовое топливо. В последние два де

сятилетия все более уси^шваетоя технологическая направленность их 
использования. Основным направлением нетрадиционного использова
ния горловских антрацитов является электродная промышленность. 
В качестве углеродистого материала в технологических процессах 

намечаются следующие функции и направления его использования: 
функции топлива, восстановителя, науглерохивателя, а также приме
нение их в качестве сорбентов и фильтрующих материалов.

В целом ряде производств углеродистый материал выполняет 
одновременно 2-3 совместные функции. Например, в доменном процес
се получения чугуна углеродистый материал (кокс) выполняет сразу 

все функции: топлива, восстановителя и науглероживатеяя металла.
Применение антрацитов в качестве энергетического топлива в 

общем нерационально. Однако нынешнее кризисное состояние экономи
ки и еовдавшиеея в связи о этим трудности обеспечения отрада и 
области топливом обуславливают необходимость иопольвования части 
добываемого угля на энергетику.

К числу первоочередшх задач а области геологического изу
чения бассейна относятся: а) планомерное проведение поисковых 
работ в юго-западной части бассейна о целью наиболее надежной 

оценки его перспектив в целом; б) проведение детальной разведки 
на Западном и Восточном участках Коливанского месторождения.при

годного для карьерной разработки; в) продолжение научно-произ
водственных исследований с целью расширения направлений техноло
гического использования и круга потребителей горловских антраци
тов.

Несомненно, что кроме внутреннего потребления, антрациты 
Горловского бассейна благодаря своему высокому качеству могут 

вкспортирсваться за рубеж.
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НВТОМШЗйЦИЯ ПРОЦЕССА ПОСТРОЕНИЯ СЕРИЯННХ ЛЕГЕНД 
Ь РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГДП-200 ч

Д.Б.Мецнрр

ГН "Запсибгеолсъеика"

Современные компьвтерные технологии позволяет создать 
новый тип серийных легенд как основы для организации всего 
материала по региональной геологии территорий, ичевидно, достичь 
этой цели можно, пройдя последовательно ряд этапов.

Первый вклвчает создание модуля баз 
геологических данных , в достаточной мере 
коллективом геологов 6СЕГЕИ под руководством 
(ADK).

На втором этапе собранная 
организована. Оптимальным средством 
ранжированная Легенда. Она способна 
развертывание информации, 
основе во времени, в 
обстановкам.

На эаклвчительном этапе обрабатывается логические связи 
между первичными базами данных и подразделениями легенды.

третьего этапа , 
которая позволяет 
Система работает'в 

данных и полностьв 
лобби принтере, 

и работает при
технологии планируется 

из объектно ориентированыхI

первичних 
разработанного 
З.Д.Москаленко

долмна быть 
стать матричная 
свертывание и 
на событийной 
геологическим

информация 
могла бы 

обеспечить
классифицированной 

пространстве и по

Как средство реализации для второго и 
нами разработана система “Легенда-ЗООО". 
проводить эти этапы в автоматическом режиме, 
среде Mlndous, поддерживает 
подготавливает макет легенды 
Алгоритм реализован на языке 
поддержке оболочки Excel.При 
перенос всех алгоритмов в 
языков,

В блимайжее время планируется 
компиляторов (Visual С , Delphi или 
системы мы руководствовались тем, 
следувжими свойствами;

1) воэможностьв хранить информации в 
виде;

2) автоматическое построение легенд 
Листов ГДП-200, так и для серий Листов;

5) связь легенды с систеиаыи ADK и 
РОСКОМНЕДРА как базовые для выполнения

все типы баз
1 к печати на 

Visual Excel 5.0. 
создании

лвоой

применение более 
Visual Fox) . При 

что она должна

компактном

момных 
создании 
обладать

цифровом

как ДЛ9 отдельных

ГИС Парк (принятыми 
программы ГДП 200). а
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такме с оперативными базами данных в полевых подразделениях;
4) автоматически корректировать компоновку легенды при 

получении новой информаиии;
5) быть гибкой, т.е. способной настраиваться на изменения 

правил построения:
0) свертывать и развертывать информаиии по геологическим 

объектам в соответствии с заданным уровнем детальности.
Применение системы при создании легенды йлтайской серии 

Листов Госгеолкарти-2д0 показало ряд суяественных преимудеств по 
сравнении с ручной компоновкой, к ним относятся;

1) высокая скорость построения (время на обработку 235 
геологических объектов взятых из первичных баз данных по 
отдельным Листам составило 3 минуты);

2) применение ночного изобразительного потенциала Hindous, 
который позволяет получать высококачественный дизайн Легенды;

3) наличие специального блока контроля правильности 
расположения и идентификации объектов, который позволяет в 
течение короткого времени выявить и устранить все ояибки и 
неточности на этапе предварительной обработки;

4) возможность быстро получить различные варианти.
Кроме того, применение системы потребовало от исполнителей 

более четкой организации данных . были выявлены неточности и 
онибки, которые ранее были "незаметны” из-за больного объема 
информации.

Таким образом, применение 
составления и корректировки серийных легенд к 
позволяет использовать их как долговременнув 
систему, на базе которой возмомно проведение 
геологической съемки и увязка ее результатов.

предлагаемой технологии для
Госгеолкарте-200 

геоинфориаиионнув 
среднемасмтабной
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ГЕОЛОГО-ГЕОМОРЮЛиГИЧЕСКОЕ СТРСШИЕ
И ТЕКГиНИКА ЦЫ1ТРАЛЬНОК ЧАСТИ CilBHPCriilX УЬАЛОЬ

А.И.Некрасов
Тюменский государственный нефтегазовый университет

Самую высокую шестую ступень современного рельефа. Сибирс
кие Увалы, слагает мощная (до 65м) песчаная толща, выделяемая в 
качестве сабунской свиты. Гипсометрически ниже с севера и юга ра
сполагается лестница аккумулятивных озерно-аллювиальных террас- 
равнин, охватывающая по возрасту диапазон от раннего плейстоцена 
до ныне (пять надпойменных геоморфологических уровней). В осевой 
зоне Сибирских Увалов развит холмистый и грядовый рельеф с отно
сительной высотой 20-35м. Холмы и гряды с поверхности бронируются 
валунно-галечным материалом мощностью до 5м. Ниже залегают промы
тые горизонтально слоистые пески, структура которых вниз по раз
резу становится тоньше, а сортировка лучше. Для обломочного мате
риала хьрактерна сильная выветрелость и бурая окраска. Морфология 
холмов и гряд однозначно соответствует рисунку гидросети. Очевид
но, что моделировка исходной поверхности равниш контролировалась 
последующим эрозионным вредом.

Анализ структурных карт по сейсмическим опорным отражающим 
горизонтам показал, что глубинные структуры чехла затухают снизу 
вверх по разрезу. Размах сумма pi.-ых вертикальных амплитуд псслео- 
лигоценовых движений не превышает десятка метров. Сибирские Ува
лы не выражены ни по одному из горизонтов. Анализ геологических 
разрезов по новейшим отложениям свидетельствует об отсутствии 
деформаций досабунских отложений. Следовательно, расчленение ре
льефа в осевой зоне Сибирских Увалов обусловлено не тектоничес
кими дви.кениями.

Эрозионная деятельность современных рек незначительна'. Оче
видно, что процессы врозии и выноса песчаного материала осуществ
лялись при более крутых продольных профилях рек, опирающихся на 
более низкие базисы эрозии, оероятно эрозионный размыв в осевой 
части может быть связан с продталагайкинским этапом заложения 
транзитной речной сети. Нижнеплейстоценовый аллювий талагайкинс- 
кой пра-Оби представлен существенно русловой 40-50м толщей раз
нозернистых песков , а тальвег имеет отметки минус 15-20м.

Таким образом Сибирские Увалы являются морфоскульптурой.
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ГЕОЛОГИЯ И ЮЛОТОНОСНОСТЬ ЗЕЛЕНОКАМЕННЫХ 
СТРУКТХ Р ЗАНЛхЗНОЙ ЧАСТИ АЛДАНСКОГО ЩИТА

В.М.Никитин. В Н.Жижин

Якутский госуниверситст

Рсшстте проблемы юлотоносиости древних теленокаиениых поя
сов (ЗКП) на сегодняшний день остается одной itj самых актуальных 
задач теологической службы России. До сих пор в наша! стране не 
разрабатывается ни одного месторождения золота этого типа, в то же 
в(зсмя. опыт зарубежных стран свидетельствует, что наиболее 
продуктивны на зо.лото докембрийские ЗКП. В них сформированы 
многочзкленные. часто крупные по запасам золоторудные место
рождения. из которы.х из&.'1екается около 70°/» всего добываемого за 
рубежом золота. Прогресснруюшин рост удельного веса добычи 
металла из этого тэта предполагает к концу 9в-х годов выход его на 
первое место.

К зеленокамеиным структурам (ЖС) Алданскопз щита, иногда 
объединяемым в единую ггссоииашно порох большинство 
исследователей относят так называемые "троговые комплексы", 
которые развиты в составе субмерндиональных структурно-форма- 
шгоиных зон. и заключены средн ультраметагенных образований 
раннего докембрия. Тектоническая природа этих структур трактуется 
по разному: в качестве эвгеосинклинапьных трогов, троговых 
структур, па.зеоавлакогвнов. прггразломных (шовных) прогибов, 
риг^огенных грабенов, залегающих на глубокометаморфнзованном 
катархейском или нижнеархейском гранитогне{|совом субстрате.

Протяженность ЗКС Алданского шита варьирует от первых 
десятков до первых сотен километров, ширина чаше составляет 5-50 
километров. Стратиграфическая мощность вулканогенно-осадочных 
суперкрустальных комплексов, слагаюшн.х пояса, достигает Ю-12 
километров. Становление пород зеленокаменных ассоциаций 
происходило в широком возрастном интервале от 3.7 до 2.6 млрд. лет.

С металлогснических позиций, равно как и в геологическом 
отношении, эти структуры проявляют специфические черты и обычно 
обособляются в одноименные структурио-мсталлогенические зелено
каменные эоны, аналогичные типичным архейским зеленокаменным 
ассоциациям других щитов Мира. На основании имеющихся находок 
полезной минерализации здесь многими специалистами отмечаются: 
промышленные месторождения железистых кварцитов: проявления 
стратиформной меднокоячеаанной минерализации: высокие 
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и рыхлых 
наземными 
детального 
природа с

коренных 
заверены 
поисками 

их рудная

перспективы обнаружения месторождений золота, никеля, платины, 
вольфрама, молибдена и др. полезных ископаемых.

Проведенные нами в последние голы исследования на терри
тории западной части Алданского шита, сопровождающиеся 
металлометри‘|ескими. шлиховыми, шлихогеохнмическими. донными 
и бриогеохимическимн методами поисков, позволили выявить 
потенциально золотоносные площади в ЗКП с аномалиями золота в 
точечных пробах, потоках рассеяния, в 
площадных ореолах. Отдельные аномалии 
геолого-геофизическими и лнтохимическнмн 
масштаба с горными работами н доказана 
промышленными концентрациями золота (2.0-18 г/т). Оруденение 
локализовано в плагиоклаз-а.мфиболовы.х крист;ьллически.х сланцах 
(метабазальтах) темулякитской свиты и представлено зоной тонкого 
прожилкового окварцевания пород. Руды относятся к малосульфидной 
золото-кварцевой формации, типичной для ЗКП.

Изучение общих закономерностей размещения золоторудных 
объектов в ЗКП позволило нам определить следующие главные фак
торы контроля и поисковые критерии золотого оруденения: сгратит- 
рафическип - в приуроченности проявлений к позднеархейским 
вулканогеиио-терригенным комплексам с возрастом 2.7-3 млрд.лет; 
метаморфогенный - в развитии зеленосланцевой и эпндот- 
амфиболитовой фации метаморфизма: магматогенный - наличием в 
разрезе метавулканитов и сингенетичных интрузивных образований 
основного и улыраосновного состава, как потенциальиы.х источников 
золота и развитием более ио)дних (ранитоидов: формационный - 
определившийся развтпием peipeccHBHo измененной поздиеархейской 
толеит-комагиитовой формацией: структурный - проявившийся 
сложносклад'1атом преобразовании позднеархеткких толщ и наличием 
региональных разломов и зон рассланцевания: литолотоФациальный - 
подчёркнут резким отличием по физическим и пе'зрохимпческим 
свойствам пород, слагающих пояс; геохимический - повышенным 
фоном золота в I.I-I.5 раза относительно кларка и на-личием 
геохимических аномалий .Ag. .Аь, Си, Zu, W ti редких ме|аллов: 
минсралотчесый1 - выразившийся в околорудном изменении 
(сульфидизация. окварцевание. карбонатизация, турмалинизация и 
др)-

Полученные данные геологических исследований позволяют 
достоверно по всем приведённым выше предпосылкам золотого 
орудеиеия, развитого в ЗКП западной части /Алданского щита опре
делить их полную анстлогию с подобными образованиями, описанными 
за рубежом.
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ВОЛИГ-ПРИБОЙНКЕ ТЕРРАСЫ И ДИНАМИКА КУ РАЙСКОГО ОЗЕРА (АЛТАЙ) 
НА СТАДИИ ДЕГРАДАЦИИ

С.В.Парначев

Тем кия гогуниверентет

И.^'.'к-лов Ани>5 плеЯстоценпвего лвдниково-полпрулного Курайского 
'.■эера, им'-суер РеК'^вух историю (Соболев. 1996: Попев. 1Э62: Окишев. 
197(5; Рул я и лр., ;?89: Бутвиловский. 19ЭЗ и лр.). начиналось с 
изучения волноприбейных террасовых уровней. При этом традиционно 
большое внимание всегда уделялось их морфологии и гипсометрии.

Детальными исследованиями геологического строения серии вол- 
ноприбойных террас в урочище Балтырган (восточная часть Курайской 
котловины. 1640-1760 м н.у.м.) подтверждено предположение о регрес
сивном характере лестницы волноприбейных уровней (из последних - 
Окишев. Бородавко. 1995). В разрезах субаквальных волноприбойных 
площадок (независимо от их крутизны) отсутствуют донные или подоб
ные им отложения (рис.). Устанавливается циклический характер по
следовательности волноприбойных отложений, образовавшихся в ходе 
событийной (штормовой) седиментации (Долотов и лр.. 1982) при мед
ленном увеличении глубины озера. Наличие гляциодислокаций и дроп- 
стоунов не зафиксировано. В ряде случаев разрезы высоких террас 
(выше 1700 м н.у.м.' венчают шлейфы плохоокатанных (коэф. окат, ме
нее 1.5) несортированных галечников с нарушенной слоистостью, ин
терпретируемых как следы катастрсфических спусков озера.

Учитывая характер сброса современных ледниково-подпрудных 
озер (Дайсон. 1966; Душкин. 1976; Виноградов. 1977). для Курайского 
озера предлагается схема спуска воды с полным (или почти полниО 
осушением озерной ванны. Последующее заполнение котловины водой 
происходило в течении десятков лет (Рудой и др..1989; Бутвиловский. 
1993); при этом рост уровня водоема ограничивался подпирающей спо
собностью деградирующей ледниковой плотины. При достижении крити
ческой глубины, фиксируемой (или не фиксируемой) в рельефе отдель
ным волноприбойным уровнем, озеро осушалось и цикл повторялся.

Таким образом. Курайское ледниково-подпрудное озеро на ста
дии его деградации было эфемерным, весьма динамичным водоемом с 
активным волновым режимом, развитой прибрежной растительностью, в 
течении как минимум части года свободным ото льда. Формирование 
лестницы низких (ниже 1800 м н. у.м.) уровней волноприСойных террас 
в Курайской котловине рассматривается как результат последова
тельного уменьшения глубины озера, вызванного отступанием леднико
вой подпруды. Водоем деградировал вместе с оледенением.
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ИНСКАЯ СЕРИЯ ЙГО-ВиСТиКА ЗАПАцНО-СИБИРсКСЙ ПЛИТЫ
П.Н.Першин

Тюменский государственный нефтегазовый университет

При вскрытии скважинами в составе доюрских комплексов серо
цветных флишоидных песчано-глинистых осадков их часто сопоставля
ют (обычно по составу) с инской серией (формацией) верхнего дево
на - нижнего карбона Новосибирского Ириобья, то есть основного 
миогеосинклинального прогиба Иолывань-Томской'складчатой зоны.Мо- 
щность их оказывается незначительной, что не характерно для гео- 
синклинальных формаций. Но оказалось, что в стратотипических обна
женных разрезах мощность этой серии оценивалась завышенно. Причи
ной этого явилось развитие по спокойно смятым пластам складок сла
нцеватости ("кливажантиклинальной"), При этом по микротрещинам и 
кливажу происходит растаскивание песчинок, что создает видимость 
слоистости и затрудняет картирование элементов напластования. При 
установлении норгиальных поверхностей напластования истиная мощ
ность серии оказывается не превышающей первые сотни метров.

В Приобской части обнажений серия перекрывает Новосибирский 
гранитоидный комплекс, продукты размыва которого встречаются в 
составе ее осадков. Начало развития гранитоидного комплекса здесь 
датируется в 390 млн. лет, а конец - началом мезозоя. При этом 
конечные фазы гранитизации проявлялись и в перекрывающих осадках, 
присоединяя их нижние части в состав гранитных масс. По эонам ра
зломов локальная гранитизация проявлялась и выше. Граниты встре
чаются и в строении "расслоенных" даек в инской серии типа "дайка 
в дайке". Пример - Издревская (восточнее Новосибирска в борту р. 
Издревой) поперечная субширотная дайка диабазов, круто падающая 
на север. В центральной части дайки ровно, но без какого-либо чет
кого контакта диабаз сменяется двуслюдяным микрогранитом, образую
щим как бы самостоятельную дайку мощностью 'ЛЗ см. [магматическое 
расслоение здесь маловероятно. Вероятнее двухфазовый (основной, 
затем кислый) результат формирования магматотипных апосом метасо
матоза, На основе наших исследований этого и ряда других (в пре
делах АСЮ, Урала, Кавказа) встаеких и подвешенных апосом магмато
типных пород от кислого до ультраосновного состава становится бо
лее понятной причина их образований без заметных перемещений (вне
дрений) расплавленных масс или следов холодных протрузий.
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ПРОБЛЕМА ГРАНИЦ АЛТАВ-САЯНСКОЙ СКЛАДЧАТОЙ ОБЛАСТИ 
Л.В.Пешехонов

Томский политехнический,университет

Негион, за которым закрепилось название "Алтае-Саянская склад
чатая область", до сегодняшнего дня не имеет общепризнанных границ. 
Наиболее дискуссионными являются ее юго-западная и северо-восточная 
границы, которым в данной работе уделяется основное внимание. За 
юго-западную границу часто прини1лают Иртышскую зону смятия ( Лазь- 
ко, 1975; Смирнова, 19Ь4 ), или Северо-Восточную эону смятия ( Ма
тросов, Шапошников, 1968 ). Рудный Алтай при этом либо включается 
в область, либо остается за ее пределами, некоторые исследователи 
эту границу отодвигают далее на запад - до Тарбагатайского хребта 
( Унксов, Додин, 1958; Короновский, 1976; Милановский, 1989 ), или 
до Чарского хребта ( Кузнецов, 1951 ). За северо-восточную грани1;у 
Алтае-Саянской области большинство исследователей принимают Главный 
Восточно-Саянский разлом ( Кузнецов, 1951; Унксов, Додин, 1958; 
Красильников, 1966 ). В этом случае Восточный Саян расчленяется и 
его наиболее древняя часть ( Биргсинско-Шарыжалгайская система гор
стов ) обычно рассматривается как краевой выступ докебрийского фун
дамента Сибирской платформы, переработанный байкальской складчато
стью. Милановский такого типа структуры относит к "мстаплатфорнен- 
ным", занимающим промежуточное положение иеаду докембрийскими плат
формами и подвижными поясами, а потому вышеназванный выступ он не 
включил в rpaHMioi области. Лишь на тектонической схеме Скобелева, 
Струковой и др. ( 1969 ) Восточный Саян полностью показан в преде
лах области. Код исследователей сочли целесообразным вообще не вы
делять Алтае-Саянскую область, в связи с неоднозначным толкованием 
ее границ, а дмесго нее вцделяют несколько областей с иными, но не 
менее проблематичными,границами и названиями. Например, Архангель
ский ( 1947), Шлнгин ( 1964 ) выделили в качестве самостоятельных 
структур Алтай и Салаиро-Саянскую складчатую область, а Цейслер и 
др. ( 1984 ) - Казахстано-Алтайскую и Кузнецко-Верхиевитимскую. Эти 
структуры занимают основную часть площади 
ти Наливкина ( 196<! ), в которой также не 
янский регион.

В публикациях последних лет отражены

"Ангарской" горной облас- 
был обособлен Алтае-Са-

результаты геодинамичес- 
ких реконструкций для средне- и позднепалоозсйского времени геоло
гического развития области, в которое и был сформирован , в основ-
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ном, каркас ее современного структурного плана. Уваров ( 1994 ) 
создал модель единсй герцинской островодужной системы Алтая, на 
западе которой сформировалась Зайсанскал складчатая зона, а на во
стоке - Ануйско-Чуйская. Эта островодужная система располагалась 
между Казахским и Сибирским палеоконтинентами. В соответствии с 
гтой моделью логично было бы вццелять на месте островной дуги гер- 
пиискую складчатую систему, а на месте палеоконтинта - догерпинс- 
кую складчатую область. Однако такие структурные обобщения прежде
временны по причине противоречивости результатов палеогеодинами- 
ческих реконструкций на сегодняганий день. Некоторые исследователи 
считают, например, девонские вулканиты образованиями активных ок
раин палеоконтинентов, а не продуктами островных дуг.

Приведенный обзор не исчерпывает всего множества известных 
тектонических схем анализируемой территории, но отражает существо
вание проблемы определения границ Алтае-Саянской области. Несом
ненно, что каждый исследователь обосновывал свой вариант градиц с 
учетом результатов анализа геологического строения и развития кон
кретных структур, включаемых в границы области. Каждая из этих 
структур но геологическим особенностям чрезвычайно индивидуальна и 
по ОТОЙ причине они не могут быть сгруппированы одновариантно в 
складчатую область. Можно констатировать, что при традиционном ге
ологическом подходе границы складчатых областей получаются мно
говариантными и в значительной степени условными.

Более определенным и независимым от особенностей геологическо
го строения малых структур оказывается районирование по геоморфоло
гическим особенностям, обусловленным поэднекайнозойской тектоничес
кой активностью в форме альпийского орогенеза. Установлено, что 
этот орогенез не зависит от строения основания, на котором он про
является. Это может быть древняя или молодая платформа, мезозойс
кая или альпийская область. Поэднекайнозойская те1стоничсская актив
ность превратила анализируемый регион в зону интенсивного повторно
го горообразования. Границы этой эоны, вероятно, и следует прини
мать за границы Алтае-Саянской складчатой области. Это и было осу
ществлено В.А. Обручевым, выделевшим впервые Алтае-Саянскую горную 
страну на основании общности рельефа на территории от Иртыша до юж
ной оконечности Байкала. В современном понимании эта страна ограни
чена на северо-востоке Бирюсинскии краевым тектоническим швом, со
членяющим Восточный Саян с Сибирской платформой, а на юго-западе - 
Иртышской зоной смятия.
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О ПАРАГх'.НсГГ;1Ч£СКСУЛ (ЫЗЛ AjUASCi, УГ.’иЪОДСРОД.ЧЬК скоплен;!;: и пород аллаггсь
Р.с.Родин, В.А.Епифаноь
СНИИГГиМС (Новосибирск)

Многолетние исследования авторов по проблемам бокситов, 
кор выветривания и алмазоносности Сибирской платфор14ы позволили 
выделить Б особую триаду такие полезные ископаемые, как BjIhmtm 

(в частности, бокситы) - алмазы - углеводороды.
В 1991 году нами было отмечено сонахомдение алмазов и бок

ситов. К настоящему ьремени собран обширный материал, свидетель
ствующий о пространственной сопряженности таких объектов в преде
лах областей развития карбонатных пород на северо-востоке Сибир
ской платформы: на Вбеляхской площади (Восточное Прианабарье), в 
районах слияния рек Кукусуцда и Арга-Сала (lisinoe Прианабарье) и 
Мойеро и Котуй (iuro-Западное Прианабарье), в бассейнах рек Котуй 
и Маймеча (Заглдное Прианабарье); а также на юго-западе алатфор- 

Чадобецкое поднятие, бассейн р.Рыбной (правый приток р.Анга
ры) и бассейн р.Вельмо (левый приток р.Подкаленной Тунгуски), На 
Сибирской платформе наиболее отчетливо проявлена связь бокситов 
с районами установленной коренной алмазоносности.

Пространственная сопряженность проявлений латеритов и алма- 
эоносности наблюдается и в других регионво: России: на Западном 
склоне Среднего Урала, в Тихвинском районе, на Среднем Тимана. 
Кроме того, известно сонахождение алмазов и латеритов на севере 
Западной Австралии, на юго-западе Африки и в кжноЯ Америке.

'5 том же 1991 году нами были опубликоьаш материалы, свиде
тельствующие о пространственной связи проявлений алмазов Якутской 
и Тунгусской провинций с эонами аконсервации нефтегазоносных бас
сейнов и с древними рифовыми постройками, имеющими признаки'былой 
насыщенности углеводородами. В 19ьд году И.В.Волкодав сравни.! ка
рты алмазоносности и нефтегазоносности iinpHHHCKoro и Далдын-Ала- 
китского рудных районов, и обнаружил совпадение перспективных те
рриторий на объекты обоих типов. Посчитав это обстоятельство не 
случайным, автор пред.!ожил проводить поиски кимберлитовых полей о 
учетом материалов по нефтегазоносности.

Показательно, что промылленно алмазоносные кимберлитовые 
трубки Мирнинского района (Мир, АХ111 съезда и Интернациональная) 
расположены в пределах Иреляхско-Мочобинской нефтегазоносной 
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структуры, а при. бурении богатой а.пмазамн трубки Удачная (Дал- 
дын-Алакитский район) происходили мощные выбросы газа и наблюда
лись притоки нефти.

Ка основе большого фактического материала положение о па- 
рагенетической связи месторождений алмазов и углеводородое впер
вые было сфорт^улировано еде в 1966 году S.Г.Васильевым с соавто
рами. Однако, теоретическое и экспериментальное обоснование это
му явлению было дано лишь в 60-х годах, в серии работ А,П.Гуден
ко, Л./..Кулаковой и др. Б настоящее время в разных странах и 
разными методами получают искусственные алмазы при непосредст
венном использовании углеводородов.

Пространственная сопряженность целого ряда бокситопрояв- 
лений Сибирской платформы с древними рифовыми постройками позво
ляет предполагать участие углеводородов тагосе и в образовании 
пород класса аллитов.

Общим конструкционным материалом для алмазов и углеводоро
дов является углерод. Этот же элемент является и одним из основ
ных агентов при формировании агрессивности термальных вод. Воз
действие последних на алюмосиликатный материал приводит к аргил- 
лиэации субстрата (особенно пород щелочной специализации - ким
берлитов,. лампроитоБ и др.), вплоть до образования пород со сво
бодными оксидации алюминия.

В пределах Сибирской платформы все составляющие этой три
ады контролируются зонами региональных глубинных разломов и свя
заны с заложением и развитием структур тафрогенного типа.

Таким образом, существование рассматриваемой триады обусло
влено существованием эон глубинных разломов, являющихся каналами 
"углеродного дыхания Земли". В породах осадочного чехла такие 
эоны-каналы могут фиксироваться: I) барьерными рифами или насы
щенными органикой карбонатными массивами, образованными в морс
ких обстановках; 2) залежами углей или торфов, образованными в 
континентальных обстановках: 3) скоплениями углеводородов, обра
зованными при.катагенезе органического вещества; 4) претерпевши
ми вторичные изменения магматическими породами (интенсивно кар- 
бонатиэированными, аргиллизированнымк и т.д.); 5) проявлениями 
различшх типов оруденения.

Признав существование закономерных парагенетических связей 
между проявлениями алмазов, углеводородов и пород класса аллитов, 
мы тем самым приобретаем дополнительные критерии д-тя прогноза лю
бого из членов триады.
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К ВОПРОСУ О ТЕРРАСАХ ДОЛИШ р.ТОМИ В РАЙОНЕ г.ТОЖЖА

Э.Д.Рябчикова

Томский политехнический университет

Строение долины р.Томи в районе г.Томска издавна привлекало' 
внимание геологов и геоморфологов. На эту тему писали М. А.УсовС 1936), 
К.В.Радугин (1934),Е.В.Шумилова (1936), Б.В.Плотников (1965), А.И. 
Лаврентьев (1974), Л.А.Ровдественская (1969,1981) и многие другие. 
В связи с инженерно-геологическими и геолого-съёмочннми работами 
каждый геолог, работавший в данном районе, вынужден был так или 
иначе решить для себя вопрос о количестве, морфологии, возрасте те
ррас долины р.Томи. На территории города и его окрестностей пробу
рены сотни скважин в том числе и достаточно глубоких. Основываясь 
на материалах колонок многочисленных скважин, реологических, инже
нерно-геологических разрезах через долину р.Томи (Рождественская 
Л.А.,1981), анализе карты четвертичных отложений и собственных по
левых геологических наблюдениях на протяжении последних 15 от,на
ми была составлена таблица сравнительного анализа морфометрических 
данных. В неё включены абсолютные и относительные превышения цоко
ля и площадок террас, мощность и состав аллювия, возраст подстила
ющих пород (цоколя). Затем проведено сопоставление представлений 
о геоморфологии долины р.Томи (количество речных террас) нвско.'!ь- 
ких учёных, работавших непосредственно в районе города.

В результате обобщения всех 'Тих материалов нами сделан вы
вод о наличии шести надпойменных террас и поймы (низкой и высокой). 
Особо следует отметить, что главные разночтения касаются самых вы
соких У и У1 надпойменных террас, выделенных ещё К,В.Радугиным 
(1934), и происходит это оттого, что поверхность террас постепен
но повышаясь к тыловой закраине сливается с поверхностью водораз
дела. Наличие же таких геологических образований в долине Пра- 
Томи не вызывает сомнения. Следовательно, всё зависит от критери
ев выделения террас. Ещё одна особенность заключается в том,что 
неотектОничеекке движения последних примерно 30 тысяч лет создали 
"клавишную" структуру : отметки поверхностей и площадки у цоколя 
явно одних и тех же террас и слагающих их геологических тел, отли
чаются иногда на несколько метров.

Воцрос о возрасте террас р.Томи района г.Томска решается по 
. аналогии с другими регионами Южной Сибири. в частности Предалтай-

ской рапнини [Пя1оп1ев В. Л., 1975).
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ИСС^1ВДОЬАНИЯ генетической ПАМЯТИ" В КАГБОНАТНЫХ ПОРОДАХ 
ИЗ НЕЛЪГАЗОВЫХ МЕСТОРОВДЕНИИ

В,Я.Сальников, И.В.Коровкин, Г.И.Тищенко 
Томский политехнический университет 
Комитет по геологии и использованию 

недр Томской области

Наряду с исследованиями условий происхождения самой нефти 
необходимо детальное изучение генезиса вмещающих пород. Эта зада
ча связана с наблюдающейся тенденцией сближения противоположных 
гипотез о происхождении нефти. Такая тенденция особенно четко про
слеживается в работе И.И.Чебаненко [Ij, где представлена схема во
дородно-тектонической модели возникновения углеводородов в глуби
нах Земли и превращения их в залежи месторождений. Во-вторых,вне
дрение новых физических методов в нефтяную геологию по изучению 
вмещающих пород идет медленнее, чем в рудной геологии. С целью 
определения возможности разделения карбонатных толщ фундамента не
фтеносной провинции Западно-Сибирской низменности электрофизичес
кими методами проведены предварительные исследования электропро - 
водности и электромагнитного излучения мраморов и известняков из 
глубинных скважин. Построены области температурной зависимости 
электропроводности мраморов и известняков как в процессе первич
ного нагревания образцов, так и для повторного, что позволяет на 
основании сопоставлений этих облстей получить информацию о мета
морфизме осадочных толщ и, возможно, о их частичной метасоматиче
ской и гидротермальной проработке. Кроме определения относитель - 
ной интенсивности метаморфизма при исследовании проводимости и эле
ктромагнитного излучения, было подтверждено, что реакция декарбо- 
натизации идет ступенчато и только конечный продукт СО2 имеет 
нейтральную форму, поэтому продукты ступенчатых реакций могут пе
реносить заряд и участвовать в процессах поляризации. Эти положе
ния подтверждаются регистрацией импульсного электромагнитного из
лучения (ЭМИ) при декарбонатизации. Информация, полученная мето
дами электропроводности и ЭМИ о процессах разложения карбонатов, 
не отжигается после двухкратного нагревания до 1000°С. По-видимо
му, в образцах мраморов имеет место коалисценция пор, захват ими 
газовой фазы, которая, согласно экспериментам, высвобождается при 
повторном нагревании, обуславливая аномалии электропроводности и 
более значительную интенсивность электромагнитного излучения.
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Проведены эксперименты по расчленению карбонатных толщ на 
основе сопоставления плотности энергии эндо-экзотермических реак
ций. Показаны возможности метода термического анализа по иденти
фикации минералов и определению кинетических и термодинамических 
параметров фазовых превращений, как источника гано""лчвской инфор
мации.

Кора выветривания, представленная белыми органогенно-крем - 
нистыми сингенетичными брекчиями, темно-бурыми аргиллитами, крем
нисто-глинистыми породами, характеризуется преобладанием экзотер
мических эффектов, отсутствием природной и наведенной облучением 
термолюминесценции. Ьцделение энергии, в основном, обусловлено 
выворанием органического вещества (345-360°С), сульфидов (45о°С) 
и окислением составных частей каолинита (lOOO'^G). Поглощение эне
ргии идет только в результате отделения различно связанной воды 
из гидрослюд и полиморфного перехода оС-квпрца. Если в разрезе 
имеются темно-серые, бурые карбонатно-кремнистые породы, череду
ющиеся с темно-серыми кремнистыми известняками, то физические сво
йства их меняются в зависимости от состава и диагенетических пре
образований. Отмечается четкая зависимость увеличения'количества 
поглощенного тепла при уменьшении содержания органики и сульфидов. 
Содержание карбонатов также колеблется по разрезу. Синхронно о уме
ньшением сульфидов, органики (то есть ослабления экзотермического 
эффекта) увеличивается интенсивность гамма-термолюминесценции,где 
горная порода содержит термически инертные минералы, возрастает 
объемная плотность и интенсивность термолюминесценции. Максимум 
запасенной суммы термодоминесценции совпадает с максимальной пло
тностью поглощенной анергии и минимальной вьцелиьшейся. Аномально 
низков значение ^-ТЛ для буровато-черного детритово-шламового из
вестняка, содержащего глинистый материалах Со, Рв, ИС it,Мп. 
По-видимому, данные элементы являются носителями термолюминесцен
ции, Повышенный экзотермический эффект позволяет предположить,что 
названные элементы могли быть сорбированы глинистым веществом и 
органикой, либо частично находятся в виде сульфидов, которые за
мещают органическое вещество. Выявленные закономерности эволюции 
карбонатного вещества при воздействии теплового и электрического 
полей можно использовать для расчленения и корреляции карбонатных 
отложений палеозоя.
I. Чебаненко И.И. Гносеологический анализ гипотез происхождения 

нефти //Методология и теория в геологии. -Киев: Наукова думка, 
1982. -С.153-166.
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ТИПЫ СЛОИСТЫХ ТЕКСТУР В ОСАДОЧНЫХ ПОРОДАХ ОЙДАНОВСКОЙ 

СВИТЫ ВЕРХНЕГО ДЕВОНА (ЧЕБАКОВО-БАЛАХТИНСХАЯ ВПАДИНА)

Ф.Р Сатаев

Томский госуниверситет

и, нередко, косослоистые текстуры, 

знаки ряби. Толщина слойков может 

см, причем нередко в плотных крепких

Во время работ на площади водосборных бассейнов озер Беле, Тус и Фыркая 

особое внимание уделялось изучению текстур осадочных пород ойдэновской свиты 

верхнего девона, как индикатору палеодинамических условий осадконакопления

Ойдановская свита сложена красноцветными континентальными отложениями : 

алевролитами, аргиллитами, песчаниками, иногда гравеллитами. Породы свиты 

легко выветриваются, поэтому к ней часто приурочены понижения рельефа, иногда 

занятые озерами (оз. Шира. Беле). Мощность свиты от 200 до 600 м. Для пород 

свиты характерны горизонтальнослоистые 

волноприбойные знаки, реже встречаются 

изменяться от нескольких мм до нескольких 

гюродах (тонко-, мелкозернистые песчаники) слоистость настолько тонкая, что видна 

только на выветрелой поверхности и незаметна на свежих сколах. Наиболее полно 

текстуры отложений ойдановской свиты были изучены в районе озера Беле (между 

его северной и южной половинами) и в районе озера Тус (куэста 'Длинная', юго- 

западная окраина озера).

В результате были выделены следующие разновидности текстур (см. рис.) : 

1) косая однонаправленная тонкослоистая с прямыми слойками; 2,7) косая 

грубослоистая с вогнутыми слойками; 3) косая однонаправленная слоистость с 

вогнутыми слойками; 4) разнонаправленная слоистость с клиновидными серийными 

швами (слойки параллельны серийным швам); 5) косогориэонтальная слоистость ; 6) 

ассиметричная косая слоистость выполнения промоин (?); 8) текстура оползания (?); 

9) косоволнистая однонаправленная с волнистыми и параллельными серийными 

швами; 10) косая одноттаправленная грубослоистая с прямыми слойками; 11) желоб

чатая косая слоистость; 12) слоистость восходящей ряби.

Предварительный анализ этих текстур позволяет предположить, что 

осадконакопление происходило в континентальной обстановке в условиях гумидного 

климата, преимущественно в водной среде (проллювиальные, русловые, пойменные, 

озерные обстановки). Глубина водоемов, скорости течения потоков периодически 

изменялись. Кроме того, вероятно, некоторые тестуры могут иметь эоловое 

происхождение.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru



Рйс. к тезисом Ф.Р.Сотовво.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru



98

НОВЫЕ ДАННЫЕ О СТРОЕНИИ ДЕРБИНСХОЙ СТРУКТУРЫ ВОСТОЧНОГО САЯНА

А. Н.Смагин,В.П.Парначев

ГГП "Красиоярскгеология", Томский государственный университет

плагио-

амфибо- 

*). Ее

Установлено, что аироко известный в литературе Дербинский ан

тиклинорий на является нонолитной и одновоэрастной структурой, ф 

представляет собой террейн, состояшлй из тектонически сопряженных 

Дярбинского, Хайнииского и Саянского блоков. Для каждой из структур 

обосновывается новая стратиграфическая схема.

Дербинская глыба ограничена дизввнктивными наруиениями н сло- 

веиа породами саянской серии. В ее составе предлагается выделять 

(снизу вверх) танойбинскув, вархнетанойбинскув и дербинскув свиты.
Танойбннская свита (до 2000 и) состоит из ритмического пере

слаивания гранатсодеряаших кристаллических сланцев (49 В), 
гнейсов (29 В), кварцитов (10 В), гранат- и кварцсодержамих 

литов (6 В), мраморов кальцитовых (4 В) и доломитовых (2

возрастным аналогом принимается алыгджерская свита Удинской 

турно-формациониой зоны (СЙЗ).
Вермиатанойбинская свита (до 2000 м) согласно нараяивает та- 

нойбинские нетаморфичесхие образования и представлена чаредувихинися 

кристаллическими сланцами (60 В),нраноранн (35 В) и кварцкгамн 

(5 В).

Дербинская свита (до 3000 и) сложена графитсодержаяинн ираио- 

рани (85-95 В) с линзами и прослоями кристаллических сланцев, пла- 

гиогнайсоя, кварцитов и амфиболитов. Возрастнын аналогом верхнета- 

нойбинской и дербннской свит предполагается пээинская свита Удин

ской СФЗ.

струк-

Характерен пироксен-амфиболит-кварц-полевоапат-кальцитовый па- 

раненный состав кристаллических сланцев и специфический облик круп

нокристаллических нраноров светлой и голубоватой окраски с крупными 

чееуяии графита, присуяий саянской серии. Отлохения серии прорваны 

интрузиями анортоэит-пирохсенит-габбрового состава и гранитоидами 

дярбинского комплекса.

Хайминский и Саянский блохи сложены метанорфитани жайнинской 

серии в составе трах согласно залегавцих свит (снизу вверх): кон- 

хульской, жадейбимской и бягельской.
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Конжульская свита (до 2000 и) сложена средне- и мелкозернисты
ми мраморами (до 70 В), сланцами переменного анфнбол-бно- 

тит-кварц-полевощпат-кальцитового состава и графит-кварцввыии слан
цами .

Хадейбиисхая свита (до 2500 м) состоит из нижней (до 1500 и)
сероцветной и верхней (до 1000 н) черносланцевой толщ. й состава
нижней толщи превалирует сланцы переменного состава, содерка1киа

редкиа прослои графитовых разностей и мраморов. Верхняя толща сло- 
жана графит-биотит-каарцевыми, местами стравролитсодвряациии слан
цами с вдиничными прослоями кварцитов и

Багальсхая свитв (до 2500 и) имеет 

мраморов.

преимуиастввнно ритмично-

слоистый карбонатный состав и подразделяется на два толщи: мижнвв 

(1000 и) флнноиднув слаицево-ираморнув и верхнвв (1500 и) - сущест
венно мраморного состава.

возрастными аналогами конжульской, жадейбинской и бегельской 

свит предлагается считать дургонжинскув и сардыкскув свиты Удинской 

СФЗ. Отложения жайиинской серии прорваны расслоенными пармдо- 

тит-габбро-пироксенитовыми массивами нихнедербииского комплекса.

Породы саянской серии метаиорфизованы на уровне амфиболитовой 

фации и местами содержат гранулиты. Жайминские породы изменены на 

уровне эпидот-амфиболитовой фадни. Нетаморфиты той и другой серии 

смяты в напряженные складки, подверглись сложным надвиговым и бло- 
ковыи дизъвнктив.чыи дислокациям, местами послойному катаклазу.

Вмасте с тем, если для саянской серии характерно сеааро-западноа, 

близкое к субвиротнону простирание полосчатости и плмтчатости по

род, осей складок и разрывных наруыений, то жайнинскии толщам 

свойственна субмерндиональная и, даже, северо-восточная ориентиров

ка перечисленных структурных аланантов.

На основании анализа радиологических данных (Сеэьхо,1987,1968;

Сеэько, Бухаров, 1991; Брынцев, 1988 и др.), характера натаиорфиэ- 
на, редких находок иикрофосенлий и общегаологических построений 

предлагается датировать саяисхув серив позднии архееи-раниии проте
розоем, а аайминсяув - ранним протероэоем-раннии-средним рифееи.

Определение геодинамических обстановок формирования первичных 

аулханогеино-осадочных толц саянской и яайиинсхой серий требует до

полнительных исследований.
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■гекгонкчбсш к K/a'ACvMAiriteCnUS ДаШ.Г| i-SA
ii^..i'urnoJ.»OGiUA .■1*>СГ0?0.«А^;;-.Л1Х ТОлСлОй ОсиккСТИ

ил .Сто л JO на, tf.^.HoMaxOB
ToMCv.i.i пол,;1’ахпг1час; ил университет 

fOUChil/il.lriei, ть

JKcn.iy-iTдиия нн'.тяных лесторо.иан.ы отпаднол Сибири показала,
ч.’о ^йльтращионно-злкостниз снолстьа ..ород ко 11Э!гтороа часто
djca.-jT ..0ОД11ОСО..11Л.

iipiiiidHso ия в насгоя:рве враля латодика ялорпрэтации иоодно- 
родноста.!, построенная На трлдиц.'юпных сви,;1.мантациокно-диагвчвткчвс- 
ких моделях объектов, на обьяснязт их происходданиа. па описывавтся 
наОлвдааныа эл<. акта и нодалями латаганатнческога преобразования по
род и ||:оцвссз;-31, протака^дики на водэнац.тяних контактах.

J то lie в' в.чя Идеи .■;вт лсопатического прэобразовдния пород, 
вызванными .гягр .цизл газов и равидов до сих пор на испо1ьзуотся в 
прдстике интарпратадии наблддаэмлх наоднородностал. Это касается и 
тектонитов, как продуктов катзк ласти чес кого iW'taiOTrj.iaMa, которые 
соасом выПаЛи Ил поля зрения геологов. Оба эти явления практически 
не у читывси/гся при по строен,; л л;лто логических коюнок, на берутся во 
вп1МаНиа при катарпротацю-. гоо;излчаских данных, не описываотся пои 
характеристике керна скас-кин. .чОКду там нельзя на учитывать, что 
породы .эры и Тем более палеозоя OitTK^HLiupOBaHu, что бассейн перв.ки- 
аает этап не погрудвкия, а воэАымоНия, что на смену пяикатизны-Ч де- 
|;ор14цциям пород придлл хрупкие и деструктивные, сопрово тдаемые па- 
ретока:*! .улдидов-

11роевдвнныо На Ka,eupc минералогии и петрографии'ГНУ совмест
но с лабораторией neTpOij usxKM Томска UiilHeqTb детальные титоюго- 
пвтрогрд1ичео1;ие и петро|, иэичвскив исследования пород кол iокто ров 
(1гольско-Галового, эахского, Гераси,човского, нрапивинскэго и др. 
месторождении Томской области установили существенное елияние явле
нии катакластичос.;ого метаморризиа и мет.юоматоза на -ГаС как пород 
Палеозойского фундамента, так и отло.кэнии пеоекразаощвго их чехла.

а отло.хедаях пд^еозоя, которые были изучены по кеону скзахин 
p-tOw и р-2к»1 Герасимовского местооо адения и спв.'исинн 3Z бахокого 
месторождения, отчетливо выделяется породы катакластичэского мета- 
1-яр,.13ма; тектоничоскиа брекчии, катаклазит.!, .иион’ггы л бластомлло- 
нйтл, u,auH0 подчеркнуть, что они .зкд.!'i;i..iTCn не то1ькэ ;:..к сз.;ущ’лв м 
ов;д.1о седиментационные отлэ..'10ния, но ч Ко.;. ivjc ю.. ;..;е с"чв;.
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в мезозойских продуктивных ОТЛОД9НИЯХ визуально катаклаз ви- 
ро-кавтся в появлении отдальностии, трэаинок, зонок сколькания, повы
шения хрупкости пород, маньдаго выхода керна, повышенной глинизащлл, 
йнту.линизации, сулы^идизадии, продилковом и пятнистом проявлении ми
неральных новообразовании, йод микроскопам отчатливо видны на только 
трещины, ослабланяа дадобломочных и мажзарновых контактов, микро- 
проди лково-пятнистыИ характар распределения новообразованных иине- 
ра>1ов, но и катаклаз обломочных зеоен кварца.

иатасонатичаские явления, наблодаемые на месторогденилх, раэ- 
вивадтся Закономерно и повторяется на разных месторо.кдекиях. К ним 
относятся аргиллизация, поровое выщелачивайla, сопровоКдавмоа вы
носом щелочных компонентов пород, окремнение, суль^идизация, карбо- 
натизация. Jca они проявляется многоактно, меняя миноралогичаолзле 
особенности ассоциации. Так, аргиллизация вырожаетоя не только в 
появлении каолинитов, но и гидрослюд и монтмориллонитов. |(аобонати- 
зация >*,иксирувтся в двух стадийно .1 кальцитизации, доломитизацич, ан- 
керитизации и сидеритизации.

бесь комплекс метасоматических явлении оллисывается с позиций 
углекислотного метасоматоза, ьго взаимосвязь с миграцией углеводо
родов очевидна. Так, явления каолинизации часто сопроьо.лдаотся тон
ким рассеянием сажистого вещества Ус, окремнение сопрово.кдлется 
нефтяными оторочками, а делезо-оульпидкая и карбонатно-лелезистые 
минерализации связаны с проявленлями окисливаищич.ся битумоидов.

Таким образом, при разработке моделел нефтяных меоторочдениИ 
Томской области должны учитавагься не только ссдимвнтациэнно-..иаге- 
нвтичэские и-кагагенетические hbxbwih этапа погрулзния осадочного 
бассейна, но и явления, связа1нние с згопом его воздымания - тэктоио- 
генезом, ^.люидо- и на,тидом.1грациеи и метзсоматозо.-., их сопроволда- 
юцим. .аыдаленив последних ззз.чохно топко при пеоеходе литологичес
ких исследован 1И на породны.) иерархически.) уоовень, как уровень, 
соответствулди.л эксплуста ..1И .4встэрО1(дэн:1л. Этот уоовень долхон 
быть обеспечен метода-и дзта.1Ьных петрограхических, минэраюгичес- 
ких и геохимических исслодованил, который докен сопоово !длться 
деталиаациел и уточнением пзтро, чзическол и гео'!изичзскол hhJoomo- 

дии.
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Ф0РГ.1АЦИИ 1юа1тдакидий1С1-Ф1х крлеьых ъ/х-оиичьсйи зон 
ЗАПАДНОЮ СЕПДЕНТА ИПАТЮВД!

Ь.И.Стреляев

Томский государственны!! университет

На протяжении всего западного сеплента Сибирской платфор
мы,от Игарки до Ангары,преи».1уществонныы развитием пользуются по

роды траппового долерит-базальтоБОГо магматизма.Последний прояв
ляется здесь постоянно,но основные его всплески падают на доке|л- 
брий,средний палеозой,поздний палеозой-нихний мезозой .Наиболее 
детально йсследованы две последние формации,первая же изучена 

довольно слабо из-за зеленокаменного перерождения древних вул
канитов и перекрытия их мощными рыхлыми молодыми отложениями.

В краевой вулканической зоне западного сегмента Сибирской 

платформы нами выделяется три вулкано-плутонические ассоциации; 
нихне-среднерифейская лейкобазальтовая(кординская,горбилококая 
свиты).среднерифейская иш1абазальтовая(удерв!1ская,логорюйская, 
потоскуйская,шунтарская,киргигейскоя свиты) и средне-верхнери- 
фейская пикробазальтовая(босновсквя,дяурскан,осляяская свиты).

Такая законоьюрность в сменяемости свит объясняется,по 
нашецу мнению,подтверадонному проведенными расчетами, 1ф;авита- 
пионнои дифференциацией базалыоидного расплава.ото приводит к 
смещению в пространстве и Ei eMOHfl нарастания земной коры в пре
делах Ьнисейской континентальной налоори^товой системы п зало

жению в протошатформонных образованиях глубоких трабен-рифтов. 
с заполнением их к1ногокиломотрйнва.и1 синрпфтоьввли вулкшюгея- 
но-осадочными танцами и дайкоыд.ш коьшлексими пород.

в заверщающую ота.цпа развития траппового долерит-базаль- 

'.ового швматизма нс ослабленнва; зонам в позднем палеоэоо-paii- 
нем мезозое происходит излияние весьма подвижных андезито
базальтовых маты.

Образование сводсгорстов в позднем рифее привело к вов- 
никновонию структур,несогласных по отношению к нижнепротерозой- 
оклм купольно-кольпевым струкгурагх.

;..агыатогонно-породнио воооцпатдаи и генетически связанные 
о ними С1шуифтоьив форл-ащш будут ьэаимообуслоьлвшпдш.Их раз
витие является естественный нродслхением эволюции единой маг- 

атичеокой системы.
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лейкобазальтов.Е сланцах орелнего рифея уваличено 

магаезии.а е аналогичных городах позднего ри^ея- 
и жапсза.Как правило,характерны повсеместно унас- 
синри^товая калезоносность и золотоносность.

Саьшми распространенными '[ормациями Восточно-Енисейско
го палеори'^та являются (формации,отвечапцие лей'кобазальтовому 
составу.В ядрах купольных структур выходят реомобилизованные 
"охслезненные" образования древних свит,а также синри^товне 
1Т)анитоидк,оловоносные пеплатиты и эльваны.Широко развиты дай
ки и силлы 
содержание 
кремнезема 
ледованнке

Cai.oa-ai распространенный! Сормаииями мапютитов Центрально- 
го(Татарскьго)палоори.1'та являются ^юрмации нелабазальтов,отве

чающие усредненному составу базитов гулканических зон западно
го сепчента Сибирской гиаврорьи.

Ь ядрах купольных структур сводогорстов выходят’*реомоби- 
лизоБанные”глиноземсодвркацив сланин,а также синри4)ТОБые золо

то, -Еоль!1рамо,-сурьмяноносные гранитоиды,редкометалльныо гра - 
ниты и ОЛЬГО1ШТЫ.

Ассоциация вендско-нихнепалеозойской нефелин-сиештовой 
формации с телами нефелиновых сиенитов является устойчивой и 
постоянной на протяжении всего периода развития Центрального 
(Татарского) палоорнй’та.Ь сланцах описыгаемой структуры в 

среднем рифее резко увеличивается содержание глинозема,а в позд
нем piv>3e - щелочейСс преобладанием нат^яш над калием).

Самньш распространенными образованиями Западно-Енисейско
го палеорифта являются породы фор.1ацпипикробазальтов.Ь ддрах 

купольных структур сводогорстов выходят синриф)товнв оруденелые 
(медь,цинк,свпнвц)шелочно-изБвсткоЕыв онгориолиты и карбона

титы, сопрогождаеьше известково-ч;1елочннми ассоциациями редконе- 
тапльных,бери.';лиеносннх,литивносЕых и др.гранитов.

Характерны денудированные ультращелочные лавовые палео
вулканы,наложенные на пикробазальтоБое основание".Ядерные зо
ны палеовулканоБ o6iriHo слагаются щелочными долерит-базапьтачли, 
в венд-нижием палеозое превращенными при явлении локальнойнефв- 

линизации в породы и1;сяит-ургитового ряда(Сроднв-Татарский,Хий- 

скпй и др.маесивы).
Есе BHLieyKaaajuiue формации в дальнейшем подверглись про- 

ueccai.! длительнсго метасоматоза за счет воздействия высокотем
пературных Г!щротериалЫ1ЫХ растворов разнообразного веществен

ного состава.
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ДЖАРДЖАНСКИЙ СРЕДНЕПАЛЕОЗОЙСКИЙ РИФТ 
В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ 

к. К. Стручков

t
Якутский госуниверситет

Джарджанский рифт, это вытянутый в юго-восточном направле

нии грабен, сформировавшийся в течении среднего и позднего дево
на, одновременно с апалогичными структурами восточной окраины Си
бирской платформы, такими как Вилюйская и Сетте-Дабанская рифтовые 

зоны. Джарджанский рифт расположен в северо-восточной части Си
бирской платформы в бассейне нижнего течения реки Лены. В Джард- 

жанском рифте в среднем и позднем девоне накопились осадки киле
метровой мощности, объединяемые в сульфатную и красноцьетную тер- 

ригенно-карбонатную меденосную формацию. Лавовые толщи не обнару

жены. но в составе красноцветных терригенно-карбонатных толщ при
сутствуют вулканогенно-карбонатные породы - паратуффиты и пирок- 
ластотерроидные алевролиты. Вулканогенный материал является про
изводным трахибазальтового расплава. Джарджанский рифт с юго-за
пада обрамляется Молодинским лайковым поясом, а с северо-востока 

- Куойским лайковым поясом. Дайки сложены долеритами и габбро с 
повышенным количеством щелочных элементов. Джарджанский рифт в 
восточном направлении перекрывается позднепалеозойскими-раннеме- 
зозойскими терригенными отложениями верхоянского комплекса, сфор
мировавшимися в обстановке пассивной континентальной окраины. В 
характере взаимоотношения Джарджанского рифта с позднепалеозойс- 
кой-раннемезозойской пассивной континентальной окраиной отмечает

ся сходство с аналогичными взаимоотношениями мезозойских грабенов 
запада Африканского континента с Атлантической пассивной конти
нентальной окраиной.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru



105

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО НЕФТЕГАЗОНОСНОГО БАССЕЙНА

Сурков в.с.. Смирнов Л.В.. Девятов В.П.. Казаков А.Й.

Сибирский научно-исследовательский институт геологии, 
геофизики и минерального сырья

Западно-Сибирский нефтегазоносный бассейн представляет собой 

уникальное природное геологическое явление, где последовательно в 
течении 240 млн.лет шел непрерывный процесс седиментации на пло
щади 3.4 млн. км^. Анализ керна глубоких скважин, сейсмических ма 

териалов по региональным профилям и реконструкции палеогеолого- 
ландшафтов показывают, что рассматриваемый отрезок геологической 
истории характеризуется последовательным накоплением разнофзци- 
альных терригенных, био-и хемогенных толщ мезозоя и кайнозоя без 

существенных стратиграфических перерывов. Западно-Сибирский бас
сейн занимал окраинное положение в бореальном секторе Земли. Сама 
природа создала благоприятные условия для изучения таких проблем 
как тектогенез и литогенез, тектогенез и эвстатика бореальных мо

рей. нефтегазоносность осадочных толщ мезозоя.
В конце карбона и в перми на Земном шаре произошли глобаль

ные процессы структурной перестройки земной коры, в частности, 
кратонизация и становление Урало-Монгольского складчатого пояса. 
На территории Западной Сибири это событие отразилось формировани
ем в конце палеозоя горно-складчатого сооружения (рис. точка 1).

В раннем триасе в северо-западном сегменте Земли развивалась 
глобальная рифтовая система, захватившая территорию Западней Си 
бири. где образовалась сеть ранне-среднетриасовых континетальных 
рифтогенных структур с полной или частичной деструкцией земной 
коры. Рифтогенез сопровождался активным наземным излиянием ба
зальтов (точка 2). Угасание мантийных процессов повлекло за собой 

устойчивое прогибание земной 
го мезозойского бассейна, 
происходило на севере плиты, 

тальных рифтов.
На протяжении позднего

корн и образование Западно-СиСирск,- 
Наиболее интенсивное прогиОание корн 
в зоне тройного сочленения контииек-

триаса, юры. мела и палеогена шл’'
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последовательное заполнение Западно-Сибирского бассейна терриген
ными и био-и хемогенными осадками.

В среднем-позднем триасе и ранней юре источником терригенно
го материала были местные и обрамляющие плиту горно-складчатые 
сооружения (точки 3-4). В это время накапливались песчаники, 

алевриты и галечники на этапах регрессий и глинистые толщи при 
трансгрессиях.

В средней юре активное прогибание земной коры привело к уве- 

личению площади бассейна аккумуляции практически до современных 
размеров плиты и заполнению его морскими, прибрежно-морскими и 
континентальными осадками (точки 4-5). Устойчивое прогибание зем

ной коры, начиная с келловея. продолжалось до эоцена включительно 
(ТОЧКИ 5-10). На фоне регионального тектонического прогибания 

непрерывно шли процессы осадконакопления, обусловленные эвстати- 
ческими колебаниями Мирового океана.

Келловейский, киммериджский и волжский века характеризуются 
крупнейшей в Западной Сибири трансгрессией и некомпенсированным 

осадконакоплением, особенно в волжском веке (точки 5-6). Позднее 

возникли явления перекомпенсированного осадконакопления. Начавше
еся в ьаланжине клиноформное заполнение, завершилось в барреме
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обширной регрессией моря (точки 6-7). Реликтовый морской бассейн 

сохранился лишь на западе плиты.
После аптской ингрессии (точка 7") в альб-сеномане, на фоне 

нарастающей трансгрессии, продолжался процесс перекомпенсирован- 

ного накопления континентальных и мелководноиорских осадков (точ
ки 7"-8). Начиная с турона и до позднего палеоцена седиментогенез 
протекал в условиях обширной трансгрессии, когда Бореальные и Те- 

тические моря соединились и представляли единую акваторию (точки 
В это время происходило накопление глин, опок и диатомовых 
Временем формирования турон-палеоценового регионального

8-9). 

илов, 
флюидоупора. экранирующего юрские и меловые нефтегазоносные комп

лексы, завершилась плитная стадия развития Западно-Сибирского 
бассейна седиментации.

Плитная стадия, как видно из рисунка, характеризуется устой
чивым тектоническим прогибанием земной коры и циклическим наступ
лением моря на сушу (точки 3-9). Такое сочетание глобальных и ре
гиональных тектонических процессов привело к формированию самос
тоятельных нефтегазоносных комплексов, объединяющих регрессив
но-трансгрессивные толщи. Осадки каждого регрессивного цикла бла
годаря тектоническому прогибанию коры полностью перекрывались 

глинистыми толщами трансгрессивных этапов.
Поздний палеоцен-средний эоцен является началом структурной 

перестройки земной коры в Арктико-Атлантическом сегменте Земли. 
Начиная с позднего эоцена север Западной Сибири под влиянием 
спрединга и процессов раскрытия котловин Северного ’'ядовитого 

океана начал воздыматься. Морской режим после незначительной инг- 
рессии в позднем олигоцене окончательно сменился континентальным 
режимом осадконакопления

Палеоцен - средний 
бассейна характеризуется 
татики (точки 9-10).

Таким образом, в истории развития Западно-Сибирского нефте

газоносного бассейна обособляются орогенная, рифтогеннзя, плитная 
и неотектоническая стадии. Эвстатические колебания уровня Мирово
го океана и региональные тектонические движения Земной коры опре
делили синхронное распределение в разрезе проницаемых толщ и фл>:- 
идоупоров. а также их фациальное разнообразие.

(точки 10-11).
эоцен на территории Западно-Сибирского 
синхронным колебанием земной коры и эвс-

*
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ПЕТРОГРАФИЧЕСКИЕ И МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НИЖ
НЕ-СРЕДНЕЮРСКИХ РЕЗЕРВУАРОВ ОБЬ-ТАЗОВСКОЙ НЕФТЕГАЗОНОСНОЙ 

ОБЛАСТИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

г. г. Сысолова, А. М. Казаков 

снииггимс

I

В ранне-среднеюрском седиментационном бассейне Западной Си
бири обособляются'три фациальные (одновременно и нефтегазоносные) 

области: Ямало-Гыданская морская. Обь-Тазовская переходная и 

Обь-Иртышская континентальная.
Обь-Тазовская область характеризуется сложным сочетанием 

прибрежно-морских, дельтовых, аллювиальных, озерных и болотных 
фаций. Она разделяется на девять фациальных зон: Нижнеобскую. На
дымскую. Уренгойскую. Варьеганскую. Часельскую, Приенисейскую. 
Нюрольскую. Тымскую. имеющих субмеридиональную ориентировку.

Осадочное выполнение расчленяется на зимний, шараповский. надо- 
яхекий. вымский. малышевский алеврито-песчаные и левинский, то- 
гурский. леонтьевский глинистые горизонты, предстовляющие собой 
региональные нефтегазоносные резервуары и экраны.

Петрографическая и минералогическая характеристика резервуа
ров дана по результатам изучения керна глубоких скважин, пробу

ренных на территориии Обь-Тазовской нефтегазоносной области. Она 
включает в себя полевое описание керна, петрографическое описание 

шлифов, данные рентгеноструктурного анализа глинистого матрикса и 
минералогического анализа тяжелой Фракции размером 0.1-0.01 мм. 
Рассматриваются; вещественный состав пород, цемент (содержание, 

тип. состав основных и второстепенных компонентов), вторичные 
преобразования, минеральные комплексы тяжелых акцессориев. кол

лекторские свойства - пористость, проницаемость, класс.
Для зимнего резервуара характерны песчаники и алевролиты 

кзарц-полевошпато-граувакковые. граувакково-аркозовые с гидрослю- 
д;1:'тцм. хлоритово-гидрослюдистым. карбонатным иногда сидеритовым 
цементом пленочно-порового, порово-базального типа. Для Шарапове- 

кого - полевошпато-кварцевые граувакки с гидрослюдистым. хло-
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рит-гидрослюдистым. кальцитовым, доломитовым, сидеритовым цемен
том пленочного, пленочно-порового, порового типа. Для надояхского 
- кварц-полевошпатовые граувакки с хлорит-гидрослюдистым. кальци
товым иногда сидеритовым, каолинитовым цементом пленочного, пле
ночно-порового типа. Для вымского - полёвошпато-кварцевые. кварце

вые граувакки с гидрослвдисто-хлоритовым. каолинитовым цементом 
пленочно-порового типа. Для налаяевского - кварц-полевошпатовые 
граувакки, граувакковые аркозы с гидрослвдисто-хлоритовым. гид- 
рослвдистым. кальцитовым цементом. Основными минералами для всех 
пород являются кварц, полевые шпаты . обломки осадочных, кремнис

тых. эффузивных, метаморфических пород и слюд.
Вторичные изменения проявляются в уплотнении, карбонатизации 

глинистого цемента и части обломочного материала, в появлении но
вообразований каолинита. кварца, пирита, сидерита, кальцита.

В Левинском, тогурском. леонтьевском глинистых горизонтах 

основная масса аргиллитов состоит из гидрослюды, смешанослойного 
минерала гидрослюда-монтмориллонит, хлорита, каолинита.

В составе тяжелой фракции из устойчивых минералов, как пра
вило. преобладают рудные, турмалин, циркон, присутствуют рутил, 
апатит, гранаты . из неустойчивых - эпидот, биотит, реже хлорито

ид. мусковит, из аутигенных -пирит, сидерит.
Среднее содержание устойчивых минералов для зимнего горизон

та составляет 68.8%. неустойчивых - 31.2%, аутигенных - 5.5%. для 
шараповского - устойчивых 84.7%. неустойчивых 15.2%. аутигенных - 
18.3%. надояхского - устойчивых 86.4%. неустойчивых - 13.7%. ау
тигенных - 5.6%. вымского - устойчивых - 75.0%. неустойчивых - 

24.9%. аутигенных - 6.1%. малышевского - устойчивых 98.7. неус
тойчивых - 1.2%. аутигенных - 16.5%.

Песчаники и алевролиты относятся к 1- VI классам пород- кол
лекторов с открытой пористостью от 3.2% до 22.1% и проницаемостью 

от 0.01 до 1280.0 мд.
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ОСОС1гУ:НЭСГЛ •Н'/’Я НгКОН—'’JIb/rjiZi03alA
PiCCUasTi и гУДО.1.^Опа."Р;/й. ТАГСКОГЭ ilPif/PT-lLM

В.В.Туманцсв
Омский государственный педуннверситет

Во внутренних р-чйонах Заиадно-Сибирскои низменности подав
ляющее большинство россыпей и рудоироявлений верхнеолигоценового 
возраста приурочено к склонам крупных поднятий второго порядка и 
к эонам узких прогибов между »тиь:и поднятиями. Большинство подня
тий, расположенных с счноп части низменности, непрерывно развива
лось а мезозое в кайнозое, они имеют отчетливые антик-динальные 
(юрмы по всем горизонтам платрорменного чехла.

Тарская циркон-ильменитовая росоыпь с многочисленны1.1И со- 
седствуюцими с ней рудопроявлениями приурочивается к Ивановскому 
куполовидному полнятию, размещается как вблизи, так и на некото
ром удалении от него.

1То даннш глубинного геологического картирования масштаба 
1:200000 /около 90 скважин/, пооведенного в 1969-1992 годах в 
Тарском Прйс.тышье, россыпи и россыпные оудопрояаленля тятотеод 
к вэззииенныл j'qacPKaw и более иелкпм выступали Г7елье,а подошвы 
поодуктивного базального горизонта /РмсЛ/. Как правило, рудные 
пески с размывом вклинлваигсч в глинистые отлэ;::ения rio9o..:;ixj.uo- 
вской свиты/Pj ivn/, которые на этих участках во вре»!я сунесгво- 
ьанкя ауравского бассейна, зэюлтго зьни.'а.ги более высокое гипсо- 
FieTOHuecKoe ло.доленив.

Зодные акватосии с :5к.д.. рельефом дна, по-зц.и. j-.y и«с.т.1 
более длительные благапр/ятные гчдродлна;.!'ческне условия для на- 
каплендя рудных ь.инералов, чеу на других увзстг-ах вер хне олиго це
нового бассейна. Неоднократные трзпсцжссии и регрессии Журавс
кого бассейна способствоы. л многоярусному разделению обогацеиных 
линз, пространственно тяготеющих к неровностям рельеja.

Таким образом, участки территории Тарсюго ПриирТЕХИья с не

ровным рельефом подошвы продуктивного базального горизонта нижне- 
журавскоЗ подсвиты*/ Р^^п/ можно считать наиболее перспектив
ными на присутствие циркон-илк/енитовых россыпей.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИНАМОГЕНЕТИЧЕСКИХ ДИАГРАММ 
ДЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИРКОН-ИЛЬМЕНТОВЫХ ПЕСКОВ 

ТАРСКОГО ПРИИРТЫШЬЯ

В.В.Туманцев, С.Э.Гольфенбейн

Омский государственный университет

На протяжении многих лет литологи пытаются по гранулометрии 

составу песчаного осадка воссоздать условия его образо- 
Как следствие этих работ появился метод динаногенетичес-

ческому 
вания. 
ких диаграмм, где за каждым фациальным типом отложений записыва- . 
ются числовые значения гранулометрических параиетров. При сопос
тавлении динаиогенетических диаграмм различные исследователи ис
пользуют разные статистические параметры, вычисленные аналити
чески и по методу квантилей.

В работе использовались данные гранулометричеких анализов 

106 проб из 12 скважин, пробуренных на Экспериментальном (с. 
Чекрушево) и Сансоновскон участках Тарской циркон-ильненитовой 

россыпи. Исследуемые пробы отобраны по всему продуктивному пес
чаному горизонту, мощность которого варьирует от 11.0 до 19.1 м.

Статистические параметры гранулометрических данных вычисле
ны аналитически по весу малого числа фракций методом Романовско
го (1947). Для диагностики фациальных условий образования изуча
емых песков использованы диаграммы Р.Пассега, Г.Ф.Рожкова, 
Дж.Фридмана, Б.Н.Саху, Л.Б.Рухина и Н.Г Бороако, построенные на 

различных сочетаниях гранулометрических параметров. Все вычисле
ния и построения осуществлены при помощи специально написанной 
программы на ЭВИ.

Наиболее информативными для Тарских циркон-ильменитовых 
лесков оказались динаногенетические диаграммы Л.Б.Рухина, Р.Пас- 
сега. На диаграмме Л.Б.Рухина точки-пробы с высоким выходом тяже
лой фракции (5-9 и > 9 Ч) распределились преимущественно в поля 

донных песков, отложенных на значительном удалении от береговой 
линии (рис. 1.А). Точки-пробы из продуктивного песчаного гори
зонта с незначительным и низким выходом тяжелой фракции (< 5 Ч) 
имеют близкое распределение, но с некоторым смещением в поле не
достоверности. Это можно интерпретировать неблагоприятным для 
россыпеобразования изменением динамики водного бассейна на ка
ких-то этапах его существования.
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По данным эталонной коллекции современных осадков (Биккенин 
Рожков, 1982) нами выделены на диаграмме Р.Пассега динамические 

поля, несколько отличаочиеся от рекомендованных автором. Точ
ки-пробы исследуемых песков распределились преимущественно- в по
ля, характеризующие динамику отложений мелководных и дельтовых 

осадков (рис. 1.В).
На диаграммах других авторов распределения точек проб ока

зались более растянутыми и менее информативными, охватывая поля 

пляжевых, мелководных прибрежных и дюнных осадков.
Таким образом, по результатам размещения точек-проб на ди- 

намогенетических диаграммах, представляется возможным выделить 

фациальные эоны с благоприятной гидродинамикой для накопле- 
акватории и участки мелко-

две
НИЯ тяжелых нинералов: прибрежные
водья.

Рис.1. Раопрадааание точек-проб 
песков на диканоганетическвх

(А)
X - 3 X; л

циркон-альиенвтовых 
диаграммах 

я Р.Пасоега (В).
3-5 о - 5-9 X;

на 
Д.В.Рухвна

Выход тяжелой фракции;
• - 9 X.

Поля песков (А): I 
поступательном движении 
ложенные при сильных 
II а - прибрежные пески, 
II гидродинамических условиях, но на 
удалении от береговой линии; III - 
озерные или морские, отложенные при 
тельных движениях воды.
Поля песков (В): I, V - речные лески; 
мутьевых потоков; III - мелководные отложения; 
пески пляжей: VI - глубоководные отложения; 
дельтовые отложения.

речные пески, отложенные при 
воды; II - речные пески, от- 
колебательных движениях воды: 
отложенные в сходных с полей 

незначительном 
донные пески, 
слабых колеба-

II - отложения
IV - 

VII -
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ДкИЛаЖА ДЕЭОНЗКОГО ВУЖАНИЭил ГОРНОГО ши

Э. я. Удодов

Новокузнецк|1В госледшститут

Пубдшшцня новых предстаяхени* о пространственно-временноп 
эвохоцни девонского нушавиэна Горного Алая (Гутах, 1окахь-
СКИ1, 19ьб) заставляет еае раз расснотреть весь наховленныЯ jaxrn- 

ческнв катернах по этому вопросу.
3 дзвонскш депрессиях Схно-Ого-Западной струлурно-(}ор- 

кационно* зоны (ЗФЗ) Горного Алтая толан вулканитов залегает непо

средственно H-'ie чар tec кого (}ностратнгра}ического горизонта, кор- 
рел1фуеиого с верхненандннсхнми отлохениянн Салаира (верхи эксско- 
го яруса). Оуммарвая ноаность вулканогенных отлохенна составляет 

0,^ кк в Калгуакнеков впадине, 1-2,5 км - в Уландрыкской и Чапсн- 

но-Абавской впадннах, 3-3,5 км - в Хурайсион и Корговском проги 
бах. Энсский (салаиркинско-беховско-нихненандинский) возраст суце- 

ственно вулканогенных толц подтверхдается данными изучения закло- 
чеиных в них стлельных остатков, амсские вулканлы развиты так
ие на террлор Зарасивского грабена 1еитралыюй ЗТЭ (средняя 
подевмта арендской сплы) и в осевой зоне Восточноуйиенского про
гиба Восточной ЗфЗ (вулканогенно-терригенная [ация нихней подсви- 
Ты пыхиноозерной евлы); мохность этих стратонов не превышает не

скольких сотен метров, вулканогенные тела обшей мошностьс до 15См 
ебнарухены в составе сулественно террнгенвой кубойскоя свиты Хлра- 
копыиьской впадины (восточная ^)t3).

2. Стратиграфически более высокое полохение занинаот вулка
ногенные толжи, перекрыэаоеие п иеонтологически охарактеризованние 

отхохения среднего энса, коррелируемые с беловско-среднешандинс- 
кин интервалом девонского р зре3 1 Салаира. Это - кукуйская сила 

Северо-Западной СТЗ, онгудасскад и куротлнекая - '1ентральной СтЗ, 

уикаратахская. ьнрнине.-ля, саганскан, тьрехтечская, рыковская сви
ты Эосючнор ЗТЭ. Не касаясь датировки кукуйской и куротинской 

евкт. помедаемых всеми авторами внутри зг^ель-яихнехииетсксго ин
тервала ср^двего девона, останооимсн на возрастной характеристике 

сст^ьпьх cbi!T, поскольку Здесь отмечены сусественныз расхохдения. 
Сиг,л,аи.’«_.я cjUtj (мсхность 1,2-?,5 км), подстилаьцан куротннскуь 

л пред.лах Снгудайского прогиСа, ранее относилась к эмсскому яру
су; одн-ао находка (Гутак. Гусев, Тергееа, Т9л) эксских растений 
а низах пихелёх^е? к^акудврской свиты (мокность около ’,5 км)
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однозначно укаэнвавт на прмваддежиость онгудансаюк к эя^едьскоиу 
ярусу (вероятно к его ннжнея части). ЭяфеАСко-шшежаветскна во

зраст уйкаратажской сннты Эосточиоувненского орогнОа (noiNOcrb 
свиты до 2,5 (ш) обосновывается её задеганвем. с иокиоа па ков 

по/йииктовых коигхонератов в основанви. на сувественпо кфбоват- 
ных <{аунист11чесхн охарактеризованных отхоженвях средно'о эиса 
(проездиянские схов седхухкжского биостратвзаафкчгского гррвэов- 

та, страт игра*; кческв соответствуокяе в^гхвея яодсвкге пняивооэер- 
нов свиты). Уйкаратавская свита перекрывается террагеннов ухусуя 

сков, относ шов к нвхней поховине жнветского фуса. ВухкаиитовыВ 
хитокоыпхекс Кфакопвнисков впадины - сувественво пор({1фвтовая 
нырн янская и сувественно порффоная сагавская свиты (иовноств со
ответственно окохо 2 а окохо Т кв) - явхяется стратиграф ическш 

аыахогов уйкфатавсиов свиты. Кфвнвсхая свита, с вачхоя коигхс- 
нератов в основании, перекрывает хубовсжув, содержавув остатки 
хистьевов фхоры и спф энссвого веха (Надхер, тдцдов, 1973: Удо
дов, Надхер, тэта). Саганская свита перекрывается бевехьбихсиов. 

хитохогхческа сходнов с ухусуксхов свнтож. Хевоисхве вуххаявтн 
Хжбедсвого прогвба вххвчеяы в состав садаэгансхов сетях, водраэ- 
дехяввейся на тсрехтечсдув (порффитовуо), хфажькнвсд/в (террв- 
гевво-туфогенвув) в рыховскуо (порффовувЗ свиты иовностьв соот

ветственно 2,4, 0,7 в 2 кв. Тврехтечсхая свята подстнх^ется тв- 
хёнскоВ, содерхахей отпечатки paxiophyton aibirieuB zal., а рн- 

ковская перекрывается фаунвстхчесха охарвхтфжэоваиюии ттррхген- 
но-карбонатн|«н отхохенияии ннжнего фрзна (бавгахьская свита), 

отдехенныни от неё поверхвостьв перерыва. 3 кэрахьквяскоя свхте 

обнарухеын отпечатки Ув11о;ЬуТоп aalalrleua да. xt step* и ^вх- 
XophyTliex хссжХ8и1я1я Вохд. Таки образов в в Лебедсков црогхбе 

вухканнческая деятехьиость ве выходиха за предехы эатехьсхс-ранн?- 
анветсхого хроножнтерваха. 3 аехов эрфехьско-ганяеживетсхач вух 
каиическая всплха" сувественно преьосходдха раниеаиссхув.

3. Зредстазхенкя о дзух р-эобгзиичх зо феиеяи ж простр лет 
ве "вспнаках" девонского вухкэниэиа Горного Vxtm ('додов, ’9» ) 

согхасугтсв с даняьях о пространственно-зреиеннок распредехзнан 
девонского иезоабассахьвэго загхатхзыа этого репюяа (ЮкахьсЕСД. 

Т9>5). Рззхкчгя гзохогжческого разаккя обдастея paoipocTpaHeH.'H 

этих «нопьсек- (Гжно-1го-£заздйая Г£ с огной сто; онч ж ост 
T»S - с другой) оказехлсь бохьвакк. чей федподапхдесь paise.
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стттурн(>-ДЕ(1ОРМАШ1стс особенности поверхности 
ФУНДАМЕНТА КГО-ВОСТОКА ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ ПЖШ И ИХ связь с НЕФТЕГАЗОНОСКХПЫО ОТЛОЖЕНИИ ЧЕХЛА

В.Н. Устинова

Томский государственный университет

Исследованиями многочисленных авторов на территории Запад
ной Сибири установлено, что доюрский Фундамент имеет мозаичное 
строение. Системами тектонических нарушений различной ориентации 
и ранга фундамент разбит на блоки около четырех порядков вложен
ности. Тектонические напряжения, возникаииие на различных этапах 
и стадиях тектогенеза, способствовали образованию в фундаменте 
разноориентированнын дизъюнктивных нарушений и трещин, воэдыма- 
нию одних блоков и опусканию других. Разноориентированные текто
нические деформации, циклически возобновляемые в районе иссследо- 
ваний. определили Форму и амплитуду структурных поднятий, их мор
фологию: степень и интенсивность тектонической раздробленности 
отдельных блоков фундамента.

Анализ степени тектони'йской раздробленности и интенсивнос
ти вторичных преобразований в зонах тектонических нарушений и 
трещин показал, что блоки фундамента значительно отличашся но 
этим параметрам друг от друга. Степень и интенсивность тектони
ческой трещиноватости различна как для структур первого порядка: 
мегавалов. сводов, впадин, так и для более мелких тектонических 
элементов: куполовидных поднятий, валов, котловин.

Тектонические элементы одного порядка, зачастую, имеют раз
ную степень тектонической деФормированности. По степени тектони
ческой деформированности на юго-востоке Западно-Сибирской плиты 
выделено три класса объектов. Среди структурных Форм первого по
рядка территории Томской области высокой степенью тектонической 
деформированности отличаются Александровский и Срелневасюганский 
мегавалы. средние значения наблюдаются на Пудинском и Пара- 
бельском мегавалах, для Нижневартовского и Каимысовского сводов 
характерно понижение параметров дислоцированности.

Сопоставление построенной для территори Томской области 
карты тектонической дислоцированности фундамента с особенностями 
нефтегаэонакопления и пространственного распределения залежей уг- 
л>?водородсв в 
углегодородов 
иироЕ>.:з^ных по

дхких отложенияк показало, что основные скопления 
в «х сосредоточены . в основном, в слабодисло- 
поверхности Фундамента блоках.
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ПОСЦИАГ Ь^аТИЧйСКИЬ ИРьОБРАЗОВАНИй IKPPHlUiHUX ГОИШХ ПОРОД 
огоданоюй CB,iiu о1одм:ского уюлыюге мьсгоромди^пл 

(АИУРСКАЛ ОБЛАСТЬ)

Ю.В. Уткин, Т.А. Кожухярь

Томский госуниверситет.
Томская государственная архитектурно-строительная академия

Пост диагенетические преобразования горных пород, вмедахпцих 
угольные месторождения, отражаются как на физико-механических 
свойствах самих пород, так и на степени метаморфизма углей. Авто
рами предпринята попытка изучения литологического состава горных 
пород и их постдиахенетических преобразований по керновому матери
алу двух скважин Огоцжинского угольного месторождения Амурской об
ласти, расположенного в Гербигано-Огоджинской впадине, приурочен
ной к северной окраине Б^уреинского массива. (Структура Гербигано- 
Огоджинской угленосной площади рассматривается как крупная впади
на северо-западного простирания, разбитая системой крд'пных разло
мов.

Угленосность района сосредоточена в нижнемеловых отложениях 
огоджинской свиты, мофость которой достигает 700 м. По литологи
ческому составу в ней четко выделяются две части: нижняя - грмбо- 
обломочна,ч неугленосная и верхняя - песчаниково-алевритовая с 
3-4 уголь>пжи пластами. По степени метаморфизма угли определяют 
как ддиннопламенные, газовые, жирные до тогдих.

Определением количественного состава терригенных пород усга- 
их принадлежность к граувакковым разностяи с колебанием 
компонентов в следующих пределах: обломки пород - 64-60 %, 
шпаты - 5-10 %, кварц - 10-26 S, Для пород характерна 
сортировка и окатанчость обломков. Текстура слабо выражен

новлена 
главных 
полевые 
средняя
ная слоистая, образована невыдвпкаинвееи по простиранип маломо’цнн- 
ми слойками разной зернистости.

Главное отличие изученных пород заключается в составе лито- 
кластического обломочного материала. В частности, в скв. 550 об
ломки горных пород представлены в основном кристаллическим.^ слан
цами и кварцитами, в то время как в скв. 495 преобладав обломки 
силицл-итов (кремни, язкы). Кроме того, отмечается повышенная 
роль терригенного биотита в составе пород скв. 550.
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в изученных породах в тех или иных количествах присутствуют 

аутигенные минералы представлежтые кальцитом, сидеритом, гидрослю
дой, рогенеоационнЫ|! кварцем. Образование аутигенного кальцита и 
сидерита происходило в результате растворения карбонатсодержащих 
компонентов, в условиях насыденля водных растворов углекисльх га
зом, за счет разложения углистой составляю’цвЛ пород. Появление ау
тигенной гидрослюды, образующей в отдельных песчаниках поровый и 
пленочный цемент, можно объяснить изменением первичного каолинита, 
содержание которого крайне незначительно. Ь незначительной степе
ни в породах изученного разреза о we чается появление узких реге
нерационных каемок на зернах терригенного кварца, как следствие 
широко проявившихся в породах процессов растворения под давлением. 
Кроме того, ь породах скв. ЬоО широким распространением пользуется 
хлорит-мусковитсвые пакеты, развивающиеся по терригенному биотиту.

Для всех изученных обломо>1ных пород отмечено сильное развитие 
процессов уплотнения, что отразилось на их структурном обл.<ке и 
проявилось в развитии конформного типа цементации. Изменение стру
ктур зерновых контактов можно разделить нс два процесса; I - раст
ворение под давлением (гравитационная коррозия), приэявившееся на 
контактах компетентных (.твердых) обломков (кварц, полевые шпаты, 
кварциты) ; 2 - механическое уплотнение, выразившееся в деформации 
некомпетентных .пластичных) обломков (кристаллические сланцы), 
вплоть до полного обжатия последними обломков с жесткда каркасом. 
В меньшей степени для исследованных пород характерно развитие про
цессов механических хрупких деформаций, проявившихся, главны/ об
разом, в обломках полевых шпатов и фиксирующихся по смещению двой
никовых структур.

Вторичные текстурные изменения песчаников заклочаш'ся в нали
чии MeioejjHOBoro кливажа, фиксируемого по субпараллельному распо
ложению хлорит-мускоБитзвых пакетов (реже уггеф'ицированного детри
та), огибающ'лх терригенный материал,

От/еченные постдиагенет 'ескле преобразования свидетельствуют 
3 првл.вльно(ь уплотнйнил изученных терригенных пород, проявившемся 
на пизд)ьсм этапе мезокатагенеза (!аК^) - начальном этале апокатаге- 
неза AKj), что ссзтвэтствует подэтацу коксующихся, ото1денно-спв- 
каюдихся .< то'цих углей.

«
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РАХИСЗГГЛЕРСДННЙ возраст AAJliBHAlbHO-OBEPHU 
ОТКПНИЙ Л01ИШ р.ТПО! (ГОРНЫЙ АЛТАЙ )

С. И. ♦едем

Горко-Ал ейская exone диивя.июнбгеолком

Обниэвопныи ямяотоя гот факт,что «ояинн иногочиояонных 

орлоков рЛни в верхнем и о ре (кем течении вылохнени ооаякаин 

озерного,аяювиально-оаерного и боютно-озерного генезиосв.На- 
копяение этих отяокений проиоховияо t озерннх <‘всоейнах.о>евот- 
вование которых связывается о отноелеяьно 'быстрой еккуаулявивй 
осааксв в преаеаах основного волотока (р.Бия),что приводило к 

полпруживанив протоков,где в виду ыевьией транслортирувпей спо
собности поояедних аххумуляиия переносимого материала проиохо- 
дилв не тек быстро .Кнсго написано о механизме активной аккуиу- 
ляиин осадков в долине р.Тия н подпруживании её протоков . 
В последнее время превалирует течка зрения висказаннан Г.Н.Га- 
рывниковым (1979),которая тесно ув,.эывввтся о дегредаиией позв- 

неплейотоиенового оледенения н катастрофическим с*'росои талых 
ледниковых вод из Телеикого озера. Ката строфический спуск волы 

вызвал переиецение значительных иаоо обломочного материала по 
долине р.Бия в виде водокаменного веля, что создало условия 

для подпружиэвния её притсков и воэникневения озерных **ясввйноа, 
одним из которых и »‘ыл палеобассейн долины р.Тулой. Простран

ственно озерный бвссейн был приурочен к оубииротному отрезку 

долины реки в нижнем течении и,как установлено навими исследо
ваниями «имел протяженность около 2С км,при вирине от 0.5 до 
1.5 хм. В наотоясее время алловиально-озерные осадки выполняет 

весь описанный участок долины. Они и послужили после спуска вод 

палеозера исходным уровнещсвреза в который формируется современ

ный вид долины р.Тулой НВ этом участке с двумя надпойменными и 

пойменными терреовми. Вторая надпойменная терраса предотавлчег 
собой оо«<5тввнно аккумулятивнуе озернув террасу. Первая и пой

менные террасы является аккуиулятивне-эрозионными с мелсмокным 
чехлом аллввия (перемытые озерные оселки) и поколем сложенным
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аллавивльно-озерныни оселками .

Лреэвоные остатки для определений абоолвтного возраста была 

ообраиы в обнвженин 6186 раоположаннои в левом борту р.Тулой 

в 1385 м по Аз.80 от уотвя р.Эдербео мз разреза вмокоа поямн. 

Две пробм была взяты аз оселков олагаввах иоколь терраои а 

олив аз пойменного аллввая . Датировеиие раотигельных оотвтков 

было выполнено Д.А.Срловой . Пойменный аллввий прелотавлен влев> 
ратана голубовато-серыми оревие-тонкоолоиотыми о скоплениями 
на плоекоотях наплеотовения реотительной трухи, 6 подсеве олоя 
появлявгоя лннзн (нови.во А ом) мелкозернистых серых песков, об

ломка (во 2 ем) ниже лежааих глин и крупные обломки древесины. 

Вил имея моаиооть своя 0.8 и. Эти отложения характеризует радио
углеродная вата 5895 * tet (С0АН-ЗЭ67) получениоя по древеси

не ообранной в подоаве пачки.высота отбора 2 м от ураза воды, и 
о глубины 1.5-2.0 и в стенке обнажения. Аляввиввьно-оаерныв отло
жения представлены голубовато-оерыни токко-никро горизонтально 

слоистыми глинама,часто оодержавимв тонкие проолойки (моцн.до 

2 мм) углефиинреввнного растительного детрита .ноанооть их 
0.8 м. Кровля слоя неровная ее оавдаии размыва. Ниже следует 

алеврит видимой можноотьв 1,2 и. серый, тонко-средне горизонта

льно елоистый о оететкани растительного детрита по проотирвнив 
эвиеваввийоя голубовато-серыми глинами о линзами пеоков.грввий- 

нихов и торфа о древесиной. В кровле одной из линз гравийников 
встречено скопление крупных обломков древеоины.' Возраст осадков 

по двум пробам древесины составляет 13220* 100 лет (СОАН-3368) 

и 12*t65i 75 лет (CtAH-3369) . Первая пробе взята из кровли линзы 

гравийников,высота отбора 0.3м выве от уреза воды, и о глубины 

1,0-1.7 и в стенке обнажения ; вторая-из линзы торфа раополсжен- 

ной в с.5 и выве уреза воды, и с глубины 0.8-1.2м в стенке об

нажения.
Денные радиоуглеродные датировки в целом согласуется о 

уже ранее известными определениями возраоте озерных,оэерно-аллв- 
виальных отложений по другим притокам р.Вия (р.Пыжа,руч.Турочек. 

р.Фебедь и др.), где возрастной диапазонкакопления последних 
(по данным В.А.ьенычева (1579),Г.Я.Г8риониковв (1992) составляет 

ст 1612и* ео лет до 13750* 70 лат.
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СИСТЕМА МЕРИДИОНАЛЬНЫХ РАЗЛОМОВ 
НА ПАТОМСКОМ НАГОРЬЕ

А Н, Шадрин

СНИИГГиМС Роскомнедра

К наиболее крупным структурам на площади Патомского нагорья 
относятся Бодайбинский синклинорий, Витимо-Патомско*Нечерский 
антиклинорий и Валюхтиио-Ченчинская краевая складчатая зона. Внеш
ние очертания этих структур подчинены, в основном, СВ и СЗ направле
ниям, что совпадает с диагональной системой глубинных разломов. Для 
всех структур 1-го порядка свойственен сложный внутренний “рисунок”.

Современную структуру Бодайбинского синклинория определяют 
ЗСЗ и субширотные надвиги. Для Витимо-Патомско-Нечерского антикли
нория наиболее характерны разломы СВ и ССЗ простираний. В северной 
части краевой зоны преобладают субширотные разломы, которые при 
движении из восток мениют свое направление через СЗ на .идиональ- 
ное Никоторые системы разломов проявлены только с ."ругие
определяют блоковое строение фундамента и глубоких горизонтов.

Кроме упомянутых выше, а геофизических полях достаточно четко 
проивттена меридиональная система линеаментов. Крупные фрагменты 
этой системы выявляются при дешифритхтвании космоснимков как на 
площади нагорьм, так и далеко к северу в пределах платформенных 
структур. Вероятно, тиеридиональные линеаменты обуслоллетты регио
нальными разломами.

В геологическом строении района система меридиональных 
дизъюнктивов занимает важное место. Наиболее известет» в литературе 
и отражен на всех картах Жуинский разлом меридионального простира
ния, классифицируемый как краевой шов. Остальные дизьюнктивы мери
диональной системы в районе проявлены не так ярко, т.о по масштабам , 
они не уступают Жуиттскому.

В Валюхтино-Ченчинской краевой зоне наиболее четко подчинены 
меридиональнотиу направлению такие крупные складчатые структуры, как 
Уринская антиклиналь и Сосновская синклиналь. Вполне вероятно, что 
они возникли благодаря дифференциальным движениям глыб фундамен
та по меридиональным разломам и являются горст-антикЛиналью и гра- 
бен-синклиналью. В ядерных частях Витимо-Патомско-Нечерского антик
линория отложения нижнерифейского яруса сохранились зачастую только 
в блоках меридионального простирания. По крупным разломам этого 
направления были заложены грабенообразные структуры, известные в 
литературе как Гохтачино-Угаханская и Семикачско-Чипикетская шовные
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синклинали. Торцовое сочленение Бодайбинских складчатых структур с 
Мамскими и прямолинейная западная граница Бодайбинского прогиба 
обусловлены тектоническими движениями вдоль одного из разломов 
меридиональной системы дизьюнктивов глубокого заложения.

На площади Бодайбинского синклинория широко проявлен регио
нальный полифациальный метаморфизм. Пиком метаморфического про
гресса явилось образование анатектических гранитоидов, тела которых 
фиксируют оси двух “термальных антиклиналей". Ось одной из них, с 
Верхнежуинским массивом в ядре, расположена меридионально. Другая, 
с Чумаркойским массивом в ядре, при общем СВ простирании, имеет 
ступенчатую юго-восточную границу. Здесь линии метаморфических 
изоград слагаются из субширотных и субмеридиональных отрезков. Воз
раст метаморфизма оценивается, как позднепротерозойский-раннепа- 
леозойский.

Достаточно четко меридиональными дизъюнктивами осуществля
ется структурный контроль крупных интрузий конкудеро-мамаканского 
комплекса раннего палеозоя - Джекдакарского и Синьского плутонов. 
Известные в районе дайковые тела кадали-бутуинского и аглан-янского 
комплексов сконцентрированы в пояса ССВ простирания от которых 
развивается ряд меридиональных ответвлений. Влияние меридиональных 
разломов на становление гранитных массивов нижнепротерозойского 
возраста не столь очевидно, хотя центральная часть Нечерского выступа, 
сложенная преимущественно гранитоидами этого возраста, отчетливо 
вытянута в субмеридиональном направлении.

На поверхности в структурах верхнего яруса разломы этой систе
мы широко проявлены в виде мо\цных зон трещиноватости и групп парал
лельных локальных разрывов, часто минерализованных сульфидами.

В связи с вышеизложенным можно говорить, что меридиональные 
дизъюнктивные структуры Патомского нагорья являются региональными, 
долгоживущими разломами, проявлеными в фундаменте и в осадоч
но-метаморфизованном чехле. Вероятно, они оказывали большое влия
ние на формирование эндогенного золотооруденения на Патомском 
нагорье. Решающее значение этих структур в создании высоких концент
раций золота отмечено на некоторых рудопроявлениях исполнителями 
крупномасштабных поисково-съемочных работ. Кроме того, часто, русла 
рек приурочены к меридиональным зонам трещиноватости с развитыми 
по ним линейными корами выветривания. В этом случае суммарный 
эффект концентрирования золота за счет выветривания и выноса легких 
фракций (даже при изначально слабой рудной минерализации) может 
привести к накоплению промышленных концентраций золота. Вполне 
вероятно, что россыпи рек Ныгри, Угахана. Бодайбо на меридиональных 
участках своего течения своим богатством обязаны дизъюнктивам этого 
направления.
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НОВЫЕ ДАННЫЕ О ГЕОЛОГИЧЕСКОМ СТРОЕНИИ ЗОНЫ СОЧЛЕНЕНИЯ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО И ПЫЛЬ -КАРАМННСКОГО МБГАВАЛОВ (.ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ)

Выполнены региональные и поисковые геофизические работы МОГТ в 

северо восточных районах Томской области. Исследования охватывали 

восточный склон Александровского, северо-западный склон Пыль-Кара- 
минского мегавалов и северную часть Усть-Тымской впадины. В преде
лах района известны Чебачье. Тунгольское, Вартовское, Никольское и 

другие месторождения УВ и он считается перспективным на открытие 
новых залежей нефти и газа.

На основе проведенных работ и обобщения имеющихся материалов
получены следующ'з результаты:

1. Выделена i качестве нового структурного элемента 
рядка Каранинская седловина, соединяющая Александровский 

раминский 

прогиб.
2. В

мегавалы и разделяющая Усти-Тымскую впадину и

1-го по-
и Пыль-Ка-
Ларьяксиий

пективные

природу 

состава
4 .

пределах седловины установлены локальные поднятия, перс- 
на поиски УВ - Уруньяхское, Подкова, Сигаевское, Запад- 

но-Корчакское, Лазурное, Двухоэериое и др.
3. В структуре фундамента выделен Наньяхский грабен северо-за

падного пре.тирания, выполненный триасовыми вулканитами основного 

состава, мощность которых превышает 440 м. По-видимому, такую *е 

имеет структура, сложенная вулканитами риолит-андеэитового 

о восточной части Кар. .жской седловины.
Предлагается новая интерпретация тектонического раэви1ия

юго-восточной части Западно-Сибирской плиты. В соответствии с 

представлениями В.П.Парначева и др.(1995. 1996), выделяются рифейс- 
ко-вендский, кембро-ордовикский, силурийско-каменноугольный и перм
ско-палеогеновый мсгахомплексы. Каждый из них включает последова
тельный набор формаций, отражающий сводово-континентальный, конти 
нентально-рифтогенный и пострифтовый депрессионный этапы развития 

региона. Существование реликтов разновозрастных пострифтовых оса
дочных бассейнов позволяет оптимистично оценивать территорию на по
иски УВ не только в мезозойских, чо и палеозойских и позднедокемб-
рийских толщах.
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ГИ'ЛСГ.ГЧаЖЕ CTPCEtKE Т.ГГСВСКСП) РАЙОНА КУЗБАССА

3.0.Ярков

•ПйЗЖГЕСЛлСМ

Титовский район расположен на северо-западе Кузнецкого 
бассейна в пределах Приколывань-Томской зоны линейных скла

док. На севере граница его проводится по выходу на дневную 
поверхность пород фундамента бассейна, на западе - юрских 
отложений Доронинской впадины, на востоке - полем крайнего 
юго-западного промышленного предприятия Кемеровского района 

- шахты Ягуновская. На юге граница с Плотникове:;км районом 

условная. Она проведена чуть южнее погружения угленосных от
ложений нижней перми под Оезугольную толшу верхней.

В пределах района на дневную поверхность последователь
но. с севера на'юг выходят осадки всего угленосного

и нижней перми - целиком. Верхняя пермь представлена са'.ои 
нижней, беаугольной ее частью. На северо-востоке, в присос- 
вой части самой крупной антиклинали paiiOHa - Павлиноьскои. 

обнажаются породы 'фундамента бассейна.

Между "морским" нижним карбоном и нижним карбоном собс

твенно Кузнецкого бассейна, открывающая его стратиграфичес
кий разрез граница проведена по смене существенно карбонат

ных осадков на терригенные. Она '■'тчетлив*. выражена во все.х 

вскрытых разрезах, что позволяет .оворить о резкой смене ус
ловий осадконакопления и возможности перерыва этого процес

са. Модность,;осадков нижнего карбона, относимого к Кузнецко
му бассейну, в пределах всего района выдерживается около 400 

м.

Как песчаники, 
зрелости исходного 
сложены преимушест- 
полевых шпатов, при 
гидрослюд. Все это

Представлены осадки нижнего карбона чередованием мощных 

пачек песчаников, алевролитов и аргиллитов с тонкими линвами 
углистых пород. В верхней ча:ти разреза отмечаются весьма 

тонкие, невыдержанные пласты углей. Как песчаники, так и 
алевролиты отличаются высокой степенью 
материала и хорошей его сортировкой. Они 

венно хорошо окатанными зернами кварца и 
почти полном отсутствии хлорита, слюд и 
свидетельствует о спокойных условиях осадконакопления.
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Осадки верхнего и среднего карбона в настоящем рассмот

рении не расчленяются. Формировались они в более нестабиль

ных условиях. Хотя они и залегают на нижнем карбоне без ви

димого несогласия, на границе с последним повсеместно сле- 

дится мощная пачка песчаника с горизонтами конгломератов. 
Это свидетельствует по крайней мере о некоторой смене усло

вий осадконакопления. Мощность осадков верхнего и среднего 
карбона около 1000 м. По степек.1 зрелости исходного материа

ла породы верхнего и среднего карбона занимают промежуточное 
положение в угленосном разрезе района.Отличаются же от всего 
разреза наличием в заметных количествах хлорит-гидрослюдис- 

тых и слюдистых минералов, придающих породам характерный зе
лено- ватый оттенок.

Отложения нижней перми согласно налегают на породы кар

бона. Исходный материал их наименее сортирован из всего раз

реза и наименее зрел. При этом, отдельные слои пород весьма 
невыдержаны в пространстве, а мощности их варьируют в доста

точно широких пределах. Для толщи характерно наличие большо
го числа конгломератовых прослоев, выклинивание, расщепление 

и раздувы угольнах пластов. Все это - свидетельство неста
бильных условий осадконакопления. Основное же отличие толщи 
от нижеле.жащих пород - более высокая ее угленосность и нали
чие мощных угольных пластов. Максим'/м угленосности приурочен 
к верхам разреза. С литологической точки зрения толща харак
теризуется максимумом минералов тяжелой фракции и минималь
ной степенью зрелости исходного материала. Нормальная мощ

ность разреза около 650 м.
В плане для угленосных отложений Титовского района так 

же отмечается ряд осрбенностей. С востока к центральной его 

части происходит некоторое снижение песчанистости разреза и 
существенное увеличение угленосности. Мощность самого разре
за при этом заметно не меняется. Далее на запад в разрезе 
сокращаются мощности угольных пластов, уменьшается само их 
число, а от 3 р.л. происходит резкое сокращение мошнЬсти са

мого разреза. При этом угленосность его продолжает падать, а 
песчанистость, наоборот, начинает расти.
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ОСПО311ЫЕ PJlCEOrOTAIIKTiCK'i: РТЕЕЗ: В 

ПШЕСАМгНИОУГОЛЫШХ ОТЛОгЕНИЯХ СРЕДЕЛ 
■ сигаи!

3. A.Ананьев

Томский госуниверситет

правило,наскрль- 
опрвделешшв пе
сня э ан кке с соот-

Фактичесг.ий ивтериал позволяет виделить.как 
ко типов I'HTOCTpaTHrpaiiaHecKHx руСехей.отрахаюиих 

рестройю! в |таэЕ;:?ии састительних соойнеств,тесно 
ьетственными из1’.ененлгая1'|11И311ко-гвогр8»?11Чвсхи1 условий.В приведен- 

иой ниже таблице указаны основные из них,установленные наьп! в отло
жениях нккнаго карбона Минусинского прогиба,Тувы и Кузбасса,хорошо 

флористически охарактеризованных.

Ярус Реперные У!?оят "Формация’
lyBv. Минусинск;!?, 

прогиб
Ь^узбасс

Еашкир- 

скиЯ
Флора 

птер1'.доспер- 
мово-кордаи- 

товгл

Флора 

кордактовая
Кордаито- 

вая

Серпу
ховский

1 Флора 
Тоыиодендрон

Флора

Тостодекдро!-

Флора

Тоуиодендрон
Лепи-

ДО-

<;«-

то-

вая

Зизей- 
скиЯ

Флора
Ангаро.рлоЯос

Флора
Ан, йо<ло2ос

Тур- 

нейски?

Флора 

"Лепидодендроп-
сис"

Флора 
Эскдалия- 

"Лепидодендроп 
снс"

Флора 
Циклоотиша

Фамен- 
ский

Флора 
Археоптерис- 
Каллкксилон

Флора

Археоптерис Археопте- 
рисовая
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Раннвк£1^внноугольння tj^iopa п.)влстив.'1виа в ссиовво. п?;ауноа1;д- 
нм;.31(01.:.;л;с.) .которые 1о.»лк обычно поветвя^^иеся сТ|.оли с неопада-.з- 
1'1ШЭ1 jflicTbHi.ai (за нсклмешнз!: u;;iciocv ’.in.) 

20 CU в д!;£в..втре
без раскн/.лстоЛ ;:pouv до

висото." дои 4-C :.,етроь.

Сус lost Archaeopteris

iskdalia

Tomlodendron

Anoarophloios
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НОВЫЕ ДАННЫЕ О ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОЙ 
ХАРАКТЕРИСТИКЕ ДРЕВНИХ ТОЛЩ ВОСТОЧНОГО СКЛОНА 

КУЗНЕЦКОГО АЛАТАУ

Г.Н. Багмет, Ф.Л. Валиева

Палеонтологическая лаборатория, 
Западно-Сибирский испытательный центр

В региональной стратиграфической схеме верхнепротерозойских 
отложений Ллтае-Саянской складчатой области (АССО) в разрезе 
докембрия восточного склона Кузнецкого Алатау выделены (снизу): 
полуденная (R2). тюримская (Rj), кульбюрстюгская (R3) и 
таржульская (R3 - V) свиты (Решения .... 1983).

В июле 1995 г. геатоги Южсибгеолкома, ГП 
“Запсибгеолсъемка”. ГГП ’’Запснбгеология”, ГП “Красноярскгеол- 
съемка”, ТПУ совместно посетили опорные разрезы названных свит 
для создания согласованного варианта легенд Минусинской 
(восточный склон Кузнецкого Алатау) и Кузбасской (западный склон 
Кузнецкого Алатау) серий листов геолкарты - 200.

В результате обработки собранного во время экскурсии нового 
палеонтологического материала впервые была получена 
мнкропалеофитатогическая характеристика трех из вышеназванных 
свит, а так^^ке выявлены фитогенные и скелетные остатки, что 
позволило уточнить их возраст. Полученные результаты изложены 
ниже.

Сыннигская (полуденная) свита. В образцах, собранных в 
левобережье р. Сон и в окрсстностя.\ рудника Коммунар, найдены 
микро^хюсилни; Leiosphaeridia minutissima (Naum.), L. holtedanlii 
(Tim.), L. temata (Tim.), L. pelucida Schep., L. obsuleta (Naum.), L. 
crassa (Naum.), Protosphaeridium densum Tim., Ostiana microcystis 
Herm., Chuaria circularis Wall., Spumosina rubiginosa Andr., 
Leiominuscula minuta Naum., L. rugosa Naum., Arctacellularia cf. varia 
Henn., Eomycetopsis rimata JanL, Polytrichoides sp., Leiovalia sp. Эта 
ассоциация микрофоссилий, в целом, легко узнаваема и ранее была 
встречена в отложениях растайской свиты (V) (Кийский опорный 
разрез Кузнецкого Алатау), баратальской серии (R3-V) (разрез 
стратотипический и по лев. борту р. Актуру) и каянчинской свиты 
(V) (разрез по р. Кайм) Горного Алтая, а так же в нижней части 
западно-сибирской серии (V), в “Спасской толше” и в 
“Унушкольской толще” Горной Шории.
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Совместно с мнкрофоссилнями встречены микрофитолиты 
Glebosites glebosites Reitl, фнтодериваты Camasiella problemaiica Posp., 
распространенные как в позднем докембрии, так и в раннем 
кем^нн.

Тюри мекая свита. В образцах, взятых из известняков 
левобережья р. Сон и района рудника Коммунар, обнаружены 
фитодериваты Palaeostmma baratalensis Posp. et Afon , впервые 
описанные из стратотипа баратальской серин (Rj-V) Горного Алтая.

В этих же образцах установлены мнкрофоссилии; Chuaria 
circularis Wall., Leiosphaeridia holtedahiii (Tim.), L. minutissima 
(Naum.), Leiominuscuia minuta Naum., Protosphaeridium densum Tim., 
Symplassosphaeridium sp., Synsphaeridium $p., Mierhystridium cf. 
lomatum Volk., Eomycetopsis rimata Jank. Комплекс микрофоссилий 
тюримской свиты сходен с таковым нз сынншекой свиты, 
отличается от последнего лишь появлением колониальных и 
акантоморфиых акритарх. На западном склоне Кузнецкого Алатау 
акантоморфные акритархи встречены пока тазько в отложениях 
устькундатской и ус иве кой свит нижнего кембрия (Кийский 
опорный разрез), а на Сибирской платформе они описаны из 
отложений юдомия.

Таржульская свита. Из образцов доломитов этой свиты, 
собранных по лев. борту р. Карасук, выделены акритархи 
Dyctiotidium sp. I, ранее встреченные в отложениях устькундатской 
свиты (Кийский опорный разрез) томмотского яруса раннего 
кембрия. Отсюда же определены скелетные остатки i плохой 
сохранности, сходные с Cloudina sp., известные ранее из отложений 
верхней половины белкинской свшы (белкинский горизонт V-C|) и 
низов карчитской свиты (С|) Горной Шорин (Багмет, 1994).

В карбонатных породах нижней части таржульской свиты 
левобережья р. Сон содержатся микро(]>итолиты Vesicularites concretus 
Z. Zhur., V. consuetus Yaksch.. V. compositus Z. Zhur., V. flexuosus 
Reitl., Glebosites catenulifomiis M. Step., Vermiculites sp., Nubeculariies 
punctatus Reitl., N. catagraphus Reitl. Здесь же в обломках 
ка|)бонатных брекчий встречены микро^штолиты Vesicamassulatus 
compositus М. Step., Vesicularites miscellus М. Step., V. scutulaius 
УаккЬ.

В массивных карбонатах верхней части таржульской свиты 
присутствуют многочисленные колонии водорослей Epiphyton sp., 
Renalcis ? sp., в обломках карбонатных брекчий - Epiphyton sp. Эти 
находки позволяют нам относить данную свиту к венду- раннему 
кембрию.
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1о2ПАЛЕОЕОТАШКЕСКАЯ .ХАГЛлТЕГИСТИКА Б/<<РЕ?А

. К. Е'.зтя‘'‘ьа
Палеонтологическая ларэратсрия.

□•тиноБское месторо.едение Зчачимает довольно оСширную площадь.

расположенную между р.Томью и ее левым притоком р.Ксндомои. На

Протяжении после"нил С-С лет на Осиновском месторождении специгшьные

па1еонтолого-стра..1графическ!1е работы не проводились. Б связи с

возобноБЛгнкгм геолого-развгдсчны;\ работ на атом месторождении,

автор в 1939-1990 г.г. провела детальный послойный отбор и изучение

растительных остатков из кернов многочисленных скважин (СКВ.
8930-8933, 0937, S940, 8941), рат поле .же иных в сеьеро- восточной

части ОсиноБскс'ГО месторолщенин на Шелканских участках. Благодаря

многократному пересечен^? одной и foi! .же то.".ш: (пласты Ki® - Е5),

впервые в районе получены наиболее полные и хорошей сохранности

коллекции флоры. позволивши. по-новому интерпретировать

палеоботанический материал.

Изученный разрез мощностью 200 м охарактеризован Солее 50

видами остатков растений.

Сопоставляя полученный палеоСотаннчесгий материал с таковым

из Ерунаковского опорного разреза, можно сделать вывод. что

изученный материал из интервала м-, .кду пла'тами Ki® Ее можно

уверенно отнести к ускатсхону горизонту, ь отличие- официально
принятой схемы (том 7, Кузнецкий бассейн), где эти пласты отнесены

к казанкоЕО-маркинскок свите.
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Горизонт содержит скопления мелких и рслЗНООбр-гЗНЫХ аиГ10Г13,

Crassinervla и Nephropsis, но наряду с ними распространены

характерные ускатские виды ИХИ UskaLia conl'erla Neub.,

членистостебельные Koretrophyllites grandis Gorel. .Sctiiconeura 

sibirlca (Neub.),чешуевидные листья Lepeophy!lum belovoensls

Gorel., а Taic же семена Cordaicarpus peLrlkenals Such., Sylvella 

dubia (Neub.) Neub. и др. Кроме того, почти с самых низов разреза 

единично фиксируются еще более молодые злементы флоры, такие как

Pecopteris leninskiensls (Chachl.)Radc2., Coidaltes insignis 

(Radcz.) S.Meyen, характерные ухе для более высоких горизонтов.

Появление первого вида в опорном Ерунаковском разрезе отмечено в 

низах ускатского горизон'^а, ио он широко pacnpocrpaiicH и ■ рактерен 

уже для вышележащего ленинского горизонта. Наконец, изученный 

фитокомплекс отличается от казанкоьо-маркинского относительным 

разнообразием систематического состава и уже заметным 

распространением папоротников и сульцивных кордаитов. Все эти

признаки позволяют отнести разрез между пластами Ki* Es к

ускатской свите. Этот вывод согласуется с последними 

представлениями геологов о стратиграфическом пололен1« данного 

разреза в общей стратиграфической колонке Кузбасса. В сопредельном

Байдаевском рш'юне описываемый интервал можно параллелиэовать с 

разрезом, примерно, между пластами 5-14.

Для оОоснования стратиграфической схемы Осиновского 'района 

неоОходимо продолжить палеонтологические работы в
неохарактериэованных частях разреза, т.е. выше пласта Es и ниже

пласта Ki“.

4
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СГНОЕНЫ!’; ПРОБЛЕМЫ СТРАТИГРАФИИ ЖРХНЕГО ПАЛЕОбОЯ СИБИРИ

И.Б.Будников, А.Г.Клец
СНИИГГиМС, ОИГГиМ со РАН

Верхнепалеозойские отложения широко распространены в пределах 
России и в частности й Сибири. Они представлены полифапиальными 

отложениями, охарактеризованными как фауной так и флорой.
Со времени проведения последнего межведомственного стратигра

фического совещания прошло более шестнадцати лет. За это время на
коплен богатый материал по всем без исключения районам.

Специалисты, имеющие дело с верхним палеозоем, будь то плат- 
фо[)менные или прикратонные палеобассейны, столкнулись с рядом схо
жих проблем.

Важнейшей из них остается проблема возраста и ярусного расч
ленения как морских отложений, где основной группой ортофауны, 
способной решить эту задачу, являются аммоноидеи, так и "континен
тальных", платформенных разрезов, где вся стратиграфия построена 

на этапности комплексов позднепалеозойской ангарской флоры,все еще 
не "привязанных" к морской бореальной фауне.

Большой проблемой или заблуждением, владевшим и владеющим 

умами стратиграфов является идея совпадения смены крупных флорис
тических и геохронологических рубежей, что привело к созданию ка
жущейся четкости стратиграфических построений в Кузбассе, а вслед 

за ним практически во всех стратиграфических схемах "континенталь
ного" верхнего палеозоя Сибири. Эта же идея была толчком ярусного 
расчленения каменноугольных и пермских отложений Кузбасса, введен
ного в стратиграфическую схему 1982 года.

В настоящее время уже ясно, что этот шаг был преждевременным, 
несоответствующим степени изученности региона. Условными до сих 
пор остаются не только границы ярусов, но и отделов и даже систем.

Одной из основных проблем является и тот факт, что при расч
ленении верхнепалеоэойских отложений Кузнецкого бассейна. Сибирс
кой платформы и др. районов мя ухе давно (в Кузбассе более сорока 
лет) отождествляем понятие свита и биостратиграфический горизонт. 
Это удобно, это основной принцип построения стратиграфических 
схем, получивший научное обоснование в 50х годах. В О|фициально ут
вержденных стратиграфических схемах верхнего палеозоя Кузбасса, 
Горловского бассейна. Сибирской платформы и др. практически все 
литостратиграфические подразделения совпадают с границами би- 
остратиграфических. Это как раз то. что .'.пчастую - льолит пас в 
тупик при проведении геологе-ск'мочных и поисковых работ.
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СРАННИТЕДЬНЫЯ АНАЛИЗ АЛШЗОНООШ ШиНСКОЛ И 
JiAinAHCKOH СВП КАРБОНА СИБИРСКОЙ I’iATiOPUL!

lO.B.Baarl , Р.Г.Цатухин, Г.А.Мкртычьян 

(Новосибирск), ГП "Храсноярскгеолсъехзса 

(Красноярск)

тнчанской овиты по возрасту часто параллелизуэтся 
отложениюти лапчаиской свиты Западной Якутии, по-

Отложения 

с алмазоносными 
этому мы считаем целесообразвшх провести сравнение этих стратонов.

В отложениях лапчанскоЯ святы поииио анготойокого пелиноко- 
мплекса обнаружено 12 видов крупномерных растительных остатков, & 
из которых являются "транзитны1.;и" (вгзейско-башкирскпми «ыи серпу

ховско-башкирскими), а вид frotoeolauue diet&as (переОписан В.А. 
Ананьевш! как Ursodeaoroa dxstaue) в :Аянусвяск1а:, Рыбиисвой в Кем- 

чугской впадинах характерен для отложений от низов верхнего турне 
(камыштияский горизонт) до середины визе (байковский горизонт)и в 

более молодых отложениях нигде не встречается. Вероятность переот
ложения крупномерных растительных остатков весьма сомнительна. К 

тому же, все крупномерные растительные остатка обнаружены на в псе
фитовых осадках коллектора лапчанскоЯ свиты, а в перекрывающей 
алевритово-глинистой толще. Наличие древних (визейско-серпуховс
ких) форм крупномерных растительных остатков в отложениях дапчаяс- 
коЯ свиты (а также девонско-раннекамеаноугольных миоспор в тычанс- 
кой свите) можно объяснить двояко: либо спецификой палеогеографи

ческих условий Якутской провинции, способствованиих более длитель

ному, по сравнению с другими районами платформы и окружающих скла
дчатых областей, существованию древних растительных форм, либо ве
роятностью более древнего (добашкирского) начала формирования от

ложений лапчанской в тычанской свнт.
Необходимо отметить, что при любой интерпретации палеонтоло- 

гичеоких данных, отложения тычанской и лапчанской свит являются 
приблизительно одновозрастными (по нашим представлениям - серпухо
вско-башкирскими) образованиями.

Отложения тычанской и лапчанской свит, главным образом, их 

базальные алмазоносные слоя, наряду о общими литологическими и ми
нералого-петрографическими характеристиками, отличаются рядом фа
циально-палеогеографических признаков.

Общим для них. прежде всего, является то, что и лапчанская 
и тычанская свиты (особенно в своих базальных ал1.язонооных слоях) 
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представлены высокозрелыми продуктами пероотлохения кор химическо
го виветрпванри. В обоих случаях в строении овит преобладают серо
цветные (различных оттенков серые и зелено-серые) алевритово-гли

нистые породи. JjLH базальных алмазоносных псе^^итовых слоев харак
терны не только слабая гранулометрическая сортировка терригенного 
материала, либо полное отсутствие таковой, но и хаотичная простра

нственная ориентировка относительно удлиненных разноокатанных псе
фитовых обломков. Распределение по латерали в коллекторах алмазов 

I минвра.юв спутников неравномерно.
О Зормировании отложений тычанской свиты в условиях углубля

ющегося (трансгрессирутздего) бассейна свидетельствует постепенный, 

без каких-либо приз1иков седиментационного перерыва, переход от 
псефитовых осадков коллектора к глинисто-алевритовым верхней час
ти свиты. В отличие от лапчанской, породы верхней части тычанской 

овиты имеют не комковатую, а тонкослоистую текстуру и в них полно
стью отсутствуют псефитовые обломки. Лишь в отдельных разрезах от
мечается линзовидный прослой (до 0,8 м) известковых раэнозернис- 
тых крем1ево-ква^'цевых песчаников ("крапчатые" песчаники), форми

рование которых мы связываем не с привносом тёрригеп.чого материа

ла со стороны суши, а с отмучиванием осадков в пределах внутрибас- 
сейновых отмелей.

Наличие в лапчанском коллекторе значительного количества га

лек и валунов выветрелых изверженных и метаморфические пород.хара
ктерных для Витпмо-Патомского нагорья, послужило основанием пред

полагать, что повышенные концентрации алмазов в пей обусловлены 
размывом и переотложениями площадного промежуточного коллектора 
серпуховского возраста, представленного грубооблолэчными и песча
ными образованиями аллювиально-прибрежно-морского генезиса (Шата
лов и др., 1991г.). Соглашая^ с концепцией, по крайней мере, зна

чительного участия в формировапш лапчанского алмазоносного колле

ктора продуктов размыва гипотетическ1а раякекаменпоугольных площа
дных промежуточных коллекторов, мы не склонны датировать их,харак
теризующимся аридностью климата, серпуховским веком. На Сибирской 
платфоргле зафиксированы два этапа гумидизации климата. Именно в 
это вреют (поздний турке и ранний визе) аюгли возникать водотоки, 

способные транспортировать крупнообломочный материал от Ьитимо-Па- 
томского нагорья до 1лало-Ботуоб11кско1'0 района. Поскольку первый 
на территории Якутии проявился откоептельно слабо, ьы отдаем пред

почтение поздневизейсксму времени форм1;розания гипотетических пло

щадных промежуточных коллекторов.
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ШАНСШЫ ГОРИЗОНТ В ClTATllTPASIHECiOil СХЕ4Е 
КАНСМ)-АЧИНС1СГ0 УГЛЕНОСНОГО bACCE.iHA

iM,С.Глухов, И.В.Смокотина

Госпредприятие "Красноярскгеолсъемка"

О взаимосвязи климатических колебаний и биотических оо-' 

бытий в фанарозойской истории Земли неоднократно упоминалось о 
литературе (А.А.Величко, С.А.Архипов, Н.П.Чумаков и др,). Мно

гоступенчатая система климатических колебаний,показанная в ра
ботах Н.И.Чумакова,привлекательна в аспекте выявления кличато- 

отратиррафических горизонтов,фоссилизированных г характерных 

геологических телах, которые являются маркирующими элементами 
местных и региональных стратиграфических схем. Такие горизонты 
удобны в практике геологосъемочных работ, особенно при разра - 
ботке серийных легенд к Госгеолкарте-200,

3 стратиграфической схеме юрских отложен»! Канскс Лчии - 
скоро бассейна характерным является иланский рорпонт, совпа - 

дающий по объему о одноименной свитой и имеющий общий страто - 
тип. Иланокая свита выделена Н.С.Сахановой (1969г.) в Аба нс кой 
впадине, восточной части бассейна, со стратотипом по скв.ЮЗЭ 
(ИНТ.Э1.0-72.0 м) в 3 км восточнее г.Иланока. В западной части 

бассейна Л.Н.Раевской (J903r.) гипо стратотипом принят разрез по 

СКВ. 46, Свита сложена зеленоватыми и пестрое крашен нами пеоча- . 
никами, алевролитами, аргиллитами с линзами гравелитов. Разрез 
имеет цикличное отроение (циклы озерного и аллсвиадь>.иго типов) 

и отличается^;от сероцветных подстилающих и перекрывающих пород. 
Характерной чертой отложений иланской свиты являются не только 

зеленые и пестрив тона окраски, но скудность растительных осад
ков, олабая угленосность или полное отсутствие угольных пластов.

Все эти признаки овидетельствуют о формировании отложений 

в своеобразной литофациальной обстановке, черты которой опозна - 

ютоя на площади всего бвсой»на. Это своеобразие подтеецкдветоя 
характерным палиномомплекоом, соответствующим тоару, в котором 
преобладают опоры папоротникообразных растений над пыльцой го

лосеменных.
Основу опоровой части комплекса составляют гладкие тре - 

угольные формы Gyuthldltee 8pp.,Lelotrlletee арр, при подчинен-
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ной роли пред ставите лей осмундовых и сфагноидных. Отмечено по
вышенное количество спор DuplexLsporltes anograaaeosle (К-М,) 
ocbug . Очень хервг.терно присутствие теплохвбивых ксе -
рофильннх форм-иммигрантов Евро-Синий с кой фитогеографической 
области: tUtoolsporltes, Kluklsporltes, Clathropterls obovato 
var.magna Tur-Ket, Liarattlsporltes scabratrus Соирвг«0ешо1аро- 

rltes velatus uayl.et Krieg., пчхьцы ClassopolUa, Vltrelspo- 
rltes pallidus (Reiss) Nils.(iiXicoimrliilltee troedsonll ^dta.

Повавенное содержание пыльны гинкгових при подчиненной 

роди пыльны беннеттитов в основании разреза таюке является от
личительным признаком указанного комплекса. Постоянно присут - 

ствупт предсташтели пыльцы древних хвойных Allsporltea рег- 
grandle (Bolctu) II., Qlpterella oblatlnoldes Mai. Единичны 

формы, получившие свое разжтие в средней ере: Heoraistrikia 

rotimdlforiLls (K.-U») Taras., Dlcksonla cf.dessa Bolch., Ijf 
C(^o<U.uiiisporltee latortlvallus 3ach. at II., Plnus dlvulgata 
Bolck., Schlzoaporla narlforals (Thierg.) II.

В загвдной части Кане ко-А чине ко го бассейна, С.А.Безруко - 
вой (1983г.) в отложениях иланскоЯ свиты установлены два пали- 

нокомплекса, харакгериэувцие нижнвв и верхнво подсвиты.
Падине комплекс шсккеиланскоЯ подсвиты выделен по максима

льному содерханив спор Ouplexlsporltea aztograameosls (&^)Schuey 
форм Евро-Синийской флоры, пыльцы ClassopolUs , повывенно- 
иу содержанив пыльцы гинкговых при сокращении пыльцы беннетти
тов (по сравнения с палииокомплвксом верхнеьпкаровской поде ви
ты). Палиноюиплеко верх ней ла нс кой подсвиты характеризуется 

уменьпениек роли вывеуказанных признаков при возрастании коли
чества пыльцы Hcespollealtee.

Нормирование осадков клан о кой слиты вло, очевидно, в уо- 
ложях смены климата в сторону потопления, кв что указывает по
степенное эамецение представителей мезофильной теплоуиеренной 
Сибирской флоры ксерофильными теплолобивыки видами Евро-СинмЯ- 

охой флоры. .
Палинозона,установленная по максимальному присутствив 

азиатских форм, выделена по всей Сибири и является реперным 
уровнем тоарй (В.И.Ильика, 1985).
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СЕВЕРА СИБИРИ ПО
БИОСТРАТИГРАФИЯ И ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ ПОЗДНЕГО ПЛЕЙСТОЦЕНА 

ФОРАМИНИФЕРAM

С. А.Гуськов. Л.К.Левчук

Институт геологии ОИГГиМ СО РАН. г, Новосибирск

Основное назначение миграционно-климатического направления в 
биостратиграфии - решение стратиграфических задач на палеонтологи
ческом материале путем его последовательной палеобиологической, па- 
леофациальной. палеогеографической и в конечном счете палеоклимати- 
ческой интерпретаций (Троицкий. 1982).

Развитие северных четвертичных трансгрессий и пути миграции 
фауны в Арктику в основном определяются характером водообмена между 
Атлантическим и Арктическим океанами. Существуют две модели такого 
водообмена: циркуляционная модель межледникового типа, характеризу
ющаяся более дальним проникновением теплых вод Атлантики на восток, 
чем в настоящее время; циркуляционная модель периодов оледенений 
(стадиалов). характеризующаяся практически полным отсутствием в 
Арктике вод атлантического происхождения.

Изучение бентосных фораминифер из верхнеплейстоценовых отложе
ний севера Сибири позволило выделить на этой территории два комп
лекса фораминифер - казанцевский и каргинский. соответствующих од
ноименным трансгрессиям.

Для каждой трансгрессии по изменению систематического состава 
и структуры комплексов фораминифер выделены соответствующие этапы 
развития - от начала до максимума и регрессии, подтвержденные мето
дами абсолютного датирования.

Для максимальных этапов развития трансгрессий построены карты 

палеобассейнов с элементами батиметрии, солености, дана их терг4и- 
ческая характеристика.

Казанцевский палеобассейн на протяжении всего своего развития 
имел положительные температуры придонных вод. а в период максималь
ного развития трансгрессии в акватории бассейна полностью отсутс
твовал ледовый покров. Б это время между Атлантикой и Арктическим 
регионом постоянно существовала циркуляция межледникового типа.

В каргинском палеобассейне влияние атлантических водных масс 
наиболее явно сказывается только в период максимального развития 
трансгрессии (малохетское время). Очевидно, что именно на этом эта
пе развития каргинской трансгрессии была довольно мощная пульсация 
теплых атлантических водных масс, достигавшая Таймыра.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ЭВМ В ПРАКТИКЕ 
ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Я.М. Гутак, В.Р. Савицкий, Е Е. Перфильев

Палеонтологическая лаборатория, 
Западно-Сибирский испытательный центр

В последние годы персональные i омпыотеры получили широкое 
распространение в геолого-съемочных организациях. в т. ч. и 
палеонтологических. В то же время, не секрет, что в большинстве случаев они 
используются в виде пишуших машинок гши, при благоприятном' стечении 
обстоятельств, для баз данных. Собственно говоря иного применения для ПЭВМ 
в палеонтологии и нс предполагалось.

В Палеонтологической лаборатории ЗСИЦентра за последние два года 
накоплен определённый опыт использования “персоналок" для целей 
палеонтологии, 'которым мы хотели бы поделиться с коллегами.

Одним из важнейших элементов в палеонтологических исследованиях 
рвляется фотосъёк'''а фаунистических и растительных остатков. Фотографии 
используются в опрспелительской работе, просто необходимы при подготовке 
публикаций и в других случаях. Изготовление фотоопгечатков требует 
определённых условий: оборудованную фотолабораторию, опытного фото|ра<|>а и 
достаточное количество времени. Многие .исследователи, в связи с этим, 
сталкиваются с значительными трудностями.

В Палеонтологической лаборатории ЗСИЦентра было предложено 
использовать компьютерную технику для создания изображений образцов на 
обычной бумаге. При этом устраняется необходимость иметь оборудованное 
помещение под фотолабораторию, значительно сокращается время на 
изготовление отпечатка. Кроме того, появляется возможность создания 
библиотек изображений ' в компьютерной форме и использования таких 
библиотек в базах данных, а так же введение в практику палеонтологических 
исследований новых методов, например, сравнение объектов путём наложения, 
снятие пластических деформаций, компенсация нелостаюших элементов,' 
реконструкции прижизненной м< 'йхзлогии с использованием технологии 
мозаики и пр. Для получения оцифрованного изображения используется 
проекционный сканер (в Палеон тол отческой лаборатории - “Унискан” 
производства АОЗТ “Научно-Технологическая компания КОРА", г.
Новосибирск). Далее оно может быть дополнительно обработано в любом 

. графическом редакторе, работающем с полутоновыми изображениями, в затем 
использоваться по назначению: распечатано на бумаге, вставлено в 
подготовленную статью, в библиотеку изображений и т. п. Для распечатывания 
изображения необходим принтер с высокой разрешающей способностью (не 
менее 1200 х1200 dpi). В нашем случае используется лазерный принтер Optn. R 
фирмы Lexmark Поддержка этого оборудования осуществляется у нас на базе 
компьютера 386 DX-40 (RAM-8M, HDD-170M), что безусловно недостаточно для 
создания библиотек и баз данных. Поэтому в ближайшие планы по развитию 
компьютерной базы в Палеонтологической лаборатории входит приобретение 
более мошною компьютера.
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Оптимальный комплекс оборудования, пи нашему мнению, должен 
включать (составные части могут быть заменены аналогичными или более 
мощными):

оптимальное оборудование иена, t
компьютер Pentium-W0/I6M/IG/SVGA 2М 

PCI/I7” 0.26/MOD IG
3500

проекционный сканер Унискан, АОЗТ “НТК КОРА” 250

принтер с paifKiucMweM не 
менее 120011200 dpi

Lexmark Optra R (8М) 3300

Ещё несколько слов о преимуществах указанной техники. Съёмка одного 
палеонтрлошческого объекта с помощью проекционного сканера при 
определённом навыке занимает 10-20 мин., что несравнимо с традиционными 
способами. При наличии библиотек изображений (именно для этих целей 
необходим магнито-оптический накопитель (MOD) большой ёмкости) нужный 
объект можгю распечатать в любой момент времени, в любом масштабе и 
количестве. Упрощается процесс составления таблиц изображений, приведение к 
одному масштабу различных объектов, что имеет значение при подготовке 
палеонтолошчески.х публикаций. Кроме того, возможно изучение отдельных 
частей и мелких деталей строения палеонтологических объектов.

Наиболее просто процесс съёмки решается для макрообъектов (простое 
сканирование через объектив). Несколько сложнее съёмка микрообъектов 
(акритархи, споры, конодонты и др.), требующая дополнительного оборудования 
(микроскоп, переходные иаеждки от микроскопа к объективу сканера). Таким же 
образом осуществляется съёмка в проходящем свете (например, шлифы). На 
своём оборудовании мы производили все перечисленные виды съёмок, добиваясь 
при этом высокого качества изображения, сравнимых с современными 
зарубежными образцами полиграфия.

Кажущаяся высокая стоимость оборудования (около 35 млн. руб.) па 
самом деле таковой нс является. Компьютеры, я том числе и Pentium, имеются в 
настоящее время практически у каждой геологической организации и их можно 
исключить из стоимости комплекса. Стоимость проекционного сканера и 
принтера несравнимо меньше стоимости фотолаборатории и расходов на её 
содержание. Стоимость расходных материалов для принтера (картридж) с учётом 
времени эксплуатации также меньше стоимости расходных материалов 
фотолаборатории (фотоплёнка, фотобумага, реактивы). При всём этом работать с 
указанным оборудованием легко может любой специалист, имеющий опыт 
работы с персональным компьютером, что в наше время уже является 
необходимостью.

Не лишним будет указать, что возможности усовершенствования 
перечисленного оборудования практически неограничены и зависят лишь от 
поставленных целей и имеющихся финансовых возможностей.

На базе имеющегося в Палеонтологической лаборатории компьютерного 
оборудования планируется уже в этом голу начать выпуск бюллетеня с серией 
статей по палеонтологии докембрия, палеозоя и кайнозоя западной части Алтае- 
Саянской складчатой области.
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ФАЦИИ НИЖНЕЙ ЮРЫ 
ЮГА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

О.В.

В. П. Девятов, А.М. Казаков, 
Серебренникова, П. В. Смирнов

Сибирский 
геологаи. минерального сырья, 

нефти СО РАН

научно-исследовательский институт 

геофизики и 

Институт химии

Единого мнения в отношении расчленения нижней юры Западной 

Сибири в настоящее время не выработано. Тен не менее, специалис

тами выделяется ряд стратиграфических горизонтов, соответствующих 
уровням глинистой и песчаной седиментации, которые именуются зим
ним (геттанг-плинсбах), Левинским (плинсбах), шараповским (плинс- 

бах), китербютским (тоар) и надояхским (тоар-аален) и перекрыва
ются лайдинским горизонтом (аален). Пары горизонтов образуют рег- 

рессивно-тръ..1сгрессивные циклы, сформированные при эвстатических 
колебаниях ^^.овня Мирового океана, и рассматриваются в качестве 

нефтегазоносных резервуаров и флюидоупоров.
Базальные слои юры (зимний и леонтьевский горизонты) развиты 

ограниченно в Нюрольской, Тымской и Чулымо-Енисейской впадинах, 

где представлены комплексом преимущественно аллювиальных фаций на 
западе и оэерно-болотных на востоке. Быстрое расширение бассейна 

имело место в позднем плинсбахе (рис.1), морские воды достигли 
Нюрольпкой, Тымской впадин и прогиба между Пыль-Каранинским и Ка- 

ралькинско-Ажарминским негавалами. В условиях морских заливов и 
эстуариев шло формирование сложного сочетания песчано-глинистых 
осадков, на которых o6hi. -i редкие поселения фораминифер (гори

зонтальная штриховка на рисун.че). На остальной части бассейна на 
кап-пинались грубообломочные аллювиальные (крап) и глинисто-алев- 
рито-песчаные с прослоями торфяников озерно-болотные отложения 
(вертикальная штриховгл).

В раннем тоаре произошла крупная трансгрессия, сопровождав

шаяся потеплением и аридизацией климата. Подъем регаонального ба
зиса эрозии и резкое сокращение речных систем обусловили накопле
ние гл5!нистих илов как Б морских условиях (рис. 2, горизонтальная 
штриховка), так и в условиях лагун и крупных озер (вертикальная
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Рис.1. Палеогеографическая схема позднего плинсбаха 

(шараповский горизонт)

итриховка). Море продвинулась на юг. по крайней мере, до жовс- 

кого района. Краевые фаиии тогуроких глин глубокими скважинами не 

вскрыты и. вероятно, размыты в последующие века.

Рис. 2. Палеогоофафическая схема раннего тоара 

(китч>бвтскиЯ горизонт)

и иеталло- 
Урманского.

Харахт^ распределения насыщенных углеводородов 

порфиринов в ншневрских нефтях Нижнетабаганского. 
Арчинского иесторожаевий свидетельствует о морском генезисе неФта 
и указывает на источник ее из тогурской свиты.

В конце тоара. несмотря на расвирение седиментационного бас
сейна в целом, морская акватория сократила свои размеры до широты 
НюрольскоЯ впадины. Палеоландвафты были примерно аналогичны поэд- 
неплтсбахсюш.
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ТРИАС ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

А. И. Казаков. В. П.Девятов. Н.К.Могучева, Л. В. Смирнов

Сибирский научно-исследовательский институт 

геологии, геофизики и минерального сырья

Начало формирования триасовых отложений в Западной Сибири 

обусловлено деструкцией земной коры и заложением системы линейных 
рифтов. Рифтогенные зоны растяжения, заполняясь основными и уль- 
траосноБными породами с активной переработкой континентальной ко- 

уменьшением ее мощности и погружением значительных террито- 
положили начало западно-сибирскому седиментационному бассей- 

ры. 
рий. 
ну.

В раннем и начале среднего триаса Западная Сибирь представ- 

собой высокогорную вулканическую страну с аппаратами цент- 
с рифтовыми долинами и межгорными 

заполнявшимися осадочным н вулканогенным Ма

ли ла 
рального и трещинного типа, 

впадинами, локально 
териалом основного типа. Начиная со второй половины среднего три

аса вулканическая деятельность, в основном, прекратилась. Осадко
накопление, в результате опускания северной части территории, 
сместилось на север, стало терригенным и плащеобразным. С этого 

времени началось формирование нижнеплитного комплекса Западно-Си
бирской плиты.

Западная Сибирь в триасе в целом разделялась на три фациаль
ные области (рис. 1): Ямало-Тазовскую переходную (I), Обь-Иртышс- 
кую (II) и Приуральскую (III) - континентальные. Переходная об
ласть на северо-востоке смыкалась с морской Хатангско-Нижнеленс- 
кой (IV). В Ямало-Тазовской области триасовая система залегает 

п-пащеобразно. В нижней части она вулканогенно-осадочная континен
тальная. в верхней - терригенная мелководно-морская, лаг'унная, 
озерная, дельтовая, аллювиальная В Обь-Иртышской области система 

представ.пена лишь нижним и средним отделами, здесь она вулкано
генно-осадочная континентальная о пятнистым распространением в
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и их вертикальной стабильнос-

Рис.1. Схема фациального райони
рования триасовых отложений 
Западной Сибири

пределах изолированных впадин, вулканических плато и рифтовых 
зон. В Приуральской области триасовые отложения терригенно-угле

носные. иногда в основании вулканогенно-осадочные и также выпол
няет изолированные впадины. Все фациальные области, в зависимости 

от латеральной дифференциации фаций 
ти. обусловленной тектоничес

кими. эвстатическими, климати
ческими и другими факторами, 
подразделяются на фациальные 
зоны, показанные на рис. 1 
пунктирньв(и линиями. В Яма- 
ло-Тазовской области распреде

ление фациальных зон контроли
руется двумя системами гра- 
бен-рифтов (Колтогорско-Урен- 
гойской и Худосейской). рассе

кающими область на четыре бло
ка. В Обь-Иртышской и Приураль
ской областях, где система 

имеет пестрый состав и непол
ный объем, фациальные зоны оп

ределяются положением седимен
тационных впадин и, рифтов в 
формационных зонах донезозойского

туринс- 
показа- 
(крап).

основания.
Триасовая система в Западной Сибири расчленяется на 

кую, тампейскую. челябинскую и щучинскую серии. На рис. 2 

но распространение и принципиальное соотношение туринской 
тампейской (крупная горизонтальная штриховка) серий и триаса Ени- 
сей-Хатангского прогиба (мелкая горизонтальная штриховка).

Туринская серия (нихний-средний отделы, 500-1700 м) развита 
повсеместно; В Ямало-Тазовской области - плащеобразно, в Обь-Ир 

тышской и Приуральской - в отдельных впадинах и грабен-рифтах. 
Сложена чередующимися пачками пестроцветных базальтов, диабазов, 
песчаников, конгломератов, алевролитов, аргиллитов, туфов, туффи- 
тов, интрузиями долеритов. с остатками конхострак. наземной Фло

ры. со спорово-пыльцевыми комплексами.
Тампейская серия (средний-верхний отделы, 400-1000 м) расп

ространена в Ямало-Тазовской фациальной области и представлена
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сероцветными аргиллитами, алевролитами с прослоями песчаников, с 
остатками конхострак. наземных растений, со спорами и пыльцой

«

Рис.2. Палеогеоло^ический разрез триасовых отложений 

Западной Сибири

и щучинская серии приурочены к восточному склону 

серия (верхний триас - нижняя юра) развита на 
области в локальных впадинах, сложена сероцвет-

Челябинская
Урала.

Челябинская 
юге Приуральской

ными алевролитами, аргиллитами, песчаниками, с прослоями гравели
тов, конгломератов, углей.

Щучинская серия (т,. .с, 500 м) выделяется на севере Приу
ральской области в составе пестроцветных и сероцветных глин 

алевролитов, песчаников, гравелитов, вверху с пластами бурых уг - 
лей и бокситов.

Перспективы нефтегазоносности триасовых отложений Западной 
Сибири ограничиваются большими глубинами залегания благоприятных 

фаций тампейской серии и могут связываться с бортовыми зонами 
осадочного бассейна и высокоамплитудными сводовьии поднятиями.
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ЮРСКИЕ КОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ ЮГА ЗАПАДНОЙ И СРЕДНЕЙ 

СИБИРИ: СТРАТИГРАЗД1Я И КОРРЕЛЯЦИЯ

А.И.Киричкова,^ С.К.БатяеваЛ Л.И.Быстрицкая,® 
Н.А. Тимошина,* Т. А.Травина^

1. ВС0РОСС1ЙСКИЙ нефтяной научно-исследовательский геолого-
-разведочный институт (ВНИГТИ), С.-Петербург; 2. ПРО "Запсибгеология";

3. Томский госуниверситет

Юрские континентальные отложения на юге Западной и Средней 
Они приурочены к

Алтае-Саянской области - Кузнецкой, 
На юге Западной Сибири (Томская 

мощным покровом более молодых осадков и 
настоящему времени юрские континентальные 
впадин имеют посвитное расчленение (Труды 
1981; Ровнина и др., 1985). Однако, 
их биостратпграфинескзя характеристика. 

На 
ПС Западной и Средней Сибири возрастная датировка 

обоснование их корреляции по

Сибири не имеют сплошного распространения, 
предгорным впадинам Алтае-Саянской области 
Канско-Ачинской, Иркутской. На юге Западной Сибири 
область) они скрыты под 

вскрыты рядом Очважин. К i 
отложения в каждой из i 
..., 1957; Решения ...,
датировка литостратонов, 
обоснование корреляций по площади являются не бесспорншга. 
совещании 
литостратонов юры, обоснование их корреляции по п’ошади были 
приняты по палинологич<ч:ким данньм. "^о было обусловлено тем, что к 
тому времени макроостатки растений, обычно часто ветре кЗющиеся в 
юрских отложениях, были изучены слабо в систематическом отношении и 
зачастую не имели четкой статиграфической привязки.

Проведенные работы по уточнению стратиграфической привязки 
остатков ископаешх растений с последующей их тщательной 
сравнительно-морфологической и эпидермально-кутикулярной обработкой 
позволили сделать тафофлоры конкретными. Это с учетом данных ■ 
литостратиграфических исследований в опорных и стратотипических 
разрезах региона впервые дало возможность провести 
биостратиграфическое расчленение континентальных толщ во впадинах, 
обосновать возраст и корреляцию разнофациальных отложений не только 
в пределах одной впадины. Территория юга Западной и Средней Сибири 

была расположена в единой в геологическом и тектоническом плане 
зоне. Широтное ее расположение предопределило распространение злее*' 
и растительности одной зоны. Эю дает основание предложить для юга 
Западной и Средней Сибири единые региональные фитогори.зснты и слои
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С палинофлорой. Горизонты обоснованы стратофлорами, 
крупному этапу в развитии флоры единой фитохории. 

опорных могут быть приняты 
бассейне, разрезы нижней 

полными и палеоботанически
Возрастная датировка

отвечающими 
В качестве 

горизонты, выделенные нами в Кузнецком 
и средней юры которого являются наиболее 
наиболее детально охарактеризованньми. 

стратонов в сугубо континентальном
разрезе всегда вызывает большие затруднения. В какой-то степени их 

удается преодолевать лишь путем выяснения этапности и выявления 
характерных моментов в развитии палеофлоры региона и на этой основе 

построения ее сукцессионного ряда. Так, установлено, что наиболее 
существенные однозначные изменения в составе палеофлоры Западной 

Сибири в целом происходит при смене бунгарапской стратофлоры 
черноэталской в Кузбассе и других впадинах Саяно-Алтайской области 
(Киричкова и др., 1992) и уренгойской - томской стратофлорой
(Киричкова, Травина, 1995) - в Западной Сибири. Опираясь на

принятую нами концепцию о развитии флоры на рубеже ранней и средней 
юры (Вахрамеев, 
эти изменения 

средней юры в 

стратонов в 
принимается с

1969; Вахрамеев и др., 1970; Киричкова и др.1992), 
позволяют обосновать проведение границы нижней и 

континентальном разрезе региона. Возраст остальных 
угленосных впадинах юга Западной и Средней Сибири 
большой долей условности.

О находках конодонтоо в верхнем триасе 

Севера Средней Сибири

Т В Клац

Новосибирский госуииварситвт

На территории севера Средней Сибири триасовые конодонты распространены 

и юучены крайне иерааномерно. Наиболее многочисленны и разнообразны они а 

нижнем отделе, особенно никнеоленвкских известняках чеканоаской овиты. 8 

среднем триасе конодонты редки. Др недавнего времени существовало мнение об их 

полном отсутствии е бореальных разрезах верхнего триаса. Недавно установленные 

(Ядренкин А:В.. tW4) местоивхохсдвния вврхиетриасовых конодонтов в терригенных 

стлсжвжиж о-ва Котельный позволили изменить представление о их географическом 

распрогтранении
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Наиболее древний комплекс выявлен в эоне 'Prolrachyceras* omkulchantcum ■

Neoprotrachyceras seinnkanensis (Егоров А.Ю. и др., 1987) и представлен 

немногочисленными NeogondoleUa foUata ex gr. inclinata (Kovacs), фрагментами 

NeogondoleUa sp и равлиформными элементами. NeogondoleHa foliata юс11ла<а имеет 

достаточно широкий стратиграфический интервал распространения и установлена в 

верхнеладинских-нижнекарнийских отложеничх Венгрии. Югославии. Дальнего

Востока России. Японии.

Следующие два местонахождения конодонтов найдены в зоне Pterosirenites 

obruchevi - Otapina usauriensis (Егоров А.Ю. и др.. 1987) и представлены единичными

NeogondoleUa ex gr navicuta (Huckriede) и N. Iratlstaltensis (Mosher), совместное 

нахождение которых в Австрии и британской Колумбии известно в разрезах нижнего 

нория.

Самый молодой комплекс установлен в эоне Могюбз scutiformis (Егоров А.Ю. и

др., 1987) и состоит из Neogondolella steinbergensls (Mosher) и N. яр. Вид

NeogondoleUa sleinbergensis имеет широкое географическое распространение и 

найден в средне- верхненорийских отложениях Австрии. Дальнего Востока России 

(Приморье) и Британской Колумбии.

Вне сибирского региона, в бореальных разрезах верхнего триаса конодонты 

(Qondolella sp.) достоверно установлены только в северной территории п-ва Аляска в 

черно-серых карбонатиэированных сланцах формации Shublik. возраст которой в 

целом определяется как средне-поэднетриасовый (Bergquiat, 1960).

Несмотря на то. что география находок конодонтов расширена, редкость 

местонахождений и малочисленность верхиетриасовых конодонтовых комплексов в 

бореальных разрезах все еще остается фактом. По-видимому, это обусловлено не 

только сокращением их ареала перед полным вымиранием группы в конце рэта, но и 

несовершенством методики отбора и выделения микрофауны из терригенных,быстро 

накапливающихся осадков. Находки конодонтов вызывают значительный интерес у 

палеонтологов и стратиграфов, указывая, с одной стороны на уровни нивелировки 
фаун и время их проникновения в северные акватории, с другой сторон^' расширяют 

представление о географичеком распространении конодонтов в позднем триасе и 

способствуют более надежной корреляции отложений в Тетическсй и бореальной 

областях
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.TAflEaiOUCKAfl ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ АНУЙСКО ЧУЙСКОГО СИНКЛИНОРИЯ

В.Н.Коржнев

Бийский государственний педагогический институт

Восстанавливая историю развития Алтайской геосинклинальной 
системы на примере Уйменско Лебедского синклинория, мы приили к 
выводу, что этап начальных погружений здесь охватывает отрезок 
времени от позднего докембрия, предэрогенный этап длился от раннего 
до позднего кембрии, раннеброгенный этап - от кембрия до силура 
(Коржиев, 1980). По такой же схеме, вероятно, иао развитие Акусйско-- 

-Чуйского синклинория, представлявшего собой часть острэводужной 
системы с эвгеосинклинальным типом развития.

Следует отметить, что к началу раннеорогенной стадии в восточ
ных районах Алтайской геосинклинальной системы сформировалась кора 
переходного типа, что согласно представлений Е.Н.Алтухова (1986) 
подтверждается в кембрии в пределах Уйменско-Лебедского синклинория 

габбродиорит-плагиогранитной ассоциации (Коржнев и др.. 1962) и об
разованием по окраинам Катунского антиклинория венд- раннекембрийс 
ких офиолитов. В северо-восточной части Ануйско-Чуйского синклино
рия в тремадокское время шло формирование пород нижней молассовой 
граувакко сланцевой со слабым вулканизмом формации. Здесь существо 
вала островная суша, представлявшая собой вулканические острхэва. 
Преобладали подводные излияния. Ко.зффициент эксплозивности достигал 
43. Широкое развитие 
предполагать небольшие 
ления В.Е.Хайна (1980) 
мирование тремадоксксй 
нической коры с корой перехс, ’ого типа восточных районов Алтайской 
геосинклинальнои системы

Тектонические движения тремадокского времени привели к тому, 
что севере восточная часть Ануйско-Чуйского синклинория была превра 
щ^на в область частичной денудации, чему способствовала по мнению 
И.А.Вылцдна 1197'8) западно-алтайская фаза складчатости. В результа
те складкоэС-разования и господства восходящих движений возникла не- 
ьысокая суша. В краевых частях Катунского антклинория размыв был 
эначите.гьн»<, что обусловило налега(1ие карадокских отложений на по

роды позднего докембрия.

красноцветности (до 20t разреза) позволяет 
глубины морского бассейна. Учитывая представ 
с позиций тектоники плит можно объяснить фор 
нимней морской молассы взаимсдействием океа-
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протяжении почти 
флишоидпой карбс 

Горного Алтая морс 
регрессию. К концу

В карадокское время в северо-восточной части AhvAcko-4/Ясного 

синклинория в условиях открытого мелкого моря формируются отложения 
субфлишевой карОонатно терригенной субграувакковой формации. Бас 

сейн этот практически непрерывно сушествовал на 
всего силура. Здесь в это время шло формирование 
натно-терригенной аркозовой формации. На востоке 
кой бассейн в течение силура испытал обмеление и 

силура произошло воздымание территории и проявилась складчатость. В 
пределах Катунского антиклинория длительное время существовала суша, 
в северо-восточной части Ануйско-Чуйского синклинория перерыв был 
кратковременным.

Раннеорогенный этап в Ануйско Чуйском синклинории начался на 

рубеже позднего силура и раннего девона. Здесь в условиях мелковод 
него морского бассейна формируется карбонатно-терригенная субаркозо- 
вал формация. На прилсга*>щей территории Катунского антик-чннория 

осадкообразование началось лишь в позлнеэигенское время. В раннем 
эмсе (в комарское время) вдоль его западных окраин произошла вспыш
ка вулканизма, протекавшая преимушественно в континентальных услови
ях (Коржнез, 1981). Отголоски вулканизма установлены нами и в преде
лах прилегающих частей Ануйско-Чуйского с>1нклинория в верхней части 
камышенской серии. После затухания вулканизма в верхнем эмсе в Ка- 
тунском антикчинории был перерыв в осадконакоплении, сопровождавший 
ся складчатостью. 8 пределах Ану'йско-Чуйского синклинория осадкооб
разование практически не прерывалось. Перерыв был зафиксирован в 
разрезах по наличию конгломератов и высокозрелых пород в основании 
барагашской серии. Вспышкой вулканизма в Ануйско-Чуйскоч синклино
рии характеризуется раннелкветское время, ознаменовавшееся форииро 
ванием подводно-наземной андеэитодацитоаой (порфировой) формации с 
коэффициентом зксплозивности 39. Почти одновременно происходило ста 
новление интрузивных образований формаций субвулканичесьзчх гранитов 
и гранодиоритово1). В позднем девоне в результате восходящих движе 
НИЙ территории бассейн в значительной мере сократился и обмелел, 
шло образование пород лагунно-морской верхней молассовой формации, 
формирование которой В.Е.Хайн (1980) объясняет взаимодействием коры 
океанического типа с континентальной корой. К этому времени в общих 
чертах был сформирован Сибирский континент Old Red Sandsrone (Анань

ев, Коржнев, 1983). Вероятно с окон'1ательным оформлением матери 
КЗ и складчатостью следует связывать образование габбро-диабазовой 

и мигматит-плагиогранитной формаций. В посторсгенный этап произошло 
становление интрузий формации с/бщелочных гранитов. Каледонская гео 
синкли.чальная система Алтая з.хмкнулась в позд.чем палеоз/х/.
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НОВЫЕ ДАННЫЕ О ННИОЕДЕВОНСКНХ СПОРАХ ЮГО-ВОСТОКА 
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

O.H.KocTeiiia
Томский гпсун «верситет

Девонские отложения на ого-востске Западной Сибири изучают
ся по материалам глубокого бурения. Представлены они морскими 
фациями, биостратиграфическое расчленение которых проводится по 
разным группам фауны; форамнниферам, острякодам, конодонтам, 
строматопоратам, кораллам, брахиоподам и др., известны определе
ния возреста по акритархам, водорослям. Находки спор единичны, 
так в литературе упоминается о раннедевонских спорах из СКВ.2 
Северо-Останйнской. Новое в Нирольской впадине местонахождение 
девонских спор зафиксировано в скв. 133 Южно-Табаганской в интер
вале 30Sb,6-3071,1 м.(н.к.). Порода представлена мергелем серым, 
плотным, разбитым серией тре1цин, заполненных кальцитом. Видовой 
состав спор разнообразен, но доминируют некрупные, преимуществен
но гладкие или с простой скульптурой экзины: различные Lelotri- 
letea, Lophotrlletes, Acanthotrlletas, Shetuaotrllatea и меньше 
Arohaaozenofcrlletee. Отмечены характерные для нижнего девона 
Acanthotrilatae parpusillua Nauu., Rhetusotrlletes translatlcue 
Tschlbr,, ef.H. tenerlmedium Taohlbr., Dibollspoia caplteXlata 
(SaohlbrO Ixeb., Aploullretualapoca. dlTulgata Toohlbr. var. pllca- 
ta 2schlbr., cf. Punetatiaporitee torosue (‘Isohtbr.) Arch., Azono- 
monoletes ap., ^pbaalaporltes ap., Dyctyotriletes elnor Naum., 
A. Ignoratue Naum, и др.. Значительно учазтивА.гоЬааогопоЬг11вЬва 
dlvellomedlum ТзоЫЬх*. Единично встречаются акритархи групп Veiy- 
ЬаоЫш, Baltlspbaarldium, Imlospbaexrldliui, Dyctyopsophoaphaera 
и др. По доминирующим группам и их видовому составу описанный 
споровый комплекс ближе всего к споровым комплексам нижнего де
вона Кузбасса (Надлер, 1966, 1969, 1971), кроме того, многие ха
рактерные формы позволяют проводить коррелящт с нихнедевонскими 
отложениями Башкирии, Прибалтики, Англии, Северной Америки. Ран- 
недевонский возраст отложений в скв. 133 Южно-Табаганской подтвер
ждается фауной KopaJU;OB, брахиопод, тентакулит. По заключениям 
ГЛ.Исаева, Л.Перегоедова, Н.К.Мирецкой он соответствует прагие- 
ну-.змеу.
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КОМПЛЕКСЫ ФОРАМИНИФЕР ПОЗДНЕГО КАМПАНА ЗАПАДНОЙ 

< Hblll’ll

Т Г.Ксснена

Томский 1О(умииер<.и1ст

Комплексы форампнифер in отлол.сннй верхнего кампана простран- 

сгвенно огличаюгея между собой видовым составом, количесгвом особей 

о| te ihiihiv пилон, а также своей стр\ктуро1( В последние годы на основа

нии нопою фак1ическо1о Maiepiia.'ia по.|учеиы лопо.тниге.'1ьиые сведения 

по >гим ко.мплексам их юго-восточною и северо-тападно! о районов Запад

ной Ciioirpii. Д.ТЯ сравнения приведены опубликованные данные по ком- 

н 11.><ам форамннн4>ср южною и цснхральною районов Западной Сибири 

|Кисель.ман Э.Н.. Субботина Н.Н. и др., 1964; Подобииа В.М. 1975. 19S9).

Как итвестио. на территории Западной Сибири в нижних слоях 

ганькинской спиты распространен комплекс с Cibicidoides eriksdalensi!). 

Bolivinoides decoratus. Новый фактический материал покатал, что второй 

вид-индекс встречается только на юге региона . а я большинстве ратретов 

О1су1ствует. Возможно да.тсе нецелесообразно его употреблять для назва

ния комплекса, тем более являюшегося названием одноименной зоны.

В последние голы комплес Cibicidoides eriksdalensi» primus изучен ав- 

юром в десяти разрезах скважин бассейна р. Парбнг (Паргбигская партия. 

СКВ. 10, 20, 37, 83), Усть-Тымской впадины (Пайдугинская партия, скв. 10, 

22, 23, 24, 37 ) - юго-восточного района, а также бассейна р. Ляпин 

(Федоровксая партия, скв. 22-к) - северо-западный район. ,

В бассейне р. Парбнг комплекс фораминифер позднего кампана оби

лен таксономически и представлен 45 видами, обладаюшимн на 80 % кар

бонатной секреиионной и секреиионно-агглютинироваиной раковиной. 

Около 20 % комплекса составляеет формы с кварцево-кремнистой агглюти- 

нированиой стенкой. Для данной части разреза характерны виды
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Spiroplectammina uptaia Kiselman,, Astacolus fabaceus Podobina et Orlov, 

Alabamina dorsoplana (Broizen), Ceratobulimina cretacea Cushman. 

Valvulineria procera Podobina. Большинство in этих видов характерно для 

верхиекампанских отложений сопредельных н более удаленных регионов.

Следует отметить, что по обилию и разнообразию карбонатных сек- 

реционных форм позднекампанский комплекс, отобранный из образцов 

разрезов скважин бассейна р. Парбиг, сопоставим с таковым из централь

ного района Западной Сибири, а по систематическому составу значительно 

отличается (Кисельман Э.Н., 1974; Подобина В.М., 1975, 1989).

К востоку (территория Усть-Тымской впадины) позднекампанский 

комплекс значительно обеднен и представлен единичными видами (12 ви

дов) преимущественно аммодисцид и рогали ид.

На северо-западе - бассейн р. Ляпин (Ханты-Мансийская экспедиция. 

Федоровская ппртия, скв. 22-к) комплекс почти полностью (100%) состоит 

из кварцево-кремнистых агглютинированных форм - представители аммо- 

дисцид и текстулярид, чем резко отличается от ранее известных.

Отмечено изменение систематического состава позднекампанского 

комплекса фораминифер, уменьшение его таксономического разнообразия, 

количественного содержания в отношении карбонатных секреииониых 

форм в разных районах Западной Сибири. Если учесть преобладание этих 

форм на юге, а в северном, в часгностн, северо-восточном районе появле

ние исключительно агглюп. рованных каарцево-кремнисзых форм, мож

но сделать предположение о распространении трансгрессии с юга. Судя по 

составу микрофауны, это направление трансгрессии не изменилось до кон

ца позднемеловой эпохи. В предыдущие века позднего мела трансгрессия 

распространялась, в основном, с севера и систематический состав форами- 

нифер был совершенно другим - преобладали кварцево-кремнистые формы.
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БИОСТРАТИГРАФИЯ СРЕДНЕСЕНОНСКИХ ОТЛО/, ЕНИЙ 

ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ РАВНИНЫ ПОДАННЫМ РАДИОЛЯРИЙ 

Т.А.Липницкая

Томский юсуииверситет

Поздиемеловон этап морского осадконакопления на территории За
падно-Сибирской равнины связан с продолжительной траиспэсссисй с севе
ра, достнгавшеП в фазу своего максимума (сантои-раннекампанскин пе
риоды) региона Парабсльского Приобья.

Радиолярии, наряду с фораминиферами, были широко распростране
ны по всей равнине, а значит, могут служить одной из руководящих групп 
для детальной стратиграфии. Наибольшего таксономического разнообра
зия достигают комплексы радиолярий, выделенные из отложений верхнебе- 
резовской подсвиты и ее восточного возрастного аналога - славгоролской 
свиты. Р.Х.Липман (I960) впервые объединила их в комплекс с Dictyomitra 
striata. Г.Э.Козлова и А.Н.Гор5овсц (1966) предложили 2 дьа зии. ьных 
подразделения для ланною стратиграфического уровня: ьнизу - 
Prunobrachium crassuni и вверху - Р. articulatum, но в восточных районах 
равнины подразделение на 2 зоны о1.мечсно не было - выделен единый ком
плекс с Dictyomitra striata.

В результате исследования разрезов скважин, пробуренных я Пара- 
бельском Приобье (Парбнгская партия), четкое разделение на 2 преем- 
ствснны.х комплекса с прунобрахиумамн впервые отмечено для скважин 25 
и 45, вскрывших более глубоководные глинистые слои мошиостью 45 м в 
зоне Кюрольской и Бакчарской впадин, В завнстгмости от налсорельефа 
дна морского бассейна и близости oepet o: ой линии в разрезах, вскрьн>ш1<х 
более мелководные осадки, где глинистые отложения глубоково.^ного мор
ского генезиса часто вь:клиннваются, только зона Prunobrachium cra.ssum 
установлена для Парбигских скважин 20, 15, 83. В разреза.х скв-’'кин 37 и 30 
отложения, включающие данный комплекс замешаются же-лсюрудными 
песчаниками нарымского горизонта, верхний комплекс с Р. articulatum 
представлен в полно.м объеме. В 7 нижнеобских разреза.х (Мужинский 
Урал) также вегречеиы оба прунобрахиукювых комплекса, состав которы.х 
отличается от юго-восточных, где доминируют днекоидеи, значительным 
разнообразием насседчярий. В отложениях зоны Р. crassum всгречаегся 
раннесантонский комплекс фораминифер с Ammobaculites dignus, 
Pseudoclavulina bastata admota (Подобина, 1989). Возраст верхнею ком
плекса с Р. articulata определен как позднесантонский по совместным на
ходкам с фораминиферами зоны Cribrostomoidcs cretaceous exploratus. 
Arnmomarginultna crispa. Несмотря на дискуссионость возрастных опенок, 
отложения, включающие комплексы с Р. crassum - Р. articulatum яв.зяются 
хорошими коррелятивными уровнями для различных районов равнины.
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РАННСДЕВОНСКИЕ СТРОМАТОПОРАТЫ ЮГО-ВОСТОКА 
ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ РАВНИНЫ

С.Н.Макаренко

Томский госунирерентез

Стратиграфия девона юго-востока Западно-Сибирской плиты 
разрабатывалась на основе комплексного изучения палеозойских раз
резов (Краснов и др., 1993).

Существование в раннем девоне Нюрольского структурно
фациального района двух типов областей осадконакопления, карбо
натных плат^юрм н депресснонных зон, предопределило формирова
ние на близком стратиграфическом уровне лнтологическн отличных 
толщ (двух типов разрезов), каждый из которых о.характеризован спе
цифическим комплексом органических остатков. Находки С1ромато- 
порат приурочены, как правило, к толщам, содержащим линзы и про
слои органогенных, органогенно-детритовых известнякоп (кыштов- 
ская, солоиовская, биазинская свиты) и практически отсутствуют в 
глинистых, бзп^миноэных, менее карбонатных породах лесной, арми- 
чевской и мирной свит.

Органогенные, оргацогенно-дсгриювые азвеетмьи раннедевон- 
ского этапа развития, формировввщиеся в пределах поднятий дна 
древнего бассейна объединены в единую нчкалинскую серию. Взаимо
отношение серин с подстилающими, сзшуринсьимн породами и пере
крывающими, среднедевонски мн породами, недоегаточно выяснены. 
Серия подразделяется на несколько свит, границы между коюрыми 
поегепенные и совпадают с границами горизонтов, что свидетельству
ет о большой роли в расчленении и детаяизации подобных разрезов 
бностратитрафических данных.

Стратотип кыштовской свиты, залегающей в основании девона, 
установлен по разрезу скважины Малоичская 22 (интервал 3194-2808 
м). Вскрыты известняки массивные, доломитнзнрованные, органоген
ные с фауной строматопорат, кораллов, брахзюпод, конодонтов. 
Строматопораты встречены в разрезах нескольких скваваш ш Маяо- 
ичской площади. Они образовывали “разрежемные" биостромы и 
прсдставлсиы многочисленным^! PaiaUdostroina minimalc (V.KhaUlna), 
Р. multiluminatum Bolschakova, Steitopora messerschmidti (Javorsky). 
Комплекс строматопорат близок таковым из сухой и томь-чумышской 
свит Саланра (Халфина, I960), тайновских слоев борщовского гори
зонта Подолии (Большакова, 1973) зюхковского яруса.

Армичевская свита согласно перекрывает кыштовскую, в её со
ставе доминируют известняки глинистые, темно-серые, слоистые био- и 
лнтокластичсскне. Стратотип свиты в разрезе скважины Южно- 
Табаганская 134 (шгтервал глубин 3100-3053 м) строматопорат не со-

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru



1Ь7

держит. Характерны геитакулигы. конодонтьк брахноподы. остра- 
коды. На.ходки строматопорат в отложениях свиты редки (разрез 
скважины Надеждинская 1). Определены Hcrmatostromella parasitica 
(V.Khatrina). Syringostromella racemifera (V.Khalfina). Вилы идентичны 
описанным В.К.Халфиной (I960) из креконскнх известняков прагиена 
Саланра.

В составе, вышележашей солоновской свиты впервые появляются 
мелкие “амфипоровые" биостромы (Ма.1»ичская, Северо-Остаиинская 
n.Toiiia.Tii), в строении которых принимали участие строматопораты с 
тонкими субкилиндрическими ценостсумами Steilopora fistulosa 
(Khromych). S. simpie.x Bogoyavlenskaya и Dendrostroma cumulus 
(Javorsky). Возраст солоновской свиты - ранний эмс.

Отложениями биазинской свиты (=нидежлиискон), согласно за- 
легаюшими на породах солоновской свиты, завершается раннелсаон- 
ский этап ка)н)онатонакоплення на территории юго-восточной части 
Западно-Сибирской равнины. Парапратотип свиты, установленный 
по разрезу скважины Южно-Тарская 2, в интервале глубин 3030-2922 м, 
сложен известняками темно-серыми, органогенно-обломочными, бно- 
lepMHbiMH. в различной степени доломитизированнымн. В большом 
количестве присутсгвуют кораллы, встречаются остракоды и форамн- 
ниферы. Комплекс строматопорат здесь наиболее интересный и пред
ставительный. Наряду с субцилиндрнчсскими формами Steilopora 
barba Bogoyavlenskaya, S. dense Bogoyavlenskaya, S. biasinika 
Makarenko. Clathrodictyella pulchre Bogoyavlenskaya, в образовании ор
ганогенных , построек принимали участие представители родов 
.Atelodiciyon. Pseudoactinodictyon, Stromatoporella, Stromatopora, 
Clalhrocoilona, имеющие массивную форму ценостеума. Все виды ком
плекса распросгранс1!ы в отложсния.х позднего змса Саланра, Урала. 
Западной Европы. Время формирования свиты - поздний эмс.

Сопоставление комплексов строматопорат из раннедевонских 
отложений юго-востока Западно-Сибирской равнины с комплексами 
из одновозрастных отложений Саланра (наиболее близкого репюиа) 
показывает замстнос различие между ними. В систематическом плане 
саланрекие комплексы более разнообразны, особешю это касается 
строматопорат с массивными ценостсумами. Они участвуют в образо
вании органогенных построек на малобачатском и мамонтовском 
уровнях, в то время как на территории равнины их роль менее значи
тельна. Здесь в раннедевонских отложсния.х начинают доминировазь 
субцилиндрические формы, которые к позднему эмсу становятся био- 
I срмзюбразоватслямн.

Таким образом, подтверждаются палеогеографические построе
ния (Краснов и др., 1986) указваюшис. что формирование карбонатных 
пород на юго-востоке Западно-Сибирской равнины и Саланра проис
ходило в разных седиментологических зонах.
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ РОДА GEMELLIDES VASSILENKO, 1954 

(ФОРАМИНИФЕРЫ) ИЗ Пограничных отложений мела-палеогена 
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

В.А.Иариноь

ОИГГиМ СО РАН. г. Новосибирск.

Представители рода Gemellldea впервые появляются в отложе

ниях Маастрихта и получают значительное развитие в отложениях па
леогена. Они иироко распространены в отложениях бореально-тетичес- 

ких палеобассейнов и представляют значительный интерес для реше
ния вопросов межрегиональной корреляции. Данный род обладает ха

рактерными особенностями морфологии раковины, позволяющими легко 
отличить его от близкого рода Cibicidoides Brotzen.

В отложениях маастрихта-палеоцена северо-запада Западной 

Смб1^ри (Бег'зовский район и п-ов Ямал) встречено значительное ко
личество эк чмпляров представителей 4 видов генеллидесов из двух 
видовых групп. Группа Gemellldes heralcompressus Morosova предс
тавлена только данным видом. Группа Gemellldes pseudoperlucldes 
Н. Bykova представлена видами: G. pseudolncognltus зр.п.,(- Cibi
cidoides incognltus Vassllenko no E.B.Фрейман, 1962). G. cf. pse

udoperlucldes И. Bykova и G. pseudoperlucldes N. Bykova.

Последовательность появления видов позволяет наметить неко
торые корреляционные уровни. Предлагается несколько отличная от 

общепринятой интерпретация положения границы мел-палеогена в от
ложениях Западной Сибири. Традиционно в карбонатных отложениях 

граница проводится по и""''зновению характерных меловых форм и по 
появлению вида, отнесенни о к Cibicidoides Incognllus (или Cibi
cidoides proprlus Brotzen). Однако значительные морфологические 

отличия не позволяют отнести его ни к данным видам, описанным 
В.П. Василенко, ни к роду Cibicidoides Brotzen. Виды фораминифер. 

характерные только для палеогена, в том числе планктонные, появ
ляются выше, вместе с видом Gemellldes bemlcompressus, по появле

нию которого предлагается провести границу мела-палеогена. Грани
цу между верхним и нижним палеоценом предлагается провести по по
явлению вида Gemellldes cf.pseudoperlucudes.
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ЭТАП ДЗаОНСКОЧ истории ТРЕПОСТОХАТ CAJAiffA
ГОРНОГО АЛТАЯ
О.II.Мезенцева

Новокузяецкиа госпединстетут

Раннедевонско-Зйчельские тр.яостоиаты Алтае-Саянской гор
ной области изучались Г.Г. Астроаой и А. I.(^зошинской (Астрова, Яро- 
шинская, 1958; Ярошинская. 19^0, 1978, Т987; Черепнина, Трошинская, 
797 4), однако степень их изугюнности оставалась значительно мень
шей, чем позднелгаетско-^ранских, ионогра^ичесхи описанных 3.П.Не 
хороаевым (1УЧ8>, »1-Л.Морозовой (I9ol), К.Н.Эолковой <197/»). Этот 
пробел частично восполняется многолетними исследованиями автора, 
осуксстБкваего послойные сборы трепостомзт из 19 разрезов нихнеде- 
эонско-Эй вельских толп восточного Салаира (окрестности г.Гурьев- 
ска). 3 разрезов Южного ^исалаирья (долины рр. Томь-оумыша и Ка- 
ра-Чумьза), II разрезов Горного Алтая (окрестности пос. Сиб15)ячихи 
и пос.Басаргино, долина рч. Ку ваша. басе, среднего течения р. Семы, 
басе, верховий р. Чарыаа). 3 результате детального изучения ч?С0 
прозрачных шли1^в, в змсских отложениях Салаира и Горного Алтая 
определено 30 вздоз трепэстомат, а общее их число (с учетом д-ш- 
ных предыду^Аих исследователей) достигло ч9. .Анализ полученного 
фактического материала позволяет еде пать ря,; выводов.

1. Эмсский комплекс трепостомхг района исследований (Ч9 ви
дов) существенно отличается но видовому составу как от лохков- 
прамского, так и от эгфельского (маыонтовского) комплексов. 3 со
ставе лерзого на долв представителей эдсского комплекса приходит
ся около 30% видов (5 из 17), в составе второго комплекса - около 
20% (2 вида из 12). После детального изучения лохков-пражского и 
эйфе-льского комплексов эти цифры могут несколько изнениться, но 
общее соотношение вероятно останется прежним.

2. За пределами района исследований встречено ТА видов рас
сматриваемого комплекса. 3 том числе в силурийск;к и силурийско- 
лохкозеккх отло.:енйях (Монголия, острова Зай.гач и Новая Земля, 
Eexopj с с ,1л, 1о лдааия, Гуза> распростфзанены Kridotryps callosa 

Mor. If Lioolena (U-oria Astr.; j лохковских осадках эо’олли об- 
нарудень teptotrypella seniraEOca Aatr. , bridotrypa minuta Aetr.,

spinata (Astr.), ioeienopora taynensia Aatr. , Foraliocleoa mo- 
rozovas Astr. ; ь •; аГнеД ЗВОН J (лс-.;'.оэ-э.чсск.с<)10'ЩЗХ Уоигэлии,
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Цжамурья и Сезерьой Америки распространены Uocieraa ulandue jar., 
L.aubramosum ui. bt it. , L-fiorea Uodz. ; Q эисских осадкс.х (РудныН 
Алтай, Таймыр) встречены Anomalotoechus bublitaohenKoi (Nexa.), 
Leptotrypa ordinaria L.Nekh.; э эй{ельских (Юнголия. Зеьерная 
Америка) - Leptotrypella pervule^ata Jar. и Kostenopora ianui- 

muralis Duncan. В целом анализ литературного материала о распро
страненности по стратиграфической нормали T'l "космополитных" ви
дов изученного комплекса подтверздает раннедевонский возраст по
следнего, нс не дает оснований для более точной его даткфзовкп.

Э. Результаты наших исследований, дополненные анзлиэоа ли 
тературы, свидетельствует о существенном обновлении видового со
става трепостомзт на змсско-зйфельском рубеже. Это событие надея- 
но фиксируется как на региональном, так и на субглобальном уров
нях. Аналогичное обновление на прайс ко-змее ком рубеже установлено 
нами ЛИЛЬ для Салаиро-Горноалтайского региона, поскольку материа 
лы по другим регионам отсутствует.

4. Изучение послойно отобранных коллекций трепостомат из 
салаиркинско-беловско-нижнешандинского интерва".?. ра:^}еэа *9 и 
аналогичного материала из верхнешандинск>и отложений AKapu4KHiic- 

кого карьера позволило выделить три группы видов, характеркзугци-х 
салаиркинский, белоеско-нижнешандинскпй и аерхнедандинскии и-чтер- 
вала змсского яруса Сал аира. Наиболее т.личиыии представителями 
первой группы является Cypiiotrypa ninor ер. nov., Lioelema iloreu 
Uodz., L.poiynorptia sp. nov., neotrai&ato,,ora pa'oUdoiacuueuMxa ep. 
nov., N. aalairiensie (Mor.), N. multa ap. nov.; KO второй группе 
принадлежат Kridotrypa kuzoaeeioa вр. nov., Ь- celebruta (Jar.), 
Faralioclema volKovi ap. nov., P. protea sp. nov., Ueotreaiatopora 
oraaairuaosa sp. nov.; к третьей - Lioclama aotaandienaia sp. nov., 
Neotraiaatopora pulohra sp. nov., bioolema florea pluriatrata 

aubap. nov. Составленная на этой основе схема корреляции разрезов 
змсских отложений Cayiaipa согласуется с аналогичными схемами, со
ставленными по другим группам бентосной фауны. Детальная корреля
ция разрезов змсских отложении Солз.ра и Горного '.лтая затруднена 
различием Битового состава соответствующих комплексов (из 49 ви
дов Тб является “салзирокимй", 2? - "Горноалтайск им и" и только TI 
- г'ц.мм). Тем не менее Оеловско-нижнвландинск.1й интервал Салаире 
надежно коррелируется по грепостоматам с кувзшекили и седлушкин- 
ск.шй слоями Горного Алтая.
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К СТРАТИГРАФИИ ДЕВОН''КИХ ОТЛОЖЕНИЙ ОМШ- 
HOrOTVKOPO рудного РАЙОНА (РУДНОЙ АЛТАЙ)

о.Ь.Мурзин

АООТ "Рудно АлтгШ'-'каи экепеди1и1н"

Важнейшим элементом в решении 
выделение *в пределах рс1йона 

с груктурно11ациалы1их зон (L'K.i); Змеиногорскои и Шипунихинской 
1991), суще'ственно отличгуищихся друг от друга по 

каждой зоны была ьы'гтроена своя

девона несоглг^гно залегают на ме- 
сланцев стлохениях поаднепротеро- 

В поаднеэмско-раннеживетс- 
время характер осадконакопления был |^елом одинаков для обеих

Проводившиеся в пск-леднее десятилетие в пределах Змеиногорско
го рудного района геолсн ь- съемичные. п,1Ле(Л1Тологические и темати

ческие работы силами геологов и палеонтологов Рудно Алтайской экс

педиции, 3аладно-(3ибирскогс испытательного центра, московского гео- 
лого-равБсдочного института позволили существенно уточнить стратиг

рафическую схему девонских отложений, 
этого Bonpixa явилось обоснование и 

двух
(Караулов и др. 
ха(1актеру осадконакопления. Для 

стратиграфическая колонка.
Вулканогенно-осадочные толщи 

таморфизованных до фации зеленых 

войско-раинепалеозойского (?) возраста, 

кое 
СЮ. В этот период сформировались отложения (снизу вверх);

березовской свиты, представленные разнообломочными терригенными 
породами с небольшой примесью кислых ву л кушитов;
- таловской свиты, сложенные кисльвди вулканогенными образованиями;
- змеиногорской свиты,представленные тонкообломочными терригенными 

породами с прослоями и линзами известняков и кислых вулканитов;
- сосновской свиты; сложенные лавами, туфами, игнимбритами, тефрой- 
дами риолитов и риодацитов с прослоями алевролитов, туфопесчаников, 
туффитов.

Дальнейшее развитие каждой из структурно-фациальных зон прохо
дило по своему пути.8 пределах Змеиногорской зоны в живетское время 
происходило формирование отложений заводской свиты .представленных 

алевролитами и аргиллитами с прослоями песчаников, гравелитов, ту
фов риодацитов.(Синхронных им образований в Шипунихинской зоне не 
известно.
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СТРА'ГИГРАФИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗРЕЗА 
ЛЕНИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ КУЗБАССА

Г.С.Мачитова, О,С.Папин
Тюменский государственный нефтегазовый университет

Как известно, основная проблема в современном изучении Куз
басса - это определение стратиграфического положения разрезов те
ктонических блоков Присалаирья. Правда следует сказать, в послед
ние годы достигнуто полное единодушие в корреляции самых восточ
ных из них, Караканского и Грамотеинского блоков, со стратотипом. 
В частности, в разрезе Грамотеинского блока установлены казанково- 
маркинская, ускатская и ленинская свиты. В свое же время, вплоть 
до 80-х годов, здесь определялись тайлуганская, граиотеинская и 
ленинская свиты. Что касается разреза следующего к западу Ленинс
кого блока, то исходя из общепринятой корреляции его с Грамотеин- 
ским, он также автоматически должен быть существенно стратиграфи
чески понижен. Такие предложения неоднократно высказывались А.И. 
Лежниным и Ю.С.Папиным на основании пластовой корреляции и общего 
облика двустворок.Тем не менее, проблема стратиграфического опре
деления Ленинского блока остается открытой. Решение СибРМСК (1994г) 
ограничилось пока включением в корреляционную часть унифицирован
ной стратиграфической схемы Кузбасса только Грамотеинского блока.

Для стратиграфического определения разрезе Ленинского место
рождения нами впервые в данной работе используются результаты ви
дового изучения остатков двустворок, выполненные методом совмеще
ния контуров. Этим методом изучено 283 отпечатка двустворчатых 
моллюсков хорошей сохранности. Одновременно были переопределены 
окаменелости из ряда печатных работ, касапцихся Ленинского место
рождения. В целом изучен разрез общей мощностью 1500м от уровня 
410м ниже пласта Е до пласта Инского Ш. В итоге установлено 104 
вида двустворок, 46 из которых отнесены к новым. По оссбенностям 
изменения видового состава двустворчатых моллюсков, их общего ко- 
дичества и размеров особей изученный разрез Ленинского месторожде
ния стратифицирован на три подразделения с границами между ними 
по пластам Лаленовский и Байкаимский.

Наиболее полно палеонтологически охарактеризован и надежно 
сопоставлен со стратотипом средний стрятон, расположенный между 
наэванньми пластами. В видовом составе данного стратона уствиов-
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ЛИИО 6o видон, 33 из которых новые. 19 видов изввст1ш из других 
районов Кузбасса. Большая часть их (10) свидетельствуют о принад
лежности этого фаунистического комплекса в пределах пластов Пале- 
новского-Меренковского к нижней части ускатской свиты. Так, нап
ример, ряд видов этого комплекса Prllnlclells bs,1-1в1еу1чПА ГЧчро - 
*1п), Р. сГ. Donltechl (ря(гов1п), СОПС1ППК11Ч kollensia Р»р1п ар. 
nov., с. ГгчсГя PiApln ер. nov., с. 1ппаЬ« Рчр1п, ^Ь1р1'ч nnnuala 
Papin et Sibaeva, Inulta Papin, Me<1s (rlbbsaa Hete’xrbtlnA, и. 
erta lap.ap.nov.,и.виЬрАГА1в11ч Kbalf. в разрезах Осиновского рай
она, Грамотеинского и Тагарышского месторождений Кузбасса, а так
же в стратотипическом разрезе по р.Томи характеризуют только отло
жения ускатской свиты. Остальные 9 видов, имея широкое вертикаль
ное распространение, не противоречат ускатскому возрасту данного 
комплекса.

Ь нижележащем стратоне определено Z/ видов, из них 10 оказа
лись новыми. Из уже известшх видов 4 имеют довольно широкий диа
пазон вертикального распространения. Другая группа видов характе
ризует узкий интервал верхов казанково-маркинской - низов 
кой свит. Это виды: ConcinnellA ргорг1ч Рчр1п et 'slbneve, 
elcienala L'sch'tevieh, iMfll, nf, Чо1уче Xanev.

b Im выше пласта Максимовского встречен вид ‘^uornlta 
fllfln), который в стратотипическом разрезе установлен в верхах 
iказанково-маркинской свиты. На основании изложенного, а также на 
^основании того, что вышележащий комплекс двустворок доказательно 
^характеризует нижнюю половину ускатской свиты, можно однозначно 
заключить, что нижняя часть разреза Ленинского месторождения до 

^пласта Паленовский относится к казанково-маркинской свите.
В верх*нем стратоне определено 11 видов, из которых 7 извест

ны из ряда других месторождений. Из последних 4 виде имеют широ
кое вертикальное распространение, а три - типичи>1 только для вер
хней половины ускатской свиты Грамотеинского месторождения и Пяот- 
никовского района. Это следующие виды: Prilnkiella (•,vabi''’or”le р«р. 
•p.nov., concinne’ln retusn papln, лЬ1е11я plotnlkovaXlenale(Pad.). 

Таким образом, разрез Ленинского месторождения по данным изу
чения двустворок ст;)атифиц||рован на казвнково-44аркинскую свиту, 
нижнеускатскуг и верхнеускатскую подсвиты с границами между ними 
!iio пластам Паленовский и Байкаимский.

ускатс- 
C. ubln-

lata(<h-

!
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ПРИНЦИП ЖГАКСОНИИ b СИСТЕКАТИКК ОР1'АНИЧЕС|{и1'О МИРА
D.C. Папин

Тюменский государственный нефтегпловый университет

предлагается назвать дитаксонией. Оне 
делении каждого таксона только на два 
го примеров дитаксонии мо«но привести 
групп, но особенно ярко и убедительно
высаих уровнях классификации органического мире.

Противоречия принципу дитаксонии объясняются недостаточной

Явление последовательного деления целого на две части, за
тем каждой иэ частей снова на дне и т.д. известно давно и называ
ется дихотомией. Последняя проявляется в кппссификациях природных 
объектов, когда группа (класс) разбивается на два таксона нижес- 
ледуюцего порядка, в ветвлении у растений, когда ось разделяется 
на две одинакопс развитые ветви, в размножении организмов путем 
деления, когда материнская особь делится на две дочерние и в дру
гих случаях (астрономия, химия, физика). Из приведенных примеров 
со всей очевидностью следует, что одного термина дихотомия недос
таточно для об. нвчения столь различных но существу, хотя и внеш
не проявлямцихс одинаково явлений, данную эпкономориость, наблю- 
даицуюся при классификации природных обзоктов, н.М.М.зтусевичем и 
к),С.Папиным предложено именовать биниалыюстыо. Биниальность ха
рактерна для живой и неживой природы. Сущность ее состоит в за
кономерном членении таксона (группы прир<'дных обьектов) только 
на два таксона нижеследующего иерархического уровня. Другими сло
вами, объекты материального мира в своем строении обнаруживают 
парность (биниальность, от лат. blni - ппра). Биниальные тяксо(Яз1 
одного иерархического уровня, будучи прямыми противоположностями 
друг другу, в то же время обнаруживают внутри себя одинаковую из
менчивость признаков, т.е. '"ологичны. Строго говоря, наряду с 
двумя основными всегда намечается и третья составная часть едино
го целого, т.е. таксон имеет не двух-, а трехзвекное строение. 
Однако третье звено всегда угнетено количественно, а в качествен
ном отношении представляет "слепую" ветвь, не имеацую продолже
ния в своем развитии. Третье звено выступает и как пограничная 
эона между двумя основными.

Применительно к органическому миру явление биниальности 
выражается в закономерном 
нижеследующего раига.Ино- 
иэ систематики многих 
оня проявляется на самых 
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изученностью, смешением иерархических рангов, искусственным шде- 
лениом проме«уточных таксонов. Даже те из сущвствуг»"лх классифи
каций, в которых ни на оцном уровне не наблюдается парности близ
кородственных таксонов, как, например, в современной систематике 
класса двустворок, не опровергают закономерного явления природы 
биниальности, поскольку и в этих случаях находятся принципиально 
другие варианты таксономии. Существующие классификационные схемы 
двустворок не учитывают важной особенности морфологии раковин - 
характера замочного края. Ь то же время этот признак отвечает не
сомненно высокому рангу. При определении таксономического ранга 
признака большинство исследователей осознанно или неосознанно ру
ководствуются частотой его встречаемости, а именно - таксономиче
ский ранг признака тем выше, чем шире ого распространение или, го
воря другими словами, чем большие по объему он выделяет группы. 
Так, П(мзнак гетеротрофного питания объединяет очень большую груп
пу - животное царство, дифференциация тела на голову, туловище и 
ногу очерчивает внутри этого царства болсо узкую группу - тип мол
люсков, а наличие у последних двустворчатой раковины - класс дву
створок.

Самый высокий таксономический ранг замочного кроя в классе 
двустворок подчеркивается тем, что все их многообразие можно све
сти только к двум Типам: замочный край, состоящий из одной (зад
ней) и двух (задней и передней) ветвей, b первом и во втором слу
чаях раковины развиваются при(|ципиалы<о различными путями: в од
ном - концентрические линии нарастания входят в макушку, не обра
зуя передней ветви замочного края, и тогда последний представлен 
только одной задней ветвью, в другом - нарастание раковины идет 
с образованием обеих ветвей замочного края: передней и задней.Та
ким образом, по типу онтогенеза, ярко выраженному в характере за
мочного края, класс двустворчатых моллюсков однозначно разбивает
ся в первом приближении на две группы. Им предлагается придать 
ранг подклассов и именовать uonodorea и Bldorea , относя к пе
рвому раковины с одной и ко второму - с двумя ветвями замочного 
(дорзального) края. Оба подкласса равновелики и гомологичны по 
типу замка и морфологии. Ь частности, в обоих подклассах есть 
группы изометричшх раковин с субцентральным положением макушек 
и группы развитых по длине или главной диагонали раковин с силь
но смещенными к переди макушками.
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РАСЧЛЕНЕНИЕ НИЖНЕ И СРЕДНЕДЕВОНСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 
ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ НИЗМЕННОСТИ по БРАХИОПОДАН

Л.Г. Перегоедов

СНИИГГиМС

основе детального анализа
видов, отвосяпихся к 
Западно - Сибирской 

биостратиграфических подразделений в ранге

комплекса брахиопод, 
35 родам, в ннхнем и 
низменности выделено

Protatbyris Bibirica. Нихний
Типовой разрез скв

девой, вихаяя 
Малоичская -

Нижний девон 
разрез СКВ.

Нихний девон, 
СКВ. Западно-

На
вклвчаваюго 60 
среднем девоне 
девять местных 
слоев с фауной.

1. Слов с
часть лохковского яруса
22, ИНТ. 2943 - 2808 м.

2. Слон с Xridiatrophia jhoneoni.
верхняя часть лохковского яруса. Типовой 
Малоичская <■ 22, внт. 2808 - 2796 м.

3. Слои с ТаХиуггЬупх parlcostatus.
аихняя часть пражского яруса. Типовой разрез 
Останннская - 443, внт. 3082 - 3058 м.

4. Слов с Taiayrrhynx taimyricuB. Нижний девон, 
верхняя часть пражский ярус Типовой разрез скв. Западно- 
Оставввехая - 443, внт. 2933 - 2917 м.

5. Слои с Trigonirinchia ventricoea. Нихний девон, 
эмский ярус. Типовой разрез скважине Западно-Оставинская
- 443, внт. 2891 - 2870 м.

6. Слов с Lazutkinia mamoQ-tovensis 
нижняя часть эйфельского
- Игайсхая - 3, ивт.3022

7. Слов с Zvdalinia 
вкадвХа. Средний девон.
Типовой разрез скв. Малоичская - 7,

9. Слои с Baaaulla виЬшпЬопа 
хвветсхвй ярус. Типовой разрез скв 
25, НВТ. 2788 > 2785 м.

Средний девон, 
яруса. Типовой разрез скв. Елле 
- 2992 м. 
acutolobata-Dasquastatia peeterev- 
верхвяя часть эйфельского яруса.

ИНТ. 2991 - 2820 м.
Средний девон.

Севере - Калиновая -
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ЭОНАЛЬНОЕ РАСЧЛЕНЕНИЕ ВЕРХНЕМЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ (ПО«»»ОРАМИН|||>ЕРАМ)

В.М.Лодобина

Томский госуниверситет

в результате исследования фораминифер создано во многом новое 

расчленение верхнемеловых отложений на местные бностратнграфнческие 

зоны, которые увязаны с зонами обшей страги1рафнческон шкалы 

(Лодобина, 1989).

Фауннстическн обоснован позднесеноманскнЛ возраст верхних слоев 

покурскоЛ и уватской свит северного района равнины н Зауралья. В этой 

части разреза в темно-серых, почти черных глинах выделены две зоны: 

нижняя - Vemeuilinoides kansasensis, верхняя - Trochammina wetten, Т. 

subbotinae, относяшнеся к верхнему сеноману. В объеме кузнецовского го

ризонта установлены две зоны: нижняя - Gaudryinopsis filit'ormis anqusla и 

верхняя - Pseudoclavulina hastata, соответствующие его отдельным подъяру

сам.

Березовский горизонт содержит разнообразные комплексы форами

нифер, многие из которых установлены автором впервые. Нижняя часть 

березовского горизонта (нижиеберезовская, седельииковская, большая 

часть ипатовскон свиты) разделена на слои, содержащие коньякские ком

плексы фораминифер с Haplophragmium chapmani, Ammoscalaria antis - 

нижний и с Denlalina basiplanata, D. tineafonnis и Nonionetlina ixtensa • 

верхний. В северном Зауралье изучен разрез серых алевритовых глии, при

нятый автором за опорный для коньяка Западной Сибири. Этот разрез 

(СКВ. 23) расположен юго-западнее пос.Бсрезово в бассейне р. Бол. Ен1з>1ль 

(левый приток р. Ляпин). В этих породах из интервала 164.0-150.0 м встре

чен комплекс коньякских известковых секреционных фораминифер с 

Cibicides sandidgei, соответствующий в южном Зауралье дискорбнсовому 

комплексу, а на востоке Западной Сибири комплексу с Denlalina 
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basiplanatu, D. tineaformis. BcpxueOepeioBCKUH подгоризонт (верхпе- 

бсретояская подсвита, славгоролская свита) та исключением самых верхних 

слоев, расчленен на две тоны - Ammobaculilcs dignus. Pseudoclavelina 

hastata admota н Cribrostomoidcs crctaceus exploralus. Ammomarginulina 

crispa ранне* и питднесантонского возраста. К нижнему сантону отнесены 

также самые нижние слои славгоридской сан гы с комплексом фораминифер 

RecurvoklcUa se4> 4ensis parxus. Recurvoides opiivus. ^от комплекс, также 

как и вышеуказанные, впервые установлен автором в восточном районе.

Кампанские отложения (верхи Гл^гезонекот о, ниты ганькннского гори

зонтов) присутствуют не в полном объеме. В в^тхних слоях березовскою 

горизонта выделена тона Bathysiplion vitta, Reeurvoidex magniricus - условно 

нижний камнан, в нитах гаиккннскою горизонта - зона Cibicidoides 

eriksdaicnsis primu' верхи верхнего камлана. Предполагается выпадение 

из разреза верхов нижнего и нижней части верхнего кампана, что еоогвег- 

ствует на Русской платформе части зоны Gonioteuthis quadrata. зоне 

Bclcnmitclla mucronata, микрофауннстическим (форами-ннферовым) зо

нам; верхней части Brotzenella insignis и всей зоне Brolzcnella monterelensi.s. 

Комплексы фораминифер, изученные по указанным разрезам, вносят до

полнительные сведения по микрофауннстической характеристике данных 

зон.

На основании проведенных 'опоставлений комплексов фораминифер 

Западной Сибири и Русской платформы подтвержден ранне- н позднема- 

асгрнхтский возраст двух известых западно-сибирских зон: нижней - 

Spiroplectammina variabilis, Gaudryina nigosa spinuiosa и верхней ■ 

Spiroplectammina kasanzevi, Bulimina rosenkratzi ганькннского горизонта.

Верхние слон ганькннского горизонта, включающие комплекс с 

Brotzinella praeacuta, выделены в одноименную зону датского возраста и 

представляют собой основание палеогеновой системы.
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НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО БИОСТРАТИГРАФИИ МОРСКОГО ПА

ЛЕОГЕНА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

В.М.Подобнна

Томский госуниверситет

Морские отложении датского яруса на территории Западной Сибири 

извест-ны в Зауралье, на юго-западе и ограничено в центральном районе 

(п. Новый Васюган). В последнее время они условно выделены на восзоке 

в почти непрерывных разрезах мела - палеогена Усть-Тымской впадины. 

Датскому ярусу в указанных районах обычно соответс|нует верхняя часть 

ганькииской свиты, где породы свиты олесчаниваются. становятся менее 

известковыми, а иногда и опоковидными. Здесь выделена зона Brotzcnella 

praeacuta с преобладанием известковых бентосны.х фораминифер. На юго- 

востоке Западной Сибири (Усть-Тымская впадина) в непрерывных разре

зах мела-палеогена установлены отложения, аналогичные зоне Brotzenella 

praeacuta, но с комплскосм преимущественно примитивных агглюзини- 

руюши.х форамнниер. Эти отлження автором названы как слои 

Bathyiiphon nodosariefonnis, Glomospira charoides.

На территории Западной Сибири к зеяандию верхнего палеоцена 

относится большая часть талнцкой свиты (зона Ammoscalaria friabiUs), а 

также слои с Cibicidoides incognitus (по автору С. proprius), выделенные 

Е.В.Фрайман ниже згой зоны в Ново-Логиновских разрезах. Однако, 

ЫОЖ13О предположить, что слон с Cibicidoides incognitus ( млн С. proprius) 

являются на западе аналогом всей зоны Ammoscalaria friabilis.

Тенетскому ярусу верхнего палеоцена на территории Западной 

Сибири соответствует зона Citycidoides favorabilis, выделяемая в верхних 

слоях талнцкой и нижних слоях ннжнеяюлинворской подевнты.

В пределах Западной Сибири в отложени1м эоцена обнаружены, в 

основном, редкие экземпляры планктонных и секреционных бентосных
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^раминнфер. В этом регионе на данном стратиграфическом уровне более 

раэнообраэны и многочисленны агглютинирующие формы.

Интерес представляют находки в вер.ках нижнелюлинворской под

свиты, относимой к нижнему эоцену (ипрский ярус), бентосных и планк

тонных фораминифер в раэреэах скважин Каймысовского свода (скв. 

1,2,3,4,5). Слон, включающие бентосные нэвестковые формы, выделены с 

характерным видом Anomalinoides ypresiensis в одноименную эону ипр- 

ского яруса. Подобная зона впервые выделена в северной Европе - Нидер

ланды, затем В.М.Подобиной прослежена в Тургайском прогибе.

В Западной Сибири лютетскому ярусу среднего эоцена условно со

ответствуют ннжнне слои среднелюлинворской подсвиты с единичными 

форамиииферамн комплекса Bolivinopsis spectabiiis. Вышележащие слои 

среднелюлинворской подсвиты ранее выделялись в составе зоны Textularia 

carinaiiformis, ныне - зона Gaudryinopsis subbotinae бартонского яруса.

Верхнеэоценовые отложения (приабонский ярус) зоны Labrospira 

honesta, соответствуют верхнелюлинворской по.лсвите Западной Сибири. 

Дополнительным основанием считать позднеэоценовой эту подевнту яв

ляются находки в ее низах в Чижапском разрезе (бассейн р. Чижапка, скв. 

5к) в больших количествах вида Globigcrina ofTicinalis Subbotina.

Олигоценовые отложения - тавдинская свита (рюпельский или 

сгампийскнй ярус), охарактеризованные бентосными и планктонными 

форамнииферами, обнаружены почти во многих разрезах южной полови

ны Западной Сибири. Наиболее характерны для нижнего олнгоцена 

лланктонньк фораминиферы, из которых определены: Globigcrina 

anguiisuturaits BoHi, G. ouchitaensis gnaucki Blow et Banner, G. ampliapertura 

Bolli и др. Слои с раннеолигоценовыми видами планктонных форамини

фер Западной Сибири соответствуют двум зонам: Globigcrina tapuriensis, 

G. ampiiapertura, установленным B.A.Крашенинниковым в Южной Арме

нии, а также им и Пфлауменом в нижней части олигоиена Атлантического 

океана.
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ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОМУ МУЗЕЮ ТГУ - СЕМЬДЕСЯТ ЛЕТ

В.М. Подобина, Л.И. Быстрицкая, С.В. Лещинский, С.Н. Макаренко, Л.Г. 
Пороховниченко, С.А. Родыгин, Н.И. Савина, В.И. Саев, 

Г.М. Татьянин, А.В. Шпанский, А.М. Ярошинская

Томский госуниверситет

В 1996 году Палеонтологическому музею исполняется 70 лет. Первые 

палеонтологические коллекции стали nocrynaib с момента открытия уни

верситета (1088 год) и составили основу фонда будущего музея. Палеонто

логический музей, как структурная единица, был основан В.А. Хахловым 

в 1926 году при кафедре геологии и палеонтологии.

Под научным руководством проф.В.А.Хахлова в течение полувека 

музей постоянно расширялся, пополнялся коллекциями, создавались новые 

научные направления. С 1972 года эстафету научного руководителя про

должила проф. В.А.Иваиия, внесшая также большой вклад в развитие му

зея. В 1978 году экспозиция музея пополнилась диорамой с основными 

фрагментами развития жизни на Земле.

С 1990 года и поныне научное руководство музеем осуществляет 

проф. В.М.Подобина. Благодаря ее активной деятельности музей значи

тельно преобразован. В настоящее время существуют два направления - 

по изучению поэднепалсозойской и мезозойской флоры Сибири, начатое 

В.А.Хахловым, а также новое - по изучению кайнозойских млекопн- 

зающи.х Сибири. К основному помещению музея добавлены мемориаль

ный кабинет профессора В.А.Хахлова, совмещенный с микропалеонтоло- 

гическим отделом и лаборатория-мастерская по обработке костного ма

териала. Численность штатных сотрудников с 1990 года увеличилась до 

трех человек; заведующий музеем, инженер и лаборант.

Музей подразделяется на три отдела: учебно-демонстрационный, мо

нографический (коллекции макрофауиы и флоры) и микропалеонтологи- 

ческий. Большую часть музея занимает первый отдел или выставочный 
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зал, где экспозиции объединяются по следующим темам: "Руководящие 

ископаемые фанерозоя", "Этапы развития высших растений". "Мамонтовая 

фауна кайнозоя Сибири","Степень сохранности палеонтологических 

остатков". На базе многочисленных монографических коллекций по иско

паемой флоре ПОЛ’ отовлеиа новая экспозиция на четырех витринах, где 

каждой соответст вует определенный этап в развитии растительности.

Новой в мутес является экспозиция "Важнейшие местонахождения 

палеонтологических остатков в Сибири". Наилучшие окамеиелостт! взяты 

преимущественно из изучениы.х разрезов Западной Сибири от нижнего де

вона no неоген включи гельно.

В последнее время музей пополнился двумя ценными экспонатами - 

скелетами бизона и мамонта, реконструированными А.В.Шпанским.

Монотрафическнй отдел, в основном, состоит из научных коллекций 

ископаемых растений фанерозоя Сибири к опубликованным статьям и мо- 

Н01'рафиям, а также мшанок и книдарий, представленных коллекциями

ругоз и строматопорат.

С 20-ых годов в музее накапливаются многочисленные 

коллекции 1ГЗ разных регионов страны, собираемые

В.А.Хахловым на протяжении 40 лет, а в последствии и его учени- 

Одним из наиболее крупных палеоботаников стал проф

палеоботани

ческие и изучаемые

проф.

ками.

А.Р.Ананьев, изучавший девонску ;о флору юга Сибири. Им собрана уни

кальная коллекция псилоф1ггов, лучшая в мире по полноте и сохранности. 

Значительные коллекции юрских растений Западной Сибири собраны и из

учены В.А.Хахловым, а затем его ученицей Л.И.Быстрицкой. В музее хра

нится ценнейшая коллекция растительных остатков палеогена и неогена 

Западной Сибири, собранная и изученная М.Г.Горбуновым.

Из палеозойских коллекций книдарий основную ценность имеют де

вонские кораллы-ругозы Саяно-Алтайской складчатой области, моногра

фически обработанные проф. В.А.Ивання. В музее хранятся также коллек- 
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НИИ девонских и каменноугольных мшанок к опубликованным работам 

А.М.Ярошннской и стромазопороидей к рабогам С.Н. Макаренко.

Микропалеонтологнческнй отдел (кнован в 1990 году н его коллек

ции хранятся рядом с основным помещением музея. Этот отдел музея по

полнился многочисленными коллекциями по форамнниферам, остракодам, 

радиоляриям, конодонтам, собранным и обработанным сотрудниками ла

боратории микропалеонтологии. Из них наибольшее количество зкземгтля- 

ров принадлежит форамнниферам к опубликованным В.М.Подобииой 

статьям и моншрафням.

Палеонтологический музей является научным подразделением ка

федры палеонтологии и исторической геологии. Сотрудниками кафедры, 

лаборатории микропалеонтологии и музея постоянно ведется научно- 

исследовательская работа. В музее пермо-каменноуюльную флору Сиби

ри изучает Д.Г.Пороховниченко. С 1991 года в музее А.В.Шпанским про

водится систематическое исследование и реконсгрукцня кайнозонскн.х мле

копитающих. В летнее время сотрудниками кафедры, лаборатории и музея 

осуществляются полевые экспедиции, собирается новый палсонтоло! иче- 

ский материал для научных исследований и пополнения коллекции учеб

но-демонстрационного отдела.

На базе музея проходят научные конференции, коллоквиумы, симпо

зиумы. В музее регулярно проводятся экскурсии и тематические лекции для 

щкольников, студентов и гостей города. Составленные экспозиции и рас

сказ экскурсовода позволяют раскрыть следующие темы: "Развитие жизни 

на Земле", "Развитие растительности на Земле", "Животный мир кайнозоя 

Сибири" и другие.

Свой знаменательный юбилей музей встречает определенными 

успехами, достигнутыми благодаря слаженной работе сотрудников музея, 

кафедры палеонтологии н исторической геологии и лаборатории микро

палеонтологии.
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УТОЧНЕНИЕ СТРАТИГРАФИИ ПЕРМСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

В.М.Подибина, В.М.Кабанова, Г.Д.Исаев, С.Н.Макаренко. 
В.И.Саев, Н.И.Савина, Г.М.Татьянин

Томский госуниверситет

Пермский период на территории юго-востока Западно- 
Сибирской равнины знаменует наступление качественно нового, кон- 
тинс1ттального этапа осадконакопления.

Терригенные, терригенно-вулканогенные породы, вскрытые в 
пределах Нюрольской (Нижне-Табаганская площадь) и Усть-Тымской 
(Ноябрьская, Вартовская площади) впадин объединены в восточно- 
никольскую серию (Краснов и щз., 1993).

В стратотипе (Вартовская площадь, Восточно-Ннкольская сква
жина I) серия представлена двумя толщами: киевской и чкхзссскаГ:. 
Киевская серонветняя толща в верхней части разреза палсоитологпчс 
скн охарактеризована, возраст ее по данным lO.C.naiHmu 
(двустворчатые моллюски) и С.В.Мейена (флора) определен позднека- 
менноугольным-раннепермским. Чкаловская толща, сложенная кон
гломератами, чередующимися с песчаниками, брекчиями, редкими 
прослоями алевролитов и аргиллитов - органических остатков не со
держит. Учитывая согласный характер залегания толщ в разрезе, воз
раст чкаловской толщи предположительно считался пермским.

В дальнейшем верхнепалеозойские отложения Нюрольской впа
дины (разрезы скважин Нижне-Табаганская И-, 16), представленные 
преимуи1ественно аргиллитами утлистыми с позднепермскнм палнно- 
комплексом, были выделены в омеличскую толщу и сделано предпо
ложение о триасовом возрасте чкаловской толищ (Саев, Татья
нин, 1992).

Ревизия всех имеющихся материалов показала, что позднелерм- 
скнй возраст имеют не только аргиллиты Нюрольской впад1зиы, но и 
пачка алевролитов и гравелнто-брекчий из призабойной части сква
жины Ноябрьская I (близ границы Усть-Тымской впадины и Алексан
дровскою мегавала).

С определенной долей условности, можно считать аргиллиты 
омсличской толщи и гравелито-брекчии с конгломератами чкаловской 
толщи близкими по возрасту, но накапливавшимися в резко отличных 
обстановках. Это следует из геологического положения чкаловской 
толщи и сходства литологического состава ее верхней части с пачкой 
грубооб.зомочных пород на Ноябрьской площади.
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КАМПАНСКИЙ ЯРУС ЗАПАДНОЙ СИБИРИ И Г.ГО 

МИКРОПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

В.М.Подобина, Т.Г.Кссисва 

Томский июунивсрситст

Верхи славтородской и низы ( анькинской свит, включая распро
страненную на востоке псрехо;1ную толщу, относятся авторами к кам- 
панскому ярусу. Переходная толща мощностью 20-30 м, прсдсгавлснная 
зслсновато-серыми рыхлыми алевролитами, можег рассматриваться как 
самостоятельная литологическая пачка и чаще всею соответствует ни
зам танькииской свиты. Местами в восточном районе к этим слоям от
носится колпашевский железорудный горизонт. Р этой части разреза 
(верхи словгородской - низы (анькинской свит) ранее усгановлена зона 
Spiroplectammina optala (Подобина, 1963,1964; Субботина и др., 1964). 
Вместо последней позднее выделены две зоны предположительно раине- 
позднекампанского возраста: нижняя - Bathysiphon vitta, Recurvoides 
magnil'icus и верхняя - Cibicidoides eriksdalensi.s primus (Подобииа, 197.5, 
1978, 1989).

Типовым разрезом нижней тоны кампана прещюжен разрез сква
жины 1-р Амбарской площади, гл. 718,37-712,27 м.

Монщость нижней зоны 10-12 м. Нижняя (раница ее устанавли
вается по появлению новых видов спироплсктаммнн (Spiroplectammina 
variabilis Ncckuja, S. optala Kissdman), характерному виду Recurvoides 
magniPicus Podobina, попытснию количества примитивно устроенных 
фораминифер родов Bathysiphon, Psammosphaera, Hyperammina, 
Ammodiscus. Перекрывающие отложения вышележащей зоны отлича
ются появлением таких видов, как Cibicidoides eriksdalcnsis (Brotzen) 
primus Podobina, Cibicidoides aktulagauensis (Vassilenko) и ;ip.

В нижней эоне широко pacnpocipaiiciibi ((юраминиферы, изредка 
встречаются остраколл1, радиолярии, иглы ежей, обломки раковин мол
люсков. Комплекс фораминифер состоит из 45 видов, три четверги (31) 
которых представлены ап'лютинированными кнарисво-крсмнис1ымн 
раковинами, остальные - секреционнъ^ карбонатные формы. Последние 
наиболее широко распространены в центральном районе и прелсовле- 
ны родами Eponides, Gavdinella, Anomalinoides, Cibicidoides, 
Praebulimina, Bulimina и др. В комплексе встречаются разнообразные 
прсдс1авитсли гаплофрагмиидей, широко распространенные в нижеле
жащих отложениях. Кроме тою, продолжают существовать виды 
Gaudryinopsis vulgaris (Kyprianova), Arenogaudryina granosa Podobina. 
Trochammina wetteri Stcick et Wall senonica Belousova и ря;| npyinx, из
вестных с начала сенона.
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В Заурал1.е ii верхах бсрсзовской мшы гакже отмсчаечсн поивле- 
нне наряду е апли>1иннру|«1ними еекреционных KapGoiiauiMX форамн- 
||и(|н;р указанных выше родов.

На северо-западе равнин),1 в районе рр. Сев.Сосьва и Сыпь оноко- 
видныс породы, О1нося111иеея к верхам березовекого юризонзд, вкдю- 
чаюз ам.монты Seapliites euvicri Mon., Baeiilitcs obtiisus Meek, 
(определения Н.М,Мнхан.1она н Л. E, Глазу новой), но которым можно 
суд)Г1ь о раннстампанеком возрасге вмещающих пород (Алескерова и 
др,, 1957; Гадгркина, 1959; Ретення и зруды, 1961).

Пощнекамнанекая зона Cibicidoides eriksdalensis primus мош- 
Hocn.io до 4b мне ззтовым разрезом Нопоиас1оганскон опорной скв. I- 
р (гл. 741,1-735,2 м) ус1ановлена В.М.Подобииой в 1978 г. под назвапн- 
см Cibicidoides eriksdalensis primn.s, Bolivinopsis deeoratus. Однако, как 
показали дал1.нейнп1с исследования, внд-ппдскс - Bolivinoides deeoratus 
при iiaiuanitH зо.1Ы упо1рсбля11. пенелссообразно.

Лнтолотнческн О1ложе|щн зоны нредс1ав.исны серыми и зеленова- 
то-ссрыми алсвролизами нижней часзи 1анькинской евигы иднонменно- 
ю горизонта. Мощное! I, зоны нзмснящея оз- 10 до 30 м., в типовом раз
резе - 6 .4.

В огложениях зоны ве1речсны фораминнферы, оезракоды, щ'лы !i 
обломки паннн) .>i ежей, раковины моллюсков. Комплекс фораминифер 
е Cibicidoides eriksdalensis primus соезош из 100 видов, 80 из них - с сек- 
рсдионной карбоназной раковиной. Одни виды впервые появляются в 
нижележащих озложениях, а здсс1. щановязс. многочисленнее, дру13!с 
же единичны на этом cipaiHi рафичсском уровне, ио досгигзнот об!1лия 
в маащрихзе.

К наиболее харакзсриым вида.м комплекса слсдуег ознести 
Spiropleciammina oplata Kis,sclman, S. variabilis Neckaja, Ceraiobulimina 
crciacea Cushman ct Harris, Cibicidoides iikiulagayensis (Va,ssilenko), C, 
eriksdalensis (Brolzxn) primus Podobinii, Nonionc4lina laylorensis (Hol’ker) 
N. ansala (Cushman), Praebulimiiia carsey (Plummer). Зона c указанным 
комплексом имеет Ш!1рокос рагпространение, всзречаясь почти во всех 
изученных разрезах Западной С. тири.

По унифицированиой региоиальпой е1раз'И1рафичсский схеме 
(Рещения и труды, 1969; Сзрапнрафические схемы, 1967, 1976, 1981, 
1991) кампан усзганавлнваегся в объеме всей славгородской спиты. Ав
торы относят к этому подразделению зюлько самые верхние слои свизы. 
Верхи нижнего и часгично верхний кампан (верхи зоны Goniotheuthis 
quadrata и зона Belcmnitclla mucronata), как cneityei' из сопоставления с 
комплексами фораминфиер сопредельных репюнов, из разре«а выпада
ют.
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РАЗВИТИЕ ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В ТОМСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

В.М.Подобина, С.А.Родыгнн, Л.И.Быстрицкая, С.Н.Макаренко, 
Н.И.Савина, В.И.Саев, Г.М.Татьянин, А.М Ярошинская

Первой палеонтологической работой, выпущенной в император

ском Томском университете в 1901 году, была статья профессора зооло

гии Н.Ф.Кащенко, посвященная описанию находки скелета мамонта в 

Лагерном саду (г.Томск).

Систематический характер палеонтологические исследования при

обрели с 1923 года, когда в университет, где незадолго до этого нач.злась 

под» О1 ивка геологов, пыл приглашен молодой преподаватель 

В.А.Хахлов. Он стал завеповать созданной им в 1925 году кафедрой гео

логии, а за!см палеонтологическим мреем, основу которого состаинли 

коллекции, хранившиеся ранее в минералогическом музее. Среди эпзх 

коллекций преобладали образцы из европейских разрезов, подаренные 

еще к открытию университета. Впоследствии коллекция пополнялась си

бирским материалом, среди которого преобладали находки флоры. Впо

следствии профессор В.А.Хахлов активно участвовал в экспедициях по 

сбору флористических остатков и явился основателем сибирской палео

ботанической школы. Сам он занимался изучением позднгпалеозойской 

ископаемой фДоры многих сибирских угленосных бассейнов; Кузнецкого, 

Тущусского, Норильского, Горловского и др. Известными палеобота

никами стали и его ученики: А.Р.Ананьев и Л.И.Быстрицкий (первые на

земные растения девона), С.В.Сухов, Ю.В.Михайлова. В.А.Ананьев 

(позднелалеозойская флора), Л.И. Быстрицкая (юрская флора), 

М.Г.Горбунов (третичная флора), Т.Ф.Голова, С.Г.Горелова и др. Среди 

учеников В.А.Хахлова есть и крупные ученые-палеозоологи: 

Л.А.Рагозин, В.А.Ивания, Н.К.Ившнн и др.
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С приходом в университет в 1967 г. В.М.Подобиной энергично на

чала развиваться мнкропалеомтология - перспективное направление, тес

но связанное с поисками залежей нефти и газа в Западной Сибири. 

Основанная благодаря усилиям В.М.Подобиной микролалеонтологиче- 

ская лаборатория, в настоящее время является одним из крупных палеон

тологических центров Сибири. Сейчас в рамках лаборатории изучаются 

такие группы микрофауны, как фораминиферы, радиолярии, остракоды. 

конодонты, а с 1995 г. организованы палинолотческие исследования.

Получило развитие новое направление - изучение ископаемых чет

вертичных млекопитающих Сибири. Отдельные кости и черепа мамон

тов, шерстистых носорогов, бизонов были в музее и раньше. Но с прихо

дом в 1990 г. группы молодых исследователей (С.В.Лещинский, 

А. В. Шпанский) изучение остатков этих животных было поставлено на 

систематическую основу, стали проводиться раскопки новых местона

хождений (п.Шсстаково Кемеровской области, п. Каргасок Томской об- 

ласти). В результате в 1994 году в музее появился полный скелет иско

паемого бизона, а в 1996 году - скелет мамонта, реконструированные

A. В.Шпанским. В 1995 году сотрудники кафедры под руководством

B. И.Саева совместно со студентами во время учебной практики открыли 

два новых местонахождения динозавров (п. Шестакове, юго-восток За

падной Сибири).

В планы кафедры палеонтологии на ближайшие годы входит раз

витие трех сложившихся научных направлений: палеоботаники, микро

палеонтологии и изучение мамонтовой фауны. Кроме этого, планируется 

расширять исследования по палеозоологии (строматолорат, ругоз, мша

нок, моллюсков и др.), а также продолжить начатое изучение найденных 

скелетов динозавров.
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ЗНАЧЕНИЕ ОСТРАКОД ДЛЯ БИОСТРАТИГРАФИИ 
ПАЛЕОЗОЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ ЮГО-ВОС’ГОКА 

ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ ПЛИТЫ

Н.И.Савина

Томский госуниверситет

История исследования остракод и стратиграфии палеозоя юго- 
востока Западно-Сибирской плиты (ЗСП) насчитывает около двух десятн- 
легий и теснейшим образом связана с историей становления Западной 
Си(5ири как крупнейшей нефтегазоносной провинции.

Остракоды изучены из разрезов скважин Нюрольского сгруктурно- 
фациального района Нюрольско-Варъёганской структурно-формационной 
зоны, являющейся типовой местностью для разработки страттирафической 
схемы палеозоя ЗСП. Отложения представлены шельфовыми и бассейно
выми литофациальнымн комплексами от ордовика по карбон включитель
но.

Наиболее древние остракоды обнаружены в ордовикских отложени
ях, вскрытых Мыльджинской СКВ. 56; имеют плохую сохранность и позво
ляют установить возраст с точностью до отдела.

Силурийские остракоды представлены более разнообразными ком
плексами (СКВ. Водороздельная-2 и Майзасская-1).

Наиболее представительные ассоциации остракод приурочены к от
ложениям нижнего девона, где обнаружены в разрезах более 20 скважин, 
что обуславливает их наибольшую значимость для данного стратиграфиче
ского интервала. В составе терригенно-карбонатного комплекса установле
ны четыре местные остракодовые зоны и три слоя с фауной: зона 
Rozhdestvenskajites messleriformis, Scaphina altaica (лохков, нижнекыштов- 
ский подгорнзонт). зона Bairdiocypri.s piodiga, Praepilatina praepilata 
sibirica(npara, армнчевский горизонт), зона Triglavus sibiricus, Birdsallella 
osianinskaensip (нижний эмс, нижняя часть солоиовского горизонта), слои с 
Coeloenellina testata curta (нижний эМс, верхняя часть солоиовского гори
зонта), слои с Carbonita grandis (верхний эмс, нижняя часть биазииского го
ризонта), слон с Berounella spinosa (верхний эмс, верхняя часть биазинского 

|[оризонта).
Для бностратиграфии отложений среднего и верхнего девона зна

чение остракод снижается - они уступают в распространении другим qiyn- 
лам фауны, в частности, фораминиферам и строматопоратам; здесь устано
влены только слон с фауной .

В каменноугольных отложениях находки остракод еще более редки - 
их комплексы из разрезов трех скважин (Северо-Калиновая - 27, Нижне- 
Табаганская -9, Калиновая -8) лишь дополняют фаунистическую характе
ристику.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru



180

АССОЦИАЦИИ ЭКОМОРФ РАННЕЮРСКИХ ФОРАМИНИФЕР В 
ЦИРКУМПОЛЯРНЫХ ГеОДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

В.В.Сапьяннк

Сибирский научно-исследовательский институт 
геолоши, геофизики минерального сырья

и литолого-геохимических данных. Диагностика 
по комплексам эколотческнх морф фора.мннифер, 

участка морского дна относительно побережья, типу 
вод, их салсности и геохимической обстановке в

выдерживали широкие

форамии1к|)ер Сибири 
которым соответствуют

Предлагается пакет бнофаииа;1Ы1ых схем, закартированных для геттанга, 
синемюра, раннего плинсбаха. начала позднего плиисбаха, середины позднего 
плннсбаха и раннего тоара. Данные схемы построены на основе синтеза 
палеозкол отческих 
биофаннй п|Х)велена 
глубине, положению 
грунтов, температуре
придонном слое осадка.

Исходя из анализа всех имеющихся данных по эколоши современных и 
ископаемых бентосных фора.мпнифер, устаноалено, что большинство 
нзу'1енных таксонов приурочены к конкретиы.м фактора.м абиотической среды. 
Например: шарообразные Lagena предпочитали обитать на глинистых грунтах 
нижней сублиторали, при нормально-морском солевом режи.мс; иные формы, 
как например: спирально-конические Trocharninioa 
колебания абиотических условий.

Таким образом, весь комплекс раннеюрскнх 
подразделяется на 20 морфолотческих группировок, 
таксоны родового,реже подсемейсть •"ного ранга.

В свою очередь на основе морфофункиионалыюго, сравнитслыю- 
актуалнстического и литолого-геохимического методов, установленные 
морфотипы классифицированы, на: этолотческие, батиметрические,* 
эдафнческие, гндродинамические, солевые и термальные группировки.

Анализ толерантной принадлежности морфолотческих разностей 
бентосных фораминифер, которые группировались и развивались только в 
конкретных, наиболее благоприятных для них, условиях обитания, позволил 
составить ассоинаини эколотческнх морф, характеризуюшнх определенные 
части биосферы геологаческого прошлого, что и отражено на предлагаемых 
схемах бнофаиий.
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СТРАТИГРАФИЯ СРЕДНЕДЕВОНСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 
КОЛЫВАНЬ-ТОМСКОЙ СКЛАДЧАТОЙ ЗОНЫ 

И ЗАПАДНОЙ ОКРАИНЫ КУЗНЕЦКОГО БАС''ЕЙНА

В.Г.Свиридоа

ОАО "Новосибирскгеология'

Наиболее древними отложениями района сочленения Колывань-Томской 
складчатой зоны и западной окраины Кузбасса являются вулканогенно-осадочные 
образования буготакской свизы мощностью, примерно 1400 м. Т.Ф.Васютинской 
(1959 г.) буготакская свита условно расчленена на три части. В основании ее 
наблюдаются эффузивы основного состава с редкими .маломощными прослоями 
известняков с остатками эйфельских брзхиопод, из которых Р.Т.Грациановой 
определены (р.Тальменка. 10 км выше устья): Airypa cf.desqnamaia .Sow., IJncinulus 
goldfusii (Svhuur.). b’iiciiiiilu^ ))cntHgona (Golrff). Мощногт». этой ччгтн разреза 
составляет около 300 и. Выше за.те(аез пачка осадочных пород пест1>ого 
фациально-изменчивою cuciauj (400 м) с остатками фауны жпьсгско>о возраста 
(GrypopltyHnm ч’^с|*т '«briiciind. Thamnopora tiimcfacta Leccir.ptc :i др.). Верхняя 
чис1ь разре-зи ппсч1тянчгня -««рфузнанымн портами кислого рта 
Приведенная фауна С1ипггсльствуст о среднсдсвопском (эпфель. 7 ■ 
часть живетского арусоьз-озрасзг вмещающих озложеипи.

На сушестБспио ау-ткапогецпих обратовиппях uyiofaKCKoil шию

(700 м).
ипжияя

(алегвст 
толща neciaiiiiKOB, хлсвролитов и орглиогеиных наьестннков, hhoi ли v i<|)uaioHMii 
диабазовых и iihpokcchubu-ii.'iui иоклазовых порфиритов, широко 
распростраисиных в западной части Кузбасса. Отдельные фрагменты разреза это|3 
толши наблюдаются в естественных обнажениях в районе г.Тогучнна (рр.Иня, 
Тогучинка и др.). Анализ материалов разномасштабного геологического 
картирования позволяет рассматривать зту толшу в составе свиты, которой автор 
предлагает название "тогучинск-ая". Мощность тогучинскозЗ свиты составляет не 
менее 7G0 м. Из известняков и песчаников этой свиты собраны многочисленные 
остатки живетских брахнопод, из которых Л.Н.Краевской, Р.Т.Грациановой и др. 
определены (р.р.Прямушка, Тогучинка, Тогучинский карьер и др.): Euryspirifer 
ex.gr.chcehiel Коп., Euryspirifer niesolobus (Korovin), UncinuJus subcordiformis 
(Schnur.), Atrupa desqumata Sow. и др., поэволяю'';ие сопосгавлять 
стратиграфическое положение Тогучинской свиты с отложениями лебедянской 
свиты северной окраины Кузбасса.

В И неком заливе Кузбасса (р.Иэылы) аналошчные отложения согласно 
г перекрыты образованиями изылинской свиты, в известняках которой обнаружены 

Muerospirifer vassinensis (Kzon.), Anathyris sibirica Khalf. и др. органические 
остатки. Постановлением МСК (1994 г.) нзылинские слои, считавшиеся 
франскими, отнесены к живетскому ярусу.

В районе г.Тогучнна (известняковый карьер) на извесшяки с Alveolites ex gr. 
Crassus Lec., Tbamnopora polyforata Scliloth., Heliolites vulgaris var. irregularis Tscem. 
и др. согласно налегает лачка глинистых сланцев пачинской свиты, возраст 
которой принимался как позднедевонскнй (франский и фаменский ярусы). 
Вероятно, отложения этой CBHTbt имеют более широкий возрастной диапазон. 
Нижняя часть ее разреза, соответствующая по стратиграфическому положению 
изылинской свите, является, по-видимому, также позднежнаетской.
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НАХОДКА ГРАПТОЛИТОВ ЗОНЫ PACIFICOS 
В АШГИЛЛЕ СИБИРСКСЙ ПЛАТФОРСЫ

Н. В. Сенников

Институт геологии Сибирского Отделения РАН

В стандартной шкале граптолитовых зон ордовика, в том числе в 

стратотипе границы ордовика и силура в Добс-Линне (Шотландия), во 
второй половине ашгилла выделяется следующая последовательность: 
complexus, pacificus, extraordinarius, perscupptus. В непрерывных 

разрезах 
Алтае зона pacificus не выделяется.
приходится 

верхнюю.ёе подзону с видовым индексом ornftus. 
Paraorthograptus pacificus(Ruedemanr.) является одним 

таксонов, характерных для так называемой 
(Пасифической) граптолитовой провинции.

До недавнего времени в ашгилльских толщах 
платформе граптолиты не были известны. В последние i 
материале были встречены поэднердовикские комплексы граптолитов. 
Наиболее представительные в таксономическом отношении ассоциации 
определены в скважине Чириндинская-1 на Чириндинской разведочной 
площади в Мойеронской лито-фациальной зоне. Граптолиты найдены в 
породах чангадинской свиты, коррелируемой по остракодам, конодонтам 
и брахиоподам с долборским горизонтом, относимом в официальной' 

унифицированной стратиграфической схеме ордовика Сибирской 

платформы (1979 г.) к нижнему ашгиллу. В составе комплега;а 
установлены Paraorthograptus pacificus (Ruedemann), Climacograptus 
sp., Glyptograptus sp., Dlplograptus sp.

В Китае был выделен целый ряд ордовикских (ашгилльских) видов 
tlplcus Mu, 

Li, 
LI,

pacificus, 

пограничного ордовикско-силурийского интервала на Горном 
Ее стратиграфический интервал 

на зону, имеющую видовой индекс supernus, точнее на 
Зональный вид 
из ашгилльских 

Тихоокеанской

на Сибирской 

годы в керновом

рода Paraorthograptus 
unlformls Mu et LI, 
brevlsplnus Mu et Li, 
huloensis LI, Paraorth. 
Paraorth. abnormal is Li,

Paraorth. 
Paraorth. 
Paraorth.

Ми - Paraorth.
Paraorth. angustus Mu et
Paraorth. hiibeiensis Mu et 
xinlingensis Li, Paraorth. oppositus Li,

Paraorth. tenuis Li, Paraorth. simplex Li,
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aequalls Li, Paraorth. nanchuanensls LI. Paraorth. 

Qe. В силуре (нижнем лландовери) в Китае также описано 
видов этого рода - Paraorth. enslformls LI, Paraorth.

их,

Paraorth. 
dlffertus 

несколько 
ovatus Fang, Liang, Zhang et Ju, Paraorth. wunlngensis Fang, Liang,
Zhang et Ju, Paraorth. sllurlcus Yu et Fang, которые относятся к 

обособленной "иниотатусрвой" группе и их, возможно, следует 
относить к роду ParaclImacograptus Prlbyl.

Сибрские формы рода Paraorthograptus Mu имеет узкую рабдосому 
(О,6-0,8 ьш в проксимали и максимальную 1,2 мм с уровня десятой 
теки), небольшое число тек (8-7,5 в 5 мм), при длинных (от 1,0 до 

1,3-1,5 мм), крепких (О,3-0,5 мм по всей длине) вентральных шипах. 
По форме проксимали и размерам рабдосош сибирские представители 
наиболее близки к виду Paraorth. paclflcus (Ruedemann). В составе 
этого вида выделяется ряд подвидов: Paraorth. paclflcus paclflcus 
(Paraorth. paclflcus pllosus (Riva). Сибирские формы отличаются от 

этих подвидов малой шириной рабдосомы и длинными шипами. По ширине 
проксимали они сравнимы с подвидом Paraorth. paclflcus klml 
(Koren). Длинные и крепкие шипы сближают сибирские формы с видом 
Paraorth. typlcus Mu, однако этот китайский вид имеет более крупные 

рабдосомы и 
или новым 
переходными 
Независимо 
положения 

вмещающих этот таксон отложений как позднеашгилльский.
В некоторых районах Китая вь1деляется самостоятельная зона 

paclflcus, в других вид Paraorth. paclflcus (Ruedemann) встречается 
совместно с видами Paraorth. typlcus Mu и Paraorth. unlformls Mu et 

LI в биостратоне, именуемом эона unlformls. или непосредственно 
выше этого биостратиграфического интервала. 
Колыме, в Канаде, в Шотлаидии и негаторых 

выделяется зона (или подзона) paclflcus. Во 
зональный интервал помещается в нижнюю часть

длинные шипы. Все это позволяет считать сибирские формы 
подвидом вида Paraorth. paclflcus (Ruedemann) или 
формами между этим видом и видом Paraorth. typlcus Mu. 
от первой или второй трактовки таксономического 

сибирских форм можно однозначно датировать возраст

В Казахстане, на 

других регионах 
всех регионах этот 
верхнего ашгилла.

Учитывая именно такое стратиграфическое положение толщи, содержащий 
Paraorth. paclflcus (Ruedemann) в отложениях чангадинской свиты, на 

Сибирской платформе следует пересмотреть положение долборского 

горизонта относительно международной стратиграфической шкалы, 
сопоставляя его (или некоторую его часть) с верхним ашгиллом. 
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гкайонтологаческАЯ характеристика 
ДРЕВНИХ толщ ОКРЕСТНОСТЕЙ ЛОЩЕНКОВА ЛОГА 

(БАССЕЙН Р.ВОЛЫОЙ ЕРБЫ, КУЗНЕЦКИ?. АЛАТАУ)

О.В.Соонбвская

ГП "Красноярскгеолсъемка"

В региональной стратигра<1ической схеме...АСО (1970) 

учг;стка ввделены (снизу вверх) следующие страткг- 

лодразделения: гольд»а1нская серия (темные ив- 

прослоями кремнистых и обломочных пород в верх- 
среднего ричея, лощенковская свита (вулканиты 

на площади 
ра4ические 

вестняки с 
ней части)

основного состава) верхнего ри4ея, мартюхинская свита (до

ломиты, известняки) верхнего ри^ея-венда. На протяжении 

многих лет последовательность толщ на участке, считавшемся 
одним из опорных для обоснования стратиграфии докембрия 

восточного cKi.jHa Кузнецкого Алатау, никем не оспаривалась 

и докембрийский возраст выделяемых подразделений не вызы
вал сомнений. Структура рассматривалась как антиклинальная 
(Лощенковская антиклиналь), северное крыло которой сложено 

от.чожения}4и от среднего рифея до венда, а южное крыло - 
только ри(|ейской толщей, так как срезано диэъюнктивом.

изменения в сложившуюся схему стратиграфии участка 
впервые внесла З.А.Любалинская (1981), которая сланцево- 

обломочно-карбонатные отложения южного крыла лощенковской 

антиклинали на основании находок а поле их развития кемб
рийской фауны датировала г.^мбрием, поскольку указанные от
ложения кверхняя часть гольджинской серии) помещались стра

тиграфически выше толщи темных известняков (ниЛшяя часть 
гольджинской серии), обнаженной в ядре Лощенковской антик

линали и считавшейся самой древней на участке, появш1ись 
сомнения в возрасте и стратиграфической принадлежности 
всех толщ участка.

В связи с изложенным,в окрестностях Лощенкова лога 

в 1990 и 1995 годах проведены сборы органических остатков.
В толще темных известняков, обнаженной на южных от

рогах горы Сосновой и Лощенковом логу, обнаружены микрофи

толиты CBagia caudata Ког., Volvatella horriduc ЗНиг«t t O"* 

MJAe Her., V.obsoleta Kar., известковые водоросли proc-u-
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Хорога giabra Krasn., невландиевая проблематика Clatrlstro- 

ma tarnovskll Poep., Volodia annulata Sosa., IjuiTela (.7) ep.(M3), 
Tridia sp., Trlcuepldatia ap., СПИКулы ГубОК, возмож
ное сечение скелетной фауны. Комплекс окаменелостей опреде

ляет возраст отложений в пределах конец венда-начало ранне
го кембрия.

На южных отрогах r.GocuoBOfi в пачке переслаивающихся 

кремнистых и карбонатных пород выше толщи темных известняков 
собраны спикулы губок.

По правому борту р.Большой Ербы сланцево-карбонаткые 

отложения южного крыла Лощенковской структуры содержат из
вестковые водоросли Proaulopora glabra Krasn., Epiphyton ар.

(срезы в шлифах), 

Отложения датируются
и др., спикулы губок, скелетную фауну 

микропроблематику Archaeephaera sp. 
ранним кембрием.

В логу Сухом и северных склонах
1 

г.Сосновой в извест
няково-доломитовой толще (мартюхинская свита) в ее нижней 

части собраны микрофитолиты Osagia columnata Haiti., Volratel- 

la horridus Z,Zhur., Kubecularites antis Z. Zhur., 
известковые водоросли (7) Calcisphaera tjungensis Reitl., 

В средней части - микроч итолиты Vol vat alia zonalis z.zhur., 
Vesicularites ex gr. lobatus Heltl., V.notus Bagmet., Vesica- 

massulatus compositus JJ.Step 
ТОЛИТЫ 

M.Step.

V.notus Bagmet.,
., В верхней части - микрофн-

Nubeoularites cf. acqualis Milst., Conferta tuvaensia 
Возраст толщи - не древнее венда.

Из лощенконекой свиты fl.А.Борисов (1953) приводит 

следующий список микрофитолитов: Osagia tenuilaaellata Heitl., 
O.coluinnata Reitl., O.undLoaa Reitl. (определения H.fl.Ха
ритоновой). Перечисленные 4ормы распространены преимущест
венно в верхнем рифее и венде.

Таким образом, по палеонтологическим данным лощенков- 
ская свита является самым древним подразделением в разрезе 
участка. Стратиграфически выше ее располагаются мартюхин
ская свита и весь комплекс отложений, ранее сопоставляемый 

с гольджинской серией. Отложения, соответствующие среднему 

риф ею, не выявлены.
С полученными по геологии и палеонтологии участка 

материалами можно ознакомиться в производственных отчетах 
автора (СосновсЕзя,1992.1595).
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bttlHAtrr ГРАНИКадОВ ЮЛОЧНОЙ ТУВЫ

А.М. Сугорякова

ТИКОПР (Х) РАН, Г.КЫ8ЫЛ

Восточной Туве огромные пространства ванимает гранит - кв ар 

сиенит - щелочногранитная ассоциация пород, которая относи- 
раннедевонскому бреньскому комплексу. В последние годы поя- 

данные о раннепалеовойском воврасте умереннощелочныя грани- 
атой ассоциации, которые, вовмомно, являются латеральными

В 

цевый
лазь к
вились
тоидов
вариантами раннепалеовойских батолитов таннуольского комплекса. При 

атом щелочные гранитоиды этой ассоциации относятся к девонским инт- 
рувиям, комагматичным о вулканическими комплексами обрамлении Ту
винского прогиба. В бассейне р.Каа-Хем эти вулканиты относятся к 

сайлыгской свите нижнего девона. Они представлены кварцевыми порфи
рами, а также их брекчиями и лавобрекчиями с обломками умеренноще- 
лочных гранитоидов. Это позволяет считать умереннощелочные двуполе-
вошпатовые гранитоиды додевонскими, & прорываюцие вулканиты |целоч-

девонскими. J 
поаволяющие датировать гранито-

Елкин), 8ТИ рыбы имеют 

Сама красноцвеаная толща 

рыб сопоставляется о ран-

ные однополевошпатовые гранитоиды -
Автором получены новые данные, 

иды стратиграфическим методом.
1. В толще перекрывающих гранитоиды красноцветных песчаников, 

ранее считавшейся немой, обнаружены обломки рыб-плохой сохранности. 
По опр..делении палеонтологов О11ГГиМ (Е.А. 
повднесилурийско-раннедевонский возраст, 
то литологическим особенностям и остаткам
недевонской хондергейской с ,той Тувинского прогиба.

£. Выше красноцветных песчаников впервые обнаружены 3-4 потока 
субщелочных базальтовых погхфиритов, аналогичных нижнедевонским вул
канитам кендейской свиты Тувинского прогиба.

При некоторой спорности первого факта (плохая сохранность рыб) 
второй факт приобретает важное дополняющее вначепие для определения 

воераста толщи, перекрывающей гранитоиды.
Т.акюк образом, гранитоиды имеют возраст не моложе раннего де

вона. Отсюда следует, что все гранитоиды района и комагматичные им 

вулканические образования имеют додевонский вовраст и не связаны с 

девс‘ CKiw вулкамиэмг'м.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЙ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ СТРАТИГРАФИИ ДЛЯ 
КОРРЕЛЯЦИИ РАЗНОФАЦИАЛЬНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ КЕМБРИЯ 

(СИБИРСКАЯ ПЛАТФОРМА)

С.С.Сухое, Т.В.Петель

СНИИГГиМС, Новосибирск

прогрессирующее 
именуемое 
как часть

в последнее десятилетие 
сиквенс-стратиграфией, может 

более объемлющей генетической

и фациальную приуроченность 
от ограниченного набора 

применения которых часто 
схемы и неопределнность 

в генетической стратиграфии 
глетодои . -

Необычайно
направление, 
рассматриваться 
стратиграфии.

Корреляция отложений с помощью биостратиграфических методов 
до недавнего времени считалась наиболее надежной, несмотря на 
негголноту палеонтологической летописи 
ископаемых организмов. В отличив 
традиционных методов, результатом 
становятся “блинностратиграфические" 
внутренней структуры и границ толщ, 
объединяется широкий комплекс взаимодополняющих 
палеонтологический, седиментологический, палеогеоморфологический. 
ГИС, сейсмофэциэльный и др. В ее основу положен' изучение 
геометрии, слоистой морфосгруктуры гхадочных тел, зависимости их 
вещественного и палеонтологического содержания от многих "факторов, 
исходя из представлений о глобальном характере эвстатических 
колебаний уровня моря и периодичности процесса осадконакг>''пения.

Использование этой метсдики позволило резко повысить 
детальность корреляции разнофациальных отложений и осуществить * 
корректировку биостратиграфических шкал посредством разработки 3-х 
мерных моделей слоистой структуры и сопоставления 
биостратиграфических и биофациальных последовательностей с 
эвстатическими колебаниями. В частности, появилась возможность 
корреляции палеонтологически немых отложений прибрежной равнины и 
открытого бассейна поэдне-среднекембрийского возраста. Получено 
реальное подтверхсдение аниэохронности биостратиграфических границ

I
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Установлены: тектоничская пассивность большей части территории 
платформы на протяжении раннего-среднего кембрия; длительное 
унаследованное развитие осадочных бассейнов; кратковременность и 
локальный характер (на шельфе) перерывов в нижней половине майского 
яруса среднего кембрия и в верхах верхнего кембрия, считающихся 
наиболее крупными в кембрийской истории региона. Отмечено, что 
границы крупных хроностратиграфических подразделений ранга яруса, 
отдела в ксмбри Сибирской платформы часто совпадают с границами 
биофаций, находящихся в стратиграфической последовательности, 
обусловленной колебаниями уровня моря. Однако, ранг этих колебаний и 
их роль в глобальной корреляции еще предстоит определить. 
Известными уровнями межконтинентальной корреляции являются 
границы смежных трилобитовых зон: Tftplagnoslus gibbiis и Tornagnoslus 
lissus из верхов амгинского яруса среднего кембрия и Qlyptagnoslus 
stolidoius и Qlyptagnoslus relicuMus. отвечающей подошве сакского яруса 
верхнего кемп|>ия на Сибирской платформе Оое границы в этом регионе 
совпадают с рубежами, фиксирующими завершение фазы высокого 
С1ОННИЯ уровня моря и переход к осад'онакоплению фазы 
стояния и, по-видимому, могут служить границатли высокого 
биостратиграфической шкало кембрия

Необратиглость эволюггионных процессов остается

низкого 
ранга й

основой 
геохронологической шкалы и глобальной корролйции. Вместо с тем, 
применение концепции генетической стратиграфии расширяет 
возможности синхронизации геологических событий, оно способствует 
обоснованию подразделений общей стратиграфической шкалы как 
этапов жизни осадочных бассейнов в системе Мироваго океана. 
Генетическая стритиграфия.как эффективный аналитический инструмент, 
- одна из главных составляющих бассейнового анализа.

Повышение разрешающей способности стратиграфических 
моделей имеет большое значение как для разработки теории 
стратиграфии, так и для решения практических задач, в частности, 
гюстроения региональных стратиграфических схем и 
палеогеографических карт нового поколения, нобходимых при поисках 
залежей углеводородов и других полезных ископаемых.
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СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ СШ1А ВЕРЗЛЕПРОТЕРОЗО^ЮКИХ ОТЛОЕЕНИ.! 

АЛТАЁ-САЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

С.Л.Тарновский

СНИИГГиМС

Работая нап схемой, мы (А.Б.Гинцингер, А.Ф.Фефелов и автор) 

пришли к слепующим вывопам:
1. Берхнепротерозойские отложения области, несмотря на зна

чительные различия в составе и полноте, могут быть скоррелированы 
иежпу собой благоларя принтшпиальному сходству их строения, нали
чию свит(и серий)-м8ркеров и другим фактораг (рисунок).

2. По особенностям вещественного состава они расчленяются 

на шесть стратиграфических интервалов, отделенных друг от друга, 

подстилающих и перекрывэп.чих стратонов региональными перерывами 
разных масштабов. Они следупцие (снизу вверх);

а) чингинский (Rj?) - представлен осадочно-вулканогенными 

образованиями: вулканитами основного, редко среднего и квелого

остава, большей частью рассланиованными, с подчиненными им тем

ными глинистыми и кремнистыми слайдами, силицилитами, известняка

ми, песчаниками, спонголитами и другими породами; с ними часто 
ассоциируют гипербазиты (мощность всех отложений до 6000 м);

б) туъ:ат-тайгйнский (1^?) - образован двумя типами разреза 

о неясными взаимоотношетями: преимущественно в западных, юго-за
падных и центральных частях области развиты терригенные флишепо- 
лобные отложения, в южных и центральных - терригенно- или карбона- 
тио-терригенно-вулканогенные образования, среди которых преобла
дают кислые вулканиты (мощности от 2000 до 10000 м);

в) гольДжинский ■(К2_з) - сложен темными известняками с силв- 

цилитами, сланцами, доломитами, местами вулканитами, солержа:цими 
невландиевую проблематику (мощность до 5300 м);

г) кульбюрстюгский (йд) - существенно вулканогенные образо
вания (вулканиты основные, реже средние), местами карбонатные и 
другие прослои (мо'тность до гЗСЮ м);

д) тержульский (V) - преимущественно доломиты, в верхней 
части местами обособляется известняковая толща, в нижней - терри
генные (местами с вулканитами) пачки и толши (мощность до ЗСОО м);

е) устьанзэсскпй (V-€j?) - вулканогенные и.тя осздочко-вул- 
каногекные породы (вулканиты средние, основные, редко кис.тые), не 
иск.ткчеко их замещение по латера.ти карбонзтал’п (мо/.чость м).
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ОСОБЕННОСТИ ЗВ0.1ЮЦИИ СЛОНОВ МАМОНТОВОЙ линии 
и их НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ В четвертичной геологии

И.В.Форонова, А. Н.Зудин

Обьединенный институт 
минералогии СО РАН. г.Нс.осибирск

геологии, геофизики и

Слски лшии ArchltllsKodon-Manmuihus-ojma их основных групп 
Е оисстратиграф1и квартера Северной Евразии, что обусловлено от

носительно высокими темпами их эволюшо:. таксономическим разнооб- 
_ разием и широкой адаптивной радиацией в контрастно менявшихся 

природных условиях плейстоцена. Систематика грппш основывается 
на. строении черепов и последних коренных зубов. По крэниолог1пес- 
hOE.i приз1'экак выделяются подсемейства и рода, а -по параметрам зу
бов прослеживаются ЭБолюцион1а1е изменения внутри родов и видов. 
До последнего времени состояние излекностк четвертичных хсботных 

было таковым, что филетическая луышя представлялась простой по
следовательностью нескольких форм с широюми зонам:; трансгрессии 
пределов изменчивости соседка таксонов, а ее разрешающая способ
ность в стратиграфии ограничивалась датированием сравнительно 
крупных подразделений шкалы (звеньев).

Нэш данные позволяют считать, что возможности гругыгы зна

чительно шире. Основываясь на траищиокных представлениях об эво- 
ЛйЦйснных изменениях Коренных зубов в направлении увеличения час
тоты пластин и сокращения толщины эмали (наряду о изменяем других 
признаков: размеров коронки, гипсодонтностк, числа пластин, скла
дчатости эмали и фигур.стирания), авторами был применен оригина
льный метод исследования (Воронова, Зудин, 1966, 1995).

На основе анализа более 1,5 тыс. последних коренных зубов 
представителей всех известных таксонов рассматриваемой .тиши: из 
Европы, Западной и Восто'шой Сибири, путем построения многомерных 
моделей, выявлена более сложная, чем предполагалось, структура 
линии, Грэфзпси распределения в прострзнстье толщины эма.’и и час
тоты пластин фиксируют, на фоне прогр^сс.гровавшего изменения пркз- 

.наков, дискретность процесса отбора и заьфепленич их сптималышх 
сочет-эний. Формированием выборок максима;ьно исключены ра-.тичные 
г.ты изменчивости, кроме ЕНутриЕи.товой, Стр^жгутза оргенизовапа 
подобно "Райтовской стьольнсй модели" (Гс^гЛэг.с)-^, 195* ' и сот-
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"адаптивных пиков" и депрессий,как горная система на то- 
Наряду с основными пиками осевой зоны 

толсто- и Т.-НКО- 
связана клиналь- 

фшксируктся на 
рода Мап1Пцт,Г.цз. 

пс-
Оольшинства выделяемых в ней таксонов,

TOUT из 
пографическоП карте. 
Бпервне устьноьдбни “краевые адаптации" изжи» в 
бмалевой области распределений. Большая их часть 
но с пиками осевой зоны. Особенно отчетлив., это 
заключительном этапе развития линии - в пределах
MHoroB-’pcHHHOcTb структуры рилетическсп .тинии сьидете.пьстьует, 
видимому, о политига1чности 
поскольку с большей частью пиков совпадают параметры типових экзе
мпляров известных подвидов.К тому же. широко перекрываются ареалы 
этих 'форм. Частично многовершинность может быть связана также с 
полиморфизмом, что в дальнейшем требует обоснования.

"Толстоэмалевуь” последовательность пиков составляют формы 
с утолщенной складчатой эмалью, срединным расширением пластин и 
пониженной гипсодонтностью зубов. "Тожоэмалбоым специализациям" 
свойствещш повышенная гипсодонтность и относительная разрежен
ность (за счет увеличения межпластинного цемента) узких пластин. 
Морфофункциональные особенности зубов, сопутствующие фауна и Фло
ра, физические датировки и соответствие последовательности адап
тивных пиков стадиям кислэродно - изотопной шкалы Океана (Боуэн, 
1981) до рубежей, датируемых палеомагнетизмом, дают основание 

связывать "толстозмалевые адаптации" с межледниковыми, а "тонко
эмалевые"- с neperляциальными условиями сроды.

Совместный анализ региональных графиков, иллюстрирующих ис
торию линии и весьма раннее заселение практически всего Еврвзиат- 
ского материка, показывает, что пространственно-временные процес
сы в -тинии протекали в рамках этого обширного ареала повсеместно. 
Большинство форм в каждом конкретном регионе имеет местных пред

ков, однако, почти на всех эволюционных стадиях региональные ва
рианты адаптивных пиков оказываются несколько смещенными относи
тельно друг друга. Это., по-видимому, свидетельствует о различной 
реакции природной среды регионов на глобальные изменения климата.

Н-вые данные могут использоваться для уточнения систематики 
U филогешш четвертичных хоботных,для дробного расчленения вмеща
ющих отложений и сопоставления их с клюяато - стратиграфическими 
горизонтами региональной и общей стратиграфических шкал, а также 
палеогеогра-ХичесКих реконструкций.

Рьбэтв ьипо.тняотгя при поддержке Российского Фонда Фундаме- 
огаипнк! йсхидсьаний.
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ТАФОНОМИЧЕСКИЕ И ГЕОЛОГ ИЧЕСКИЕ ГК OliEHIKX ТИ 
МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ ‘БОЛЫНЕЛОРОХОВО'

С.В.Ле|ци11ск1П1

Томский госупивсрсигет

Местонахождение костей ископаемых MiieKoriHiaKiimix в с.Больше 
дорохово расположено в 88 км к северо-востоку от т. Томска.

В полевой сезон 1994 i. на месте бывших построек ( на юто-таналном 
крае села ) быт разбит ратвелочнын раскоп S=5x.T м..орнентт4рованный 
длинной стороной в ссверо- южном направлении.

В результате двухнедельных работ можно вы;|сли1ь слелуюшее :
- КОС1И нринадлежа! одной молодой особи мамонта;
- по першкалн кости и и.х фратменгы встречаются на (лубина.х oi 120 

до 200 см.(ог нулевото репера);
- скотт.,теине Kocieii но торнтонтали, в основном, прослеживается в 

виде двух УЛ.1ИИНСННЫХ линз северо-восточното пространня. причем, 
оспопнос скопление крупных костей паб.тюлаеия в северо-западном углу 
раскопа ;

- сохранность костей различна (у'лгииается с тлубииой от поверх- 
нрези ), преоб-тадают обломки, рыхлые kociti. Целые кости, 1акже как и 
гнатомпческне соч.тенения. крайне рс.дкн;

- цвет костей - от ссро-коричнево1‘о (в кровле торн тон та) до кирпич- 
но-корнчнево1 о (в подошве), о i дельные кости черные (жженые?);

- OKO.IO 1/3 трубчат ьтх костей, ребер, фрагментов залет ают под боль
шим утлом к I оризонту (углы падения от 40 ло80 традусов. в срслнем-65);

- в результате лнтолото-стратнграфпчсското оппсапня стенок раско
па, определено; kociti у.ыинспнымп линзами залегают в ссро-корнчнсвом 
сутлинке, причем моппюсп. слоя в местах расположения ктеп1ых (ктатков 
увеличивается путгм протнбання подошвы в виде ямок, канавок и т.д. 
Вблизи костей мноточислсины отпечатки корней, равномерно тто с.юю 
встречаются угольные стяження хЮ 2 мм. в диаметре, в слое 11аб,подае1ся 
нсбольитое падение (не более 5 традусов) в сторону основною скопления 
крупных костей (северо-запаы).

Основываясь на вытиензложенном, можно пре.тлоложить, что место
нахождение сформировалось в пойме палсо-Яи в результате нетиачи тель
ного переноса (в конце плейстоцена). Однако, некоторые факты, такие как 
жженые кости, их многочисленные обломки, штрихи на фрат менте бивня, 
а также найденное в нссколькн.х 100 мегра.х (в 50-е т.) палсо.1егнчсскос ору
дие усложняют кажущуюся простоту генезиса местонахождения. Они мо
гут говорить о всдушетЗ роли человека поТхТнего палеолита в накоплении 
вышеупомянуты.х костных остатков.

Но достовернтдй ответ на эту проблему можно получитъ лишь тнк.те 
качественных лабораторны.х нсследованитЗ полученною полевою мате
риала и дальнейтннх стационарных полевых работ в последу юшис ю.ты.
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МОРФОЛОГИЯ ОСТАТКОВ СКЕЛЕТА МАМОНТА 
ИЗ БОЛЬШЕ-ДОРОХОВО

А. В. Шпанский. А. М. Синичкин

Томский госуниверситет

Костные остатки мамонта обнаруженны на левом берегу реки Яи 
(левый приток р. Чулыма) у поселка Больше-Дорохово Томской облас

ти. Большинстьо остатков представляют фрагменты черепа, ребер и 
позвонков, принадлежащие одной особи мамонтаМаттисПиз prlmlgenlus 

Blum, (поздней Форме). Большое количество обломков, отсутствие 

анатомически сочлененных фрагментов скелетов и некоторая севе
ро-восточная ориентировка длинных костей предполагает вторичное 
переотложение костных остатков. Отсутствие на костях погрызов и 
следов пребывания на открытом воздухе, говорит о быстром переза

хоронении остат’'ов.
Обнаруженные верхние сильно стертые предкоренные зубы имеют 

длину 81-90 мм и 8-10 пластин, что позволяет определять их номер 
как pd4. У Больше-Дороховского мамонта мог.о предположить наличие 
первых постоянных коренных зубов (Ml), так как при раскопках по
падались отдельные пластины более крупных размеров, чем у pd4. 

Полные петли у pd4 узкие с почти параллельными передней и задней 
сторонами, со слабым серповидным изгибом в передней части зуба. 

Эмаль тонкая, с мелкой регулярной складчатостью.
Хорошо сохранившиеся последние грудные позвонки и первый по

ясничный имеют достаточно крупные размеры, но неи1риросшие эпифи
зы указывают на полувзрослый "озраст мамонта.

Большой интерес представляет хорошо сохранившийся второй 
хвостовой позвонок. Межпозвоночные диски еще не приросли и от
сутствуют, нижняя сторона тела седловидно вогнута, задний край 
несколько ниже переднего. Поперечные отростки хорошо развиты, ши
рокие. отходят от назад тела под углом в бОо. Верхние дуги срос
шиеся в отличии от первого хвостового позвонка (Заленский. 1903). 
что делает спиномозговой канал закрытым. Их ширина спереди у ос
нования 60 мм. сзади 49 мм. отростки дуг выдаются вперед на 18 
им. Отверстие спиномозгового канала имеет овальн>то форму, его вы
сота 19 мм, ширина 38 мм. Передняя сочленовная поверхность тела
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позвонка имеет 
73 мм. Задняя 

видную форму. ширина 68 мм. Другие хвостовые

тонкая, 
концом, 
имеет

слабо изогнутая, с массивным.

Верхний эпифиз отсутствует, на 
некоторую подвижность. Размеры

шестиугольные очертания, высота ее .- i мм. ширина 
сочленовная поверхность тела позвонка имеет линзо- 

ее высота 52 мм.

позвонки не сохранились.
Малая берцовая кость 

сильно расширенным нижним 
нижнем не зарос и эпифиз 
кости превосходят аналогичные размеры Г^ибейского мамонта (Дубро- 

во. 1982). Размеры костей Севских мамонтов III возрастно-размер
ной группы (от 7 до 13 лет) значительно уступают размерам анало

гичных костей Срибейского и Большедороховского мамонтов (Мащенко. 
1992).

Кости дистальных отделов конечностей имеют размеры близкие 
размерам Срибейского мамонта. Большинство костей пястья и плюсны 
сохра.чились без нижних эпифизов.

Сравнение размеров костей Больше-Лороховского мамонта с ана- 
логиими-.и у ререзоЕСКОГО. ТаДкцрсксгс, Грибсйскоги И Сеьских Ма
монтов и использование методики Гзрутта 2. Б. СЗС-!). позволяет 

установить его. Известно, что малая оерцоьая кость в среднем сос
тавляет 21.3% наибольшей высоты скелета в спине. Следовательно, у 
Больше-Дороховского мамонта высота туловища была около 2м30см, у 
Срибейского мамонта аналогичный показатель равен 2м15см. Обнару

женные сильно стертые последние молочные зубы (рб4). функциониру
ют у мамонтов в 3-9 летнем возрасте. Многочисленные более крупные 
зубные пластины принадлежат первому коренному зубу, который появ

ляется у современных слонов в среднем в 6-11 лет. Судя по степени 
стертоста pd4 (она меньше, чем у Срибейского мамонтз ) и появле
нию Ml. индивидуальный возраст Больше-Дороховского мамонта был не 

меньше 6 и не больше 13 лет. возможно 9-11 лет. Сравнение данных 

по индивидуальному возрасту и росту Больше-Дороховского мамонта с 
Срибейским и мамонтами III возрастно-размерной группы (7-13 лет) 

из Севска (Мащенко. 1992, 1994), выявило его более крупные разме

ры при меньшем индивидуальном возрасте, чем у Срибейского мамон
та, что может быть связано с более благоприятными условиями оби
тания на юго-востоке Западно-Сибирской равнины во время последне
го похолодания 25-12 тыс. лет назад.
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НОВАЯ НАХОДКА ОСТАТКОВ ИКТИТЕРИЯ ICTITHERIUM HIPPARIONUM GERVAIS 

У Г. ПАВЛОДАРА (ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ)

А. В, Шпанский

Томский госуниверситет

На р.Иртыш в местонахождении "Гусиный перелет" у г. Павлодара в 

1994 году обнаружены сильно деформированный череп и правая плечевав 

кость Iclltherlum hlpparlonum Gervais. Остатки залегали в суглинис
тых песках на границе с мергелистыми глинами. У черепа (9/64) боль
ная боковая деформация, в результате которой смят и полностью раз

рушен мозговой отдел. Сохранился лицевой отдел, полностью сохрани
лись и зубные ряды животного. Деформация лишает возможности сделать 

основные промеры лицевой части. Степень стертости эмали зубов гово-
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Р’ И Р’ удлиненные, перел- 

почти в два раза превосходит поперечный. Задний 
на Р’ обладает режущим краем. Р* имеет типичное 

строение, но превышает по размерам аналогичные 
ранее обнаруженных, павлодарских иктитериев 

ранее неиз-

рит о большом индивидуальном возрасте животного и можно предполо 
жить естественную смерть животного с последующим переносом остатков 
к месту захоронения. Интересно, что в этом захоронении остатки при 
надлежат в основном старым и молодым животным. Остатки гиппариона 

Hlpparlon elegans (Grom.) найденные вблизи черепа иктитерия также 
принадлежат старому животному (Шпанский, 1995).

Верхнечелюстные зубы в основном той же формы и несколько боль 
ших размеров, чем у пикернийских иктитериев. Поперечный диаметр у 
Р’ и Р* относительно меньше, чем у европейских иктитериев!Plic.l/.

Резцы расположены по слабо выпуклой вперед дуге, как у типич

ных 1. hlpparlonum. Клык имеет сильно притупленную, стертую вершину 
и относительно большой передне- задний диаметр. Между клыком и Р' 

небольшая диастема (около 4.5 мм). Первый предкоренной сильно реду 

цирован и имеет почти округлую форму, 
не- задний диаметр 
добавочный бугорок 
для I. hlpparlonum 

зуб^ европейских и,
Орлов, 1941). На описываемом экземпляре сохранился М'. 

вестный в Павлодаре. Его размеры, так же как и размеры М', несколь

ко меньше, чем у европейских экземпляров.
Правая плечевая кость (9/59) без проксимального эпифиза. Общая 

форма кости та же. что и у пятнистой и полосатой гиен, но более 
стройная и прямая. Пропорции дистального конца приблизительно те 
же, что и у современных гиен, но общая его ширина уступает им о 
размерах. На медиальной стороне дистального отдела плеча имеются 
два небольших костных выступа- рудименты костной перемычки, замы 
кавшей foramen enteplcodyloldeum. Эти рудименты являются примитив 

ным признаком и отсутствуют у современных гиен. Общая длина Фраг
мента 106 мм.

Изученные остатки иктитерия по своим морфологическим особен

ностям относятся к типичному I. hlpparlonum. Увеличение размеров 
резцов и последнего предкоренного зуба и уменьшение коренных зубов 
выдает большую гиенообразность павлодарского иктитерия. Строение и 

пропорции плечевой кости иктитерия. также типично гиеновые. Вое это 
говорит о большой близости I. hlpparlonum и гиен и возможное™ от 
несения крупных иктитериев к гиенам.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru



198

К 'ВОПРОСУ О ВОЗРАСТё EiiSa-^HHO?. 
(КУЗНЕЦКИЙ АЛАТАУ)

Л.В<111Уринова

ГП "Красноярскгеолсъемка"

СВИТЫ

(Иванкин,Номо- 

свихы каходит-
Еевыылнная свиха выделена Г.А.Иванкиным 

конов,]9д&) на ЕЦремкинском хребте, стратотип 

ся в правой борту ручья Иввесткового и представлен зедено- 
цвехныыи ритмически переслаиваюдимися песчаниками и алевро

литами, реже дресвяникаыи и гравелитами, кремнистыми сланца
ми. По даннш предшественнихов (Щипицын,Иванкин,Коптев,l9dQ- 
1963 гг.) в нихнеа части свиты (т.н.ИЗ»11) в черных кремнис

то-глинистых сланцах найдены спИкулы губок и трилобиты: 

pt-getlQu потокэпоу! Неш. .Glenoldea зр. .Peronopsls ap.,Clrlcto- 
oephalitu-e (определения А.К*Семашко). На основании атих на

ходок отложения свиты были сопоставлены с отложениями слад
ко кореньевской свиты среднего кембрия ратеневского кряжа.

Поадне** безымянная свита была ошибочно сопоставлена с 
пачкой "песча’'иков и алевролитов" на горе Малый Кошкулак, 

подстилающей отложения с трилобитак.и агатинского горивонта, 

на основании чего была включена в агатинский горизонт (Реги
ональная стратиграфическая схема,1981). По последним данным 

пачка "песчаников и алевролитов" рассматривается не в ка

честве самостоятельного лодрааделения- стратиграфического 
аналога безымянной свиты, а как составная часть ефремкинс- 
кой свиты (Дипицын,1989,Махлаев,19ез,Сосновская,1995).

В реаультате дополнительных сборов в стратотипе беаы- 
мяпной свиты (полевой сеаон 1995 г.) автором были найдены и 

определены трилобиты: urlstu.ta кошщк. .Neopag»-
ilik. sp. ,1-. Ictocepnolub ар., orlnexochua ер., sp.

Исходя из данных сборов органических остатков к сбора* 

предлесгненников, автором бьш сделан вывод (Сосновская,1995- 

о соотьсгетыы! отложений безымянной свиты ыундыбашскому го
ризонту Среднего кембрия и правильности первоначального аа- 
кличения о лх стра1игра;ическом уровне, 3 связи с этим пред- 
лагзехсн ь ?-ггональной стратиграфической схеме безымянную 

свиту перенести на уровень мундыбалского горизонта среднего 
кембр.л, соносгавлня ее о сладкокореньевской свитой.
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БИОСТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ РАСЧЛЕНЕНИЕ ОТЛОЖЕНИЙ ВЕРХНЕГО ТРИАСА 

СЕВЕРА СРЕДНЕЙ СИБИРИ ПО ФОРАНИНИФЕРАН

А.В.Ядреикин

ОИГГиН СО РАН, Г-Новосибирск

биостратона уста- 

граница совпадает

биостратона: слои 

слои с Marg i null па nordvlken!>is, слои с 

Astacolus bulatovae и слон с Trochatnnina

Существующие биостратиграфические схемы по фораниниферан 

(Булатова, 1981; Касаткина, 1989) разработаны на неревиэованнон 

материале, страдают отсутствием описания биостратонов и, в целом, 

носят предварительный характер, что затрудняе'^ их применение.
На основе монографического изучения фораминифер и анализа 

их стратиграфического распространения в ряде опорных ра'<Рвзов 

разработаны новые биостратиграфические схемы для Лено-Хатаигской 

и Новосибирской (Новосибирские о-ва) структурно - фациальных об

ластей (СФ0)(табл.1). Выделены биостратиграфические подразделения 

в ранге слоев с фораниниферани. Нижняя граница 

навлнвалась по появлению вида индекса, верхняя 

с нижней, вышерасположенного биостратона.
Схема Лено-Хатангской СФО включает четыре 

с Astacolus dolganensis 

Falsopalmula pinguis 

verchoyanica. Схема Новосибирской СФО, соответственно: слои с 

Nodosaria kotelnensls - Falsopalmula ninuta, Haplophragmoldes 

gerkei - Gaudrylna triadica, Aamobeculitee nulticagieralus - Len- 

ticulina yakutica, Vaginulinopsis ninusculus - Astacolus lapte- 

vensis, Icthyolaria acnaea, Nodosaria levifracta - Frondicularia 

foliacea, Frondicularia phyllodeaefornls - Geinitzinita ermako- 
vae, Recurvoides kasatkinae - AoRiobaculites alaskensis.

Выделенные для севера Средней Сибири слои с фораниниферани, 

за редким исключением, отвечают довольно узким стратиграфическим 

интервалам, зачастую сопоставимыми с 

двустворкан. По латерали биостратоны 

циальной областью, в пределах которой 

таточно детальную корреляцию.
Выявлены существенные отличия на видовом уровне комплексов 

фораминифер данных структурно - фациальных регионов, которые объ
ясняются, по-видипону, в первую очередь раэнофациальностью.

эонани по амноноидеян и 

ограничены структурно - фа- 

поэволяот осуяествлять дос-
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Таблща 1 
БИОСГРАТНГРАФИЧесКАЯ СХЕМА ВЕРХНЕГО ТРИАСА

СЕВЕРА СРЕДНЕЙ СИБИРИ ПО ФОРАИИНИФЕРАИ

1 I Эоны по анмо- I Слои |
I ноидаяи и дву-| с |

I I створкам I форанинифараии |
, I---------------------------

’ I I Новосибирская I Лано-Хатангская |
: I I о.-ф. область I о.-ф. область |
*1-------------------------------- 1-------------------------------- ^4------------------------------------
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