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ОТ Р Е Д А К Т О Р А

В Томском государственном университете имени В. В. Куйбышева 
в период с 10 по 14 марта 1951 года проходила II научная конференция. 
В работе секции полезных ископаемых этой конференции приняло уча
стие 102 человека от 11 научных и производственных организаций.

Среди участников конференции насчитывалось 5 профессоров, 
18 — доцентов и кандидатов наук, 20 — ассистентов и геологов.

Большинство докладов касалось геологии и местных полезных 
ископаемых Томской области, а также сопредельных территорий. Наря
ду с этим были заслушаны доклады, посвященные общим теоретиче
ским вопросам геологии.

Участники конференции отметили, что организация секции полезных 
ископаемых явилась большим событием в научной жизни геологов 
Западной Сибири, поскольку в ней приняли участие видные ученые и 
руководящие работники томских высших учебных заведений и геологи
ческих организаций.

Геологи и химики получили возможность, в процессе творческой 
дискуссии, обменяться своим опытом научных исследований и услышать 
деловую критику. Все это помогло координировать общие усилия и при
нять ряд решений по теоретическим вопросам геологии и по вопросам 
выявления технологических свойств местного минерального сырья для 
ряда предприятий Томской области.

Конференция отметила необходимость более интенсивной разработ
ки методологических основ геологии и вопросов истории отечественной 
науки, а также необходимость продолжения систематизации и обобще
ния всех геологических материалов по Западной Сибири, с целью созда
ния новых крупных сводных монографий, имеющих большое практическое 
значение. Участники конференции решили широко популяризировать и 
внедрять в производство геофизические методы разведки месторожде
ний полезных ископаемых, а также широко использовать при геологиче
ских обобщениях данные геофизических исследований. Признана также 
необходимость дальнейшей детализации стратиграфической шкалы 
Западной Сибири на основе использования данных новых геолого
палеонтологических исследований. Широкое развитие четвертичных 
отложений в Западно-Сибирской низменности диктует необходимость 
комплексного изучения четвертичных отложений и связанных с ними 
полезных ископаемых.

Особо была отмечена необходимость дальнейшего развития творче
ского содружества научных работников томских высших учебных заве
дений с геологами производственных учреждений, путем приближения 
тематики научной работы к запросам производства.
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Участники конференции одобрили инициативу Томского универсии* 
тета по проведению ежегодных научных конференций с широким привлее- 
чением всех научных и производственных организаций, проводящиях 
работы в Западной Сибири, с целью координации исследований и обмее- 
на опытом.

В директивах XIX съезда Коммунистической партии Советскогого 
Союза по пятому пятилетнему плану развития С.ССР на 1951 —19555 
годы написано: «В целях удовлетворения растущих потребностей народд- 
ного хозяйства в сырьевых и топливных ресурсах обеспечить дальнейй- 
шее развитие работ по разведке природных богатств в недрах, выявлее- 
ние запасов полезных ископаемых и, в' первую очередь, цветных и редд- 
ких металлов, коксующихся углей, алюминиевого сырья, нефти, богатыях 
железных руд и других видов промышленного сырья».

Публикуемые в данном сборнике материалы имеют определенноое 
значение для решения ряда геологических вопросов, связанных с обесс- 
печеинем дальнейшего развития работ по разведке природных богатстгв 
в недрах Западной Сибири.

В выпускаемом сборнике напечатана большая часть докладова, 
представленных на конференцию. В дальнейшем намечается регулярный 
выпуск подобных сборников, отражающих работу научных конференции 
Томского государственного университета.

t • '
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Г Р У Д Ы  Т О М С К О Г О  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Г О  У Н И В Е Р С И Т Е Т А
имени В. В. К У Й Б Ы Ш Е В А

гйМ 124 1953

К ВОПРОСУ О ВОЗРАСТЕ ВЕРХНЕЙ ПАЧКИ ЗАРУБИНСКОГО
ИЗВЕСТНЯКА

В. А. Ивания

Среди горизонтов коралловых известняков, широко распространен
ных в средне- и верхнедевонских отложениях окраин Кузнецкого ка
менноугольного бассейна, важное значение играет „Зарубинский из
вестняк" (А. В. Тыжнов, 1931).

Под ним понимаются коралловые известняки, представленные двумя 
пачками около 10 м мощности каждая, выступающие в ядре анти
клинальной складки у дер. Зарубиной.

Нижняя пачка состоит из очень плотных массивных темносерых 
известняков с бедной коралловой фауной.

Верхнюю пачку составляют сильно перебитые, более глинистые 
известняки, очень богатые кораллами. Последние впервые изучались 
Г. Петцем (1901, стр. 21), описавшим оттуда: Favosites polymorpha 
Gol df . ,  Alveolites suborbicularis Lam., Cyathophyllum caespitosum 
G о 1 d f.. Phillipsastraea ananas G о 1 d f. и брахиоподы: Spirifer zickzack 
Roem. ,  Alrypa reticularis Li nn. ,  Atrypa aspera Sc h loth. ,  Rhyncho- 
rre/la sp„ Reticularia urii F i e  mm.

На основании этого автор установил среднедевонскин возраст ука
занных известняков.

Затем все последующие исследователи до 1938 г. определяли воз
раст Зарубинского известняка как среднедевонскин, по общегеологи
ческим данным,—залеганию выше него горизонтов с верхнедевонской 
фауной. Хотя, надо сказать, эти, перекрывающие Зарубинский извест
няк горизонты—„аскольдовский песчаник0 и „нижние зеленые сланцы" 
(А. В. Тыжнов, геология СССР, т. XVI, 1940) пока еще слабо изучены 
фаунистически и занимают не совсем определенное положение в 
разрезе.

Сейчас на основании общегеологических данных горизонт Зару
бинского известняка считается „наиболее низким горизонтом среднего 
девона" средней части участка северозападной окраины бассейна, на-, 
ходящегося в Кемеровской области (XVI том, Геол. СССР, Кузбасс, 
стр. 95).

Летом 1944 года нам удалось собрать довольно обширную коллек
цию кораллов из Зарубинского известняка во время работы экспеди
ции по сбору материала по стратиграфии и палеонтологии девона 
северозападной окраины Кузбасса. Экспедиция была организована на 
средства горно-геологического института ЗСФАН под руководством 
проф. Л. Л. Халфина.

Кроме того, богатую коллекцию кораллов из Зарубинского извест
няка передал нам М. Г. Горбунов, собравший ее в 1937 г. на сред-
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ства Томского государственного университета, за что мы ему оченьь 
признательны.

Кораллы Rugosa из верхней пачки Зарубинского известняка изу
чались общепринятым методом сравнения. Особое внимание уделяя* 
лось строению септ и онтогенетическим изменениям представителейй 
отдельных видов. Применение последнего метода позволило значи-t- 
тельно сократить число видов, как обладающих большой морфология- 
ческой изменчивостью, но одинаковым ходом онтогенеза.

Работа выполнялась на средства Томского государственного уния- 
верситета и Западно-Сибирского филиала Академии Наук. Больщуюо 
помощь в работе своими консультациями и советами нам оказании 
профессор - доктор Л. Л. Халфин, заведующий палеонтологическом! 
лабораторией Зап. Сиб. филиала Академии наук, и профессор-докторр 
Е. Д. Сошкина, заведующая отделом беспозвоночных Палеонтология- 
ческого института Академии наук СССР, за что им выражаю свокю 
благодарность.

ОПИСАНИЕ ФАУНЫ 

Rugosa
Род Megaphyllum S  о s h k i n a 1939.
1939 Megaphyllum  S о s h k i n a
1951 M egaphyllum  S о s h k i n a

Megaphyllum pashiense So sh k in  a 1939 
Табл. IV, фиг. 1, 2, 3.

1939. Megaphyllum pashiense E. Д. С о ш к и н а :  Верхнедевонскше 
кораллы Урала. Труды Палеонтол. Инст. АН. СССР, том IX, вын. 22, 
стр. 14—15; табл. 1, ф. 1, 2, 3, 4; 1951. Позднедевонские кораллы. 
Труды палеонтол. Инст., т. XXXIV, стр. 109—110, табл. XXI, табл. XXIV 
ф. 5. рис. 39.

Г о л о т и п :  Megaphyllum pashiense S os  h ki na .  Франский яру с 
Среднего Урала (Е. Д. С о ш к и н а ,  1939, стр. 14—15, т. 1, ф. 1 4);
паратип: обр. 25 из верхней пачки Зарубинского известняка (дер). 
Зарубино, СЗ Кузбасс).

Д и а г н о з .  Колония ветвистая. Кораллиты цилиндрические ш;п- 
метром в 11 мм. Ясная наружная стенка. Септы двух порядков (их 50 ), 
утолщенные по периферии, резко различаются по длине. Днища плоско- 
выпуклые или плосковогнутые, расщепленные. Зона пузырей узкгля 
и состоит из 3—4 рядов почти вертикальных, мелких вздутых пузырей.

О п и с а н и е :  ветвистая колония состоит из вытянутых в длину 
цилиндрических кораллитов, слегка суженных и изогнутых посредине 
и утолщенных к концам, расположенных на значительном расстоянии 
друг от друга.

Наружная стенка тонкая и ясная. От нее в направлении центра 
ячеек отходят септы двух порядков, не доходящие до оси.

Сенты 1 порядка довольно длинные, равные 2/з длины радиуса 
кораллита, тонкие и слегка изогнутые на своем большем протяжении, 
утолщены отложением стереоплазмы у периферии. Септы II порядка 
короткие, равные */4—*/,, длин септ 1 порядка и в той же мере утол
щенные к периферии.

Днища занимают большую часть (примерно 7i—Vo) поперечника 
кораллита. Они расщеплены на широкие, плоские, слабо выпуклые или 
слегка вогнутые в середине и узкие, наклонные к оси по периферии* 
пластинки.
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Узкая пузырчатая зона состоит из 3—4, реже 5 рядов мелких, 
вздутых, сильно наклонных к оси, почти вертикально стоящих пузы
рей. Граница между ними и днищами резкая.

И з м е р е н и я .  Шлиф № 25: Диаметр кораллита в мм—13—16 
((наибольший); число септ в кораллите—25X 2; число днищ на 5 мм 
3—10; число рядов пузырей—3—4.

С р а в н е н и я :  Вид Megaphyllum cylindricum  S о s h k i п а из фран- 
ских отложений Миньярского района Южного Урала (Е. Д. Сошкина, 
1939, стр. 16—17, табл. 1, фиг. 8, 9), сходный с Megaphyllumpashiense 
S o s h k i n a  по форме колоний и строению днищ, отличается более 
короткими септами I порядка и резкой внутренней стенкой.

От Megaphyllum catavense S o s h k i n a  из франских отложений 
Урала (Е. Д. Сошкина, 1939, стр. 14—15, табл. II, ф. 10, 12), сходного 
строением септ, наш вид отличается строением днищ и более узкой 
зоной пузырей.

Р а с п р о с т р а н е н и е :  вид встречен во франских и верхнеживетс- 
ких отложениях Среднего Урала.

М е с т о н а х о ж д е н и е :  Кузбасс, дер. Зарубино, Тонкинского р-иа. 
Верхняя пачка „Зарубинского известняка", точка № 25.

Род. Phillipsastraea d ’ О г b. ( e m e n d  S o s h k i n a ,  1951).
Cyathophylliun Go Id fuss ,  1826 (Partim).
Cyathophyllum M. E d w a r d s  and H a i m e, 1850—54 (Partim).
Cyathophyllum M. E d w a r d s  et J. Ha i me ,  1851 (Partim).
Phillipsastraea F r e e h ,  1885 (Partim).
Prismatophyllum S i m p s o n ,  1900.
Phillipsastraea P e n e c k e ,  1903 (Partim).
Cyathophyllum P e n e c k e ,  1903 (Partim).
Spinophyllum W e d e k i n d ,  1921 (Partim).
Spinophylliun E. Д. С о ш к и н а ,  1939.
Spinularia E. Д. С о ш к и н а ,  1947.
Spinularia В. А. И ва ни я, 1948.
Phillipsastraea E. Д. С о ш к и н а ,  1951.

Phillipsastraea sedgwicki M. Edwards et Haime 1851 
Таблица 1, фиг. 1, 2. Табл, il, фиг. 1, 2, 3.

Cyathophyllum sedgwicki M. Fid w a r d s  et H a i m e  1851, стр. 387.
„ M. E d w a r d s  and J. H a i m e  1853, стр. 231.
„ F r e e h  1885, стр. 42. табл. IV, ф. 6.
„ P e n e c k e  (903, стр. 147, табл. V, фиг. За, 8.

Spinophyllum sedgwicki Е. Д. С о ш к и н а 1939, стр. 33—34, табл. VI, 
фиг. 59—60, табл. XII, фиг. 96.

„ Атлас, 1947. стр. 53, табл. VII, фиг. I.
Spinularia sedgwicki В. А. И в а и и я 1948, стр. 18.
Phillipsastraea sedgwicki Е. Д. С о ш к и и а 1951, сгр, 96—97, 

табл. 18, ф. 3 — 4.

Л е к т о т и п .  Cyathophyllum sedgwicki М. Е d w a r d s  and J. Н a i m е, 
1851, стр. 387; 1853, стр. 231.

Паратипы: обр. 2А 58, 4 20 из верхней пачки Зарубинского 
известняка (д. Зарубино, Кузбасс, С. 3. окраины).

Ди а г н о з : ,  Массивная колония. Кораллиты полигональные, диа
метром в 11 —18 мм. Ясная внешняя стенка. 36—44 длинных кариниро- 
ванных септ двух порядков, утолщенных на периферии. Днища слабо 
выпуклые, расщепленные, занимающие 1 3—’/, поперечника кораллита. 
Пузыри мелкие, вздутые, почти горизонтальные на периферии и кру
то наклонные у оси.
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Оп и с а н и е :  Колония массивная. Кораллиты полигональные,
5—6—7-угольные, довольно крупные, диаметром в среднем от 9 до 
16 мм. Наружная стенка четкая и ясная, иногда слегка утолщенная 
стереоплазмой. У большинства колоний она прямая или слабо изо
гнутая, реже зигзагообразная. От нее в направлении центра коралли- 
тов отходят септы двух порядков, длинные, каринированные.

Септы I порядка очень длинные, слегка не доходящие до центра. 
Их нитевидно тонкие внутренние кончики изгибаются и иногда сое
диняются друг с другом или (реже) с септами II порядка. По направ
лению к периферии они постепенно утолщаются за счет развития 
карин, имеющих вид шиповидных боковых утолщений, расположен
ных перпендикулярно или наклонно к пластинке септы. Это утолще
ние септ не одинаково в пределах одной колонии, иногда оно сдви
гается к середине септы и его можно назвать веретеновидным, но 
чаще утолщены периферические концы септ. Септальные трабекулы 
расположены веерообразно.

Септы II порядка равны 3,4, реже -/8 длины септ I порядка и почти 
не отличимы от них по толщине. Общее число септ в кораллите 
варьирует от 36 до 50 и 54, чаще 36—42. Септы соседних коралли- 
тов соответствуют или чередуются. Днища тонкие, плосковыпуклые, 
довольно тесно сближенные (на 5 мм 15—16 днищ), расщепленные 
на слабовыпуклые аксиальные и наклоненные к оси периаксиальные. 
Зона днищ занимает от */3 до 1 4 поперечника кораллита. Пузыри 
мелкие, вздутые, многочисленные. Они почти горизонтальны или 
слабо наклонны у периферии и круто наклонные у оси, почти верти
кальные у границы с зоной днищ. Число рядов диссепиментов равно 
7—9.

О н т о г е н е з .  Прекрасно выражен внугричашечный тип почкова
ния. На шлифе 2А—58 можно проследить 4 стадии последнего. Поч
кование начинается вытягиванием одного из концов ячейки в длину. 
На этом удлиненном конце септы начинают изгибаться, разрываться. 
Следовательно, деление ячейки начинается с деления септ. На этой 
стадии септы длинные, тонкие, изогнутые.

Далее септы группируются таким образом, что своим расположе
нием намечают контур будущей ячейки. На этой стадии почкования 
между септами по периферии появляются 2—3 ряда днищ и пузырей. 
Новая ячейка еще не отделена от материнской никакой стенкой. 
Септы уже утолщены по периферии, почти не различимы по длине.

На III стадии септы имеют резко выраженное радиальное располо
жение, утолщены на периферии и ясно разделяются но длине на 
септы I и II порядка. Намечается их слабая каринация. Хорошо за
метны концентрические ряды днищ и пузырей. Наружной стенки все 
еще нет; границей, отделяющей новую ячейку от материнской, слу
жит внешнее кольцо пузырей.

На IV стадии появляется тонкая наружная стенка, ясно отделяю
щая новую, дочернюю ячейку от материнской. Каринация септ ясная.

Взрослые ячейки имеют ясно каринированные длинные септы, в 
общем слабо утолщенные. Обычно септы утолщены, главным обра
зом, в их средней части. И на самых зрелых стадиях начинается 
разъедание и слабое расщепление септ на периферии.

Итак, для этого хода онтогенеза характерно позднее появление 
внешней стенки и ее сравнительно слабое развитие и появление с 
самых ранних стадий тонких и длинных септ.

Этот вид, как видно из описания, отличается большой индивиду
альной изменчивостью. Начнем с внешней стенки: она, будучи прямой

Электронная библиотека (репозиторий) 
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или слегка изогнутой у большинства колоний, может изменяться до 
сильно изогнутой и даже до слабо зигзагообразно изогнутой в случае 
чередования септ.

Всегда каринированные длинные септы изменчивы по толщине. 
Здесь наблюдаются все переходы от тонких или слегка утолщенных 
в средней части септ (шл. 4—22, 2А—58) до более сильно, веретено
видно утолщенных (шл. 2А—49).

Изменчивы и очертания диссепиментов. Они в поперечных разре
зах чаще выпуклы в направлении внешней стенки (4—22) и др. Иног
да становятся изогнутыми под углом (2А—37) и даже намечается их 
колосковидное строение (2А— 58). На продольных разрезах все они 
слабо наклонены у периферии и круто наклонены у оси.

Ширина зоны днищ изменяется и равна от 1 3 до поперечника 
кораллита.

Измерения и число септ

.Ni шлифа Диаметр 
кораллита и мм Число септ Число днищ 

на 5 мм
Число рядов 

пузырей

2 Л -3 7 15—16 44
4 - 9 14 -15 4 9 -4 2 15 7 - 8

11 36 — —

4 - 2 2 1 5 - 16 42 — 7 - 8
18 44 — —

2 А—34 9—13 3 6 -4 0
2 А -1 2 11 — 14 38—40

4— 17 12-16 36
2 А -7 1 11 — 14 36
-А - 4 9 14 42
2 А -5 8 20 46
2 А—.58 15-18 43

- 10 41

•
С р а в н е н и я :  По массивной колонии, длинным каринированным 

септам и расщепленным днищам этот вид очень близок к виду Phil- 
Jipsastraea lazutkini (Bulv.  in coll.), отличающемуся от него сильным 
расщеплением септ на периферии. Phillipsastraea chafferi Р е  не eke  
из верхнего девона Хадшина в Антитавре (Пенеке, 1903, с. 147—148, 
т. VI, ф. 1 и 2) сходный с нашим видом каринированными длинными 
септами, характером диссепиментов и днищ, отличается от Phillipsas
traea sedgwicki М. Edw.  et H a i m e  сильно зигзагообразной внеш
ней стенкой, короткими сеп4ами II порядка, расщеплением септ и 
наличием внутренней стенки.

Р а с п р о с т р а н е н и е :  Вид Phillipsastraea sedgwicki М. Edw.  et 
H a i m e  широко распространен в верхнедевонских отложениях Англии 
(Torquay, см. М. Э д в а р д с  и Гейм,  1851 и 1853, стр. 231—232, 
табл. ф. 3, За), Германии (Фрех, 1885, стр. 49, т. IV, ф. 6), Хадшина 
в Антитавре (Пенеке, 1903, стр. 147 148, т. V, ф. 3, За), в франских 
отложениях Урала (Е. Д. Сошкина, 1939, стр. 33—34) и в нижне- 
франских отложениях Сибири (Ивания, 1948).

Нами вид встречен в верхней пачке Зарубинского известняка обн. 
2А, 4 у с. Зарубино, Топкинского района, Кемеровской области (кол- 
лекния М. Г. Горбунова и наша).

Электронная библиотека (репозиторий) 
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Phillipsastraea lazutkim  (В u 1 v а п к е г)
Таблица V, фиг. 1, 2; табл. VI, фиг. 1, 2.

Prismatophyllum schafferi P e n e c k e  var.  lazutkini (Bulv. in coll).

Голотип обр. 2A—26 из верхней пачки Зарубинского известняка 
(д. Зарубино, Кузбасс, СЗ окраина).

Д и а г н о з :  Колония массивная. Кораллиты полигональные, диа
метром в 14—10 мм. Внешняя стенка ясная, тонкая, прямая или слегка 
волнисто изогнутая. 38—54 септы двух порядков, мало различаю
щиеся по длине, утолщенные в средней части, на периферии тонкие, 
с боковыми шиповидными утолщениями, часто расщепленные. Карины 
присутствуют. Днища выпуклые, расщепленные, довольно тесно 
сближенные. Зона мелких пузырей широкая.

Оп и с а н и е :  колония массивная от 4 до 12—20 см в диаметре. 
Кораллиты полигональные, довольно крупные, 5—6, реже 7-уголь
ные во взрослых стадиях и округленные у юных форм. Н а р у ж 
ная  с т е н к а  тонкая, резкая, прямая, слегка изогнутая и реже слабо 
волнистая. От нее в направлении центра кораллитов отходят с е п т ы  
двух порядков, обычно изогнутые, реже радиальные, мало различа
ющиеся по длине. Септы соседних кораллитов чаще соответствуют, 
реже чередуются.

Септы 1 порядка длинные, слегка не доходят до центра- Их внут
ренние кончики нитевидно тонкие, изогнутые, кое-где соединены 
друг с другом или с септами II порядка. По направлению к перифе
рии септы постепенно утолщаются, достигая, как правило, максималь
ной толщины в своей средней части, затем снова утончаются в на
правлении наружной стенки. Здесь они неровные, с боковыми шипо
видными утолщениями, изогнутые, часто расщепленные. В некоторых 
кораллитах почти все септы (см. шл. 2А—18) I и II порядка на рас
стоянии 1 з длины, считая от наружной стенки, расщепляются на 2 
идущие под острым углом ветви. В других кораллитах (см. шл. 
2А—28) это расщепление происходит совсем близко от внешней 
стенки и более сложное (см. рис. 1 и 2, табл. VI к шл. № 2А 28). 
Здесь септы могут расщепляться на 2, 3 и даже 5 тонких, непра
вильно изогнутых отростков.

Септы II порядка отличаются от септ I порядка немного меньшей 
длиной, равной 4/5—3 .. длины последних.

В утолщенной части сепг ясно видны разрезы трабекул в виде 
пластинок, перпендикулярных длине септ. Это строение позволяет 
назвать септы каринированпыми. На продольных разрезах видно и 
веерообразное расположение септальных трабекул.

Межсептальный аппарат занят днищами и пузырями. Зона днищ 
узкая, занимающая поперечника кораллита.

Днища плоско-выпуклые, довольно тесно сближенные и расщеп
ленные.

Более широкая пузырчатая зона состоит из довольно вздутых 
пузырей неодинаковых размеров, но в общем мелких, горизонтальных 
или слабо наклонных на периферии и наклонных в осевой зоне.

Граница между зонами днищ и пузырей не очень резкая.
О н т о г е н е з :  Полностью онтогенеза проследить не удалось, но 

все же кое-какие моменты в развитии отдельных представителей вида 
намечаются.

Кораллиты размножаются путем нормального почкования, не пре
кращая жизни материнских.

Электронная библиотека (репозиторий) 
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На нескольких молодых ячейках (шл. 2А—80; 2А—31 и 2А—72) 
видно, что только что отделившаяся от материнской дочерняя ячейка 
еще не везде отделена внешней стенкой от материнской; септы, вна
чале одного порядка, утолщенные у осевых концов и более тонкие и 
извилистые у периферии; по мере роста ячейки утолщение септ сдви
гается ближе к периферии, у взрослых форм начинается их расщеп
ление (шл. 2А 80).

Измерения и число септ

Ms шлифа Диаметр в мм Число
септ

Число днищ 
на 5 мм

Число рядов 
пузырей

2А—26 14—16, реже 10 3 8 -4 5 6—3
2А—28 15-20 4 3 -4 6 6 - 9
2 А -7 2 18-2 0 , 1 5 -2 0 54, 48
2А—72 10—12 46
2 А -1 8 14-18 46
2А—80 14-1 8 , 20 35, 49
2 А -1 5 17-20 48
2 А -5 15-18 3 8 -4 0

С р а в н е н и я :  близкий по расщеплению у периферии септ Phillip- 
sastraea schafferi Р е п е  e k e  отличается более тонкими и менее 
многочисленными септами и сильно зигзагообразно изогнутой внеш
ней стенкой. Кроме того, этот вид, согласно изображениям и опи
санию автора вида (Пепеке, 1903, стр. 147—149, табл. VI, фиг. I, 2), 
отличается от нашего более короткими септами 11 порядка, их мень
шим числом и наличием резкой внутренней стенки. От Phillipsa- 
straea sedgwicki Edw. et H a i m e  из верхнего девона Хадшина в 
Антитавре (Пенеке, 1903, стр. 147, т. V', фиг. За, в), Урала (Е. Д.Сош- 
кина, 1939, стр. 33, табл. VI, фиг. 59—60) и Кузбасса, сходного вере
теновидно утолщенными каринированными септами, данный вид отли
чается расщеплением септ на периферии и более узкой зоной днищ.

Р а с п р о с т р а н е н и е ;  Pfiillipsastraea lazutkini (В u I v э n к е г) ав
тором вида описана из Зарубинского известняка верхнего девона у 
с. Зарубино, на рч. Б. Стрельной (Кузбасс).

М е с т о н а х о ж д е н и е :  с. Зарубино, Топкинского района, К-ме- 
ровской области (Кузбасс), обнажение № 2А. Верхняя пачка Зарубин
ского известняка (коллекции М. Г. Горбунова) и обнажение .\э 20 
автора статьи.

Phillipsasiraea latese tata nov.  s p.

Таблица VII, фиг. 1, 2.

Г о л о т и п :  2А—22 верхняя пачка Зарубинского известняка (д. За
рубино, СЗ Кузбасс).

Д и а г н о з ;  колония массивная. Кораллиты полигональные до
вольно крупные, диаметром в 13 мм. Наружная стенка ясная, четкая,, 
нетолстая. 34 септы двух порядков сильно утолщенные по периферии. 
Часть септ 1 порядка доходит до центра. Ложного столбика нет. Дни-; 
ща расщепленные, плосковыпуклые. Диссепименты мелкие. Самый- 
центр ячеек свободен от диссепиментов и днищ.
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В онтогенезе характерно раннее появление внешней стенки, ее 
: лыюе развитие и раннее утолщение септ.

О п и с а н и е :  колония массивная до 15 см в поперечнике. На по- 
еречном разрезе экземпляров хорошей сохранности видны плотно 

прижатые друг к другу 5—7-угольные ячейки, с ясной и резкой стен
кой. На фоне довольно крупных ячеек диаметром в 12 13 мм резко
бросается в глаза несколько мелких ячеек диаметром 3 —4 мм, зажа
тых по 2, по 3, реже по одной между первыми.

От наружной стенки в направлении центра кораллита отходят 
длинные каринированные септы двух порядков, мало различающиеся 
по длине. Септы I порядка обычно слегка не доходят до центра и 
реже достигают его, соединяясь своими концами. Ложного столбика 
нет. Септы 11 порядка длинные и равны реже 3/4 длины первых.

Внутренние кончики септ, подходящие к центру, тонкие и слегка 
волнисто изогнутые. Одна часть септ 1 порядка соединяется в центре 
друг с другом под некоторым углом, вторая—с септами II порядка, 
третья—свободно доходит или слегка не доходит до центра. По 
направлению к периферии все септы резко и неравномерно утолща
ются, одни из них сильно утолщены снаружи, на половине септ, 
прилежащей к наружной стенке, другие —в средней части, слегка 
утоняясь к периферии.

На своей наружной половине все септы заметно каринированы, и 
карины имеют вид коротких шиповидных зубчиков.

Септы соседних ячеек редко противопоставляются друг другу, чаще 
чередуются.

Пространство между септами на поперечном разрезе занято у 
периферии несколькими рядами правильно-многоугольных пузырей, 
а ближе к центру днищами. Последние расположены концентриче
скими рядами, слегка волнистые, полого-дугообразные, выпуклостями 
обращенные наружу. Граница между пузырями и днищами неясная. 
Центр ячеек свободен от тех и других.

Наружная стенка резко очерчена.
На продольном разрезе видны пузырьки многоугольных очертаний.
Днища довольно тесно сближенные, выпуклые и расщепленные. 

Граница между ними и пузырями еще более неясная, чем на попе
речном разрезе.

Под микроскопом видно, что днища очень часто пересекают септы, 
почему последние как бы пересечены темными дугообразными попе
речными полосами.

Расстояния между днищами более или менее одинаковы.
Мелкие пузыри пузырчатой ткани из нескольких рядов, причем 

краевые периферические более вздуты и расположены почти гори
зонтально, а осевые более наклонны к оси.

Ход онтогенеза этого вида резко отличается от такового Phillip- 
scistraea sedgwicki М. Edw.  et Ha i me .

Здесь уже на самой ранней стадии почкования молодая ячейка 
отделена от материнской резкими и довольно толстыми стенками. 
Немногочисленные, не очень длинные септы сильно утолщены на 
периферии.

На следующей стадии развития септы удлиняются, сохраняя утол
щение периферических концов, появляются септы II порядка. Стенка 
резкая. На еще более поздней стадии развития хорошо заметна ка- 
ринация септ, днища и пузыри диссепиментов.

Взрослые ячейки имеют резкие стенки, длинные, каринироваиные 
септы, значительно утолщенные на периферии.

Электронная библиотека (репозиторий) 
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О возрасте Зарубинского известняка 13

При таком ходе онтогенеза с самых ранних стадий ясно выра
жены резкая внешняя стенка и утолщение септ на периферии, в 
противоположность слабому развитию стенки и тонким длинным сеп
там Phillipsastraea sedgwicki М. Edw.  et Н a i m е. Небольшое рас
щепление периферических концов септ у зрелых форм наблюдается, 
но нет никакого разъедания септ.

Измерения и число септ

№ шлифов Диаметр 
кораллита в мм

Число
септ

Число днищ 
на 5 мм

1

Число рядов 
пузырей

2 А- 2 2 12 34

п
и 34

'
на ранней стадии онтогенеза

3 - 4 2 5 -3 0
2 А -31 .2

1

36

С р а в н е н и я :  близкий по очертаниям колонии, каринации септ 
расщепленным днищам и мелким диссепиментам Phillipsastrea sedg
wicki М. Edw.  et J. H a i m e  отличается более тонкими септами, ко
торые на взрослых стадиях развития начинают разъедаться, менее 
утолщенными стенками, кроме того, и иным ходом онтогенеза', на 
ранних стадиях которого, в противоположна ть Phillipsastraea late 
septata п о v. s p., характерно позднее появление внешней стенки и ее 
сравнительно слабое развитие и появление тонких удлиненных септ.

Р а с п р о с т р а н е н и е :  Верхняя пачка Зарубинского известняка.
М е с т о н а х о ж д е н и е :  Обнажение № 2А (обн. 2А—22, 2А—31), 

коллекция М. Г. Горбунова: точка № 20 (коллекция автора статьи), 
у с. Зарубино, Тонкинского района.

Phillipsastraea zarubinskiense | nov.  sp. |
Таблица III, фигура 1, 2.

Г о л о т и п  обр. 2А—65, верхняя пачка Зарубинского известняка, 
левый берег р. Б. Стрельной, у д. Зарубиной (Кузбасс), обн. 2А.

Д и а г н о з :  Массивная колония из крупных полигональных корал- 
литов с прямыми тонкими внешними стенками. При диаметре в 
13—21 мм имеется 48—54 длинных каринированных септы двух по
рядков. Тонкие расщепленные днища. Диссепименты мелкие, много
численные, занимающие 3/4 поперечника кораллита.

О пи с а н и е: Колония массивная, коралли гы крупные, полигональ
ные, с тонкими, ясными прямыми внешними стенками. От последних 
в направлении центра кораллита отходят длинные, веретеновндно 
утолщенные, сильно каринированные септы двух порядков, мало раз
личающиеся по длине.

Септы I порядка длинные, слегка не доходящие до центра, вере
теновидно утолщены и сильно каринированы, особенно ближе к на
ружной стенке. Септы II порядка отличаются от первых лишь мень
шей длиной, равной 3/4—'4/5 длины последних, а иногда и чуть мень-

Электронная библиотека (репозиторий) 
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шей толщиной. Септы соседних кораллитов противолежащие или 
слабо чередующиеся. Септальные трабекулы сильно веерообразные. 

Днища, занимающие от 1 , до !/6 поперечника кораллита, тонкие, 
плоско-выпуклые, расщепленные (число их на 5 м м —11—12). Пузыри 
многочисленные, мелкие, выпуклые, занимающие от 3/4 до ’/5 попе
речника кораллита (число рядов их равно 12 в среднем).

Об онтогенезе судить нельзя из-за отсутствия юных кораллитов.

Измерения и число септ

шлифов
Диаметр 

кораллита 
в мм

!

Число
септ

Число днищ 
на 5 мм

Число рядов 
пузырей

4 -2 0 15 54
2 А -6 5 14-21 4 8 -5 0 11 — 12 10—12 обычно

4—20 13 48 16 9 -1 0

С р а в н е н и я :  Phillipsastraea zarubinskiense своими многочислен
ными септами и большим числом рядов диссепиментов легко отли
чается от близкого по строению септ и днищ Phillipsastraea sedgwicki 
М. Edw.  et H a i m e  и других, описанных здесь видов этого рода.

Р а с п р о с т р а н е н и е :  Зарубинский известняк, верхняя пачка
(D35) у с. Зарубино (Кузбасс).
, М е с т о н а х о ж д е н и е :  У с. Зарубино, Топкинского района. Обн.

2А (коллекция М. Г. Горбунова).

Tabuiata
Род Alveolites L а m а г к 1801.

Alveolites suborbicularis L a m a r c k
Alveolites suborbicularis M. L e c o m p t e  1936, p. 6. t, 1. 11, f, 1—2. 1801.

Подробная синонимика вида указана в выше цитированной работе 
Лекомпта.

Образцы этого вида, найденные в с. Зарубино (т. № 20 и 21), 
представляют собою обломки массивных известняков темносерого 
дрета, сплошь состоящих из колоний Alveolites suborbicularis Lam.
‘ Колония массивная, неправильной формы, состоящая из многочи
сленных мелких кораллитов округленно треугольных, округленно ром 
бических, неправильно округленных или полукруглых в поперечном 
разрезе.

На продольном разрезе колония состоит из субпараллельных, реже 
слегка веерообразно расходящихся, дихотомически ветвящихся трубо
чек, пересеченных тонкими горизонтальными или слегка изогнутыми 
днищами.

И з м е р е н и я :  Диаметр трубочек 0,5—1 мм; толщина стенбк от 
(),3 до 0,5 диаметра; число днищ на 5 мм—9.

Р а с п р о с т р а н е н и е :  Этот вид имеет широкое горизонтальное 
и вертикальное распространение, встречаясь в среднем и верхнем 
дероне Европы, Азии и Канады.

М е с т о н а х о ж д е н и е :  У с. Зарубине (Кузбасс), обн. 20 и 21, 
верхняя пачка Зарубинского известняка.

Электронная библиотека (репозиторий) 
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Род Thamnopora S t е i n i n g e r 

Thamnopora cervicornis B l a i n v i l e  1834

Этот вид представлен несколькими обломками колонии, имеющими 
все характерные признаки, а именно: кустовидно дихотомически вет
вящийся полипняк. Ячейки неодинаковой величины, округленно-поли
гональные. Днища прямые, или изогнутые, тонкие. Стенки пронизаны 
порами.

Р а с п р о с т р а н е н и е :  Этот вид распространен в среднем и верх
нем девоне Европы, Урала и Сибири.

М е с т о н а х о ж д е н и е :  У с. Зарубино (Кузбасс), обн. 20—21. 
Верхняя пачка Зарубинского известняка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изученная нами коллекция Rugosa и Tabulate из верхней пачки 
Зарубинского известняка представлена видами:

1. Megaphyllum pashiense S о s h k i n а.
2. Phillipsastraea sedgwicki M. Edw.  e t H a i m e
3. Phillipsastraea lateseptata nov.  s p.
4. Phillipsastraea lazutkini ( Bu l v a n k e r ) .
5. Phillipsastraea zarubinskiense nov.  sp.
6. Alveolites suborbicularis Lam.
7 Thamnopora cervicornis В 1 a i n v.
Первый из названных видов, типичный вид франского рода Mega

phyllum  So sh k in a (1939), является руководящим для нижней поло
вины франского яруса Южного Урала (Сошкина, 1939, стр. 15), хотя 
отдельные его представители известны из верхов живе^ского яруса. 
В Западной Сибири по нашим данным и по данным Э. 3. Бульванкер 
.(устное сообщение) этот вид характерен для низов франского яруса.

Phillipsastraea sedgwicki М. Edw.  et H a i m e  типичный вид 
франского рода Phillipsastraea d ' Or b .  emend S o s h k i n a  и широко 
распространен в верхнедевонских отложениях Англии, в франских 
отложениях Германии, Малой Азии, Урала (Сошкина, 1939, стр. 34; 
1.951, стр. 97) и в нижнефранских отложениях Кузбасса (Ивания, 1953, 
работа в печати).

Phillipsastraea lazutkini ( Bul v . )  установлен автором вида (1940) 
как Prismatophyllum schafferi P e n e c k e  var. lazutkini В ulv.  из ниж
нефранских отложений р. М. Изылы близ дер. Вассиной (Кузбасс).

Новые виды—Phillipsastraea lateseptata п о v. s р. и Phillipsastraea 
zarubinskiense nov.  sp. не противоречат франскому возрасту Зару- 
бйнского известняка.

Что касается Alveolites suborbicularis L а m а г к и Favosites (Pachy- 
рога) cervicornis В 1 a i n v., то они имеют широкое вертикальное ра
спространение от среднего до верхнего девона.

Следовательно, геологический возраст Зарубинского известняка, 
по крайней мере его верхней пачки, должен быть определен не средне
девонским, как это считалось до сих пор, а франским и, точнее, 
нижнефранским (см. Ивания, 1948).

Косвенным доказательством последнего служит и факт отсутствия 
в Зарубинском известняке видов Rugosa, развитых в девоне с. Лебе
дянского, имеющего несомненно верхнеживетский возраст.

Три вида Phillipsastraea sedgwicki М. Edw.  et H a i me ,  Alveolites 
suborbicularis Lam.  и ( Thamnopora) cervicornis Bl a i nv .  кроме Куз
басса известны и из других стран: Урала, Европы, Азии.
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16 В. А. Ивания

Megaphyllum pashiense So s li к in  а—уралы кий вид. По нашим дан
ным он широко распространен в нижнефранских отложениях Запад
ной Сибири. Остальные—Phillipsastraea lateseptata п. s р., Ph. lazutkini 
и Ph. zarubinskiense n. sp .—сибирские виды.

В заключение необходимо отметить большое значение изучения 
онтогенеза для познания истории развития и правильного установле
ния таксономических единиц.

Так, например, при обычном методе изучения вид Phillipsastraea 
sedgwicki М. Edw.  et Ha i me ,  обладающий большой морфологиче
ской изменчивостью, особенно в деталях строения септ, кажется 
включающим в себя по крайней мере 3 разных вида. Но одинаковый 
ход онтогенеза подтверждает их тесное родство и дает возможность 
отнести к одному виду.
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ОБЪЯСНЕНИЕ ТАБЛИЦ

Таблица I

Phillipsastraea sedgwicki М. E d w a r d s  et J. H a i m e

Фиг. 1—Поперечный разрез паратипа X 2,2 раза (2А—58). Франский ярус. Зару
бинский известняк, верхняя пачка у с. Зарубино (Кузбасс), обн. 2А, коллекция 
М. Г. Горбунова.

Фиг. 2—Поперечный разрез X 1,8 раза (шл. 4—9). Франский ярус, Зарубинский 
известняк, верхняя пачка. С. Зарубино (Кузбасс), обн. 4. Коллекция М. Г, Горбунова.

Таблица И

Phillipsastraea sedgwicki М. E d w a r d s  et J. H a i m e

Фиг. ! Поперечный разрез X  2,7 раза (2.4 >4).
Фиг. 2 Продольный разрез X 2,7 раза (2А—34). Франский ярус. Зарубинский 

известняк, верхняя пачка. С. Зарубино (Кузбасс), обн. 2А. Коллекция М. Г. Гор
б у н о в а .

Фиг. 3—Продольный разрез X 2 раза (4—20). Оттуд а же.

Таблица  / / /

Phillipsastraea zarubinskiense п о v. s р .

Фиг. 1—Поперечный разрез голотипа X 2 раза (?А—65).
Фиг. 2 —Продольный р а з р е з X 2 раза (2А -6 5 ). Франский ярус, Зарубинский 

известняк, верхняя пачка. С. Зарубино (Кузбасс). Обн. 2А. Коллекция М. Г. Гор
бунова.

Таблица IV

M egaphyllum pashiense S о s h kl п а

Фиг. 1—Продольный разрез X 3 раза (обр. № 25) Франский ярус, Зарубинский 
известняк. Верхняя пачка. С. Зарубино (Кузбасс), обн. № 25. Коллекция автора. 

Фиг. 2, 3—Поперечный разрез X 3 раза (обр. № 25).

Таблица V

Phillipsastraea lazutkini (В u 1 v a n k е г)

Фиг. 1 —Поперечный разрез паратнпа X  2 раза (шл. 2 А -26 ).
Фиг. 2—Продольный разрез паратнпа X  2 раза (шл. 2А—26) Франский ярус. За

рубинский известняк, верхняя пачка. С. Зарубино (Кузбасс), обн. 2А. Коллекция 
М. Г. Горбунова.

2». Труды ТГУ. т. 124.
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Таблица VI

Phillipsastraea lazutkini п о v. s р.

Фиг. 1—Поперечный разрез X  2 раза (шл. 2А —28).
Фиг. 2—Продольный разрез X  2 раза (шл. 2А -28). Местонахождение и возраст 

те же.

Таблица V II

Phillipsastraea lateseptata и о v. s p.

Фнг. 1—Поперечный разрез голотипа X  2 раза (шл. 2А—22).
Фиг. 2—Поперечный разрез голотипа X  2 раза (шл. 2А—22). Франский ярус, л  ■ 

рубинский известняк, верхняя пачка. С. Зарубино (Кузбасс), обн. 2А. Коллекция 
М. Г. Горбунова.
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Р У Д Ы  Т О М С К О Г О  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Г О  У Н И В Е PC И Т Е Т А 
имени В. В. К У Й Б Ы Ш Е В А

Том 124 1954

МАТЕРИАЛЫ К ИЗУЧЕНИЮ НИЖНЕФРАНСКОГО КОМПЛЕКСА 
КОРАЛЛОВ RUGOSA КУЗБАССА

1. ВЕРХНЕДЕВОНСКИЕ КОРАЛЛЫ НА р. ЯЕ 

В А. Ивания
Успешной поисково-разведочной работе должна предшествовать 

разработка детальной, палеонтологически обоснованной стратиграфии.
Отсюда совершенно ясны первоочередные задачи палеонтологов 

по изучению и установлению руководящих комплексов и разработке 
местных стратиграфических схем.

Изучению нижнефранского руководящего комплекса кораллов 
Rugosa из Черепановобродского местонахождения на р. Яя (Сев. 
Кузбасс) и посвящена наша работа.

Геологический возраст местонахождения как фаленовый горизонт 
франского яруса был установлен по брахиоподам Л. Л. Халфиным 
(1931). Это обстоятельство очень ценно для установления геологи 
ческого возраста кораллов Rugosa, в большинстве случаев являющихся 
новыми видами.

Обнажение верхнего девона находится на правом берегу р. Яя.
Геологический разрез верхнего девона на р Яе таков: (сверху).
1. Серые тонкослоистые известняки IA—20 м.

Падение СЗ 3 1 5 °^5 0 —60°.
По фауне разделяются на слои:
а) Слои с Tabulophyllum и Megaphyllum, с редкими Pachyphyllurn 

Alveolites suborbicularis М =  3—4 м.
б) Слои с многочисленными Pachyphyllurn, редкими Tabulata и 

Tabulophyllum. М — 5—6 м.
в) Слои с Tabulophyllum, Schliiteria и Megaphyllum, с редкими 

Phillipsastraea, Pachyphyllurn и Tabulata. М —5—6 м.
г) Слои с Brachiopoda, редкими Tabulata, Phillipsastraea, Pachy 

phyllutn u  Tabulata. M =  4 m .

2. Песчаные светлосерые известняки с редкой фауной Brachiopoda.
М == 5 м.

3. Серые толстослоистые известняки с редкими Rugosa. М =  10 м. 
Brachiopoda всех слоев представлены руководящими нижнефранскими 
формами: Anathyris phalaena Phi l l . ,  Cyrtospiri/er achmet Nal . ,  
Cyrlospirifer tenticulum  Ve r n .

В работе дается монографическое описание 16 видов кораллов 
Rugosa,

Они следующим образом распределяются по семействам и родам:

Электронная библиотека (репозиторий) 
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Сем. Neocolumnariidae S o s h k .

представлено родами Phillipsastraea d. Orb.  и Schliiterin Wd k d .
Из сем. Peneckiellidae S o s h k .  описан род Megaphyllum S о s .
Сем. Endophyllidae содержит род Endophyllum М. Edw.  et H. :r 

сем. Thamnophyllidae представлено родом Рас hyp hy l him.
Из p. Phillipsastraea описан хорошо известный вид Pit. sedgwicki 

M. et H., для которого в верхнем девоне р. Яя характерно слабое 
распадение септ на поперечные балочки, хорошо заметное лишь не 
взрослых стадиях развития.

Новый вид Ph. undulatum отличается от него толстой, зубчат-; 
утолщенной стенкой и большим количеством септ.

Род Schliiteria Wd k d  представлен тремя новыми видами. Все они от
личаются от европейско-уральских видов резко выраженными валике- , 
образными дополнительными пластинками на краях днищ и над осево! 
частью и зачастую более короткими септами; хотя последние отли
чаются сильной индивидуальной изменчивостью в пределах одного и 
того же вида. Это особенно выражено у Schl. striata n. sp.

Два вида рода Megaphyllum Sos hk .  — М. pashiense и М. caespit* ■ 
sum обычного уральского облика. Новый вид М. lazutkini отличается 
от всех других видов винтообразно изогнутыми септами.

Наиболее разнообразны и многочисленны виды рода Endophyllum 
( Tabulophyllum). Это будут типичные виды последнего: Е. (Т) шассоп 
nelli u Е. (Т). gorskii с хорошо выраженной редукцией перифериче
ских концов септ и ясными крупными круто стоящими краевыми 
пузырями.

Три новых вида—Endophyllum (Tabulophyllum) tenuiseptatum, End 
(Tab.) latitabulatum  и End. (Tabulophyllum) breviseptatum отличаются 
от всех ранее известных видов тем, что редукция периферических 
концов септ не выражена. Вместо нее кое-где заметно разрывание 
септ. Пузырчатая ткань представлена пузырямй, мало отличающимися 
от обычных, по своим размерам. Только двустороннее симметричное 
расположение септ на юных стадиях развития, типично эндофильные 
днища, отделенные от зоны пузырей желобком, затем круто подни
мающиеся вверх и продавленные в осевой части и позднее появление 
пузырчатой ткани указывают на принадлежность видов к р. Endophyllum 
( Tabulophyllum).

Кратко о стратиграфическом анализе изученных видоз: Phillipsas
traea sedgwicki М. Edw.  et И., Megaphyllum pashiense S o s h k .  и M. 
caespitosum S o s h k .  характерны для нижиефранских отложений Урала, 
Тимана и Русской платформы (Сошкина 1939, 1951). В Кузбассе два 
первых вида встречены в нижиефранских отложениях (Ивания, 1948).

Ph. sedgwicki широко известен и в франских отложениях Зап. 
Европы. М. pashiense встречается и в верхнеживетских слоях Урала.

Endophyllum (Tabulophyllum) macconnelli,—m  нижиефранских отло
жений Сибири (Ивания, 1948; Сошкина, 1951) и франских отложений 
Канады (Smith, 1945).

Endophyllum ( Tabulophyllum) gorskii (В u 1 v.) u Pachyphyllum ibergen- 
se описаны E. Д. Сошкиной (1951) из нижне-и среднефранских отло
жений—Тимана—первый, и Русской платформы—второй.

Последний из названных видов, как и Р. devoniensis известны из 
нижиефранских отложений Кузбасса (Ивания, 1950) и нижней поло
вины верхнего девона Зап. Европы (Erech, 1885).

Распространение описанных видов показано на табл. 1.

Электронная библиотека (репозиторий) 
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Из нее видно, что все изученные виды кораллов р. Яя являются 
нижнефранскими, так как они найдены вместе с руководящим нижне- 
франским комплексом брахиопод (Халфин, 1931).

Нахождение в девоне представителей кораллов, характерных 
для среднефранских отложений Урала, Тимана и Русской платформы, 
ясно показывает недостаточность только статистического метода при 
определении геологического возраста ископаемых фаун.

Преобладание новых видов еще раз подчеркивает эндемичное! 
сибирских девонских фаун кораллов Rugosa.

Только комплексное изучение всей фауны и знание стратиграфии 
района даст возможность правильно решать вопрос о геологическо.\ 
возрасте изученных видов.

Наконец, здесь же считаю приятным долгом выразить свою при
знательность профессору Е. Д. Сошкиной за консультации и советы 
при подготовке работы к печати.

Сем. Neocoluinnariidae S о s h k i n a
Род Phillipsastraea d. Orb.  emend So sh  k in  a 1949

Всегда массивные колонии с непарисидальным почкованием. Внеш
няя стенка кораллитов развита полностью или местами редуцирована, 
и тогда септы соседних кораллитов соединяются. Чашка глубокая, 
с невысоким чашечным валиком и с широким отворотом краев.

Септы тонкие или, часто, веретеновидно утолщенные к периферии, 
распадающиеся на поперечные балочки. У некоторых поздних видов 
коленчато изогнуты. Септальные трабекулы веерообразны. На ранних 
стадиях онтогенеза септы тонкие и длинные. Днища полные или не
полные, с более или менее ясной осевой надстройкой из дополни
тельных пластинок. На краях их также развиты дополнительные пла
стинки или края днищ загнуты вверх.

Пузырчатая зона широкая, состоит из вертикальных рядов пузы
рей, из которых наружные почти горизонтальны или слабо наклонны.

Типичный вид Phillipsastraea radiata Ma r t i n  (1809, табл. XVIli) 
(Сошкина, 1949).

С р а в н е н и я :  близкий по ходу онтогенеза, форме колонии и поч-- 
кованию род Schliiteria W e d e k i n d  отличается более глубокой бока 
ловидной чашкой без отворота краев, параллельными септальными 
трабекулами (отсутствием коленчатого изгибания септ), строением 
днищ и более узкой пузырчатой зоной.

Phillipsastraea sedgwicki М. E d w a r d s  et J. H a i me  
'Габл. I, фиг. 1—4, табл. XII, фиг. 54

Cyathophyllum sedgwicki M. E d w a r d s  et J. H a i m e  1851, стр. 387. 1853, стр. 
231, табл. 52, фиг. 3, За. F. F r e e h ,  1885, стр. 42, табл. IV', фиг. 6. Ле б е д е в Н. 
1902, стр. 84, табл. Ill, фиг. 39—41. Ре л е с к е  1903, стр. 147, табл. V, фиг. 3.

Spinophyllum sedgwicki С о ш к и н а  Е. Д. 1939, стр. 33—34, табл. VI, фи.' 
59—61. Атлас 1947, стр. 53, табл. VII, фиг. I.

Spinularia sedgwicki И в а н и я  В. А., 1948. стр. 18.
Phillipsastraea sedgwicki С о ш к и н а  Е. Д. 1951, стр. 96—97, табл. XVIII, фиг, 3—4.

Д и а г н о з :  Колония массивная. При диаметре кораллитов в 
10—15 мм имеется 38—46 септ двух порядков, распадающихся на 
поперечные балочки лишь на взрослых стадиях онтогенеза. Днищ 
плоско-выпуклые, осложненные дополнительными пластинками на 
краях и в осевой зоне.Широкая пузырчатая зона из 3—8 рядов пузырей.

О п и с а н и е :  Колония массивная. Кораллиты полигональные. Чашка 
неглубокая с плоским или слабовыпуклым дном и отвесными стег-
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ками с широкими, почти горизонтальными краями. Внешняя стенка 
кораллитов довольно толстая прямая или, реже, зигзагообразная. 
Изредка присутствует и тонкая внутренняя стенка.

Хорошо развиты нетолстые, различающиеся по длине септы двух 
порядков, распадающиеся на поперечные балочки далеко не на всех 
кораллитах, а по преимуществу на самых крупных, т. е. на взрослых 
стадиях онтогенеза.

Септы I порядка длинные, слегка не доходят до центра. Внутрен
ние кончики чаще нитевидно тонкие, изогнутые и либо соединяются 
друг с другом, либо свободные и прямые, изредка слегка завиваю
щиеся. По направлению к внешней стенке септы слабо постепенно 
или веретеновидно утолщаются. Септы II порядка, равные -;3 длины 
первых, мало отличаются от них по толщине.

Септы соседних кораллитов соответствуют друг другу при прямой 
стенке и чередуются при зигзагообразной.

Днища, занимающие */3 поперечника кораллита, довольно тонкие, 
в общем плоско-выпуклые, осложненные дополнительными пластин
ками на периферии и в осевой зоне.

Широкая пузырчатая зона, занимающая 2/з поперечника кораллита, 
состоит из 3—8 рядов пузырей, более крупных и. почти горизонталь
ных у периферии и более мелких и круто наклонных к оси на гра
нице с днищами.

В онтогенезе характерно раннее появление резкой внешней стенки 
и длинных тонких или утолщенных септ.

Измерения и число септ

№ шлифа Диаметр Число Число днищ Число рядов
кораллита в мм септ пузырей

523 12-14 42 14 3 - 5
10 42

488 12 42
10 40 12 Сл ! ОО

12 38 —

488(i) 13 -1 5 42
12 40 -

601 11 42
12 44 13-14 5 - 8
14 46

549 12 40 _ 6 - 7

С р а в н е н и я :  близкий по строению днищ и пузырей Phillip- 
sastraea iateseptata. lv . из нижнефранских отложений с. Зарубино 
(Кузбасс) (Ивания, 1953, табл. VII, ф. 1 и 2), отличается более 
утолщенными септами.

Phillipsastraea lasutkini (Bulv). из нижнефранских отложений 
с. Зарубино, сходный по массивной форме колонии, строению днищ 
и пузырей, отличается более сильным распадением септ на септальные
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трабекулы и их расщеплением у периферии (Ивания, табл. III, 
фиг. 1, 2).

От Phillipsastraea schafferi Р е п е  eke  (1903, т. VI, ф. 1—2) из 
верхнего девона Малой Азии, отличается ббльшим количеством не- 
расщепленных септ при том же диаметре кораллитов.

Близкий вид Phillipsastraea boloniense М. E d w a r d s  et J. H a i m e  
из верхнего девона Англии (1851, стр. 230, т. 52, ф. 1, 1а) отличается 
от Ph. sedgzvicki М. Edw.  et Н. ббльшим количеством септ, более 
сильно распадающихся на поперечные балочки.

Р а с п р о с т р а н е н и е :  широко распространен в нижнефранских 
отложениях Кузбасса (Ивания, 1948), Печорского края, Урала (Сош 
кина, 1939, 1951), Малой Азии (Репеске, 1903), верхнем девоне Ан 
глии, в франских отложениях Германии.

М е с т о н а х о ж д е н и е ;  прав, берег р. Яя (Кузбасс). Коллекция 
автора (образцы: № 488, 488()) 523, 549, 601).

Phillipsastraea undulata (Kuzn. ,  in coll.)
Табл. I, фиг. 5, 6.

Г о л о т и п  № 601 (штуф и шлиф) из нижнефранских отложений 
местонахождения на р. Яя (Сев. Кузбасс), хранится в Палеонтоло
гическом музее Томского госуниверситета.

Д и а г н о з :  массивная колония. 40—46 септ двух порядков рас
щепленных на поперечные балочки, при диаметре кораллитов в 10 
14 мм. Днища плоско-выпуклые, расщепленные. Пузыри в 2 6 рядов.

О п и с а н и е  в и д а
Колония массивная. Кораллиты полигональные. Чашка неглубокая 

с плоским или слабо выпуклым дном и с широкими, почти горизон
тальными краями. Внешняя стенка довольно толстая, иногда зигзаго
образная.

Септы тонкие, слабо распадающиеся на поперечные балочки, 
мало различающиеся по длине.

Септы I порядка довольно тонкие и длинные, почти доходящие 
до оси. Их внутренние кончики изогнуты, с тенденцией к завиванию. 
Наружные концы септ утолщены, изредка расщепляясь у стенки

Септы II порядка равны 2/3 длины первых. Сенты соседних корал
литов чередуются при зигзагообразной стенке и соответствуют при 
прямой.

Днища занимают 1 з поперечника кораллита. Они тонкие, в общем 
плоско-выпуклые, осложненные дополнительными пластинками на 
периферии и в осевой зоне.

Пузырчатая зона состоит из 2-—6 рядов тонкостенных пузырей, 
более крупных и почти горизонтальных у стенки и более мелких, 
наклонных к оси у зоны днищ.

Измерения и число септ

№ шлифа Диаметр в мм Число септ Число днищ Число рядов 
пузырей

601 6 40 12-13 2 - 6
10 42
12 44
12 46
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На поперечном разрезе виден молодой кораллит диаметром в 
4 мм, еще не имеющий ясного полигонального строения. Он одно
бокий вследствие запаздывания в росте соседней с материнским 
кораллитом стороны.

Характер септ говорит о тонко- и длинносептных ранних стадиях 
онтогенеза.

С р а в н е н и я :  по строению септ и зубчатоутолщенной стенке
сходен с Phillipsastraea schafferi P e n e c k e  из D3 Малой Азии (Ре- 
necke, 1903, стр. 147, т. VI, ф. 1—2), отличаясь от него большим 
количеством нерасщепленных септ при том же диаметре кораллитов.

По строению днищ и пузырей очень близок к Phillipsastraea sedg- 
zcicki М. Е. et H a i m e ,  отличаясь от него большим количеством 
более длинных и слегка расщепленных септ, зигзагообразной стенкой.

Эти же признаки, как и менее расщепленные на поперечные ба- 
лочки септы, отличают его от сходного вида Phillipsastraea bolo- 
uiense М. Edw,  et J. H a i m e  (1851, стр. 230, т. 52, ф. 1, la) из 
верхнего девона Англии.

Р а с п р о с т р а н е н и е :  нижнефранские отложения (фаленовый
горизонт) Кузбасса.

М е с т о н а х о ж д е н и е :  прав, берег р. Яя (Сев. Кузбасс).

Phillipsastraea s р.

Табл. II. фиг. 7. 8

Имеющийся в нашем распоряжении один образец, позволивший 
изготовить продольный и поперечный шлифы, дает возможность 
установить лишь родовое определение.

А именно: массивная колония состоит из полигональных корал
литов с наружной стенкой, местами зубчатоутолщенноп вследствие 
слияния расширенных концов септ. Септы длинные, сильно утолщен
ные у периферии, с тонкими внутренними концами, расщепленные 
на поперечные балочки, в отличие от Schlilteria, различающиеся по 
длине.

Днища с осевой надстройкой, слабо расщепленные. Пузыри мел
кие вздутые.

Р а с п р о с т р а н е н и е :  нижнефранские отложения р. Яя (Северный 
Кузбасс).

М е с т о н а х о ж д е н и е :  прав, берег р. Яя, обр. 452.
Род Schlilteria W e d e k i n d  1921, emend S о s h k i n а, 1949

Колонии ветвистые или массивные. Размножаются путем непари- 
сидального почкования. Чашка глубокая, бокаловидная, с острыми, 
без отворота, краями. Эпитека развита. Длинные септы двух поряд
ков утолщены на периферии и не распадаются на поперечные балочки. 
Септальные трабекулы параллельны. На ранних стадиях онтогенеза 
септы тонкие и длинные.

Днища полные или чаще неполные, усложненные дополнитель
ными пластинками у оси и у краев. Осевая надстройка продавленная 
в середине. На продольном разрезе она имеет вид одного вздутия у 
оси или двух вздутий на перегибах днищ.

Пузырчатая зона из 1—3, реже 4—5 вертикальных рядов пузырей, 
из которых наружные ряды расположены почти горизонтально или 
слабо наклонны.
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Типичный вид Schlttteria emsti W e d e k i n d  1921, из живетских 
отложений Германии.

От родственного рода Phillipsastraea d’O rb. отличается глубокой 
бокаловидной чашкой с широкой центральной ямкой без отворота 
краев, параллельными септальными трабекулами, строением днищ г 
более узкой пузырчатой зоной.

От сходного по характеру днищ и пузырей рода Megaphyllum 
S о s h k i л а отличается длинными септами на ранних стадиях онтогенеза, 
более длинными, доходящими до оси септами на взрослых стадиях 
и тем, что дополнительные пластинки развиваются и в середине.

Schliiteria striata п о v. s р.
Табл. II, фиг. 9. 10, табл. III, фиг 11—12.

Г о л о т и п :  № 419 из иижнефранских отложений местонахождения 
на р. Яя (Кузбасс), хранится в Палеонтологическом музее Томского 
государственного университета.

Д и а г н о з :  колония ветвистая. Внешняя стенка продольно реб
ристая. При диаметре кораллита в 11— 15 мм имеется 46—58 о пт 
двух порядков, различающихся по длине. Днища плоско-выпуклые 
с дополнительными пластинками на перегибах (число днищ на 5 мм =  
8 — 10). Пузыри сравнительно мелкие, расположенные в 1—6 (чаще 4) 
рядов.

О п и с а н и е :  колонии ветвистые, состоящие из цилиндрических, 
слабо изогнутых кораллитов. Иногда кораллиты находятся так близко 
друг к другу, что срастаются своими боковыми стенками попарно, 
образуя на поперечном разрезе цепочку.

Эпитека тонкая. Наружная поверхность кораллитов покрыта тон
кой продольной бороздчатостью, отчего на поперечном разрезе внеш
няя стенка фестончата (шл. № 419). Чашка глубокая, бокаловидная, 
с острыми отвесными краями и слабо вогнутым дном.

При диаметре кораллита в 11 — 15 мм имеется 48—58 постепенно 
утолщающихся к периферии, слегка изогнутых, различающихся по 
длине и нерасщепленных на поперечные балочки септ двух порядков. 
У внешней стенки сенты сливаются своими утолщенными основа
ниями, образуя утолщенную внешнюю стенку около мм толщиной, 
что является одним из характерных признаков вида.

Септы I порядка доходят или не доходят до оси, оставляя довольно 
широкое свободное пространство. Иногда на одном и том же образце 
наблюдаются и очень длинные септы (шл. 411), с узким свободным 
пространством и даже слегка закручивающиеся в центре. В перифери 
ческой части они всегда утолщены, постепенно утончаясь к осевой, 
где они становятся нитевидно тонкими, прямыми или изогнутыми.

Септы 11 порядка равны 1 /2 - V д л и н ы  первых и тоже постепенно 
утолщаются к периферии.

Днища, занимающие 2 н—:,/4 поперечника кораллита, тонкие, пло
ско-выпуклые, обычно широкие и полные, с дополнительными над
стройками на перегибах. В ряде случаев дополнительные пластинки 
наблюдаются в осевой зоне и имеют вид кольцевых валиков, типич
ных для рода Schliiteria (см. шл. 614, 419 отчасти).

Пузырчатая зона состоит из 1—6 (чаще 4) рядов некрупных взду
тых пузырей. Последние на границе с зоной днищ на поперечных 
разрезах дают тонкую линию внутренней стенки (шл. 419). Пузыри 
внешнего ряда чаще слегка крупнее остальных и расположены почти 
горизонтально. Остальные, как правило, более мелкие и более на
клонны к оси.
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О н т о г е н е з  прослеживается не полностью. Размножаются корал- 
литы путем нормального бокового почковании. На одном из попереч
ных разрезов (шл. 419) виден молодой кораллит, еще не совсем 
отделившийся от материнского. На нем хорошо заметны тонкие и длин
ные септы и хорошо выраженная внешняя стенка. Таким образом, 
начальные стадии онтогенеза типичны для рода Schlilteria Wdkc!. 
На ранних стадиях онтогенеза расположение септ ясно радиальное, 
а не двусторонне-симметричное.

И з м е н ч и в о с т ь .  Признаком, выдерживающимся у всех корал- 
литов, является постепенное утолщение септ к периферии. Но длина 
их, особенно длина cent 1 порядка, изменчива. У одних экземпляров 
септы 1 порядка почти достигают оси, даже имея тенденцию к осе
вому закручиванию (шл. 411); у других (что наблюдается чаще) они 
более короткие и оставляют в центре довольно широкое свободно 
пространство (шл. 411, 419).

У днищ, в общем плоско-выпуклых, изменчиво строение дополни
тельных пластинок. Последние то развиваются на перегибах днищ и 
обычно небольшие, наклонные к оси, то у осевой зоны, имея вид 
кольцевых валиков.

Изменчиво и число рядов пузырей, которое колеблется от 1 до б, 
но чаще наблюдается их 3—4 ряда.

Измерения и число септ

N° шлифа Диаметр Число Число ДНИЩ Число рядов
иораллита в мм | септ на 5 мм пузырей

419 13 48
ГОЛОТИП 14 50 8 2 - 4

11 52

411 13 54
12 54
П 50 8—10 3 - 6

413 12 54
8 54 8 - 9 2 - 4

12 56

414 8
*

10 4

430 11 52 8 - 1 0 1—2

432 15 58 10 3 - 5

614 П 50 10 2 - 3

465(,) 11 46 8 2 - 3

410
1

11- 12 ! 50—52 8 2 - 4
13 54
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С р а в н е н и я .  Наиболее близок по своему внутреннему строению 
(характеру септ, днищ и пузырей) Schlilteria kostetskae S o s h k i n a H3  
франских отложений Урала (Орловская рудоносная свита), (Е. Д. Сош- 
кина, 1949, стр. 148—149, табл. VI), от которого Schlilteria striata nov.  
sp.  отличается ребристой и фестончатой внешней стенкой, всегда 
постепенным утолщением септ к периферии, а не резким, лишь у 
периферии, как это характерно для первого из названных видов, 
•большим их количеством, более длинными септами II порядка и 
1;бычно более полными и более выпуклыми днищами.

Р а с п р о с т р а н е н и е :  нижнефранские отложения на р. Яя, Сев. 
Кузбасс (фаленовый горизонт).

М е с т о н а х о ж д е н и е :  прав. бер. р. Яя (Кузбасс). Коллекция 
автора (образцы; № 419 (голотип), 411, 413, 414, 430, 432, 614).

Schlilteria typica nov.  s р.
Табл. Ill, фиг. 13—17; габл. IV, фиг. 18.

Голотип № 433 из нижнефранских отложений Сев. Кузбасса, хра
ню ся в Палеонтологическом музее Томского университета.

Д и а г н о з :  колония ветвистая. Наружная стенка ребристая.
При диаметре кораллита в 10—16 мм имеется 46—58 постепенно 

утолщающихся к периферии септ двух порядков.
Характерны типично шлютерные днища, с дополнительными плас

тинками, имеющими вид кольцевых валиков на перегибах и в осевой 
части. Пузыри расположены в 2—4 ряда.

О п и с а н и е :  колония ветвистая. Кораллиты неправильно цилинд
рические, изогнутые и в общем довольно близко расположенные друг 
от друга. Наружные стенки резкие, утолщенные, прямые, без намеков 
па фестончатость. Иногда хорошо выражена внутренняя стенка, об
разованная отложением стереоплазмы на пузырях и расположенная 
довольно близко к внешней (шл. 433, 476(ц, 476,2), 545(2;, 531, 475). 
Хорошо развиты постепенно утолщающиеся к периферии, различаю
щиеся по длине септы двух порядков. Септы I порядка длинные, не 
достигающие центра на Vs—'/< длины радиуса кораллита. Их более 
тонкие, иногда нитевидные осевые кончики реже прямые и чаще 
изогнутые в одну сторону, иногда соединяются друг с другом, в 
одном случае с тенденцией к вихревидному закручиванию (шл. 476(2)). 
Они в общем постепенно и довольно сильно утолщаются к перифе
рии, иногда соприкасаясь своими расширенными основаниями друг с 
другом у наружной стенки.

Септы II порядка равны 1,2, реже '- 3 длины первых, редко являясь 
более короткими, почти не отличаясь от них по толщине.

Днища тонкие, полные и неполные, в общем плоско-выпуклые, 
расщепленные на центральные почти горизонтальные, или изогнутые 
выпуклостью вверх или вниз и наклонные к ним боковые дополни 
тельные пластинки. Характерно осевое прогибание днищ и постоянное 
присутствие дополнительных пластинок на их перегибах, или реже в 
осевой части, почти всегда имеющих типичный вид кольцевых вали- 
ког. Это особенно ярко выражено на образцах № 433, 460(з>, 536(i).

Пузырчатая зона в большинстве случаев состоит из 2—4 рядов 
пузырей, почти горизонтальных и более крупных у стенки и более 
мелких, наклонных у оси. Иногда наблюдается отложение стерео
плазмы на пузырях, приводящее к образованию внутренней стенки, 
(Число рядов пузырей может изредка меняться от 1 до 5).
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О н т о г е н е з :  имеющаяся в одном случае (шл. 531) одна молода}: 
ячейка указывает на размножение нормальным боковым почкованием 
и на тонкие длинные неправильно изогнутые септы на ранних стадиях 
онтогенеза, расположенные радиально.

Измерения и число септ

К» шлифов Диаметр 
кораллита в мм

Число
септ

Число днищ 
на 5 мм

Число рядов 
пузырей

433 it 54 8 2 - 4
538 10 50 11 -1 2 4—5
545,2) 15 58 — —

545 10 51) 10 1 - 3
511 11 11-12 2 - 3
536 13 56 8 - 1 3 2—3

1 слой
531 (онтогенез) 10 5 0 -5 2 8 2 - 4

460(3)' 11 48 8 2
455 16 58 8 1 - 2
475 12 52 5 - 8 2 - 3

13 50
465(2) 10 46 8 2
476(1) 9 52 10 2 - 3
476,2) 11 50 10 1 - 3
530 12 46 8 - 9 1 - 4

С р а в н е н и я .  По строению септ и пузырей очень близок к Schlu-
teria striata nov. s p., от которого отличается прямой, а не фестончатой
наружной стенкой и оригинальными, типично шлютерными днищами 
с дополнительными пластинками, имеющими вид кольцевых валиков 
на перегибах и в осевой части днищ.

Постепенным утолщением септ к периферии, а не резким лишь 
на периферических концах и строением днищ наш вид отличается от 
сходного но узкой пузырчатой зоне Schliiteria kostetskae S o s h k i n a  
(1949, стр. 148-149, табл. VI, фиг. 1 -4 ).

Близкий по строению септ и днищ вид Schliiteria emsti W e d e 
k i n d  из франских отложений Западного склона Урала (Атлас, 
стр. 46, табл. VIII, фиг. 1) отличается м е н ь ш и м  количеством и мень
шей длиной септ, а также их резким, внезапным утолщением у 
периферии.

Р а с п р о с т р а н е н и е :  нижиефрапскис отложения (фаленовый
горизонт Халфина) Кузбасса.

М е с т о н а х о ж д е н и е :  прав. бер. р. Ян (Сев. Кузбасс). Образцы: 
N* 433, 538. 545(2), 545 (4 слой), 541 (1 слой), 536, 531, 460,3), 455, 
475, 465,2),476(0, 476(2), 530 (коллекция В. А. Ивании).

Schliiteria lazutkini ( B u l v a n k e r ,  in coll.)
Табл. V /  ф'ио 21, 22.

Л е к т о т и п  1ST» 488(2) хранится в Палеонтологическом музее Том
ского государственного университета.

Д и а г н о з :  ветвистая колония цилиндрических кораллитов с
довольно глубокой, без отворота, чашкой. При диаметре в 6—11 мм
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имеется 36—48 септ двух порядков, не распадающихся на поперечные 
палочки, резко различающихся по длине и винтообразноизогнутых в
чашке.

Днища редкие, плоско-выпуклые, с дополнительными валикообраз
ными пластинками по краям (и над осевой частью). Пузырчатая 
зона -из 2—3 рядов пузырей.

О п и с а н и е :  колония ветвистая. Кораллиты цилиндрические, со
прикасающиеся или не соприкасающиеся между собою Их наружная 
поверхность с нежной продольной штриховкой Чашка без отворота 
и довольно глубокая.

При диаметре кораллита в 6—11 мм имеется 36—48 септ двух 
порядков, резко различающихся по длине и не распадающихся на 
поперечные балочки.

Септы 1 порядка длинные, изогнутые, а местами даже извилистые, 
постепенно утолщающиеся к стенке, или почти ровные. В чашке 
близ оси они винтообразно изогнутые.

Септы II порядка не превышают половины длины септ I порядка.
Днища редкие, плоско-выпуклые, с дополнительными валикообраз

ными пластинками на краях и над осевой частью.
Пузырчатая зона на границе с днищами дает ясный рисунок внут

ренней стенки. Пузыри мелкие, расположенные в 2—3 ряда. Пузыри 
внешнего ряда почти горизонтальны, остальных рядов —наклонны 
к оси.

Измерения и число септ

M шлифа Диаметр Число Число днищ Число рядов
кораллита в мм септ на 5 мм пузырей

488(2) 6 -1 0 42—46 10

го1СМ

С р а в н е н и я :  от Schlilteria striata п о v. s р. и от Schlilteria typica 
n о v. sp. отличается спирально закрученными осевыми концами септ. 
Наши образцы сходны с Schlilteria emsti W е d е k i n d, описанными 
E. Д. Сошкиной, из франских отложений Урала (Сошкина Е. Д., 
1939, стр. 29—31, г. VI, фиг. 55—58), позже вкаченным ею в каче
стве синонима вида Schlilteria kostetskae So sb  k i n a  (Сошкина E. Д., 
1949, стр. 148—149, табл. VI) из Орловской рудоносной свиты фран- 
кого возраста. С Schlilteria emsti Wd k d .  из франских отложений 

Урала и верхнеживетских Германии наши образцы сходны узкой 
пузырчатой зоной и характером дополнительных пластинок. Отожде
ствлению их препятствуют отсутствие продольных разрезов герман
ского образца, а также винтообразное изгибание септ в центре 
кораллита.

Р а с п р о с т р а н е н и е :  нижн^франские отложения Кузбасса (гори
зонты—фаленовый и зарубинского известняка).

М е с т о н а х о ж д е н и е :  прав. бер. р. Яи (Сев. Кузбасс) (коллекция 
В. А. Ивании).

Сем. Peneckiellidae So sh k in  a
Род Megaphyllum S o s h k i n a ,  1939

1939 Megaphyllum  С о ш к и н  а, стр. 14 
1У51 M egaphyllum  С о ш к и н  а, стр. 108—109.

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 
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Па поверхности кораллитов отчетливы продольные ребра, тонкие 
линии нарастания и небольшие пережимы и вздутия. Чашка бокало
видная без отворота на краях.

Периферические концы септ двух порядков более или менее утол
щены; осевые- тонкие, изогнутые, значительно не достигающие оси.

Зона днищ широкая. Днища неполные, слабо выпуклые, плоские 
или слабо вогнутые в осевой части, расщепленные в пучки. Дополни
тельные пластинки на краях крупные и хорошо развиты. К ним и 
присоединяются днища, неполные, иногда расщепленные, не имеющие 
дополнительных пластинок в середине.

Пузырчатая зона более или менее широкая, состоящая из довольно 
мелких, вздутых, круто наклонных к оси пузырьков, линии соеди
нения которых на поперечных разрезах взаимно пересекаются.

На ранних стадиях онтогенеза характерны короткие септы и тол
стые внешние стенки.

Типичный вид: Megaphyllum pashiense S o s h k i n a  (1939, стр. 14, 
т. 1, ф. 1—4, т. XII, ф. 99—100, табл. XIV, ф. 114—118) из франских 
отложений среднего Урала, Пашийский завод.

Сходный по ходу онтогенеза род Peneckiella S o s h k i n a  отли
чается простыми, полными, нерасщепленными днищами и слабым 
развитием дополнительных пластинок на краях.

От рода Thamnophyllum Pnk .  отличается отсутствием подково
образных пузырей и параллельным, а не веерообразным расположе
нием септальных трабекул.

От рода Schlttteria W e d e k i n d  отличается корогкосептными ран
ними стадиями онтогенеза и неполными плоскими днищами без 
дополнительных пластинок в середине.

Р а с п р о с т р а н е н и е :  по последним данным автора рода Е. Д. Сош- 
киной (1951, стр. 109) р. Megaphyllum начинает свое развитие в 
конце живетского века и переходит в первую половину франского. 
Найден он на Урале, Тимане, в Кузбассе.

Megaphyllum pashiense S o s h k i n a  
Табл. V, фиг. 28; табл. VI, фиг. 29.

1939 M egaphyllum pashiense С о ш к и н а, стр. 14—15, табл. 1, фиг 4.
1939 M egaphyllum cylindrlcum  С о ш к и н а, стр. 16, т. 1, ф. 8, 9.
1939 Megaphyllum hatavense С о ш к и н а ,  стр. 15—16, т. II, ф. 10 — 11.
1951 M egaphyllum pashiense С о шк и н а . т .  XXI, рис. 39 в тексте.

Л е к т о т и  п: шл.237, 238. Палеонтологический Институт Академии 
наук СССР. Средний Урал, Пашийский район. Франский ярус.

Д и а г н о з :  кораллиты слабо ветвящиеся, цилиндрические. При 
диаметре кораллита в 10—11 мм имеется 48 септ двух порядков с 
утолщенными периферическими и тонкими осевыми частями. Днища 
широкие, сгруппированы в пучки. Пузыри в 3—5 рядов.

Оп и с а н и е :  имеющиеся в моем распоряжении обломки ветвистых 
колоний представляют цилиндрические, слабо ветвящиеся кораллиты 
длиной в 25 мм с тонкой эпитекой и с плохо сохранившейся бокало
видной чашкой.

При диаметре кораллита в 10—11 мм имеется 48 септ двух поряд
ков, сильно различающихся по длине.

Септы I порядка довольно длинные, но значительно не достигают 
оси, изогнутые, тонкие в осевых частях и немного утолщенные на 
периферии, у наружной стенки.

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 
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Септы II порядка короткие, равные от 1 4 до 7а длины септ I и- 
рядка. Как и последние, они утолщены у периферии и тонкие к вн 
ренним концам.

Зона днищ широкая. Днища полные или неполные. Первые обычно 
вогнуты в средней части (шл. 431(d), дугообразно поднимаясь и снова 
опускаясь близ зоны пузырей. Вторые (неполные днища) широкие. 
Они могут быть почти плоскими, слабо вогнутыми или даже слегка 
выпуклыми. К краям их присоединяются дополнительные пластинки, 
наклонные к оси или выпуклые таким образом, что в общем полу
чается вогнутая система днищ. Пузырчатая зона состоит из довольна 
мелких пузырей, вздутых и наклонных к оси.

На поперечном разрезе заметна образованная пузырями внутр - - 
няя стенка.

Измерения и число септ

№ шлифов Диаметр 
кораллита в мм

Число
септ

Число днищ 
на 5 мм

Число рядов 
пузырей

456 10-11 48 8 3 - 5
434 16—17 60 7 2 - 3
434 16 58 Сл 1 2—3

О н т о г е н е з :  на имеющемся небольшом кораллите 434(ц ясг 
видны короткосептные ранние стадии онтогенеза.

С р а в н е н и я :  близкий по строению септ Megaphyllum caespitosum 
So sh k in  a (1939, стр. 36—37, табл. X, ф. 81—82), из франских от
ложений Среднего Урала отличаете:! более редкими и более сложш 
расщепленными днищами, более толстой эпитекой.

От уральских образцов этого вида экземпляры из Кузбасса отли
чаются несколько более длинными септами II порядка и более ред
кими днищами.

Но последнее не мешает отнесению наших образцов к виду Mega
phyllum pashiense So sh k  i n а, так как по данным автора вида, днишс 
отличаются большой изменчивостью, как и длина септ.

Р а с п р о с т р а н е н и е :  нижний горизонт франского яруса и верх
ний горизонт живетского яруса Урала (Сошкина, 1951, стр. 110); 
нижнефранские отложения Кузбасса (горизонты: фаленовый и Зару- 
бинского известняка) (Ивания, 1948).

М е с т о н а х о ж д е н и е :  прав. бер. р. Яя (Сев. Кузбасс), обр. 
№ 434, 434(d, 456. Коллекция автора статьи.

Megaphyllum caespitosum S о s h k i n а
Табл. VI, фиг. 30, 31

1939 Pseudostringophyllum caespitosum. С о ш к и н а ,  стр. 36—37, табл. X, фиг.
81—82.

1951 M egaphyllum  caespitosum. С о ш к и н а ,  стр. ПО, рис. 40, т. XX, фиг. 5.

Г о л о т и п :  шл. 41—42. Палеонтологический институт Академии 
наук СССР. Южный Урал. Этапная гора. Франский ярус.

Д и а г н о з :  ветвистые колонии цилиндрических кораллитов с тол
стой эпитекой. Септы значительно не доходят до оси. Число их равно 
44 при диаметре кораллита в 10 мм. Дни ига неполные, узкие, почти.

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 
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горизонтальные, слабо вогнутые или выпуклые, опираются краями 
на крупные почти вертикальные дополнительные пластинки, придаю
щие мешковидный вид днищам. Пузырчатая зона узкая.

О п и с а н и е :  имеющийся в моем распоряжении обломок почти 
цилиндрического кораллита имеет в длину 2 см. На нем хорошо 
видна мощная эпитека и недлинные двух порядков септы.

В разрезе, в чашке септы I порядка по длине не превышают 2,5 
радиуса кораллита. Их основания у наружной стенки сильно утол
щены, осевые концы тонки.

Септы II порядка короткие, реже утолщенные близ наружной 
стенки.

Днища неполные узкие, редкие, почти горизонтальные, или слабо 
изогнутые, выпукло или вогнуто и опираются краями на крупные, 
почти вертикально стоящие дополнительные пластинки. Последние и 
придают системе днищ мешковидный облик.

Пузырчатая зона узкая и состоит из двух рядов наклонных к оси 
выпуклых и довольно крупных пузырей.

Измерения и число септ

JM® шлифа Диаметр 
кораллита в мм

Число
сепг

Число днищ 
на 5 мм

Число рядов 
пузырей

535 10 44 7 - 8 2

Онтогенеза проследить не удалось.
И з м е н ч и в о с т ь :  наиболее изменчивы днища. То они совсем 

узкие и весь кораллит, кроме пузырчатой зоны, на продольном разрезе 
построен крупными, почти вертикальными дополнительными пластин
ками; го они становятся шире, занимая большую часть продольного 
разреза. Пузыри в одном и том же кораллите значительно варьируют 
по величине.

С р а в н е н и я :  от сходного по строению септ Megaphyllum ра- 
shiense S о s h k i n а этот вид легко отличается более толстой эпитекой, 
воронковидным, вернее, мешковидным характером системы днищ, а 
от образцов местонахождения (шл. 434, 434(i)) и более короткими 
септами I и, особенно, септами II порядка.

От М. caespitosum So s h k .  из девона Урала отличается более круп
ными, вертикально стоящими дополнительными пластинками.

Р а с п р о с т р а н е н и е :  описан автором вида из нижнефранских 
отложений Урала, нами найден в нижнефранских (фаленовом гори
зонте) отложениях Сев. Кузбасса.

М е с т о н а х о ж д е н и е :  прав. бер. р. Яя, образец № 535 из 1 слоя.

Megaphyllum longiseptatum п о v. s р.

Табл. IV, фиг. 19, 20.

Г о л о т и п  № 519 из нижнефранских отложений на р. Яя (Кузбасс), 
хранится в Палеонтологическом музее Томского университета.
3* .Труды ТГУ, т. 124

Электронная библиотека (репозиторий) 
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Д и а г н о з: колония массивная. При диаметре кораллита в 10—15 мм 
имеется 40—44 тонких и длинных септы двух порядков. Днища ред
кие, плоско-выпуклые. Пузыри в 2—7 рядов.

Опис а ние :  колонии массивные, состоящие из четырех-пяти- 
семиугольных кораллитов. Наружная стенка резкая, слегка вол
нисто-изогнутая по причине чередования септ соседних кораллитов.

При диаметре кораллита в 10—13 мм имеется 40—44 (реже 38) 
длинных септ двух порядков, мало различающихся по длине.

Септы 1 порядка обычно немного не доходят до оси, оставляя там 
неширокое свободное пространство. Они в общем тонкие, изогнутые, 
слегка и постепенно утолщающиеся к периферии, с более сильно 
изогнутыми и тонкими внутренними кончиками. На некоторых корал- 
литах они более заметно утолщены к периферии (шл. 519), на других 
очень тонкие по всей длине и почти достигают оси, с тенденцией к 
закручиванию там (шл. 560).

Септы II порядка тоже тонкие, мало отличающиеся по длине от 
септ I порядка, и реже слегка изогнутые. Длина их равна 4/Г) длины 
септ 1 порядка.

Септы соседних кораллитов, как правило, чередуются друг с 
другом, придавая стенке волнистость.

Днища тонкие плоско-выпуклые и редкие, с дополнительными 
надстройками на краях, реже в центре в виде маленьких вздутий.

Пузырчатая зона состоит из 2—7 (чаще 4—6) рядов тонких взду
тых пузырей неодинаковых размеров, но в общем некрупных и на
клонных к оси. Пузыри внешнего ряда обычно более крупные и 
менее наклонны к оси.

О н т о г е н е з  полностью проследить не удалось. На одном из 
шлифов (№ 560) виден юный кораллит, который при диаметре в 3 мм 
имеет тонкие и недлинные септы, ясную наружную стенку. На 
продольном разрезе (шл. 519) заметно увеличение ширины зоны 
днищ по мере роста кораллита.

И з м е н ч и в о с т ь :  У некоторых кораллитов изменчива степень 
утолщения септ к периферии, хотя она колеблется и в небольших 
пределах (шл. 519). Несколько меняется и толщина внутренних кон
чиков септ.

Наиболее изменчива ширина зоны пузырей, число рядов которых 
меняется в пределах 2—7; как изменчивы и их размеры и степень 
наклона к оси.

Измерения и число септ

№ шлифов Диаметр 
кораллита в мм

Число
септ

Число днищ 
на 5 мм

Число рядов 
пузырей

519 10-11 42
11—12 44

13 40 13 2 - 7

С р а в н е н и я :  Близкий к Megaphyllum longiseptatum по типу ко
лоний, количеству сеит и строению днищ Cyathophyllum (MegaphyHum.) 
quadrigeminum ( Go l d  f us s )  из среднего девона Германии (Freeh, 
1886 г, стр 185, т. XV (III), ф. 1, la; Lang and Smith, 1935 г., стр. 430, 
т. XII, ф. 5—7; Smith, 1945, стр. 46, табл. 14, фиг. 5а, 5в) отличается 
более короткими септами И порядка, менее широкими и менее пол
ным днищами и четверным делением кораллитов.

Электронная библиотека (репозиторий) 
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Cyathophylliun (Megaphу llum) hexagonum G о 1 d f u s s (Freeh) (1886, 
стр. 77, табл. Ill, ф. 20—22) из низов живетского яруса Германии, 
сходный по длинным септам и полным днищам, отличается более ко
роткими септами 11 порядка, и более заметной каринациеи и более 
вогнутыми днищами.

Megaphyllum balvankeri S о s h k i n a (in litt) из бурегских слоев 
главного девонского поля русской платформы (с. Липово, Ленинград
ской области), который по мнению Е. Д. Сошкиной является фран- 
ским потомком среднедевонского вида Megaphyllum hexagonum 
Gol df . ,  близок к нашему виду по длинным септам и строению пузы
рей. Отличается от него расщепленными и значительно более тол
стыми септами, а также и много более вогнутыми днищами.

Сходный с М. longiseptatum n. sp. по строению септ, особенно по 
их количеству и длине, и размерам кораллитов Megaphyllum quadri- 
geminum var. arcticum (Meek) из верхнего девона Канады (Smith, 
1945, стр. 47, табл. 14, фиг. 4, 4а—с) легко отличается более вогну
тыми днищами и более короткими септами II порядка.

Р а с п р о с т р а н е н и е :  нижнефранские отложения правого берега
р. Яя (Сев. Кузбасс), фаленовый горизонт Халфина.

М е с т о н а х о ж д е н и е :  правый берег р. Яя (Сев. Кузбасс), обр. 
№ 519 (коллекция автора статьи)

Сем. Endophyllidae

Род Endophylluin М. Edw.  end Ha i me

Одиночные или колониальные формы с редуцированной или силь
ной эпитекой с редукцией септ на периферии. Пузырчатая ткань из 
сильно развитых пузырей. Днища полные или неполные всегда вы
пуклы по средине, с опущенными книзу краями, осложненные допол
нительными пластинками.

Этот род понимается в широком смысле с включением в него 
родов Tabulophyllum F e n t o n  et F e n t o n ,  Apolytophyllum  W a 11 h e r, 
Synospongophyllum J о h.

История рода подробно разбирается мною в работе „Кораллы Г'лу-
бокинского известняка0.

Р а с п р о с т р а н е н и е :  Франские отложения Кузбасса (Ивания, 
1948. 1950), Красноярского края, Урала, Тимана и Русской платформы 
(Сошкина, 1951); этренские слои Новой Земли (Горский, 1935, 
стр. 49); живетские отложения Австралии (Hill, 1942, стр. 251—252); 
Южного Китая (Wang, 1948); эйфельские отложения Польши (Gflrich, 
1896); франские отложения Англии (М. Edwards et Haime, 1851).

Endophylluin (Tabulophyllum) tenuiseptatum n о v. s p.

Табл. V, фиг. 23—26.

Г о л о т и п  № 615 из нижефранских отложений на р. Яе(Сев. Куз
басс) хранится в палеонтологическом музее Томского государствен
ного университета.

Д и а г н о з: Колония ветвистая. Кораллиты округленно овальные на 
поперечных разрезах. 46—52 тонких септы, при диаметре кораллита 
1 6 ХЮ и 13X 9 мм. Днища от зоны пузырей отделены желобком, 
затем круто поднимаются вверх и продавлены в осевой зоне. Пузыри 
в 3—4 ряда.

з*.
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О п и с а н и е :  Ветвистая колония состоит из цилиндрически-овсль- 
ных кораллитов с ясной, слегка утолщенной наружной стенкой.

При диаметре кораллита в 10X16 и 9 X1 3  мм имеется 46—52 
тонких септы двух порядков, различающихся по длине.

Септы I порядка тонкие, длинные волнистоизогнутые, несколько 
утолщенные лишь в своей наружной 1/А или ’/3 длины у стенки. Они 
немного не доходят до оси. Септы II порядка, равны !/2—2/:s длины 
первых, тонкие и волнистоизогнутые, утолщенные лишь близ стенки.

Днища тонкие, от зоны пузырей отделены желобком, затем круто 
поднимаются вверх. В средней части усложненные и продавлены в 
осевой части. Строение их сильно усложняется дополнительными пла
стинками на перегибах и реже по средине.

Пузырчатая зона состоит из 3, реже 4 рядов вздутых пузырей, 
более крупных и почти горизонтальных у стенки и более мелких и 
наклонных к оси близ зоны днищ.

Для суждения об онтогенезе и индивидуальной изменчивости мате- 
риала нет.

Измерения и число септ

№ шлифов Диаметр Число Число днищ Число рядов
кораллита в мм септ на 5 мм пузырей

615 16X10 52 10 3, реже 4
615 13X9 46

С р а в н е н и я :  сходный по тонким септам Tabulopkyllum latitabu- 
latum  отличается более длинными септами II порядка и более широ
кой, в большинстве случаев, зоной пузырей.

Р а с п р о с т р а н е н и е :  нижнефранские отложения на р. Яя, фа-
леновый горизонт (Сев. Кузбасс).

М е с т о н а х о ж д е н и е :  Прав. бер. р. Яя, обр. № 615, 614 (кол
лекция автора статьи).

Endophyllum (Tabulophyilum) latitabulatum  nov.  s p.
Табл. XII, фиг. 55, 56.

Г о л о т и п  № 435 из нижнефранских отложений на р. Яя (фалено- 
вый горизонт), Сев. Кузбасс. Хранится в палеонтологическом музее 
Томского государственного университета.

Д и а г н о з :  Ветвистая колония. Крупные цилиндрические корал- 
литы диаметром 15-16 мм имеют 64 септы двух порядков, значи
тельно не доходящих до оси. Септы II порядка не больше '/2 длины 
первых. Широкие, уплощенные по средине днища со вздутыми до
полнительными пластинками на перегибах, на поперечных разрезах 
имеют вид кольца. Пузыри в 4—5 рядов.

О п и с а н и е :  Колония ветвистая. Кораллиты крупные, цилиндри
ческие с ясной эпитекой.

При диаметре кораллита в 15—16 мм имеется 64 довольно тонких 
септы двух порядков, различающихся по длине.

Септы I порядка значительно не доходят до оси (диаметр свобод
ного от септ пространства равен 5—6 мм). Они имеют очень тонкие,.
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изогнутые внутренние кончики и постепенно утолщаются по направ
лению к наружной стенке. Септы II порядка равны 1 /3 длины первых, 
имея их толщину у наружной половины.

Днища широкие полные и неполные, уплощенные в средней части, 
довольно часто с опущенными книзу краями и желобком, отделяю
щим их от пузырей (435). На поперечном разрезе днища имеют вид 
кольца. Дополнительные пластинки развиты главным образом по краям 
днищ, где они обычно довольно сильно вздуты и реже в средней 
части.

Пузырчатая зона состоит из неодинаковых по величине и форме 
вздутых небольших пузырей, слабо наклонных к оси и расположен
ных в 4—6 рядов.

Измерения и число септ

Ы» шлифов Диаметр Число Число днищ Число рядов
кораллита в мм септ на 5 мм пузырей

434 (голотип) 15--16 (54 7 - 8 4 - 6

Большее количество *септ и широкие сильно уплощенные в сред
ней части днища отличают End. Т. latitabulatuni от близкого по 
строению септ Е. (Т.) tenuiseptatum  nov.  s р.

Р а с п р о с т р а н е н и е :  Нижнефранские отложения (фаленовый го
ризонт) Кузбасса.

М е с т о н а х  о ж д е н и е :  Прав. бер. р. Яя, обр. 435 (коллекция 
автора).

Endophyllum  ( Tabulophyllum) breviseptatum nov.  s p.
Табл. VI, фиг. 32—34.

Г о л о т и п  № 426(2) из нижнефранских отложений на р. Яе (Куз
басс), хранится в палеонтологическом музее Томского государственно
го университета.

Д и а г н о з :  Одиночный, почкующийся коралл: При диаметре в 16 мм 
имеется 58 недлинных септ двух порядков с утолщенными перифери
ческими концами и широким свободным от септ пространством. Дни
ща почти горизонтальные или слабо изогнутые, с широкими дополни
тельными пластинками на краях.

Пузырчатая зона из 2—3 рядов мелких пузырей, появляющихся на 
довольно поздних стадиях развития.

О п и с а н и е  вида :  Коралл одиночный, почкующийся с ясной 
эпитекой. При диаметре его в 16 мм имеется 42—58 недлинных септ 
мвух порядков, различающихся по длине.

Септы I порядка длиной не более 1/2 радиуса кораллита с мень
шим или большим отложением стереоплазмы по краям и расширен
ными периферическими кончиками.

Видимо отложением стереоплазмы же образована и внутренняя 
стенка, расположенная близко к наружной, на границе пузырей с до
полнительными пластинками днищ.

Днища, занимающие почти весь поперечник продольного разреза 
кораллита довольно широкие, расщепленные. Они состоят из средин- 
гой серии почти горизонтальных или несколько изогнутых днищ и
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наклонных к ним широких дополнительных пластинок по краям. 
Иногда днища полные, доходят до зоны пузырен и дополнительные 
пластинки лежат на краях днищ.

На образце 431(2) днища широкие, сильно срединно вогнутые и 
расщепленные.

Граница между днищами и краевыми дополнительными пластин
ками на поперечном и продольном разрезах имеет вид второй внуч - 
ренней стенки.

Пузырчатая зона узкая и состоит из 2—3 рядов мелких вздутых 
пузырей.

Онтогенеза проследить не удалось.
Индивидуальная изменчивость вида значительна. Особенно измен

чивы днища. Они могут быть полными или неполными, почти гори
зонтальными, слабо вогнутыми или со значительной срединной вдав- 
ленносгью. Дополнительные пластинки на краях днищ широкие, иногда 
расположены пучками (шл. 431(2)).

Пузырчатая ткань появляется поздно.

Измерения и число септ

Xfe шлифов Диаметр 
кораллита в мм

Число
септ

Чцсло днищ 
на 5 мм

Число рядов 
пузырей

126,2) 1 16 58 7 2 - 3
426 15 56 5—9 2—3, редко 4
431,2) 11 42-44 6 - 8 2—3, до 4

С р а в н е н и я :  Сравнительно небольшие размеры иногда почкую
щегося коралла, тонкая структура септ, без сильного утолщения и 
без разрывания, появляющаяся лишь на поздних стадиях развития 
пузырчатая ткань—все эти признаки легко отличают наш вид от всех 
других видов рода tndophyllum  ( Tabulophyllum) из Кузбасса.

Р а с п р о с т р а н е н и е :  Endophyllum (Tabulophyllum) breviseptatum. 
встречен в нижнефранских отложениях на р. Яе (Кузбасс).

М е с т о н а х о ж д е н и е :  Прав, берег р. Яя (Сев. Кузбасс), обр. 
426(2), 426, 431(0) (Коллекция В. А. Ивании).

tndophyllum  (Tabulophyllum) macconnelli ( Wh i t  e a v e s )
Табл. VII, фиг. 35, 36; табл, VIII. фиг. 37, 38, 41, табл. IX, фиг. 42—43, табл. X, 

фиг. 44—45.
1924. Tabulupyllum macconnelli F e n t o n  and Fenton, стр. 35, стр. 59—61; 1945 

S m i t h ,  габл. II, фиг. 1—9; табл. Ill, фиг. 1—7. 1959. И в а н и я ,  стр. 122—124, табл. VI, 
фиг. 2. 1951. Сошкина табл. V, фиг. 5, стр. 43—44.

1951. Tabulophyllum longiseptatum  (В u 1 v.) Сошкина, стр. 3S—39, табл. IV, 
фиг. 1—3.

Л е к т о т и п :  Tabulophyllum macconnelli Smi t h ,  1945, стр. 61, 
№ 4206—4206а. Канада, р. Хай в 40 милях выше устья, франский 
ярус.

Д и а г н о з :  Одиночный крупный цилиндрический или сленга изо
гнутый широко-конический коралл с пережимами и вздутиями. Чашка 
неглубокая, с широким выпуклым дном и не очень крутыми бортами. 
На эпитеке видны поперечные морщины и местами продольная реб
ристость.
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При диаметре коралла в 23—37 мм имеется 78—100 тонких септ 
двух порядков редуцированных в зоне пузырчатой ткани и местами 
разорванных в зоне днищ.

Расположение септ двустороннесимметричное. Главная септа уко
рочена.

Септы I порядка почти достигают оси. Септы II порядка не пре
вышают '12 длины первых и сильно разорваны.

Днища многочисленные, собранные в пучки. Пузыри удлиненные, 
крупные, почти вертикально стоящие.

В н е ш н и е  п р и з н а к и :  Коралл крупный, одиночный, цилиндри
ческий или слегка изогнутый, слабо конический, с пережимами и взду
тиями. На эпитеке видны поперечные морщины и местами продоль
ная ребристость.

Чашка бокаловидная, в общем неглубокая, с широким выпуклым 
дном и не очень крутыми боками.

Размеры неполного наиболее крупного экземпляра достигают 7,85 мм 
длины и 37 мм диаметром.

В н у т р е н н е е  с т р о е н и е :  При диаметре коралла от 23 до 37 мм 
имеется от 78 до 100 тонких септ двух порядков, сильно отличаю
щихся по длине и редуцированных в зоне пузырей.

Септы I порядка длинные и на взрослых стадиях почти достигают 
(шл. 441, 428) или достигают оси по поверхности днищ (шл. 458—1, 
458—11). Редко они укорочены, когда промежутки между тесно сближен
ными днищами увеличены, несколько утолщаются по направлению к 
наружной стенке. Септы сильно редуцированы в зоне пузырей, где 
иногда выглядят в виде шиповидных зубчиков на наружных пузырях 
или в виде сплошных или местами разорванных тонких линий в зоне 
днищ.

Внутренние кончики их более тонкие и изогнутые. На ряде об
разцов хорошо видна ясная фоссула (шл. 458, II, 428, 455). Главная 
септа укорочена. Расположение септ двусторонне симметричное.

Септы II порядка обычно разрушены более септ I порядка. Они 
прослеживаются в виде разорванных тонких зубчиков, лежащих на 
последовательных рядах пузырей и частично днищ, иногда доходя 
почти до 1 •> длины септ I порядка, но обычно лишь немного выходят 
за пределы зоны пузырей.

Ободок узкий. Днища тонкие, многочисленные, широкие, в общем 
более или менее плоские или слабо изогнутые, с опущенными книзу 
краями и расщепленные в пучки. Иногда в местах перегиба у зоны 
днищ края их изогнуты в виде желобка, что по наблюдению Е. Д. 
Сошкиной характерно для рода.

Пузырчатая зона состоит из крупных, длинных, круто наклонных 
к оси, почти вертикально стоящих, узких пузырей. На поперечном 
шлифе разрезы пузырей имеют вид угловатых ломанных линий.

Об онтогенезе судить трудно из-за отсутствия молодых экземпляров.
Индивидуальная изменчивость довольно значительна. Прежде 

всего, несколько изменчива форма коралла, от цилиндрической до 
слабоконической.

Не на всех образцах хорошо видна продольная ребристость.
Сильная изменчивость септ хорошо описана Смитом (1945) и мною 

(1950). На наших образцах наиболее изменчива длина септ, меньше 
их толщина.

Изменчива и густота расположения днищ. Но обычно она увели
чивается параллельно с ростом коралла. Так, у довольно молодого 
экземпляра (шл. 455) диаметром 23 мм число днищ на 5 мм = 6 —7, а
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у экземпляров с большим диаметром (порядка 25—30 мм) число их 
на 5 мм равно 10—19.

По мере роста коралла увеличивается и ширина зоны пузырей.

Измерения и число септ

№ шлифов Диаметр 
кораллита в мм

Число
септ

Число днищ 
на 5 мм

Число рядов 
пузырен

428 37 109 10—11 5—7, до 9
458 11 32 78 12—15 около 5
458 1 30 88 1 0- 14 5 - 7
441 25—30 84 14-19
448 34 90 — —

448 35 90 12 С
л 1 ■̂1

446 18—22 84 — —

455 23 84 6 - 7 2 - 3

С р а в н е н и я :  Близкий по длинным септам и характеру днищ
Tabulophyllum gorskii (В u 1 v.) (Сошкина, 1951, стр. 39—40, табл. V, 
фиг. 2). Из франских отложений Тимана, отличается от нашего вида 
более толстыми септами, более широким ободком и более узкой 
зоной пузырей.

Отличия от других сходных видов — Tabulophyllum normale W al 
th e  г из франских отложений Тимана и от Tabulophyllum ehlersi F e n 
t o n  and F e n t o n  из верхнего девона Айовы даны Сошкиной (1951, 
стр. 43) и нами (1950, стр. 124).

Р а с п р о с т р а н е н и е :  Tabulophyllum macconnelli ( Whi t  e a ve s )  
известен из" франских отложений Канады и нижнего верхнего девона 
Франции (Smith, 1945, стр. 60). Сошкиной указан (1951, стр. 44) из франс
ких отложений Красноярского края и нами из нижне-франских отло
жений р. Яя (Кузбасс). (1950, стр. 124).

М е с т о н а х о ж д е н и е :  Правый берег р. Яя (Сев. Кузбасс). Обр. 
428; 441; 458 II.

Endophyllum  ( Tabulophyllum) gorskii (Bulv.  in coll.)
Табл. Vill, фиг. 39--40

1951. Tabulophyllum gorskii С о ш к и н а ,  стр. 39—41, табл. X, фнг. 3.

Л е к т о  тип:  шл. №1116, Палеонтол. Институт АН СССР, р. Ухта, 
гора Сирачой, франский ярус, нижняя и средняя часть.

Д и а г н о з :  тонкоцилиндрический, слегка изогнутый коралл. При 
диаметре в 17 мм имеется 60—62 разорванных септы. Септы I по
рядка довольно тонкие и длинные, утолщающиеся к периферии. 
Септы II порядка короткие. Ободок неширокий.

Днища плоско-выпуклые с опущенными книзу краями, расщеплен
ные. Узкая пузырчатая зона.

О п и с а н и е :  Имеющийся в моем распоряжении цилиндрический 
слегка изогнутый коралл длиной в 30 мм с сильно поврежденной вы
ветриванием поверхностью.

При диаметре в 17 мм имеется 60 -62 септы двух порядков, ра
зорванных на наружных концах пузырями и сильно различающихся 
по длине.
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Септы I порядка длинные, немного не достигающие оси. Их внут
ренние кончики тонкие, иногда с булавовидными утолщениями, изог
нутые. По направлению к наружной стенке они довольно постепенно 
и в общем несильно утолщаются, доходя до неширокого ободка, иногда 
разрываясь там пузырями.

В некоторых случаях септы разорваны и в зоне днищ.
Септы 1! порядка короткие, заметные в виде разорванных зубчи

ков у ободка и близ пузырей. Длина их не превышает 1/4, редко 
Д, длины септ 1 порядка. 4

Днища широкие, расщепленные. Они плоско-выпуклые в средней 
наиболее широкой части, с опущенными книзу краями, иногда с об
разованием там характерного для рода желобка. По бокам снабжены 
дополнительными пластинками, наклонными к оси.

Пузырчатая зона состоит из двух-трех рядов довольно крупных, 
наклонных к оси пузырей в расширенных частях кубка коралла, или 
из 1—2 более мелких рядов пузырей в его суженных частях.

Измерения и число септ

Л” шлифов Диаметр в мм Число
септ

Число днищ 
на 5 мм

Число рядов 
пузырей

334 17 60—62 8 -1 1 1 - 3

С р а в н е н и я :  Тиманские образцы (шл. 1116) не отличимы от на
ших; но образцы Тимана (табл. V, фиг. 1) отличаются более толстыми 
септами и более широким ободком. Endophyllum (Tabulophyllum) 
macconnelli местонахождения (шл. № 458, 428, табл. VII фиг. 35, 36) 
и франские образцы из Красноярского края (Сошкина, 1951, 
стр. 43, табл. V, фиг. 5) легко отличаются более длиными септами II по
рядка, более широкой пузырчатой зоной. От End. (Tabulophyllum.) 
latitabulatum  легко отличается более ясной редукцией септ на пери
ферии и наличием краевой зоны пузырей.

Р а с п р о с т р а н е н и е :  Tabulophyllum gorskii описан Сошкиной из 
нижней и средней части франского яруса Тимана.

Нами встречен в нижнефранских отложениях р. Яя (Кузбасс).
М е с т о н а х о ж д е н и е: Правый берег р. Яя (Сев. Кузбасс). Обр. 

Л4 534.

Endophyllum  (Tabulophyllum) s р.
Табл. XII, фиг. 57, 58

Длинные тойкие септы, редуцированные на периферии; тонкие 
широкие, полные или неполные днища, расщепленные в пучки и 
узкая пузырчатая зона из крупных узких, почти вертикально стоящих 
пузырей, характерные признаки рода Tabulophyllum Fenton and 
Fenton.

Видовому определению препятствует плохая сохранность кубка.
Р а с п р о с т р а н е н и е :  нижнефранские, отложения на р. Яе (Куз

басс).
М е с т о н а х о ж д е н и е :  Правый берег р. Яя (Сев. Кузбасс). Обр 

№ 459.
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Сем. Thamnophyllidae

Род Pachyphyllum М. Edw.  et J. Ha i m e

Подробная синонимика рода дана в работе Сошкиной (1951 ).
Д и а г н о з :  колонии астреевидные. Почкование парисидальное. 

Чашки кораллитов с глубокой срединной ямкой, окруженной высоким 
валиком,на котором выступают гребни септ. Эпитека редуцирована п 
поверхность кораллита ребристая от выступающих септ. Последние 
сильно распадаются на поперечные балочки, веретеновидно утолщены. 
Септальные трабекулы веерообразные. Днища плоские, чаще полные, 
слабо усложненные расщеплением и дополнительными пластинками.

Всегда развиты подковообразные пузырьки, на которые с эпитекп 
перенесено прикрепление септальных трабекул, образующих валик 
вокруг чашечной ямки. Пузырчатая ткань цененхимы занимает широ
кую зону между подковообразными пузырьками соседних кораллитов 
и состоит из плоских, разных по величине пузырей.

Типичный вид Pachyphyllum devoniense М. Edw.  et J. H a i m e  
из верхнего девона Англии.

С р а в н е н и я :  астреевидная форма колоний, обусловленная отсут
ствием у кораллитов эпитеки; наличие подковообразных пузырьков, 
к которым прикрепляются веерообразные септальные трабекулы, обра
зующие чашечный валик—признаки, отличающие его от всех других 
родов этого семейства.

Наиболее близки род Macgeea W e b s t e r  и род Thamnophyl/urn 
Р е п е  eke.  Первый отличается от рода Pachyphyllum М. Edw.  et 
H a i m e  одиночной формой роста, а второй—ветвистой формой 
колоний.

Р а с п р о с т р а н е н и е :  верхний девон.
Pachyphyllum ibergense A. R б е m е г 

Табл. XI, фиг. 50 -5 1 .

1885. Phillipsastraea  (Pachyphyllum ) ibergensis F r e e  h., стр. 66, табл. VI, фиг 1, 
la, 1в.

1950. Pachyphyllum ibergensis И в а н  н я, стр. 128— 129. табл. IV, фиг. 1—3.
1951. Pachyphyllum ibergense С о ш к и н а, стр. 86—87, табл. XV, фиг. 2—4.

Табл. ХХ111, фиг. 1—2, рис. 35. •

Л е к т о т и п :  Phillipsastraea ibergensis F r e e h ,  1885, стр. 66. табл. 
VI, фиг. 1а—в, Грунд, долина Клауз.

Верхний девон.
Д и а г н о з :  Колонии астреевидные. При диаметре табулярия з 

3—7 мм имеется 24—36 септ двух порядков, расщепленных на 
поперечные балочки. Днища плоские, слабо расщепленные. Пу
зыри цененхимы довольно крупные, слабо наклонные. На границе 
зоны днищ и этих пузырей хорошо выражены подковообразные пу
зырьки.

О п и с а н и е :  Внешняя форма колонии неправильно караваеобраз- 
ная. Коралл астреевидный. Чашка довольно глубокая, окруженная 
высоким валиком. Расстояния между чашками не одинаковы, изме
няясь от 3 до 8 мм. Эпнтека отсутствует. Внутренняя стенка резкая, 
круглая, в виде двойного кольца.

Заметно распадающиеся на поперечные балочки септы двух по
рядков, хорошо развитый сильно различаются подлине. Будучи почт:: 
радиальными в табулярии и у зоны подковообразных пузырей, они 
изогнуты на периферии.

Септы I порядка длинные, почти доходят до центра кораллита;
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тонкие у периферии и резко веретеновидно утолщены и заметно ра
спадаются на поперечные балочки близ внутренней стенки.

В некоторых случаях они срастаются друг с другом внешними 
концами в оригинальные пучки (шл. 544). Осевые концы их непра
вильно, иногда крючковидно изогнутые.

Септы II порядка более тонкие и не выходят за пределы внутрен
ней стенки кораллита. Длина их равна - длины септ 1 порядка.

Септы соседних кораллитов обычно соединяются друг с другом 
(табл. XI, фиг. 51). Септальные трабекулы веерообразные, хорошо 
заметные на хороших продольных разрезах (шл. 528, т. XI, ф. 51).

Днища тонкие, плоские, слабо расщепленные на центральные, почти 
горизонтальные части и периферические, наклонные к оси, иногда с 
дополнительными пластинками по краям.

Пузырчатая ткань цененхимы состоит из крупных, слабо наклонных 
к оси пузырей.

На границе между зонами днищ и пузырей развиты расположен
ные в 1 ряд подковообразные пузырьки, ограниченные двойной внут
ренней стенкой.

О н т о г е н е з :  наблюдается утолщение септ в онтогенезе. Подроб
но он описан Сошкиной (1951, стр. 8).

И н д и в и д у а л ь н а я  и з м е н ч и в о с т ь  в е л и к а :  у септ ме
няется степень веретеновидного утолщения от слабого до сильного. 
Изменчива и степень их распадения на поперечные балочки, видимо, 
не связанна^ с возрастными изменениями.

Днища всегда тонкие, в общем довольно неправильные и непол
ные, обычно плоские, но могут быть слабо выпуклыми или слабо 
вогнутыми, с дополнительными пластинками по бокам. Последние 
всегда наклонны к оси. Изредка на отдельных участках центральные 
серии днищ вогнуты, а боковые наклонны к оси (шл. 610). На от
дельных образцах (шл. 608) днища тонкие, полные, слабо вогнутые 
в центре и выпуклые по бокам, с выпуклыми дополнительными пла
стинками в средней части (над полным днищем) и наклонными к оси 
по бокам.

Наконец, иногда (шл. 602 и 607) днища имеют вид неправильные 
неполных, вообще выпуклых, линзовидных пластинок, не отличимых 
от пузырчатой ткани.

С р а в н е н и я :  От образцов этого вида из верхнего девона Гер
мании наши представители отличаются лишь несколько менее грубой 
иетлевидной пузырчатой тканыо.

От близкого вида Pnchyphylum devoniense М. Е d w. et Н a i m е 
(1853, стр. 234, табл. 21, фиг. 5) из верхнего девона Англии отличается 
меньшим числом септ, часто собранных в пучки и более крупными 
пузырями пузырчатой ткани.

Рас liyp hy Hum macouni S mi t h  (1945, стр. 41, табл. 20, ф. 4—8, 
табл. 21, фиг. 1 2 ,  т. 23, ф. 5 6) из верхнего девона Канады, сход
ный с Р. ibergen.se сильным утолщением септ и формой колонии, 
отличается меньшими, размерами кораллитов и менее грубой струк
турой скелета.

Р а с п р о с т р а не н и е: нижнефранские отложения р. Яя (Сев. Куз
басс), фаленовый горизонт; верхи франского яруса Полярного Урала и 
Тимана (Сошкина, 1951); верхний девон Германии (Freeh, 1885).

М е с т о н а х о ж д е н и е :  Правый берег р. Яя (Кузбасс) (коллек
ция Ивании) образцы: 501, 522, 528, 525, 544, 602, 603, 604, 605, 
606, 609, 610, 611, 613.
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Измерения и кисло септ

шлифов Диаметр 
табулярия в мм

Число
септ

Расстояние 
между центрами 

табуляриев
Число днищ 

на 5 мм

501 3 32 5 - 1 0 1 0 -1 2
3 26

524 4 28 10-11 10
528 6 34

5 28 4—12 10-11
522 6 34

5 32 8 -1 2 10
4 28
3 24

525 4 32
104 30 4 -1 2

544 7 34
106 32 4 -1 2

5 30
602 4 30

9 - 1 03 28 6 - 9
603 5 34

5 32 5 -1 5 10
3 . 26

604 4 30
6 - 83 24 7 -1 2

605 3 32
1 1 -1 23 30 8

606 5 36
10—114 32 4 - 1 2

з 28
607 7 36

10-147 32 6 -1 7
5 28

609 4 32
3 28 4 -1 2 11-12

610 6 30 9 -1 4 6 - 8
6 28
5 28

611 6 32
10-125 26 4 - 1 2

613 6 34
105 28 4 -1 2

4 . 6
3 24

Pachyphyllum devoniensis М. E d w a r d s  et I. Ha i r a e
Табл. X, фиг. 46—48,

3851. Pachyphyllum devoniense M. E d vv a r d s et H a i m e, стр. 397; 1853, o p . 234, 
табл. 52, фиг. 5. 1882; B a r r o i s ,  стр. 209, табл. Ill, фиг. I; 1885. Phillipsastraea  
(Pachyphyllum) devoniensis F r e e h ,  стр. 87, табл. VI, фиг. 2, 2a; 1950. Pachyphyllum  
devoniensis И в а н  и я, стр. 127, 128, табл. I, фиг. 1—2, табл. II, фиг. 1—4.

П е к т о т и п :  Phillipsastraea (Pachyphyllum) devoniensis F r e e h  
стр. 67, табл. VI, фиг. 2, 2а.

Д и а г н о з :  Астреевидный коралл имеет 34—46 нетолстых, вере
теновидно утолщенных септ двух порядков при диаметре табулярия 
в 3—10 мм на взрослых стадиях развития. Расстояния между центрами 
табуляриев равны 10—14 мм. Днища плоско-выпуклые, слабо расщеп
ленные, иногда с дополнительными пластинками на краях. Пузырча
тая зона состоит из внутренней зоны подковообразных пузырьков и
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внешней зоны довольно крупных горизонтальных или слабо накло. 
чых пузырей..

О п и с а н и е :  Колонии астреевидные. Довольно глубокая чашка 
с высоким валиком. Наружная стенка отсутствует, внутренняя хорошо 
выражена в виде двойного кольца, окаймляющего зону подковооб
разных пузырьков. Диаметр табуляриев в пределах 3—10 мм. Рас
стояния между центрами табуляриев равны 10 —14 мм. Хорошо развиты 
септы двух порядков, сильно различающиеся по длине, распадающиеся 
на поперечные балочки у зоны днищ и подковообразных пузырей

Септы 1 порядка длинные, тонкие на периферии и у центра, вере
теновидно утолщенные у зоны днищ и подковообразных пузырей. 
Они несколько не доходят до центра табулярия, оставляя его сво
бодным от септ. За пределами внутренней стенки они слегка изги 
баются, отклоняясь от первоначального радиального направления.

Септы II порядка короткие, тоже веретеновидно утолщенные у 
внутренней стенки и тонкие за ее пределами. Длина их равна 
длины септ I порядка.

Септы соседних кораллитов либо соединяются друг с другом 
либо обрываются во внешней пузырчатой зоне.

Днища плоско-выпуклые, редкие, слабо расщепленные на горизон 
тальные или слабо выпуклые центральные части и наклонные к оси 
периферические. На краях днищ иногда присутствуют дополнитель 
ные пластинки.

Внешняя зона пузырчатой ткани состоит из некрупных слабо на
клонных или почти горизонтальных пузырей цененхимы, внутренняя 
из двойного кольца подковообразных пузырьков.

Размножение—путем парисидального почкования.

Измерения и число септ

№ шлифов Диаметр 
табулярия в мм

Число
септ

Расстояние 
между центрами 
табуляриев в мм

Число дни»  
на 5 мм

537 10 40
7 38 10-14 8 - 1 0

527 6 46
5 32 10 10

608 6 38
5 4 10-14 8 -Ю

612 5 - 6 34
5 40 10-14 10

Сравнение с близким видом Pachyphyllum ibergensis A. R o e m  er  
дано при его описании.

Р а с п р о с т р а н е н и е :  Нижнефранские отложения Кузбасса (фа- 
леновый горизонт); франские отложения Англии, (М. Edw. and Haime 
1853); Германии (Freeh, 1885, 1889).

М е с т о н а х о ж д е н и е :  Правый берег р. Яя (Кузбасс). Образцы: 
№ 537, 527, 608, 612.

Pachyphyllum intermedium п о v. s р.
Табл. XI, фиг. 52, 53.

• Голотип:  Шлиф и штуф № 546 из нижнефранских отложен шй 
на р. Яя (Сев. Кузбасс). Хранится в палеонтологическом музее Томс
кого гос. университета.
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Д и а г н о з :  Септы развиты в зоне днищ и подковообразных пу
зырей, слегка продолжаясь в цененхиму.

Септы 1 порядка (все или многие из них) доходят до оси. Днища 
плоские, с крупными дополнительными пластинками. Подковообраз
ные пузырьки хорошо развиты.

О п и с а н и е :  Колония астреевидная. Чашечные ямки окружены 
кольцевидным высоким валиком. Наружная стенка отсутствует.

Сенты двух порядков, различающиеся по длине, развиты в зоне 
днищ и подковообразных пузырей, слегка продолжаясь в цененхимную 
ткань. Все септы I порядка или многие из них доходят до оси (диа
метр свободного от септ внутреннего пространства равен 1 —2 мм). 
Они веретеновидно утолщены в зоне подковообразных пузырей, не
правильно волнисто изогнуты на краях, с тонкими наружными и внут
ренними кончиками.

Септы II порядка равны Ч2, реже меньше или больше 1‘2 длины септ 
I порядка. Как и последние, они реже волнисто изогнуты и иногда 
веретеновидно утолщены, с тонкими внутренними и наружными кон
чиками. Распадение септ на поперечные балочкп и веерообразное 
расположение септальных трабекул выражены довольно ясно.

Днища плоские, с крупными дополнительными пластинками по 
краям, имеющими вид чечевицеобразновыпуклых, наклонных к оси 
линз. Пузырчатая зона состоит из ряда мелких подковообразных пу
зырьков, отделенных двойной внутренней стенкой от зоны днищ и 
внешних пузырей. Последние—неодинаковых размеров.

Для описания онтогенеза и индивидуальной изменчивости материала 
недостаточно. Но детали строения септ различны у разных кораллитов. 
А именно: на более мелких, повидимому, и у более молодых корал
литов веретеновидное утолщение септ выражено сильнее и септы ма
ло вдаются в цененхиму. У наиболее крупных кораллитов септы более 
тонкие, со слабо выраженным веретеновидным утолщением в зоне 
пузырчатой ткани, и септы здесь дальше вдаются в цененхиму.

И з м е р е н и я  и ч и с л о  септ .  Высота колонии =  8 см; диа
метр колонии=10 см. Диаметр зоны днищ (табулярия) =  4 — 5 мм.

Расстояния между табуляриями =  Ф—5 мм. Число септ =  32 —34. 
Число днищ на 5 мм =  10.

С р а в н е н и я :  Наиболее близок Pachyphyllum vesiculosum S mi t h  
(1945, стр. 42—43, табл. 22, фиг. 1—3) из верхнего девона Канады, 
сходный с нашим видом длинными септами I порядка и строением 
днищ. Отличается он большим диаметром табулярия и большими 
расстояниями .между последними.

Pachyphyllum cinctum Smi t h  из верхнего девона Канады (Smith, 
1945, стр. 43—44, табл. 22, фиг. 4а—с) и из средней части франского 
яруса Южного Урала (Сошкина, 1951, стр. 88—89, табл. XV, фиг. 1), 
близкий по числу септ и строению пузырчатой ткани, отличается более 
короткими септами I порядка, слабым распространением их в ценен
химу, а также более широкими и более сближенными днищами.

По длине септ, и особенно по их распространению в цененхиме, 
Pachyphyllum intermedium п о v. s р. занимает промежуточное положение 
между Pachyphyllum vesiculosum с септами, развитыми только в зоне 
днищ и подковообразных пузырей, и между Pachyphyllum devoniensis, 
септы которого далеко заходят в цененхиму.

Р а с п р о с т р а н е н  не: Нижнефранские отложения Сев. Кузбасса 
(фаленовый горизонт Халфина). .

М е с т о н а х о ж д е н и е :  Прав. бер. р. Яя (обр. № 546 коллекция 
В. А. Ивании).
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ОБЪЯСНЕНИЕ ТАБЛИЦ

Таблица I

Фиг. 1—4. Phillipsastraea sedgwicki М. Edw. et Н. Нижнефранские отложения 
(фалеиовый горизонт), прав. бер. р. Яя (Сев. Кузбасс).

1 — поперечный разрез X 2 (шл. 488)
1з — X 2 (шл. 488 (1)
2 — продольный разрез Х 2  (шл. 488)
3 — поперечный разрез X  2 (шл. 549)
4 — продольный разрез X  2 (шл. 549)

Фиг. 5—6. Phillipsastraea unduluta (Kuzn. in coll.)
Возраст и местонахождение те же.

5 — поперечный разрез X  5 (шл. 601)
6 — продольный разрез X  5 (шл. 601)

Таблица П

Фиг. 7 — 8. Phillipsastraea  s р.
Возраст и месюнахождение те же

7 — поперечный разрез X 3,5 (шл. 452)
8 — продольный разрез X  3,5 (шл. 452)

Фиг. 9—10. Schlilteria striata  п о v. s р. Нижнефранские отложения (фалеиовый 
горизонт). Прав, берег р. Яя (Сев. Кузбасс).

Возраст и местонахождение те же.

9 — поперечный разрез голотипа X  2 (шл. 419)
10 — продольный разрез голотипа X  2 (шл. 419)

Таблица III

Фиг. 11—12. Schltlteria striata  п о v. sp.
Возраст и местонахождение те же.

11— поперечный разрез X 2 (шл. 614) 
12 — продольный разрез X  2 (шл. 614)

Фиг. 13—17. Schliiteria tvpica n o v .  s р. Нижнефранские отложения (фалеиовый 
горизонт). Прав. бер. р. Яя (Сев. Кузбасс).

13 — поперечный разрез голотипа Х 3 ,3  (шл. 433)
14 — продольный разрез голотипа X 3,2 (шл. 433)
15 — поперечный разрез X 3,2 видна тонкосептная ранняя стадия

онтогенеза (шл. 531).
16 — продольный разрезХ З.З (шл. 531)
17—поперечный разрез X  3,5 (шл. 460—3).

Таблица IV

Фиг. 18. Schltlteria typica n o v .  sp.
Возраст и местонахождение те же.

18 — продольный разрез X  3,2 (шл. 460—3)

Фиг. 19—20. M egaphyilum longiseptatum  n o v .  s р. Нижнефранские отложения (фа- 
ленивый горизонт). Прав. бер. р. Яя (Сев. Кузбасс).

19 — поперечный разрез голотипа Х З  (шл. 519)
20 — продольный разрез голотипа Х З  (шл. 519)

Электронная библиотека (репозиторий) 
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Таблица V

Фиг. 21—22. Schltlteria lazutkini (В u I v.) Геол. возраст и местонахождение те же.
21 — поперечный разрез X 2 (шл. 488—2)
22 — продольный разрез X 2 (шл. 488—2)

Фиг. 23—26. Tabulophyllum tenuiseptatum  п о v. s р.

23 — поперечный разрез X  4 (шл. 615)
24 — продольный разрез X 4,5 (шл. 615)
25 — поперечный разрез X  3,5 (шл. 615а)

* 26 — продольный разрез X  3,8 (шл. 615а).

Фиг. 27. Schltlteria striata п о v. s р.
Возраст и местонахождение те же.

Продольный разрез X  3,5 (шл. 614)

Фиг. 28. M egaphylium pashiense S о s h k i па
Нижнефранские отложения (фаленовый горизонт). Прав. бер. р. Яя (Сев. Куз

басс).
28 — поперечный разрез X  2 (шл. 456).

Таблица VI

Фиг. 29. M egaphylium pashiense S o s h k i n a  
Возраст и местонахождение те же.

2 9 — продольный разрез X  2 (шл. 456).

Фиг. 30—31. M egaphylium caespitosum  S o s h k i n a
Нижнефранские отложения (фаленовый горизонт). Прав. бер. р. Яя (Сев. 

Кузбасс)
30 — поперечный разрез X 4,5 (шл. 535)
31 — продольный разрез X  4 (шл. 535)

Фиг. 32—34. Enclophyllum (Tabulophyllum) breviseptatum  п о v. s p.
Возраст и местонахождение те же.

32 — поперечный разрез X  3,6 (шл. 426)
3 3 -  „ X  4 (шл. 426)
34 — продольный разрез X  4 (шл. 426)

Таблица VII

Фиг. 35—36. Endophyllum (Tabulophyllum) macconnelli ( Wh i  l e a v e s )
Возраст и местонахождение те же

35 — поперечный разрез X  3 (шл. 458,)
36 — продольный разрез X  3,2 (шл. 458t)

Таблица VIII

Фиг. 37—38. Endophyllum  ( Tabulophyllum) macconelli ( Wh i t  e a v e s )
Возраст и местонахождение те же

37 — поперечный разрез X  3,5 (шл. 455)
38 — продольный разрез X 3,5 (шл. 455)

Фиг. 39—40. (Endophyllum Tabulophyllum) gorskii ( Bul v. )
Возраст и местонахождение те же

39 — поперечный разрез X  4,2 (шл. 34)
40 — продольный разрез X  3,1 (шл. 534)

Таблица IX

Фиг. 44. Endophyllum (Tabulophyllum) macconnelli (W h it  e.a у es).
41 — поперечный разрез X  4 (шл. 458—II)

Фнг. 42—43. Endophyllum (Tabulophyllum) macconnelli W h i t e a v e s  
' Возраст и местонахождение те же

42 — поперечный разрез X  3,2 взросл, стадия (шл. 458—II)
43 — продельный разрез X  3,5 (шл. 458—И)

4*. "ГРУДЫ ТГУ, т. 124.
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Таблица X

Фиг. 44—45. Endophyllum (Tabulophyllum) тассоптШ  ( W h i t e a v e s )  
Возраст и местонахождение те же.

44 — поперечный разрез X 4,3 (шл. 446)
45 — поперечный разрез X  4,3 (шл. 446)

Фиг. 46—48. Pachyphyllum devoniensis 
Возраст и местонахождение те же.

46 — поперечный разрез X 3 (шл. 608)
47 — продольный разрез X  7,5 (шл. 608)
48 — поперечный разрез X  3,15 (шл. 612)

Таблица X I

Фиг. 49. Pachyphyllum devoniensis 
Возраст и местонахождение те же.

49 — продольный разрез Х З  (шл. 612)

Фиг. 50—51. Pachyphyllum  ibergen.se 
Возраст и местонахождение те же.

50 — поперечный разрез Х З  (шл. 528)
51 — продольный разрез X  2.85 (шл. 528)

Фиг. 52—53. Pachyphyllum intermedium nov .  s р.
Возраст и местонахождение те же.

52 — поперечный разрез X 3,2 (шл. 546)
53 — продольный разрез X 3 (шл. 546)

Таблица X I/

Фиг. 54. Phillipsastraea sedgwicki М. Е. et Н.
Фиг. 5 5 — 56. Endophyllum (Tabulophyllum) latitabulatum

55 — продольный разрез X 3,3 (шл. 435)
56 — поперечный разрез X  4 (шл. 435)

Фиг. 57 — 38. Endophyllum (Tabulophyllum) s р.
Возраст и местонахождение те же.

57 — продольный разрез X  3,7 (шл. 459)
58 —  поперечный разрез X  4 (шл. 459).
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имени В. В. К У Й Б Ы Ш Е В А

Том 124 19.53

1

ОСОБЕННОСТИ КАМЕШКОВСКОГО КОМПЛЕКСА АРХЕОЦИАТ 
В ФАЦИИ ЭФФУЗИВНО-ОСАДОЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ НА 

ПРИМЕРЕ АРХЕОЦИАТ ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ТУВЫ

П. С. Краснопеева

Археоциаты Зап. Сибири характеризуются значительным разнооб
разием. На западно-сибирских материалах археоциаты объединяются 
в четыре основных комплекса: Камешковский, Обручевский, Сана- 
штыкгольский и Гавриловский (Обручев, 1939).

Камешковский комплекс в типичном своем составе установлен в 
следующих пунктах: дер. Камешки и в районе Торгашино в Воет. 
Саяне; район с. Потехино в Кузнецком Алатау ('em!).

Общий состав археоциат в указанных пунктах таков:
Сем. Archaeocyathidae

Ajacicyathus acutus Bor n .  Дер. Камешки и Торгашинская свита в 
Воет. Саяне; г. Чеснокова в районе Потехино и р. Н. Терсь (нижний 
горизонт) в Кузнецком Алатау; р. Карагач в Горной Шорни; с. Горе- 
кино (Белая Горка) и с. Ариничево в центральной части полосы из
вестняков на Салаире.

Ajacicyaihus arteintervallum  Vol .  Дер. Камешки; р. Н. Терсь в 
нижнем горизонте; среднее течение кл. Ипполитова в системе р. Аба
кана.

Ajacicyathus patulus Bor n .  Дер. Камешки; Торгашинская свита; 
восточная свита известняков в Усинском р-не.

Ajacicyathus proscurjakovi Tol l .  Дер. Камешки; Торгашинская 
свита; р. Н. Терсь в нижнем горизонте; р. М. Таз в Горной Шории; 
р. Катунь (Каянчинская формация); с. Ариничево в районе Хорькова 
лога в центральной части полосы известняков на Салаире.

Ajacicyathus laevigatas Vol .  Дер. Камешки и среднее течение 
кл. Ипполитова в системе р. Абакана.

Ajacicyathus ijizkii Tol l .  Дер. Камешки; Торгашинская свита; 
р. Н. Терсь в нижнем горизонте; с Ариничево в районе Хорькова 
лога и в центральной части полосы известняков.

Ajacicyathus tom icusV o]. Торгашинская свита; г. Чеснокова в 
р-не с. Потехино; р. Н. Терсь в нижнем и верхнем горизонтах; р-н 
'Гелецкого озера.

Ajacicyathus kemttschikensis Vol .  Гора Чеснокова в районе с. По
техино; с. Горскино на Салаире; Тува, р. Джадан и долина р. Улу- 
Хем; горы Сэрь в Монголии.

Archaeocyathus irregularis To l l .  Дер. Камешки; Торгашинская 
свита; р. Н. Терсь в нижнем горизонте; кл. Сухой—левый приток 
р. Ч. Усы; с. Ариничево (Хорьков лог и центральная часть полосы 
■известняков) на Салаире.

4* .

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 



52 П. С. Краснопеева

Archaeocyaihus membranivestites V о 1. Дер. Камешки и р. Лебеда.
Archaeofungia dissepimentalis V о 1. Дер. Камешки и кл. Санаш- 

тыкгол в системе р. Абакана; зап. часть Тувы (рч. Шивелик-Хем).
Archaeofungia sibirica Tol l .  Дер. Камешки; Торгашинская свита; 

Лощенковский лог к ЮВ от с. Потехино.
Archaeofungia septofidis Vol .  Дер. Камешки и рч. Шивелик-Хем 

в Туве.
Coscinocyathus dianthus Born.  Дер. Камешки; Торгашинская свита; 

р. Н. Терсь (нижний горизонт); кл. Сухой, левый приток р. Ч. Усы; 
р. Полтавка в центральной части Кузнецкого Алатау; о-в Сардиния.

Coscinocyathus cancellatus Born.  Дер. Камешки и Торгашинская 
свита; р. Полтавка в Кузн. Алатау; р. Н. Терсь в нижнем горизонте; 
рч. Шивелик-Хем в Туве; уч. Ивановский на Алтае; о-в Сардиния

Coscinocyathus cornucopiae Born.  Дер. Камешки и Торгашинская 
свита; Чеснокова гора в Потехино; р. Н. Терсь (нижний горизонт.; 
о-в Сардиния.

Coscinocyathus jlexibilis Vol .  Дер. Камешки; с. Горскино на 
Салаире.

Сем. Thalamocyathidae J u r a v l .
Thalamocyathus tersiensis Vol .  Дер. Камешки и Торгашинская сви

та; среднее течение кл. Герасимова и кл. Ипполитова в системе 
р. Абакана

Сем. Carinocyathidae n. fam.

Tegerocyathus potaechini gen .  et  s p. nov.  С. Потехино, г. Чес* 
нокова; Тува, рч. Шивелик-Хем.

Сем. Spirocyathidae Tayl .

Spirocyathus subradiathus Vol.  Дер. Камешки и Торгашинская 
свита; пос. М. Таз в Горной Шории; рч. Белокаменка вблизи впаде
ния ее в р. Кию; рр. Ульмень, Карагач и Караган в Сев. Алтае.

Spirocyathus radiathus Tayl .  Дер. Камешки; село Торгашино; 
рч. Белокаменка вблизи устья; р. М. Таз в Горной Шории; Алтай, к ЮЗ 
ог с. Подгорное; р. Ульмень и р. Караган.

С т е б л е в ы е  ч а с т и  а р х е о ц и а т

Archaeolynthus sibiricus To l l .  Дер. Камешки; Торгашинская свита; 
кл. Сухой, лев. приток р. Ч. Усы.

Archaeolynthus unimurus Vol .  Дер. Камешки; Торгашинская свита; 
дер. Ариничево (Хорьков лог) и кроме того,

Yakovlevia granulosa Vol.  Дер. Камешки; среднее течение кл. 
Герасимова.

По новым данным р. Yakovlevia относится к водорослям.
Из вышеприведенного списка мы видим, что преобладающим раз

витием в Камешковском комплексе пользуются представители родов 
Ajacicy athus В е d f. и Coscinocyathus Born.

Роды Thalamocyathus Gord. ,  p. Tegerocyathus s p. nov.  и Spiro
cyathus' H i n d e  пользуются ограниченным развитием.

В районе дер. Камешки, с. Торгашино и с. Потехино Камешков- 
ский комплекс археоциат характеризует собою известняки, отложив
шиеся в спокойных условиях тектонической жизни морского бассейна 
и характеризующиеся значительной мощностью.
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С другой стороны в составе археоциат Камешковского комплекса, 
который характеризует собою линзы известняков из эффузивно-оса
дочных отложений, образовавшихся при медленном опускании дна 
морского бассейна, появляются существенные отличительные призна
ки. В известняках, приуроченных к нижней части эффузивно-осадоч
ной толщи (кл. Ипполитов и Герасимов в системе р. Абакана и 
рч Шивелик-Хем в Туве), появляются новые виды с более массивным 
скелетом. При этом на изменение условий среды обитания археоциат 
в первую очередь реагировали стенки кубка, особенно внутренняя 
стенка.

Высказанное положение иллюстрируется на примере археоциат 
Зап. части Тувы, которые являются близко родственными с архео
циатами среднего течения ключей Ипполитова и Герасимова, прито
ков р. Абакана, жившими в условиях, аналогичных условиям Тувы. 
Последние характеризуют собою нижнюю часть эффузивноосадоч
ной толщи (Спт1,)

Родовой и видовой состав археоциат Зап. части Тувы (рч. Шивелик- 
Хем в системе р. Тесь-Хем1 таков:

Ajacicyathus facilis V о 1. (табл. I, фиг. 1).
Р а с п р о с т р а н е н и е  вида. Р. Н. Терсь (нижний горизонт); рч. 

Белокаменка, вблизи устья.
Archaeofnngia septofidis Vol.  (табл. I, фиг. 3). Дер. Камешки.
Archaeofutigia dissepimcntalis V о 1. (табл. I, фиг. 4). Дер. Камешки 

и кл. Санаштыкгол в системе р. Абакана.
Araneocyathus ratus Vol .  (табл. 1, фиг. 2).
Coscinocyathus cancellatus Born.  (табл. I, фиг. 6 и 7). Торгашин- 

■ская свита; р. Полтавка; о-в Сардиния.
Coscinocyathus dianthus \  а г. stabila nov.  var.  (табл. I, фиг. 8—10). 

Р. М. Таз в Горной Шории; среднее течение кл. Герасимова и кл. 
Ипполитова в системе р. Абакана.

Сем. Ethinophyllidae В е d f.

Ethmophyllum disparvallum Vol .  (табл. II, фиг. 12). Среднее тече
ние кл. Герасимова в системе р. Абакана; р. Аксаазкан на Алтае.

Ethmophyllum ratum Vol .  (Атлас ВСЕГЕИ, 1940, стр.67). Рр. Уль- 
мень и Караган в Сев. Алтае; р. Катуиь, вблизи пос. Чепош.

Ethmophyllum tuvaensis s р. nov.  (табл. II, фиг. 11).
Ethmophyllum shivelikensis s р. nov.  (табл. II, фиг. 13 и 14).
Clathrocyathus fossaengulatus Vo l .  (табл. И, фиг. 15).

Сем. Carinocyathidae n. fatn.

Carinocyathus s р. (табл. Ill, фиг. 27). Кл. Герасимов системы 
р. Абакана.

Carinocyathus sibiricus s р. nov.  (табл. Ill, фиг. 25 и 26).
Tegerocyathus potaechini sp. nov.  (табл. II, фиг. 18). Гора Чесно

кова в районе с. Потехино.
Tegerocyathus tannu-ola s р. no v. (табл. Ill, фиг. 19 и 20). Лощенков 

лог з районе с. Потехино; кл. Ипполитов в системе р. Абакана.
Сем. Thalamocyathidae J u r a v l .

Thalamocyathus Yakovlevi Vol .  (табл. Ill, фиг. 21 и 22). Дер. Ка
мешки.

Thalamocyathus kuznetsovi Vol .  Чуйский тракт на Алтае; р. Бе- 
локаменка в системе р. Кии; р. М. Таз в Горной Шории;
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Обручевский горизонт в районе с. Потехино, кл. Герасимов в сис w, 
р. Абакана; с. Горскино на Салаире. Из других форм установлен

Yakovlevia granulosa Vol .  (табл. I; фиг, 5). Дер. Камешки кл. 
Герасимов в системе р, Абакана; р. Н. Терсь (верхний горизонт).

Кроме этого имеются данные И. Т. Журавлевой (1947) о наличии в 
верховьях рч. Шивелик-Хем, хр, Танну-Ола фауны археоциат в сле
дующем составе.

Ajacicyathus kemtschikensis Vol .  Г. Чеснокова в районе с. Поте
хино; Тува, долина р. Улу-Хем.

Ajacicyathus directis Vol .  Бассейн р. Хемчик.
Ajacicyathus artecaveatis Vol .  Долина р. Улу-Хем.
Thalamocyathns howelli Vol .  Торгашинская свита; р. Н. Терсь 

верхний горизонт; с. Горскино на Салаире: Чойский тракт на Алтае, 
пос. Паспаун.

Ethmophyllum ratum Vol .  Кл. Санаштыкгол в Зап. Саяне; р. Уль- 
мень и р. Караган в сев. Алтае; р. Катунь вблизи пос. Чепош.

Ethmophyllum regularum Vol .
Ethmophyllum grandis Vol.
Ethmophyllum besovae Vol .
Leptocyathus regularis Vol .  P. Коура в Горной Шории; p. Акса а з- 

кан на Алтае; басе. р. Хемчик.
Связующими формами между археоциатами Камешковско-Торгашип- 

ского горизонта и археоциатами Зап. части Тувы и ключей Гераси
мова и Ипполитова являются следующие:

Ajacicyathus patulus Bo r n .  Указанный вид в известняках сред
него течения кл. Герасимова и кл. Ипполитова дал вариетет aspera 
(Aj. patulus var. aspera К г.).

Ajacicyathus kemtschikensis Vol .
Archaeofungia septofidis Vol.
Archaeojungia dissepimentalis Vol .
Coscinocyathus cancel/atus Bor n .
Coscinocyathus dianthus Born.  В известняках рч. Шивелик-Хем и 

среднего течения кл. Ипполитова установлен Coscinocyatus dianthus 
var. stabila n. var.

Thalamocyathns у akovlevi Vol .
Thalamocyathus howelli Vol .
Thalamocyathns nikitini Vol .  вид, имеющий близкое сходство с 

77r. kuznetsovi Vol .
Carinocyathus s p.
Syringocnema s p.
Yakovlevia granulosa Vol.
В Зап. Саяне известняки, приуроченные к верхней части эффу

зивно-осадочной толщи (кл. Санаштыкгол), заключают в себе фауну 
археоциат, заметно отличающуюся от археоциат камешковского комп
лекса. В фауне нет представителей р. Ajacicyathus Bedf .  Преиму
щественным развитием пользуется сем. Ethmophyllidae Bedf .  и в 
частности р. Tegerocyathus nov.  gen. ,  характеризующийся наличием 
поровых каналов в наружной и внутренней стенках. Характерной осо
бенностью археоциат кл. Санаштыкгол, как и в Обручевском гори
зонте является развитие разветвляющихся кубков (Зайцев и Покров
ская, 1950) камешковские виды археоциат почти полностью отсутст
вуют.

Таким образом, мы видим, что Камешковскин комплекс архео
циат в Зап. Сибири пользуется широким географическим распростра
нением. Он характеризует собою осадки морского бассейна, занимав
шего обширную территорию Зап. Сибири, а именно: В. и 3. Саяны,
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Кузнецкий Алатау и Туву. Данные о его присутствии имеются и для 
Алтая.

Родовой и видовой состав археоциат камешковского комплекса в 
различных фациях морского бассейна несет в себе признаки суще
ственного различия.

В процессе изучения археоциат Зап. Сибири получен материал по 
вопросу онтогенетического развития археоциат. Данные автора по ука
занному вопросу сводятся к следующему.

Для р. Ajacicyathus Bedf .  наиболее примитивным после личиноч
ного состояния является пористый одностенный кубок; соответствую
щий стадии развития плинтус у губок (табл. IV, фиг. 37—39 в осно
ваниях кубков).

Следующей стадией онтогенетического развития является двух
стенный кубок (р. Coelocyathus Vol.), образовавшийся путем возник
новения пористой внутренней стенки (табл. IV, фиг. 34, 36, 37).

Затем на внутренней стенке образуются зачаточные септы (табл. 
IV, фиг. 35, 38, 40).

Наконец, формируется кубок р. Ajacicyathus Bedf .  (табл. IV, 
фиг. 41).

Ситовидная внутренняя стенка р. Aiacicyathus путем усложнения 
образует кольцевидные щели с поверхности, выходящей в цент
ральную полость кубка Thalamocyathus spinosus s р. п о v. (табл. Ill, 
фиг. 23, 24).

Имеются также данные по вопросу онтогенетического развития 
р. Archaeocyathus Bi l l .

Первая стадия. Одностенный кубок с пористыми стенками (табл. IV, 
фиг. 30 и 32 в основании кубков).

Следующей стадии развития соответствует появление пузырчатой 
ткани (табл. IV, фиг. 30 32).

Затем появляется внутренняя стенка (табл. IV, фиг. 30, 31, 33). 
Кубок подобной конструкции носит название р. Bicyathus Vol ,  и 
Tabulocyathus Т а у 1.

Стадия, соответствующая р. Bicyathus Vol. ,  в процессе своего 
развития дает начало р. Archaeocyathus Bi l l .  (Arch, profundus Bi l l ) .

С другой стороны на примере р. Thalamocyathus irregularis Vol .  
можно видеть развитие Thalamocyathus от р. Bicyathus, от р. Ajaci
cyathus (табл. IV, фиг. 42; X 2,5; табл. Ill, фиг. 24).

Наконец, намечается также стадия развития кубков сем. Ethmo- 
phyllidae.

Первая стадия—одностенный кубок.
Следующей стадии развития соответствует кубок с двумя стенка

ми, разделенными узким промежутком, в котором намечаются при
знаки септ (табл. II и IV, фиг. 16, 17 и 43). (Журавлева, 1951, рис. 2).

Имеющиеся данные по экологии и онтогении археоциат позволили 
автору подойти к классификации археоциат с другой точки зрения.

В настоящей статье автор предлагает для обсуждения новую схему 
классификации археоциат, которая является предварительной, рабочей 
схемой но, по мнению автора, ближе отвечающей требованиям есте
ственной классификации.

В подтипе Archaeocyathi автор устанавливает два основных класса: 
Septoidea n. cl. и Syringoidea n. cl.

Типичными представителями кл. Syringoidea являются рр. Syrin- 
gocnema Т а у 1. и Spirocyathus Н i n d е (Archaeocyathus atlanticus 
B ill.)

В кл. Septoidea на материалах Зап. Сибири установлено пять се
мейств: Archaeocyathidae Т а у 1., Ethmophyllidae Bedf . ,  Carinocyathi-
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dae fam., Thalamocyathidae J u r a v l . ,  Annulocyathidae n. fam., Tumu- 
iocyathidae n. fam. и Sygmocyathidae n. fam. Предварительная схема 
классификации археоциат изложена на табл. 1 (стр. 56). В основу для 
выделения семейств кл. Septoidea автором положено строение по- 
ровой системы наружной и внутренней стенок кубка. Этому признаку, 
подобно Симону (1939) автор придает важное значение, так как поро- 
вая система связана с главнейшими органами, выполнявшими функции 
питания организмов. На поровой системе археоциат, кроме того, 
в первую очередь отражалось изменение условий среды обитания 
археоциат, а также изменение скелета в процессе индивидуального 
роста организма.

В основу для выделения семейств автором положено строение по
ровой системы внутренней и наружной стенок кубка. Признаками 
рода, по мнению автора, являются особенности строения скелетных 
элементов, расположенных в пространстве между стенками. Призна
ками вида являются относительное количество септ в кубке, размеры 
деталей скелета и соотношения между ними. В кл. Syringoidea авто
ром включаются рода: Syringocnema Tayl . ,  Spirocyathus H i n d e ,  
(Archaeocyathus atlanticus Bill.),  Protopharetra Born,  и Retecyathus 
Vo I.
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ОБЪЯСНЕНИЕ ТАБЛИЦ 

Таблица I

Фиг. 1. Ajacicyathus facilis  Vo l .
Фиг. 2. Araneocyathus ratus V o l .
Фиг. 3. Archaeofungia septofidis V o l .
Фиг. 3. Archaeofungia dissepimentalis V o l .
Фиг. 5. Yakovlevia granulosa  V o l .
Фиг. 6 . Coscinocyathus cancellatus B o r n .  Поперечное сечение кубка.
Фиг. 7. Cose, cancellatus В о г п . Продольное сечение кубка.
Фиг. 8. Cose, dianthus var. stabila н о v. v a г. Поперечное сечение кубка.
Фиг. 9. Cose, dianthus var. stabila nov .  var.  Продольное сечение кубка 
Фиг. 10. Cose, dianthus var. stabila n o v .  var.  Общий вид кубка.

Таблица / /

Фиг. 11. Ethmophullum tuvaensis sp. nov.
Фиг. 12. Ethm. disparvallum  Vo l .
Фиг. 13. Ethm. shivelikensis s p. nov .  Поперечное сечение кубка.
Фиг. 14. Ethm. shivelikensis s p. nov .  Продольное сечение кубка.
Фиг. 15. Clathrocyathus fossaengulatus  Vo l .  Поперечное сечение кубка 
Фиг. 16. Clathrocyathus s р. Поперечное сечение кубка, сбоку детская часть кубка. 
Фиг. 17. Clathrocyathus s р. Продольное сечение кубка.
Фиг. 18. Tegerocyathus potaechini sp . no v .  Поперечное сечение кубка.

Таблица III

Фиг. 19. Tegerocyathus tannu-ola s р. nov.  Поперечное сечение кубка.
Фиг. 20. Tegerocyathus tannu-ola s р. n o v .  Продольное сечение кубка.
Фиг. 21. Thalamocyathus yakovlevi Vo l .  Поперечное сечение.
Фиг. 22. Thalamocyathus yakovlevi V o l .  Продольное сечение.
Фиг. 23. Thalamocyathus spinosus s р. nov .  Поперечное сечение кубк.
Фиг. 24. Thalamocyathus spinosus s р. n o v  Продольное сечение.
Фиг. 25. Carinocyathus sibiricus s р. nov .  Поперечное сечение кубка.
Фиг. 26. Carinocyathus sibiricus s р. nov .  Продольное сечение.
Фиг. 27. Carinocyathus s р. Поперечное сечение неполного кубка.

Таблица IV

Фиг. 28. Syringocnema sp.
Фиг. 29. Tumulocyathus admirabitis Vo l .
Фиг. 30 —33. Стадии развития р. Archaeocyathus Bi l l .
Фиг. 34 —40. Стадии развития р. Ajacicyathus В е d f.
Фиг. 41. Ajacicyathus s р.
Фиг. 42. Thalamocyathus irregularis V о 1. Пузырчатая ткань в основании кубка. 
Фиг. 43. Основание кубка с массивной внутренней стенкой.
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Таблица IV
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Т Р У Д Ы  Т О М С К О Г О  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Г О  У Н И В Е Р С И Т Е Т А
имени В. В. К У Й Ь Ы Ш Е В  А

Обь-Енисейский водораздел в районе бассейнов рек Кеги и Сыма 
в последние годы получил освещение в ряде небольших статей, пос
вященных его геологическому строению (Келлер, 1936; Рагозин, 1937, 
1951). Наиболее древними породами, выходящими на дневную поверх
ность, являются каолинизированные пески с линзами и прослоями 
коричневатых и серовато синих глин, содержащих ископаемую древе
сину, зерна янтаря и отпечатки листьев растений. Выше лежащие по
воды относятся к четвертичному времени и подразделяются на ниж
нечетвертичные и среднечетвертичные. Верхнечетвертичные отложе- 
нпя представлены террасовым комплексом.

Взгляд на возраст указанных каолинизированных песков, широко 
распространенных в бассейне р. Сым как на третичный и частично
четвертичный был высказан Б. М. Келлером (1936). Л. А. Рагозин 
(1937) указал, что по аналогии с породами юга Чулымо-Енисейской 
впадины данные породы следует относить к верхнему мелу.

Таким образом, верхнемеловой возраст пород, развитых в бассейне 
р. Сым, устанавливался по их литологическому сходству с породами, 
развитыми в более южных районах Чулымо-Енисейской впадины. Палеон
тологические данные, подтверждающие эту точку зрения, отсутствова
ли. Правда, на нахождение отпечатков листьев очень плохой сохра
нности на р. Сым (Яр Брусов) уже в свое время указывал Б. М. Кел
лер. А. Н. Криштофович, просматривавший растительные остатки, до
ставленные Келлером, определил среди них фрагментарные отпечатки 
однодольных, а также два отпечатка по типу близкие или к Ficus 
phmicostata К no w it. или к Diospyros brachysephala А. В г. В 1947 г. 
из аналогичных отложений, распространенных в бассейне р. Кольчим 
правого притока р. Сым, нами были собраны образцы древесины. 
Доцент Томского государственного университета А. А. Ларищев, про
водивший изучение этих гагатизированных древесин, выделил среди 
них следующие виды: Pityoxylon Suchowi La г., Taxodioxylon iinise- 
rialeporosum comb. Lar., Pityoxylon latiradians Lar., Pityoxylon 
macroporosum Lar.  На основании данного видового состава А. А. Ла
рищев считает, что „возраст отложений, включающих изученные дре
весины, может быть в пределах верхний мел—палеоген'*.

В настоящей заметке сообщаются результаты предварительной об
работки листовых флор из бассейна р. Сым, которые были впервые 
обнаружены в 1950 г. геологами ЗСГУ Ф. И. Кузнецовым, В. А. Зен- 
чевым и научным сотрудником Западно-Сибирского филиала Акаде
мии наук Ю. П. Казанским.

Том 124 1953

НОВЫЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ ЛИСТОВЫХ ФЛОР 
НА РЕКЕ СЫМ

С. В. Сухое
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Новые местонахождения по реке Сым, как это видно на приводи
мой схематической карточке, открыты в следующих пунктах:

1) Правый берег р. Сым в 5—6 км выше впадения р. Догыльдо 
или примерно в 500 км выше устья Сыма.

2) Правый берег р. Сым, у поселка Брусова (Брусов Яр), располо
женного примерно в 420 км выше устья Сыма.

3) Правый берег р. Сым в 1,5 км ниже устья р. Нерунды (Яр Ко- 
локольников), что составляет около 200 км водой выше устья Сымд.

Растительные остатки, встреченные в первом из названных место
нахождений, заключены в прослое серовато-коричневых песчанистых 
глин, обнажающихся у основания яра на высоте 1,8 м над уровнем 
реки. Данный прослой мощностью 0,5 м залегает в толще серовато
белых каолинизированных песков. Из этого местонахождения нами 
пока более достоверно определены следующие формы:

1) Cep/ialotaxopsis intermedia H oi l i ck
2) Tumion gracillimum H a 11 i c k
3) Sequoia obovata K n o w l t o n
4) Sequoia concina H e e r
5) Sequoia s p. (шишка)
6) Cupressinocladus sp.
7) Pinus s p.
8) Nyssa s p. c f. Nyssa (?) rostrata A. P o j a r k .
9) Populus arctica H e e r

10) Viburnum s p.

Местонахождение у пос. Брусова (м-ние № 2) представляет собой 
яр высотой 30 м. Среди толщи белых каолинизированых песков, на 
высоте 16,5 м над урезом воды обнажается прослоек коричневато
серых глин мощностью 0,15 м, в котором обнаружены многочислен
ные отпечатки листьев довольно хорошей сохранности.

1) Pteris sp.
2) Asplenium Dicksonianum H e e г
3) Ginkgo adiantoides H e e r
4) laxodium angustifolium H e e r
5) Sequoia obowata K n o w l t o n
6) Cupressinocladus s p.
7) Populus arctica H e e r

Яр Колокольников (м-ние № 3) в месте нахождения флоры имеет 
высоту 23 м. Так же, как и в предыдущих местонахождениях, расти
тельные остатки заключены в темносерых плотных гумусированных 
глинах, залегающих среди белых каолинизированных песков. Глины за
легают в виде линзы мощностью 3 м, расположенной на высоте 2.5 м 
над урезом воды. Среди растительных остатков определены:

1) Pecopteris Torcllii H e e r
2) Asplenium Forsteri H e e r
3) Asplenium Dicksonianum H e e r
4) Potamogeton s p.
5) Taxodium s p. cf. laxodium distichum miocaenum H e e r
6i Salix s p. cf. Salix varians G o e p p .
7) Populus arctica H e e r
8) iizyphus hyperboreus H e e r
9) Viburnum s p.
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Кроме перечисленных форм в коллекциях имеется значительное 
число отпечатков не поддающихся точному определению. Среди них 
следует отметить большой процент листьев, принадлежащих роду 
Viburnum и однодольным. В местонахождении Яра Колокольниковэ 
(м-ние № 3) встречаются обрывки крупных листьев, напоминающих 
листья некоторых видов платановых. Наиболее характерными для 
первых двух местонахождений являются веточки, отнесенные нами 
пока к Cupressinocladus sp., а также Sequoia и Populus arctica 
Н е е г, последние в новейшей литературе описываются как Тгос/ю- 
cLendroides arctica (Н е е г) Ber r y .

При незначительном разнообразии форм, встреченных в двух пер
вых местонахождениях, их, очевидно, следует рассматривать как син
хронные и принадлежащие одному Сымскому комплексу. Флора из 
местонахождения Яра Колокольниковэ и „Белая Глинка* (м-ние № 4), 
может представлять исключение и, возможно, будет отвечать не
сколько более древним горизонтам, например, горизонтам, содержа
щим флору с р. Кас, изученную И. В. Лебедевым. Флора из место
нахождения „Белая Глинка" очень малочисленна и имеет плохую со
хранность. В ней удалось определить всего один отпечаток Cissites 
comparabilis H oi l i ck,  хотя имеются отдельные обрывки крупных 
листьев платанов и других неопределимых форм.

Из рассмотрения состава флоры отчетливо выявляется ее связь 
как с верхнемеловыми флорами (флора Буреинского Цагаяна, Арктики 
и Северной Америки), так и с древнетретичными востока Азии. В дан
ной флоре налицо и формы, свойственные более молодым третичным 
флорам. .........................................................................

Общий облик флоры двух первых местонахождений, который при
дается массовым -присутствием в них хвойных, древних тополей, пред
ставителей рода Viburnum при отсутствии платанов, протофиллов, 
креднерий, делает ее отличной от всех известных до сих пор .мело
вых флор Чулымо-Енисейской впадины.

5*. Труды ТГУ, т. 124.
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Мы полагаем, что Сымская флора должна относиться к самым 
верхам верхнего мела и характеризовать собой переходное звено 
между верхнемеловыми и третичными флорами Сибири. По своему 
составу наша флора ближе всего стоит к флоре Буреинского Цагая- 
на. Окончательное изучение флоры и намеченные повторные сборы 
из этих новых и чрезвычайно интересных местонахождений дадут 
возможность решить ряд вопросов, касающихся как возраста включаю
щих осадков, гак и значения данной флоры в истории развития ме
ловых и третичных флор Западной Сибири.
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НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ГЕОЛОГИИ МЕЗОЗОЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 
В ЧУЛЫМО-ЕНИСЕЙСКОМ БАССЕЙНЕ

А. Р. Ананьев

Чулымо-Енисейский бассейн, как показали новейшие исследования, 
является одним из интереснейших районов во всей восточной половине 
Западной Сибири в отношении разнообразия осадков и ископаемой 
флоры, охватывающих огромный промежуток времени, начиная с се
редины мезозойской эры и до самого ее конца.

Будучи первоначально известным как небольшой район распростра
нения только юрских отложений с пластами бурого угля, он затем 
был значительно расширен благодаря открытию меловых отложений, 
которые прежде ошибочно считались то юрскими, то третичными-мио- 
ценовыми.

Длительное время, с начала постройки Сибирской железной до
роги и до 30-х годов нашего столетия, главным объектом исследова
ния в бассейне были буроугольные месторождения юрского возраста 
Комплексные исследования последующих лет выявили здесь широ
кое распространение разнообразных по происхождению и условиям 
залегания осадочных толщ не только юрского, но и мелового воз
раста, совершенно не содержащих бурого угля, но дающих другие 
полезные ископаемые, особенно разнообразное нерудное сырье.

Отложения третичного возраста в Чулымо-Енисейском бассейне 
известны только по северовосточной окраине в приенисейской его 
части. Четвертичные отложения пользуются более широким распро
странением, но они приурочены главным образом к долинам рек и 
лишь на северо-западе, в области перехода предгорной ступени в За
падно-Сибирскую равнину, начинают играть ведущую роль, полно
стью перекрывая собою мезозой.

Подведя некоторые итоги изучению мезозойских отложений в Чу
лымо-Енисейском бассейне, мы должны констатировать, что они в 
настоящее время отчетливо распадаются стратиграфически на две 
части—юрскую и меловую, которые безошибочно могут быть узнаны 
в типичном проявлении непосредственно по породам у обнажений без 
применения каких-либо специальных методик. Что же касается более 
детальной стратиграфии внутри каждой из упомянутых систем, то 
здесь мы еще очень мало знаем и в связи с этим испытываем боль
шие затруднения, особенно когда приходится составлять геологиче
ские карты.

Несмотря на то, что юрские отложения начали исследоваться зна
чительно раньше, чем меловые, к настоящему времени они оказались 
изученными значительно хуже последних. Если на новейших геоло
гических картах меловые отложения уже показываются расчлененными 
на два отдела, то юрские отложения продолжают наноситься на

5*.
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карту в целом, без каких бы то ни было внутренних подразделение, 
хотя бы на отделы.

Причина такого отставания в изучении юрских угленосных отло
жений кроется, конечно, не в самом объекте изучения, т. е. не ь том. 
что они не дают материала для их расчленения и внутренней страти
фикации, а, главным образом, в одностороннем подходе к их изуче
нию. Изучению подвергались только пласты угля, тогда как много
численные палеонтологические документы и вмещающие уголь раз
нообразные осадочные горные породы оставались без внимания. В ре
зультате отдельные угленосные районы и месторождения бассейна 
остались до сих пор стратиграфически не расчлененными и между 
собою не увязанными. Восполнение этого досадного пробела—оче
редная и очень важная задача геологов.

1. ЮРСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ

Занимаясь геологией Чулымо-Кемчугского района, расположенного 
в самом центре Чулымj-Енисейской впадины, мы в 1947 году пришли 
к необходимости выделить из состава юрско-меловых отложений но
вую местную стратиграфическую единицу, которой присвоили соб
ственное название К е м ч у г с к а я  свита.

Эта свита, занимающая промежуточное стратиграфическое положе
ние между собственно угленосными отложениями среднеюрского воз
раста и Илекской свитой нижнемелового возраста, была установлена 
в береговых обнажениях по р. Большому Кемчугу. М. К. Коровин 
эту довольно мощную толщу отнес к третичным или меловым отло
жениям еще в 1933 г. Л. А. Рагозин включил ее в состав Илекской 
свиты (1936). И. В. Лебедев не согласился с мнением Л. А. Рагозина 
и, на основании находок в этой толще обрывков листьев Ginkgo sp., 
отнес ее к юрским угленосным отложениям (1938).

Каждый из упомянутых исследователей был по-своему прав, так 
как, действительно, по стратиграфическому положению Кемчугская 
свита очень хорошо сопоставлялась с Илекской свитой Ачинского 
района, но по своему литологическому составу и по некоторым об
рывочным палеоботаническим документам она тесно связана с юрски
ми угленосными отложениями.

Попытаемся разобраться в этом вопросе на основании более де
тальных исследований, проведенных с применением различных методик.

Правый берег р. Б. Кемчуга, начиная от небольшого выступа па
леозойских биотитовых гранитов на правом берегу, на юг и на север 
дает целый ряд близко расположенных друг от друга естественных 
обнажений, в которых наиболее полно вскрываются отложения Кем- 
чугской свиты. Последнее обнажение Кемчугской свиты нами было 
зафиксировано в 5,4 км ниже с. Б. Кемчуг, после которого в север
ном направлении наблюдается развитие отложений Илекской свиты.

На всем этом пространстве Кемчугская свита слагает собою поло
жительные формы рельефа, лишь немного возвышаясь своей нижней 
границей над уровнем реки. Ниже этой границы в ряде пунктов на
блюдаются выходы заметно дислоцированной в пологие складки'Собо- 
левской свиты с среднеюрской флорой, обнаруженной в двух пунктах: 
у ст. Кемчуг и в 2 км ниже с. Б. Кемчуг. В первом местонахожде
нии Т. Ф. Голова определила: Cladophlebis haiburnensis L. et H., 
C. whitbiensis B r o n g n . ,  Sphenopteris sp., Desmiophyllum sibiricutn 
C h a chi . ,  Podozcimites lanceolatus L. et H. и Schizolepis abashevL 
C h a c h 1.
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Во втором местонахождении ею определены: Cladophlebis haibar- 
nensis L. e t  H., C. denticulata Br ongn . ,  C. spectabile Hr., Coniopteris 
hymenophylloides B r o n g n . ,  Czekanowskia rigida Hr., Cz setacea 
H r., Sphenopteris sibirica Hr.,  Leptostrobus laxijlora H r ,  Elatides 
sp., Pityophyllum nordenskioldi Hr., Phoenicopsis angustifolia H r., 
Desmiophyllum sibiricum C ha chi. ,  Podozamites ensiformis H r., Po- 
dozamites lanceolaius L. et H., Schizolepis abashewi C h a c h l .

И не только на р. Б. Кемчут, но и в других местах Чулымо-Кем- 
чугского района—по рекам Б. Улую, Чулыму, Черной Соболевская 
свита обнажается только по дну этих долин, возвышаясь над уров
нем этих рек всего на несколько метров. Как показали буровые ра
боты 1930—1933 гг., отложения Соболевской свиты в районе Собо- 
leB C K o ro  месторождения имеют мощность в 112 м и  подстилаются 

нижней безугольной свитой песков и песчаников мощностью в 181 м 
(М. К. Коровин, 1933). Однако, только на р. Б. Улуе мы видим, что 
здесь, как и на р. Б. Кемчуге, Соболевская свита немного выше уров
ня реки перекрывается отложениями Кемчугской свиты, тогда как 
на р. Чулыме (окрестности г. Ачинска), на р. Черной (в районе 
ст. Чернореченской и Грязнушки; и в районе Соболевского месторожде
ния на отложениях Соболевской свиты непосредственно залегают от
ложения Илекской свиты.

Если по всему водоразделу Чулым Б. Кемчуг отложения Кемчуг
ской свиты были размыты водами Илекского бассейна и сохранились 
только в виде небольшого эрозионного островка на р. Б. Улуе, то к 
востоку от р . Б. Кемчуг они пользуются более широким площад
ным распространением и нами были зафиксированы в естественных 
обнажениях по рекам Б. Ибрюлю, М. Кемчугу и по левому борту 
среднего течения р. Качи.

Таким образом, Кемчугская свита повсеместно, где она сохрани
лась от последующих эрозионных процессов, залегает на заметно ди
слоцированных и частично размытых угленосных отложениях Собо
левской свиты среднеюрского возраста и отделяется от них заметным 
угловым несогласием. Такой вывод подтверждается не только непо
средственными наблюдениями, но и залеганием нижних горизонтов 
свиты на выступе палеозойских гранитов в районе ст. Кемчуг.

Общая мощность свиты на р. Б. Кемчуг нами оценивается непо
средственными промерами в 113 метров. В действительности она была 
больше, по учесть мощность размытой части в данном районе было 
невозможно.

Нижняя часть свиты сложена песчано-галечниковыми породами 
речного происхождения, тогда как в верхней части грубообломочнЫе 
породы исчезают, песчаные породы становятся более мелкозерни
стыми и часто переслаиваются с глинистыми породами. Вблизи гра
нитного массива у ст. Кемчуг преобладают грубозернистые пески и 
конгломераты с плохо сортированной, нередко крупной и плохо ока
танной галькой, достигающей размеров булыжника. Вниз по р. Б. Кем
чугу постепенно галечниковые прослои выклиниваются и распадаются 
на отдельные линзы, а ниже с. Б. Кемчуг они исчезают совершенно 
и замещаются более тонкими и равномернозернистыми песками. Галь
ки состоят из кварца, серого мелкозернистого песчаника, черных ли- 
дитов, роговиков, зеленых сланцев, черных углисто-глинистых слан
цев, халцедона и гранита. Некоторые гальки гранита близко напоми
нают биотитовые граниты Кемчугской интрузии. Ниже по реке у
с. Б. Кемчуг перечисленные выше гальки уменьшаются в количестве и 
вместо них появляются в большом числе кварцевые порфиры, квар
цевые альбитофиры, кератофиры, кварцевые кератофиры, ортофиры,
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эруптивные вулканические брекчии, пепловые туфы, туффиты, туфо- 
генные песчаники, граиит-порфиры, кварцевые микродиориты, фил
литы. В мелких и редких галечках встречены биотитовые граниты 
типа интрузивных пород, встречающихся в виде мелких шточков в 
Кемчугских горах.

Постепенное уменьшение галечникового материала с юга на север, 
уменьшение диаметра галек и улучшение окатанности в этом направ
лении, постепенное уменьшение в этом же направлении количества 
галек из неустойчивых горных пород (гранитов, графитизированных и 
иных сланцев) и увеличение устойчивых к выветриванию галек кис
лых эффузивов и кварцево-кремнистых образований—все это ясно ука
зывает, что Кемчугская свита формировалась за счет разрушения 
поднявшихся к этому времени Кемчугских гор и территории Солгрн- 
ского кряжа, расположенного непосредственно к югу от них.

Все минералы легкой и тяжелой фракций также отличаются пло
хой окатанностыо, загрязненностью пелитовым материалом и своеоб
разными продуктами выветривания. В легкой фракции ведущими ми
нералами являются кварц и ортоклаз. В отдельных прослойках был 
встречен в значительных количествах гипс. В составе тяжелой фрак
ции ведущей ассоциацией минералов является ассоциация: рудные ми
нералы 4- гранат. Эпидот и апатит являются довольно постоянными 
для различных горизонтов минералами, но они занимают явно подчи
ненное положение. Рудные минералы представлены магнетитом, иль
менитом, гематитом и лимонитом. Гематит обычно преобладает в тонко
зернистых осадках. Гранат представлен преимущественно углова
тыми или остроребристыми зернами, нередко в виде выколков по 
спайности. Цвет гранатов в основном желтый с оттенками и бесцвет
ный. Розовые гранаты встречаются редко. Любопытно отметить, что 
в нижнемеловых отложениях желтые гранаты почти не встречались. 
В небольших количествах были встречены сфен, турмалин, зеленая 
роговая обманка, ставролит, дистен, андалузит, брукит и рутил.

Изучавший минералогический состав пород Кемчугской свиты 
М. П. Нагорский обратил внимание на большое его сходство с тако
вым из верхних горизонтов Коркинской толщи на р. Енисее.

Мы располагаем значительным количеством минералогических ана
лизов из пород Илекской свиты не только из разрезов по р. Кие, ко
торые были опубликованы (Ананьев, 1947—1948 гг.), но и из разре
зов рек Чулыма и Б. Кемчуга. Эти анализы показывают, что минера
логический состав пород Кемчугской свиты обнаруживает значитель
ные расхождения с таковым из Илекской свиты. В Илекской свите 
Чулыма и Б. Кемчуга все минералы являются хорошо окатанными, 
нередко обнаруживают даже реликтовую окатанность и в составе ве
дущей ассоциации тяжелых минералов имеют в убывающем порядке 
рудные-(-эпидот-(-сфен и гранат. Да и все другие коррелятивные 
признаки различных минералов указывают, что Кемчугская и Илек- 
ская свиты в минералогическом отношении не являются тождествен
ными, а резко отличаются друг от друга, хотя, например, Илекская 
свита на реках Чулыме и Б. Кемчуге по минералогическому составу 
почти ничем не отличается от далеко удаленной части этой свиты на 
р. Кии.

С большим сожалением приходится констатировать, что подсти
лающая Кемчугскую свиту Соболевская угленосная свита средне- 
юрского возраста в литолого-минералогическом отношении остается 
до сих пор совершенно не изученной, так как большая ее часть скры
та на глубине и может быть изучена только с помощью буровых 
скважин. Несмотря на это, мы сейчас уже можем говорить о боль
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шом сходстве литологии пород обеих свит. Как породы угленосной 
свиты, которые мы могли наблюдать лишь вблизи уровня наиболее 
крупных рек района, так и породы Кемчугской свиты хорошо согла
суются между собою общим серым цветом. В них превалирующее 
значение имела не химическая, а глыбовая дезинтеграция. Далее, по
роды сравниваемых свит связывает наличие, в том и другом случае, 
глинистых сидеритов и марказита, которые путем окислении произ
вели в них окрашивание пород гндроокислами железа в виде ржавых 
пятен и различного рода потеков, то концентрических, то послойных, 
то без всякой закономерности. Марказит как в Соболевской, так и в 
Кемчугской свитах обычно встречается в виде небольших стяжений 
как в глинистых, так и в песчаных породах. Глинистые сидериты об
наруживают различные формы залегания—топкие пропластки или 
пласты, конкреционные стяжения или псевдоморфозы по мощным 
стволам ископаемой древесины.

Монотонный серый цвет осадочных пород Кемчугской свиты, меж
ду прочим, сильно напоминающий породы современного осадкообра
зования в условиях сибирского влажного климата зоны хвойных ле
сов, чрезвычайно сходный с породами Соболевской свиты, вполне 
определенно, по нашему мнению, отражает своеобразные геохимиче
ские условия времени их формирования, совершенно отличные от тех, 
которые наступили позднее в меловом периоде. Здесь еще продол
жался климат, сходный с среднеюрским хотя бы по влажности, но 
углеобразование уже почти прекратилось, может быть не столько за 
счет происшедших изменений в климате, сколько в ускорении геоло
гических процессов (седиментации и т. д.).

Следует отметить еще одну характерную особенность Кемчугской 
свиты—это наличие в песках самого нижнего слоя линзочек и даже 
прослойков перемытого бурого угля в виде крошки, гагатизирован- 
ной древесины, скоплений бурого фитодетрига и глинистых окатышей 
с мелкими, хорошо сохранившимися, пелециподами. Все эти образо
вания стратиграфически тяготеют к одному и тому же нижнему слою 
песков Кемчугской свиты и возвышаются не более на 0,5—1,0 м над 
нижней ее границей.

Из глинистых окатышей и вмещающих их песков с фитодетритом 
обнажения, расположенного на правом берегу реки Б. Кемчуг в трех 
километрах ниже с. Б. Кемчуг, по нашим пробам Н. А. Болховитина 
изучила пыльцу и получила следующие результаты. В песках уста
новлено 22 вида пыльцы голосеменных растений, из которых один вид 
относится к цикадофитам, а остальные—к хвойным. Последние со
держат 6% пыльцы юрского типа; 14% пыльцы типа лиственницы; 
30% примитивных хвойных с едва намечающимися воздушными меш
ками; 29% пыльцы сем. Podocarpaceae; 15% сем. Pinaceae, более со
вершенной организации со вздутыми воздушными мешками. В окаты
шах обнаружено 2У видов пыльцы голосеменных, среди которых три 
вида оказались из цикадофит, остальные—хвойные. Среди последних 
14% пыльцы юрских хвойных, 3,5% примитивных хвойных, 7,5% сем. 
Podocarpaceae и 45% сем. Pinaceae со вздутыми мешками. Из по
следней группы выделена пыльца типа Pinas, Picea и Cedrus. Заклю
чение: в обоих рбразцах пыльца указывает на среднеюрский возраст.

П. А. Никитин из фитодетрита песков, вмещающих окатыши, об
наружил много крошек витрена и немного плоских кусочков шелко
вистого фюзена. Семян не оказалось. В самих окатышах он обнару
жил порядочно мелких кусочков фюзена, немного крошек витрена, 
немного обломочков грубопузыристого „коксема“ и единичные обрыв
ки линейных чехлов листьев с г. Czekanowskia зр. ?И.  В. Лебедев, в
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свое время правильно возражал против отнесения иесчано-галечни- 
ковон толщи на р. Б. Кемчуге, которую мы сейчас рассматриваем 
как Кемчугскую свиту, к Илекской свите Л. А. Рагозина (1938 г.). На
ряду с некоторыми спорными и просто неправильными положениями 
относительно условий залегания юрских отложений, он перечислил 
ряд пунктов, где непосредственно в Кемчугской свите были обнару
жены фрагментарные растительные остатки юрского облика: Ginkgo 
s р., Phoenicopsis s р., Cladophlebis s р. и Pityophyllurn longijoliuoi 
К a t h o rs  t s p.

Таким образом, весь имеющийся к настоящему времени палеобо
танический материал, хотя и очень скудный, но полученный разными 
методами, указывает на то, что флора Кемчугской свиты еще не пр- 
теряла юрского облика и в ней, пока что, не замечено никаких при
знаков меловых флор.

Если принять во внимание отмеченное выше большое литологи
ческое сходство пород Кемчугской свиты не с меловыми толщами, а 
со среднеюрскими угленосными отложениями, то приходится рассмат
ривать данную свиту как самый молодой член юрской системы. Од
нако, если принять во внимание наличие углового несогласия между 
угленосными отложениями среднеюрского возраста и Кемчугской свя
той, а также наличие в основании последней перемытых пород под!- 
лежащей свиты в виде углистой сажи, крошек угля, фитодетрита, rat 
гатообразной древесины, глинистых окатышей, близко напоминающие 
глинистые породы угленосной толщи и, наконец, существенно грубо* 
обломочный характер пород, по крайней мере для нижней части Кем
чугской свиты, то приходится высказать предположение, что Кем- 
чугская свита должна олицетворять собой какую-то часть следующего 
отдела юрской системы в Чулымо-Енисейском бассейне.

Стратиграфические взаимоотношения Кемчугской свиты с Илекской 
свитой, которой все исследователи приписывают нижнемеловой воз
раст, остаются не совсем ясными, так как обе эти свиты в Чулымо- 
Кемчугском районе, будучи пространственно разобщенными, занимают 
примерно одинаковое гипсометрическое и стратиграфическое положе
ние. Илекская свита на р. Чулыме в районе г. Ачинска па водораз
деле рек Б. Улуй—Б. Кемчуг залегает на пологодислоцированных и 
размытых угленосных отложениях юрского возраста и в свою оче
редь перекрывается бесспорными верхнемеловыми толщами. Кемчуг- 
ская свита точно так же залегает с угловым несогласием на углено
сной юре в виде островка на небольшом участке правобережья реки 
Б. Улуй и затем на правом берегу р. Б. Кемчуг и далее уходит к 
востоку в бассейн р. Качи до палеозойского выступа у г. Краснояр
ска. Но она, в отличие от Илекской свиты, нигде не соприкасается 
с верхнемеловыми отложениями и пространственно тяготеет ближе к 
выступам палеозойского фундамента. Лучше всего можно представить 
себе взаимоотношение рассматриваемых свит на правом берегу 
р. Б. Кемчуга ниже с. Б. Кемчуг. Ниже села Б. Кемчуг расположено 
обнажение высотою около 38 м и длиною до 70 м. размываемое рекою 
в виде полуцирка. Оно является последним обнажением Кемчугской 
свиты. Мы склонны, по морфологическому сходству пород, верхний 
слой светлосерого плотно слежавшегося песка мощностью в 13,5 м, 
залегающего на ясно размытой поверхности типичных пород Кемчуг
ской свиты с глинистыми сидеритами, рассматривать как новый стра
тиграфический член, принадлежащий Илекской свите. Казалось бы, 
двигаясь по реке далее на север, следовало ожидать постепенного 
погружения Кемчугской свиты под отложения Илекской свиты. Но н 
действительности ниже этого обнажения через 6 км началось сплош-
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ное развитие типичных пород Илекской свиты, вполне своеобразных по 
литолого-минералогическому составу.

Оценивая все эти факты, мы пришли к выводу, что на реке Б. Кем- 
чуге так же, как и в других местах района, Йлекская свита не пе
рекрывает Кемчугскую свиту, а прислоняется или прилегает к ней по 
типу вложенных террас.

Невидимому, подводные берега Илекского водоема в районе реки 
Б. Кемчуг, а также на р. Б. Улуй и в других местах, состояли суще
ственно из пород Кемчугской свиты, а осадки Илекской свиты, бы
стро накапливаясь в этом водоеме, по мере увеличения их мощности 
прилегали к этим береговым склонам.

Можно было бы и не строить таких довольно сложных взаимо-
о. ношений между рассматриваемыми свитами и считать их просто 
различными фациями одного и того же возраста, т. е. рассматривать 
Кемчугскую свиту как прибрежную фацию Илекской свиты, но такой 
взгляд, между прочим уже высказанный в литературе, является зна
чительно большей натяжкой и совершенно не согласуется с фактами. 
Мы теперь знаем и береговую фацию Илекской свиты, выявленную 
в этом же районе (см. ниже), но она несет в литолого-минералоги- 
ческом отношении, несмотря на засорение ее пород в результате 
береговых размывов породами Кемчугской и угленосной свит, типично 
илекские черты. Провинция питания обломочным материалом при 
формировании Илекской свиты была совершенно иной, чем у Кемчуг
ской свиты, да и физико-географическая и геохимическая обстановка 
была резко отлична в илекском веке по сравнению с кемчугским 
веком.

Типично-континентальные речниково-озерные условия формиро
вания Кемчугской свиты наложили неизгладимую печать на весь облик 
слагающих ее пород и ничего общего не имеют с обстановкой суще
ствования огромного водоема может быть опресненной лагуны или 
окраины моря, которая заливала большую часть огромной площади 
восточной половины Чулымо-Енисейского бассейна во время форми
рования Илекской свиты.

Наконец, следует упомянуть об открытии в СВ части Чулымо- 
Енмсейского бассейна на правом берегу р Енисея в 3,0 3,5 км выше 
дер. Анциферовки в цоколе пятидесятиметровой террасы выходов 
среднеюрских отложений, содержащих многочисленные остатки хо
рош 1 сохранившихся фитолейм юрских растений и многочисленных 
семян в серых слабопесчанистых, довольно жирных глинах, сопро
вождающихся пропластком крепкого глинистого сферосидерита. Честь 
открытия этого интереснейшего и необычного местонахождения 
юрской флоры принадлежит геоморфологу Л. Н Ивановскому, изу
чавшему вместе с нами геоморфологию данного района. Образцы 
мягкой глины, переполненные фитолеймами юрских растений, своим 
внешним видом напоминают скорее совсем юные почти современные 
образования типа слабо перегнившей, но почерневшей лесной под
стилки хвойных пород. Растительные остатки из размокшей глины 
можно свободно отделить руками, не прибегая к дополнительной об
работке образца кислотами. Изучение этих образцов было начато
11. А. Никитиным, который еще успел дать предварительное заклю
чение, и между- прочим заметил, что „это первая юрская семенная 
флора в Сибири, а, вероятно, и не только в Сибири!..Она намечена 
к монографической обработке". В этой флоре он установил, кроме 
семян, фитолеймы листьев Hausmannia crenata Mo ell. ,  Czekanow- 
skia rigida Hr. много дихотомно ветвящихся листьев 1 —1,5 мм 
шириною и несколько оснований пучков с 4 5 листьями, Сг. setacea
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Н г. порядочное количество листьев уже 0,75 мм, Phoenicopsis angu- 
stifolia  Н г,—фрагменты листьев, среди которых один является остат
ком основания, Pityophyllum Nordenskioldii (Hr.) N a t h.—фрагменты 
листьев. Семена цикадофитов, гинкгофитов, хвойных и неизвестного 
систематического положения в большинстве случаев обозначены но
выми родовыми и видовыми названиями и поэтому здесь их перечи
слять мы не будем. Отметим только Taxoia triptera N i k i t i n  gen .  
e t  s p. nov. ,  установленную на 19 семенах, несущих на себе признаки 
известных родов Taxodiiun и Sequoia. В своем заключении Г1. А. Ни
китин отметил, что изученный образец характеризует „осадок полу- 
стоячего или стоячего водоема озерно-болотного типа с накоплением 
в нем субавтохтонного материала. Возраст—-доггер. Фитолеймовая 
флора, извлеченная из образца, намечена к монографической об
работке “ *)■ Таковы новые материалы относительно геологии и страти
графии верхних толщ юрского возраста.

Теперь перейдем к изложению новых материалов по геологии 
меловых толщ бассейна.

2. ИЛЕКСКАЯ СВИТА

Большой интерес для познания геологии меловых отложений Чу* 
лымо-Енисейского бассейна представляет Илекская свита, которая поль
зуется широким распространением в бассейнах рек Кии, Чулыма и 
Б. Кемчуга. Мы уже сейчас достаточно ясно представляем себе не
которые ‘особенности состава и геологии этой единственной в своем 
роде толщи мезозоя бассейна, отличающейся ритмически слоистыми 
удивительно выдержанными в пространстве пачками песчано-гли
нистых, нередко известковистых или мергелистых пород, то зелено
ватых, то монотонно красно-бурых (А. Р. Ананьев, 1947, 1948). По
роды этой свиты, как показали наши исследования последних лет, 
обнаруживают исключительное однообразие в литологии, минералоги
ческом составе и слоистости не только в пределах какого-нибудь 
одного геологического разреза, но даже в разрезах, удаленных па 
150—200 км. Геологические разрезы по рекам Кие, О рте, Чулыму и 
Б. Улую достаточно убедительно говорят нам об однотипности усло
вий формирования Илекской свиты в обстановке одной выдержанной 
фации неглубокого, но обширного открытого водного бассейна.

На р. Б. Кемчуге и на р. Черной, правом притоке реки Б. Улуя, 
мы впервые столкнулись с иной фацией Илекской свиты, которую 
можно назвать предварительно фацией прибрежных отложений Илек- 
ского водного бассейна. При сохранении общего облика и минерало
гического состава пород, свойственных Илекской свите в целом, осадки 
этих мест обнаруживают признаки влияния местных пород за счет 
размыва близ лежащих берегов, сложенных осадками Соболевской и 
Кемчугской свит юрского возраста.

В разрезах по рекам Б. Кемчугу, а также по нижнему течению 
правых притоков—речкам Б. Ибрюлю и Б. Терехтюлю осадки свиты 
испытывают заметную фациальную изменчивость, чего не наблюдается 
на Чулыме и Кие.

Илекская свита на р. Б. Кемчуге имеет ясно выраженное падение 
с юга на север. В южной приподнятой части разреза, ближе к выхо-

>) Преждевременная смерть П. А. Никитина прервала его работу над этой 
чрезвычайно ценной и редкой коллекцией, которая хранится в палеокарпологиче- 
ской лаборатории Западно-Сибирского геологического управления (гор. Новосибирск).
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дам юрских пород, река едва вскрывает самую нижнюю толщу срав
нительно тонкозернистых зеленых и красных алеврито-глинистых 
пород, богато насыщенных карбонатами с преобладанием в тяжелой 
фракции эпидота, а в легкой фракции кварца и ортоклаза. На этой 
толще залегает новая толща зеленоватых аркозовых песков суммар
ной мощностью до 70 м с линзами и тонкими прослойками более 
глинистых пород, иногда карбонатных, залегающих без определенной 
закономерности. В основании этой толщи повсеместно наблюдаются 
переотложенные скопления пород и органических остатков, принад
лежащих юрским отложениям нашего района.

Такие скопления мы наблюдали по всем береговым обнажениям 
не только вдоль правого берега р. Б. Кемчуга, начиная с половины 
расстояния между с. Б. Кемчуг и устьем р. Б. Ибрюль и до устья 
р. Б. Терехтюля, но и в нижнем течении последних, где также име
ются хорошие и высокие обнажения. Они представлены крупными и 
мелкими „окатышами" плотных алеврито-глинистых и глинистых пород 
серого цвета, залегающих в песках и постоянно сопровождающихся 
линзовидными скоплениями бурого фитодетрита, угольной крошки, 
углистой сажи и гагатизированной или лигнитизированной древесины, 
нередко хорошо окатанной текучими водами. В местах скоплений 
органического вещества песчаники обычно становятся бурыми и 
темнобурыми. Иногда органические остатки не образуют прослойков 
и линз, а разбросаны без всякой закономерности в нижней половине 
песчаной толщи. В самих окатышах иногда наблюдались многочислен
ные узколинейные параллельно-нервные светлокоричневые отпечатки 
обрывков листьев и мелкая „сечка" растительной трухи, не поддаю
щиеся научному определению и своим общим видом живо напоми
нающие обычный фитодетрит юрских угленосных отложений бассейна. 
Отсутствие галек песчаных пород, также свойственных юрским угле
носным отложениям, можно, повидимому, объяснить тем, что они не 
выдерживали даже небольшой транспортировки и как только попа
дали в водную подвижную среду быстро распадались на отдельные 
песчинки, которые и дали, как увидим ниже, повышенное скопление 
в Илекской свите на р. Б. Кемчуге минералов с реликтовой окатан- 
ностью. Между прочим, аналогичный процесс быстрого распада юр
ских песчаных пород, как только они попадают в современные русла 
рек, мы повсеместно наблюдали во многих местах Чулымо-Енисей- 
ского бассейна. В направлении на север толща песков погружается 
ниже уровня реки и фациально замещается, но главным образом 
перекрывается новой толщей однородных параллельно слоистых зеле
новатых алевролитовых пород с редкими выдержанными прослоями 
буро-красных глинистых пород. Мощность данной толщи от ее осно
вания до кровли из верхнемеловых пород оценивается не менее 30 м. 
В одном пункте верхней толщи встречен полуметровый слой скопле
ний удивительно правильно сферических тел глинистых сидеритов, 
имеющих в поперечнике размеры от нескольких сантиметров до не
скольких десятков сантиметров. Между прочим это первый случай, 
когда в осадках Илекской свиты встречены сферосидериты.

Минералогический состав Илекской свиты на р. Б. Кемчуге в 
основном остался тем же, что и на р. Чулыме в разрезе горы Илек. 
В тяжелой фракций преобладают рудные -f-эпидот; в меньшем коли
честве— сфен -j- гранат -+- апатит. Но на одном участке средней толщи 
песков появилось большое количество зеленой роговой обманки (до 
66%) с небольшой примесыо бурой роговой обманки (до 9%) за счет 
заметного количественного снижения других характерных минералов. 
Изучавший наши образцы М. И. Нагорский, лично хорошо знакомый

/
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с минералогическим составом различных рыхлых толщ Чулымо-Ени- 
сейского бассейна, обратил внимание на то, что в образцах р. Б. Кем- 
чуг наблюдается заметно повышенное содержание реликтовых мине
ралов, заимствованных из юрских отложений (по сравнению с Илек- 
ской свитой на р. Чулыме (гора Илек).

Этот вывод хорошо согласуется с полевыми наблюдениями, поз
волившими установить на р. Б. Кемчуге, как уже говорилось выше, 
в основании средней толщи песков Илекской свиты элементы юрских 
пород в переотложенном виде.

Весь характер переотложенных юрских образований и особенно 
глинистые окатыши, залегающие в песках, несомненно указывают на 
близость в районе Б. Кемчуга береговой линии Илекского водного 
бассейна, которая на юге проходила несколько севернее села Б. Кем- 
чуга.ана востоке где-то по р. Малому Кемчугу, который, к сожале
нию, до сих пор остается никем не изученным даже бегло.

Несколько иной характер имеет прибрежная фация Илекской 
питы по р. Черной, правому притоку р. Б. Улуя. Здесь мы, повиди- 

мому, встретились не только с прибрежной фацией, в широком смысле 
слова, но даже прямо с береговой фацией. И. Д. Кривец (1934) и 
Т. Ф. Голова (1947), изучавшие разрезы в грязнушинских балласт
ных карьерах, расположенных между ст. Чернореченской и дер. Гряз
нушкой, установили здесь па среднеюрских отложениях с обильной 
флорой папоротников, цикадофит и гинкговых толщу песчано-глини
стых пород, которую мы по характерному литологическому составу 
и, особенно по обильной известковистости некоторых песчаных пла
стов, без колебаний считаем возможным отнести к Илекской свите. 
В основании этой толщи залегают грубозернистые плохо сортирован
ные сильно известковистые песчаники, нередко переходящие в гра
вийные и конгломератовые породы с хорошо окатанной преоблада
юще плоской галькой палеозойских пород. Выше упомянутые исследо
ватели в этом известковистом грубозернистым слое отметили нали
чие окатанных валунов однородных аргиллитов желтого цвета, до
стигающих в поперечнике 0,4 м. В них Т. Ф. Голова обнаружила 
разрозненные узкие и очень длинные ланцетовидные отпечатки ли
стьев, напоминающие юрский род Podozamites. Внешний облик этой 
породы ничем не отличается от некоторых разновидностей подобных 
образований, встречаемых в угленосных юрских отложениях бассейна.

Ко что очень важно, упомянутые исследователи, независимо друг 
от друга, обнаружили в рассматриваемых известковистых конгломе- 
ративных песчаниках остатки ядер довольно крупных, повидимому, 
толстостенных пелеципод с остатками внутреннего перламутрового 
слоя. Эти первые находки, несомненно, водной фауны в отложениях 
Илекской свиты, к сожалению, до сих пор остались научно необра-' 

Глотанными. Их изучение специалистами, несомненно, прольет некото
рый свет на все еще темные вопросы генезиса осадков Илекской 
свиты. Но это дело ближайшего будущего. Сейчас же мы можем 
только более или менее уверенно сказать, что на р. Черной в опре
деленный момент так же, как и на р. Кемчуге, в илекское время 
формировалась прибрежная фация с окатышами юрских пород. Скорее 
всего это была волноприбойная зона Илекского водного бассейна, в 
которой обитала устойчивая к неспокойной обстановке фауна пеле
ципод.

На основании имеющихся в нашем распоряжении и лишь отчасти 
освещенных здесь материалов, а также геологической карты, составлен
ной нами для всего Чулымо-Кемчугского района, можно констатировать,
что Илекский водный бассейн не покрывал территории Арги и Кем-
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чугских гор полностью, а вторгся в этот приподнятый участок лито
сферы с севера двумя заливами, которым мы считаем уместным при
своить собственные названия Ачинского и Соболевского. Оба эти 
залива были разделены полуостровом, которому присваивается также 
местное название—Улуйский (по реке, которая в настоящее время 
пролегает по границе Ачинского залива и упомянутого полуострова).

В Ачинском заливе прибрежная фация осадков пока не установ
лена, возможно вследствие очень слабой обнаженности района. На
оборот, в Соболевском заливе она проявляется хорошо как вдоль 
восточного (по р. Б. Кемчугу), так и западного (р. Черная) берегов 
Соболевский залив, повидимому, проникал далеко на юг, может быть 
даже южнее Аргинско-Кемчугского поднятия. Занимающие в настоя
щее время это пространство отложения Илекской свиты и сейчас 
разделяют гряду поднятия на гористые участки, именуемые хр. Арга л 
Кемчугскими горами.

Кроме находок на р. Черной пелеципод, оставшихся пока неизу
ченными, и вторично переотложенных за счет юрских толщ: древе 
сины, угля и пыльцы на р. Б. Кемчуге, других палеонтологических 
документов в илекской свите не найдено и поэтому ее возраст, пока 
что, может решаться весьма приближенно, главным образом по стра
тиграфическим данным.

Б обнажении, расположенном на правом берегу р. Б. Кемчуга и 
21 км ниже устья р. Б. Ибрюль, в окатыше Н. А. Болховитина обна
ружила порядочное количество пыльцы, в которой содержится: 85°/0 
спор папоротникообразных 6% пыльцы хвойных и 9°/0 пыльцы пред
положительно покрытосеменных (?). Споры папоротникообразных от
носятся к семействам: Polypodiaceae, Schizaeaceae, Gleicheniaceae? 
и Cyathaceae. Пыльца хвойных относится к примитивному типу, 
характерному для юры и распределяется среди семейств Podocarpa 
свае типа Тахасеае или Taxodiaceae, типа Pinaceae. 11ыльца Cycada 
сеае немногочисленна. Принадлежность сомнительных покрытосемен
ных к какому-либо семейству пока не установлена. Анализ спорово
пыльцевого комплекса привел автора к выводу о верхнеюрском воз
расте изученного образца, на что указывает, по ее словам, единичная 
встречаемость пыльцы типа покрытосеменных, наличие примитивных 
хвойных и появление представителей семейств Gleicheniaceae и Schi 
zaeaceae, которые получают массовое распространение только в ме 
ловых отложениях. В этом же окатыше П. А. Никитин обнаружил 
обломочек мезозойской мегаспоры Selaginellites s р.

В песках, вмещающих окатыши, несмотря на наличие в них дре
весины и мелких растительных остатков, пыльца обнаружена не была 
А. А. Ларищев по древесине установил новый вид рода Cupressino 
xylon. В другом обнажении он же установил Protocedroxylon cf. 
araucarioides Goth. ,  известный из юрских лигнитов Йоркшира, Шпиц
бергена, Земли Ф Иосифа, Кавказа, Шотландии. П. А. Никитин здесь 
же обнаружил обилие узколентовидных и линейных желтых кутику ■ 
ляэных футляров от листьев cf. Czekanowskia.

уриведенные палеоботанические данные, хотя и скудные, но по
лученные различными методами, указывают на юрский возраст иско
паемых остатков флоры, встреченной в Илекской свите по р. Б. Кем- 
чугу, а данные пыльцевого метода .уточняют, этот возраст до верхне
го отдела юры.

Но выше мы уже показали, что весь этот растительный материал 
находится в отложениях Илекской свиты во вторичном залегании. 
Следовательно, возраст Илекской свиты приходится попрежнему трак
товать как послеюрский, точнее—нижнемеловой. И если учесть, что
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широко распространенные в бассейне, заведомо верхнемеловые отло
жения несут на себе черты резко выраженных, континентальных 
(озерных и речных) условий формирования, представляя собою про
дукты глубокого химического выветривания, а самая их нижняя часть 
(Кийекая свита) возможно захватывает и какой-то отрезок времени 
конца нижнего мела, то приходится предположительно на этом 
основании Илекскую свиту отнести к нижней половине мела, т. е. к 
неокому. При этом следует иметь в виду, что между временем за
крытия Илекского водного бассейна и началом седиментации продук
тов глубокого химического распада, несомненно, имел место довольно 
длительный промежуток времени существования пенеплена и форми
рования коры выветривания. На основании этого приходится делать 
почти неизбежный вывод, что этот промежуток времени формирова
ния коры выветривания с захватом начальных стадий её размыва 
приходится на вторую половину нижнего мела, и этим самым еще 
более укрепляется мнение о действительно неокомском возрасте 
Илекской свиты.

3. КОРА ВЫВЕТРИВАНИЯ И ПЕРВЫЕ СЛЕДЫ 
ЕЕ ПЕРЕОТЛОЖЕНИЯ

Как уже отмечалось выше, илекский водный бассейн во второй 
половине нижнего мела сменился на территории Чулымо-Енисейского 
бассейна континентальной обстановкой, в которой развились гранди
озные процессы химического выветривания.

Мы получили новые доказательства, подтверждающие определенное 
стратиграфическое положение в Чулымо-Енисейском бассейне наи
более ярко выраженной коры выветривания мелового возраста, и эти 
данные нисколько не противоречат высказанному нами ранее взгляду 
по этому вопросу (1948).

Следует заранее оговориться, что в данном случае речь идет 
только о такой коре выветривания, которая в течение всего мезозоя, 
по крайней мере на территории Чулымо-Енисейского бассейна, про
явилась только один раз и настолько сильно, что определила свое
образный облик и характер осадочных толщ всего верхнего мела от 
начала до конца.

Наиболее ранние этапы в развитии этой коры выветривания при
вели первоначально к глубокому химическому распаду различные 
горные породы домелового возраста, с высвобождением из них и 
последующим переотложением полуторных окислов различного хими
ческого состава. В более поздние этапы процессы выветривания шли 
преимущественно только до стадии образования каолинового мате
риала. В окрестностях Мазульки были установлены две рыхлые толщи 
мелового возраста. В одной из них, залегающей в более глубоких 
западениях древнего рельефа, можно видеть осадки типа нашей Кий- 
ской пестроцветной свиты, в которой по пробе, отобранной Г. Е. Са
вицким, известный палеокарполог П. А. Никитин обнаружил расти
тельные остатки и в их числе Selaginellites jurassicus—форму, кото
рая типична для юры, но была найдена упомянутым исследователем 
в типичной Кийской свите на р. Кие в большом разнообразии. Учи
тывая очень большое литологическое сходство рассматриваемых толщ 
Кии и Чулыма, а также наличие в них сходных растительных остат
ков и обломочков угля—типа древесного, мы склонны их рассматри
вать как синхронные образования.

В более мелких западениях рельефа на Мазульке были отмечены 
рукавообразные залежи другой рыхлой толщи, которая по характер-
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ному литологическому составу очень хорошо сопоставляется с Симо
новской свитой у дер. Симоновой. Она состоит из песчано-галечни- 
ково-каол и нового материала, причем в ней присутствуют гальки разно
образных пород Арги домезозойского возраста, в том числе и красно- 
реченской интрузии, подвергшиеся каолинизации еще до того, как они 
попали в рассматриваемую осадочную толщу. Доказательством этого 
служит тот факт, что рядом с выветрелыми гальками лежат гальки 
тех же интрузивных пород, совершенно незатронутые выветриванием.

Наличие указанных двух типов осадков в окрестностях Мазульки, 
состоящих из переотложенных продуктов рассматриваемой коры 
выветривания, заполняющих местные неровности рельефа на разных 
денудационных уровнях, а также наличие следов выветривания на 
коренных породах, свидетельствуют о том, что на узком выступе 
палеозойских пород в хр. Арга _ имели место процессы выветривания 
до наступления верхнемеловой эпохи.

Но если обратиться к другим районам Чулымо-Енисейского бас
сейна, то мы увидим, что процессы выветривания захватили не только 
палеозойский фундамент, окаймляющий этот регион, или его древние 
выступы внутри бассейна (Арга, Кемчугские горы), но также угле
носные отложения юрского возраста и Илекскую свиту.

В окрестностях гор. Ачинска у его восточной окраины на самом 
высоком месте был встречен выход типичных для Илекской свиты 
светложелтых иловатых алевритов, затронутых каолинизацией в виде 
карманов.

Известное Зеледеевское месторождение огнеупорных глин пред
ставляет собой хороший пример каолиновой коры выветривания в 
Кемчугских горах, затронувшей не только выступы палеозойских 
гранитов, но и горские угленосные отложения. Белые песчаные глины 
этого месторождения загрязнены углистым веществом и сажей. Кое- 
где среди белых глин встречаются небольшие пластики, нацело со
стоящие из углистой сажи, а в одном месте даже встречены большие 
куски бурого угля.

Рассмотренные следы выветривания в районе Арги и Кемчугских 
гор, затронувшие разновозрастные древние породы до Илекской 
свиты включительно, свидетельствуют о существовании в центре 
Чулымо-Енисейского бассейна большого юстрова с корою выветрива
ния, развившейся во вторую половину нижнемелового времени. 
Характер этих продуктов выветривания сильно напоминает, с одной 
стороны, породы Кийской пестроцветной свиты, а с другой—песчано
каолиновые породы Симоновской свиты возраста низов верхнего 
мела. Все это дает нам право утверждать наличие тесной связи коры 
выветривания, проявившейся на территории Арги и Кемчугских гор 
во второй половине нижнего мела, с осадками Кийской и Симонов
ской свит, охватывающих время—конец нижнего мела—первую поло
вину верхнего мела. При этом следует вспомнить, что А. Н. Чура- 
ков еще в 1932 году обратил особое внимание на важность установ
ления такой связи для того, чтобы решить более определенно вопрос 
о времени образования древней коры выветривания, с которой связаны 
различные полезные ископаемые.

4. МЕЛОВЫЕ КОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ

Своеобразие заведомо меловых отложений в Чулымо-Енисейском 
бассейне, представленных несколькими свитами, состоит в том, что 
все они представляют собою в основном толщи, сформированные за
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счет размыва мощной и длительно развивавшейся нижнемеловой 
коры выветривания. Во всех частях бассейна по рекам Кие, Чулыму, 
Б. Улую, Б. Кемчугу. Кеми и Б. Касу в просмотренных нами pa-tpe- 
зах наибольшим развитием пользуются песчано-каолиновые толщи 
верхнемелового возраста, нередко охарактеризованные палеоботани
ческими документами. Белый цвет пород отдельных горизонтов и 
целых обнажений представляет собою самое обычное явление дли 
верхнемеловых толщ и обусловлен он обильным „пропудриванием“ 
песчано-глинистых осадков мучнистым белым каолином.

Вследствие того, что все верхнемеловые толщи формировались б 
различные эпохи этого отрезка времени за счет размыва одних и тех 
же областей питания с длительно развивавшейся корой выветривания, 
расчленению на свиты по минералого-литологическому составу они 
поддаются с большим трудом. Здесь на помощь к нам приходит бога
тый палеоботанический материал, который свидетельствует о наличии 
среди верхнемеловых, кажущихся однородными, толщ не менее трех 
свит, отвечающих различным ярусам от сеномана до дана включи
тельно.

Древнейшая из меловых континентальных толщ—Кийская пестро
цветная свита, дающая нам представление о самом раннем и наиболее 
интенсивном периоде проявления коры выветривания, была сформи
рована в конце нижнего мела. Лучшие разрезы этой свиты представ
лены на р. Кие (А. Р. Ананьев, 1947, 1948). В разрезах меловых толщ 
по р. Чулыму отложения Кийской свиты, как нам удалось показать 
при помощи детальных осмотров береговых обнажений в 1947 году, 
отсутствуют и только на хр. Арга, например в окрестностях Мазульки 
(см. предыдущий раздел), установлены островки несомненно анало
гичных этой свите пород, залегающих на палеозойском фундаменте 
в сравнительно глубоких западениях древнего рельефа. В бассейне 
р. Б. Кемчуг отложения Кийской свиты снова появляются в разрезах 
меловых толщ, где они занимают точно такое же стратиграфическое 
положение, как и на р. Кие. Здесь в 3 км ниже устья р. Б. Терех- 
тюля, там где впервые в разрезе появились верхнемеловые отложе
ния, залегающие высоко в правом, борту .долины на типичных отло
жениях Илекской свиты, в оползнях нами были отмечены белые 
жирные глины с яркокрасны\!и пятнами, близко напоминающие ана
логичные пестроцветные глины Кийской свиты. Эти глины оказались 
благодаря оползням вмятыми в белую каолиново-галечниковую толщу 
пород. Этот самый древний горизонт меловых континентальных пород 
на р. Б. Кемчуге, высоко приподнятый над уровнем реки и залегаю
щий так же, как и на р. Кие, на верхних горизонтах Илекской свиты, 
может оказаться стратиграфическим аналогом Кийской свиты восточ
ной окраины бассейна. Подтверждением этому является стратиграфи
ческое положение рассматриваемого горизонта, обилие в нем мучни
стого каолинового материала и наличие жирных пестроцветных глин,
т. е. таких пород, которые являются типичными только для Кийской 
свиты. В левобережной части р. Б. Кемчуг, в направлении Козуль- 
ка—Покровка*, а также по рекам Никиткиной и Суразовке, левым 
притокам реки Б. Кемчуга, среди обильно насыщенных мучнистым 
каолином песчано-галечниковых пород были встречены пласты белых 
каолиновых жирных глин и крепких коричнево-красных железистых 
песчаников и конгломератов, совершенно аналогичных по литологи
ческому облику с железистыми песчаниками Кийской свиты, которые 
в восточной части бассейна имеют значение среднего руководящего 
стратиграфического горизонта (А. Р. Ананьев, 1947, стр. 11).

Залегая на Илекской свите, рассматриваемые континентальные от
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ложения бассейна р. Б. Кемчуга, которые мы синхронизируем с Кий- 
ской свитой, ниже устья р. М. Кемчуг перекрываются толщей пород, 
имеющей по данным флоры, как увидим ниже, возраст верхней по
ловины верхнего мела. Здесь таким образом, гак же, как на р. Кие, 
Симоновская свита в типичном проявлении из разреза меловых пород 
выпадает.

Если мы обратимся к приенисейской части Чулымо-Енисейского 
бассейна, то также найдем стратиграфических аналогов Кийской свиты 
не только у восточного подножья Енисейского кряжа, но и на самом 
кряже.

В районе вершин рек Кети, Кеми и левых притоков Енисея 
М. П. Нагорский установил два значительных участка распространения 
пестроцветных глинистых отложений, залегающих то на юрских от
ложениях, то на белых каолиновых песках и глинах (1939). Они пред
ставлены красными, яркожелтыми и белыми глинами, а также крас
ными или желтыми сливными кремнистыми песчаниками. Упомянутый 
автор отнес их предположительно к мелу. Уточняя это в основном 
правильное предположение, мы считаем возможным эти отложения 
стратиграфически сопоставить с вышеописанной толщей пород с 
р. Б. Кемчуг, которую мы рассматриваем как одновозрастную с на
шей Кийской свитой. Повидимому, обе сравниваемые толщи, лежа
щие по соседству друг с другом, представляют собою одно целое и 
свидетельствуют о широком распространении отложений Кийской 
свпты на этом участке бассейна.

На р. Енисее ниже г. Енисейска в цоколях некоторых высоких 
террас, кое-где нами наблюдались выходы пестроцветных глин, по
хожих на породы Кийской свиты, а в нижнем течении р. Б. Каса в 
цоколе 12— 14 м террасы Л. Н. Ивановский встретил выхода плит 
крепких железистых песчаников, которые быть может в силу их 
низкого стратиграфического положения окажутся близкими по воз
расту к аналогичным образованиям Кийской свиты, а не к третичным 
отложениям. Но вследствие малых размеров выходов ясного пред
ставления относительно стратиграфического положения, а также 
состава и строения этих пород составить не удалось. Поэтому мы 
можем только предположительно высказаться за то, что в СВ часть 
Чулымо-Енисейского бассейна у подножья северной части Енисей
ского кряжа отложения типа и возраста Кийской свиты присутст
вуют, но они погребены под мощными верхнемеловыми осадками к 
едва вскрываются в берегах р. Енисея.

.Подвозя некоторые итоги/изученности отложений Кийской свиты 
в Чулымо Енисейском бассейне, а также в соседних горных районах, 
прилегающих к нему, мы приходим к выводу, что она в настоящее 
время залегает на двух ступенях рельефа—на остатках нижнемело
вого пенеплена, ныне интенсивно размываемого и представляющего 
собою сниженные окраины горных кряжей, окружающих бассейн, и 
в пределах Чулымо-Енисейской предгорной ступени или впадины в 
основании верхнемеловых отложений. По окраинам северозападных 
отрогов Кузнецкого Алатау, на Арге и Кемчугских горах и в север
ной части Енисейского кряжа от Кийской свиты сохранились лишь 
небольшие пятна и островки в наиболее глубоких западениях рельефа, 
особенно в карстовых воронках среди палеозойских известняков. 
В Чулымо:Енисёйской впадине свита залегает >6 на юрских отложе
ниях, то на отложениях Илекской свиты, имея резкую с ними гра
ницу без постепенных переходов. Перекрывается Кийская свита здесь 
верхнемеловыми отложениями, но разными по возрасту горизонтами 
(то низами верхнего мела, то его верхами).
6*. труды 'ГГУ, т. 124
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Все это указывает, что Кийская свита в разрезе меловых отложе
ний Чулымо-Енисейского бассейна занимает самостоятельное стра
тиграфическое положение и залегает под палеоботанически охарак
теризованными верхнемеловыми отложениями, которые начинаются 
в бассейне Симоновской свитой сеноман-туронского возраста.

В последнее время А. С. Кириллов выступил в печати с утверж
дением, что наша Кийская свита должна быть отнесена к Илекской 
свите в качестве подсвиты (1948). В этом же году вышла в свет 
наша статья, в которой было показано, что нельзя смешивать эти две 
свиты, так как они достаточно резко отличаются друг от друга по 
условиям залегания, по составу и по генезису слагающих их пород. 
Выше приведенный материал полностью подтвердил эту точку зре
ния. По генезису и условиям накопления осадков, по нашему мнению, 
Кийская свита ближе стоит к Симоновской свите, чем к Илекской 
свите, с которой она ничего общего не имеет за исключением разве 
того, что она кое-где формировалась за счет коры выветривания, раз
вившейся на породах Илекской свиты.

В отношении возраста Кийской свиты нужно сказать следующее. 
В дополнение к тем материалам, которые были опубликованы, нами 
были посланы на спорово-пыльцевой анализ два образца, взятые на 
р. Кие в типичных разрезах Кийской свиты (обн. 691, обр. 2а и обн. 
699, обр. 12; см. описание этих обнажений у автора, 1948). Оба об
разца по спорово-пыльцевому комплексу оказались тождественными, 
и в них Н. А. Болховитина обнаружила: споры папоротникообраз
ных—Gleicheniaceae (р. Gleichenia), Polypodiaceae, Schizaceae; пыльца 
голосеменных — Ginkgoaceae, Cupressaceae — Taxodiaceae, Pinaceae 
(типа Pinus, Picea, Cedrus), Podocarpaceae и небольшое количество 
примитивных хвойных юрского типа; пыльца покрытосеменных—типа 
Castanea, Salix, Quercus, Plutanus и Legumino^e. Этот растительный 
комплекс, по мнению автора его исследовавшего, имеет альбский 
возраст. Между прочим, А. С. Кириллов привел списки семян, спор 
и пыльцы из обнажения у дер. Кубаевой, которые, по мнению изу
чавших их исследователей П. А. Никитина и Н. М. Покровской, отно
сятся к „среднему мел у^. т. е. к самым верхам нижнего мела и са
мым низам йерхн'его мела и, следовательно, не противоречит выводу 
Н. А. Болховитиной. При этом следует иметь в виду, что стратигра
фическое положение слоев у дер. Кубаево не может еще считаться 
достаточно твердо установленным. Что же касается тех замечаний, 
которые сделал А. С. Кириллов относительно возраста Кийской свиты 
с ссылками на мнение весьма для нас авторитетного палеоботаника 
проф. А. Н. Криштофовича и Т. Н. Байковской, то они может быть 
окажутся и правильными в части возможного отнесения этой свиты 
к низам верхнего мела, но не очень высоко, так как следует иметь 
в виду, что Кийская свита все же стратиграфически лежит ниже Си
моновской свиты. Более определенно можно будет говорить о возра
сте Кийской свиты после того, как будут научно обработаны и опуб
ликованы все палеоботанические материалы, собранные в этой толще 
разными лицами.

Верхнемеловые отложения в Чулымо-Енисейской впадине пользу
ются очень широким распространением от самых западных ее окраин, 
расположенных у выступа палеозойских пород восточнее г. Томска, 
до Каса и Сыма, левых притоков реки Енисея на северо-востоке. К 
настоящему времени на всей этой огромной площади выходов верхне
меловых пород открыто 11 местонахождений ископаемой флоры, 
характеризующих различные горизонты верхнего мела от сеноман-ту-

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 



К геологии Чулыме-Енисейского бассейна 83

.юна до дана включительно. Обнажения с отпечаткщи верхнемело- 
вой флоры были обнаружены по рекам Яя, Кия. Чулым, Б. Кемчуг, 
Б. Кас и Сым, т. е. во всех частях бассейна. Обработка этой инте
ресной и разнообразной флоры и опубликование научных результатов 
безусловно дадут ценнейший материал не только для истории мело
вых флор Западной Сибири, но и ничем незаменимые фактические 
данные для целей практической геологии—выяснения возраста и 
уточнения стратиграфических подразделений.

Выделенная в свое время Л. А. Рагозиным в качестве самого ниж
него члена верхнемеловых отложений по р. Чулыму Симоновская 
свита в свете новых материалов может быть охарактеризована сле
дующим образом.

На хр. Арга осадки Симоновской свиты, как уже отмечалось выше, 
залегают рукавообразными залежами в древних промоинах и имеют 
малую мощность. В окрестностях Мазульки, например, в одном рука
ве среди известняков залегает песчано-каолиновая толща с двумя 
прослоями галечников. Галька плохо сортирована, но часто хорошо 
окатана и состоит из жильного кварца, силицилита, кремнистых слан
цев, кварцитов, окремненных глинистых сланцев, роговиков, гранофи- 
ров. ортофиров и нормально зернистых гранитов. Последние осо
бенно сильно пострадали от каолинизации и нередко разрушаются в 
морошек от прикосновения. Но рядом с ними встречаются совершен
но свежие гальки гранита, в которых легко узнается краснореченская 
интрузия Арги. Среди галек встречаются также в различной степени 
каолинизированные кремнисто-глинистые сланцы с примазками мар
ганцевых минералов. В каолиновых песках часто встречаются короб
чатые, иногда очень крупные, стяжения гидрогетита и вишнево-крас
ного с ярким блеском гидрогематита. Такие стяжения маловодных 
гидроокислов железа свойственны главным образом Кийской и Симо
новской свитам.

Наличие в гальках гранитов, наряду с каолинизированными совер
шенно свежих, нетронутых выветриванием разновидностей, следует 
объяснить неравномерным карманообразным характером выветривания 
коренных пород Арги. Это значит, что сначала имели место процессы 
избирательного выветривания коренных материнских пород, а затем 
уже проявился их размыв и переотложение водными потоками. В свя
зи с этим уместно обратить внимание на характер песчано-каолино
вых пород. Они имеют крапинчатое строение, вызванное наличием 
белых крапинок на светлокремовом фоне песков. Белые крапинки— 
это почти нацело каолинизированные зерна полевых шпатов, а свет- 
локремовый фон—это относительно слабее выветрелые полевые шпаты. 
Такая дифференциация полевых шпатов могла возникнуть только в 
предосадочный период. Минералогический состав песков показывает 
часть рудных минералов, эпидота и небольшое количество сфена, 
граната и других минералов.

Отмеченное выше крапинчатое строение песков в окрестностях 
Мазульки является, как увидим ниже, весьма характерным признаком 
для всей Симоновской свиты, обнаженной ниже по р. Чулыму.

В окрестностях Ачинского буроугольного месторождения песчано- 
каолиново-галечниковые отложения залегают с размывом на юрских 
угленосных отложениях и слагают здесь самые возвышенные места.

Нижет. Ачинска до окрестностей дер. Нагорновой в береговых 
обнажениях, хотя и высоких, как, например, Илекский Яр, отложения 
Симоновской свиты отсутствуют; они, в связи с размывом борта до
лины, в четвертичное время отступили вглубь страны и слагают там, 
повидимому, наиболее высокие формы рельефа.
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Ниже по реке в бортах долины Чулыма отложения Симоновской 
свиты выступают в 2 км выше дер. Нагорново, где они залегают на 
размытой поверхности пород Илекской свиты.

В обнажении у верхнего конца дер. Симоновой, которое описано 
Л. А. Рагозиным под названием яра „Верхняя Глинка“ (1936), Илекской 
свиты уже нет, так как она скрылась, благодаря погружению, ниже 
уровня реки. Здесь, так же как и в ярах, расположенных ниже дер. 
Симоновой, выступают средний и верхний горизонты Симоновской 
свиты. Они уже были описаны в свое время Л. А. Рагозиным, а еще 
раньше Лопатиным, собравшим из яра „Верхняя Глинка“, флору, об
работанную О. Геером. Поэтому мы здесь ограничимся только неко
торыми дополнениями.

Под средним горизонтом Симоновской свиты мы понимаем лин
зообразно залегающий горизонт очень крепких сливных диагонально
слоистых окремненных песчаников с линзами и прослойками окрем- 
ненного конгломерата, который венчается тонким слоем палевого гли
нистого песчаника с обильной флорой. Л. А. Рагозин подметил, что 
этот характерный горизонт свиты, залегая в „Верхней Глинке" лин
зами мощностью от 1 до 6 м у самой воды, вверх по реке посте
пенно поднимается и около дер. Секретарки залегает уже на высоте 
20—30 м над уровнем Чулыма. Мы этот горизонт проследили вниз 
по реке. В 0,5 км ниже дер. Симоновой в огромном обнажении дли
ною 220 м и высотою 47 м горизонт сливных пород полностью вык
линился, хотя вмещающие его породы сохранились. Через один ки
лометр ниже по- реке он снова появился, но оказался залегающим 
ниже уровня воды. Только в малую воду его можно наблюдать у  
самого уровня воды, обнаженным самым верхним слоем с флорой, 
аналогичной той, которая была описана Геером из яра „Верхняя 
Глинка". В нашей коллекции флоры, собранной из этого новою ме
стонахождения, определены: Spfienopteris lepida Hr., Glyptostrobus 
ungeri Hr., Sequoia s p. (много хорошо сохранившихся шишек), Pin us 
s p. (чешуи распавшихся шишек, отличные от С. Lopatinii Hr.), 
Cephalotaxopsis heiorophllya H о 11 i c k, Aralia (повидимому, новый вид), 
Dalbergiles sewardiana S h а р о г , D. simplex (Newb. )  S h a p e  г. 
non. Sew. ,  Plutanus Newberryana Hr. и другие формы, описанные 
у Геера из „Верхней Глинки".

Л. А. Рагозин считал горизонт сливных пород с флорой, обнару- 
руживающий ясное падение в северном направлении, залегающим в 
виде крупных и малых линз в основании Симоновской свиты. Выше 
мы показали, что между этим горизонтом и Илекской свитой имеется 
еще одна толща песчано-каолиново-галечниковых пород, литологиче
ски очень близкая к толще пород, перекрывающих горизонт сливных 
песчаников. Эта нижняя толща, перекрывающая не только Илекскую 
свиту, но и юру у г. Ачинска и палеозой у Мазульки, ближе всего 
по литологическому и минералогическому составу походит на верх
ний горизонт Симоновской свиты, и поэтому мы склонны рассматри
вать ее в качестве нижнего горизонта последней. Мощность нижнего 
горизонта достоверно не установлена и предположительно оценивается 
в несколько десятков метров.

Верхний горизонт Симоновской свиты, мощностью до 40 метров 
наиболее полно вскрывается в береговых обнажениях Чулыма от дер. 
Симоновой до дер. Сучковой, где он залегает на среднем горизонте 
из линз сливных окремненных песчаников. Он начинается маломощ
ным слоем пепельно-серых сланцеватых глин, которые во влажном 
состоянии становятся черными. Эти глины совершенно лишены каоли
новых частиц. На этих глинах с резкой границей залегает мощностью
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до 30 м слой белых, серовато-белых или светложелтых песчано-као
линовых пород с редкими мелкими линзами галечников и тонкими 
корочками ожелезнения по плоскостям косой слоистости. Нижняя 
часть этого слоя имеет светлый кремовый цвет, на фоне которого вы
ступает обилие мелких белых вкрапленников за счет нацело каоли- 
низированных песчинок полевых шпатов. Точно такие же крапинча- 
тые пески характерны для нижнего горизонта Симоновской свиты, о 
чем уже говорилось выше. Венчается верхний горизонт слоем квар
цево-кремнистых галечников с песчано-каолиновым цементом мощ
ностью от 3 до 5 м. Последний, возможно, и не относится к Симо
новской свите, а представляет собою следующую по возрасту свиту 
верх немеловых пород, о чем будет сказано ниже.

В 3 км выше дер. Сучковой имеется протяженный яр, известный 
в литературе под названием „Юртище“ (Л. А. Рагозин, 1936 ). Он 
представляет собою обнаженную более чем на 0,5 км вторично сни
женную террасу высотой 19 м, в цоколе которой высотой до 16 м 
выступают характерные для верхнего горизонта Симоновской свиты 
породы. Их Л. А. Рагозин назвал Сучковской толщей, включил в со
став Симоновской свиты, но предположительно высказался за возмож
ность ее выделения в самостоятельную Сучковскую свиту. Однако 
наши наблюдения не подтвердили последнего предположения упомя
нутого автора, и остается в силе его первый вывод, т. е. Сучковские 
слои представляют собою тот же самый верхний горизонт, наблюдае
мый в Симоновских ярах В верхней части сучковских верхнемело
вых пород среди линз и прослойков пепельно-серых сланцеватых глин 
содержатся скопления древесины, превращенные в лигниты и типич
ные гагаты, обрывки отпечатков листьев покрытосеменных. Н. А. Бол- 
ховитина в этом слое обнаружила 17 видов спор папоротников, 11 ви
дов пыльцы хвойных, 11 видов пыльцы покрытосеменных и 1 вид 
гинкговых. Среди спор папоротников содержатся представители се
мейств Polypodiaceae, Schizoaceae, Cyathaceae и Gleichetiiaceae, среди 
хвойных представители Podocarpacecie, Taxodiaceae, Pinaceae типа 
Picea и Larix? и 2 вида ранее неизвестных, среди покрытосеменных 
преобладает пыльца типа Castanea?, Salix?, Quercus, Platanus и Le- 
yuminosae. Данный растительный комплекс залегает стратиграфиче
ски выше сливных песчаников с Симоновской флорой не менее как 
на 20 30 м, но. к сожалению, он пока что не уточняет стратигра
фического положения верхних горизонтов Симоновской свиты на 
р. Чулыме. Однако аналогичный комплекс спор и пыльцы Н. А. Бол- 
ховитиной был обнаружен в образце с р. Б. Кас, доставленном И. В. Ле
бедевым из горизонта с флорой, имеющей возраст, несомненно, более 
молодой, чем у дер. Симоновой. Относительно состава и возраста кас- 
ской лиственной флоры будет сказано ниже и там же будет приведен 
список пыльцы и спор (см. стр. 87).

Минералогический состав пород Симоновской свиты, изученный 
М. П. Нагорским по образцам из яра „Нижняя Глинка“ и окрестно
стей Мазульки можно кратко охарактеризовать следующим образом.
В составе легкой фракции преобладающими минералами являются 
кварц, каолииизированные полевые шпаты и мучнистый белый каолин. 
Тяжелая фракция очень мала и составляет доли процента к общей 
массе породы, что хорошо объясняется глубокими процессами хими
ческой дифференциации, которые не только предшествовали, но и 
сопровождали процесс седиментации свиты от начала до конца. В тя
желой фракции сохранились только минералы, устойчивые к процес
сам химического выветривания. Среди них характерной является 
ассоциация: рудные (магнетит и ильменит) и постоянное присутствие

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 



А. Р. АнаньевКб

во всех образцах ставролита и дистена, реже- граната, андалузит и 
рутила.

Обращает на себя внимание большое, но в общем постоянное ко
личество в песках Симоновской свиты на р. Чулыме илистых частиц 
диаметром менее 0,01 мм (25—35%).

Соотношение песчаных и илистых частиц в песках удивительн< 
выдержано по всей свите от хр. Арги (Мазулька) до дер. Сучковой 
(Яр „Юртище“).

Таким образом, на р. Чулыме, толща пород, объединенная в Си
моновскую свиту, состоит из трех горизонтов—нижнего песчано-као- 
линово-галечникового; среднего, Состоящего из сливных кремнистых 
песчаников с лиственной флорой и верхнего, состоящего из песчано
каолиновых пород с древесиной, и комплексом пыльцы и спор в верх
ней части. В литолого-минералогическом отношении верхний и ниж
ний горизонты очень близки между собою и только средний горизонт, 
залегающий на определенном стратиграфическом уровне линзами, от
личается сильным окремнением. На подстилающих породах Симо
новская свита залегает своим нижним горизонтом с угловым несогла
сием. В пределах хр. Арги она залегает на палеозое; в окрестностях 
Ачинска на размытой юре, на Илекской свите и обнаруживает замет
ное падение на север от Аргинского поднятия. На широте нижнего 
течения р. Б. Улуя она погружается ниже уровня р. Чулыма и пе
рекрывается толщей песчано-каолиновых пород с обилием галечников 
и пластом кремнистых песчаников, которую можно сопоставить стра
тиграфически с Антибесской свитой верхов верхнего мела.

Что же касается распространения Симоновской свиты в Чулымо- 
Енисейском бассейне в том объеме как мы ее теперь понимаем по 
разрезу на р. Чулыме, то здесь еще много неясного. Как самая ниж
няя свита достоверного верхнего мела она пользуется широким ра
спространением в бассейне р. Кеми в лице ее стратиграфического ана
лога—Михайловской свиты (М. П. Нагорский, 1939). Здесь из по
род, содержащих лиственную флору Чулымского типа (А. Р. Ананьев, 
1948), были изучены споры и пыльца по двум местонахождениям: пра
вый берег р. Кеми в 0,3 км выше дер. Михайловки и правый берег 
р. Тыи в одном км выше ее устья. В первом местонахождении Н. А_ 
Болховитииа установила: Polypodiaceae, Ginkgoaceae, Podocarpaceae, 
Pinaceae (типов Pinus, Picea, Larix?) и из покрытосеменных пыльца 
типов Platanus, Salix и нескольких неизвестных форм. Во втором 
местонахождении установлены: Polypodiaceae с подсемействами:
Aspleniae, Dovalliaceae, Polypodiacae, Woodsicae, Schizaceae, Cyatha- 
ceae, Maraitiaceae, Ophioglossaceae, Podocarpaceae, Pinaceae, Taxo- 
diaceae и покрытосеменные--Quercus, Platanus, Costanea, Salix. Дан
ный комплекс автором анализа был отнесен к низам верхнего мела. 
При этом было отмечено, что изученные образцы с р. Кеми по своему 
спорово-пыльцевому составу близки к образцам с р. Кии из Кийской 
свиты (см. выше).

В бассейне р. Б. Кас верхнемеловые отложения пользуются очень 
широким распространением, но стратиграфическое их расчленение 
там сильно затруднено в связи с тем, что они обнажаются только 
на небольшую мощность в цоколях речных террас. Тем не менее 
И. В. Лебедев открыл в 1938 году изумительное по сохранности и 
полноте местонахождение верхнемеловой флоры, расположенное на 
правом берегу р. Б. Каса в 23 км по прямой выше устья, 
р. Касовки.

Обработка этой интереснейшей коллекции еще не закончена, но, 
по нашей просьбе, И. В. Лебедев любезно составил краткое заключе-
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ние о возрасте этой флоры, где привел список растений в 50 назва
ний, из которых 20 форм являются ранее известными, а 30—новыми. 
Приводим этот список, не перечисляя пока новых форм: Ginkgo ere- 
nulata H o l l i c k ,  Tumion s p. (вероятно новая форма), Sequoia con- 
cinna H e e r ,  Sequoia s p., (вероятно новый вид)/ Taxodium angustifo- 
tium Hr.,  Gliptostrobus specialis H o l l i c k ,  Podozamites lanceolatus 
L. et H., Populites spatiosus H o l l i c k  (и еще 4 формы, повидимому, 
новых), Betula' vetusta He e r ,  Betula s p. (повидимому, новая форма), 
Menispermites sibirica H e e r  s p., Menispermites sp. (повидимому, но
вая форма), Magnolia Inglefieldiц Hee r . ,  Lauras plutonia Hee r ,  
Cinnamomum intermedia N e w b., Platanus Newberry ana He e r ,  P. mar- 
gina H e e r ,  Pseudoprotopliyllum crenulatum Ho l l i c k ,  P. viburni/oliuin 
H o l l i c k  (и еще до 7 новых форм), Credneria triacuminata Н а т р е ,  
Credneria s р. (новая форма), Acer sp. (новая форма), Paliurus sp. (но
вая форма), Zizyphus affinis Lest]., Z. pseudomeekii H o l l i c k ,  Vi- 
tis s p. (повидимому, новая форма), Cissites (?) solisburiaefolius Les q .  
(и еще, повидимому, три новые формы), Grewia s р. (новая форма), 
Grewiopsis s р. (новая форма), Sterculia sp. (новая форма), Aralia 
pseudoplatanoidea Ho l l i c k ,  Aralia sp.  (новая форма), Hedera s p. 
(две новые формы), Viburnum multinerve Hr., Viburnum s p. (новая 
форма), Palaeore■ doxiles s p.

Данная флора сильно отличается от цагаянских флор, так как, по 
сравнению с ними, содержит еще остатки цикадофитов и многочислен
ные архаичные формы псевдопротофиллумов. В отличие от типичных 
сеноман-туронских флор Сахалина, Дакота и др., касская флора не 
содержит папоротников и протофиллумов. Наибольший расцвет псев
допротофиллумов, составляющих в касской флоре около 209-6, счи
тается обычным для сенона. С флорами сенона, особенно СВ СССР 
и Аляски, касскую флору сближает и родовой состав. В ней нет ни 
одного рода, который бы не был отмечен в сеноне упомянутых ре
гионов.

Один из образцов глинистой породы из коллекции с р. Каса, с 
любезного разрешения И. В. Лебедева, нами был направлен для пыль
цевого анализа. Н. А. Болховитина в нем определила: Polypodiaceae, 
Cyatheuceae, Osmundaceae, Ophioglossaceae ?, Gleicheniaceae, Caytonia- 
les ?, Cycadaceae, Cupressaceae?, Taxodiaceae?, Taxaceae, Sequoia?, 
Podocarpaceae, Pinaceae (Cedrus, Piceae, Ketelleria, Pinus) и пыльца 
покрытосеменных типов: Castanea{?), Platanus, Salix и др.

Данный споро-пыльцевой комплекс она сравнила с комплексом из 
яра „Юртище1* на р. Чулыме (см. выше) и сделала заключение, что 
эти сравниваемые образцы близки по возрасту, и могут быть отне
сены к верхним горизонтам Симоновской свиты.

По литологическому составу толща светлосерых или белых песков, 
в которой залегает прослой или линза серой глины с флорой, на р. Кас 
заметно отличается от верхнего горизонта Симоновской свиты значи
тельно меньшим содержанием пылевидного каолина и высоким содер
жанием кварца, В этом отношении меловая толща р. Каса занимает, 
как бы, промежуточное или переходное значение и может быть по
ставлена между Симоновской и Антибесской свитами не только по 
характеру флоры, но и по литологическому признаку..

Повидимому прав был И. В. Лебедев, который еще в 1939 году 
сделал попытку меловые отложения, развитые в среднем и нижнем 
течении р. Б. Кас в цоколях высоких террас, выделить в самостоя
тельную Касскую свиту. И хотя мы еще не знаем ни точных границ 
этой свиты, ни выявленного минералого-литологического облика ее 
пород, ни распространения в бассейне, гем не менее мы не можем.
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отрицать ее стратиграфической самостоятельности, как вполне опре
деленного этапа в формировании меловых толщ и в развитии мело
вых флор Западной Сибири.

Теперь мы подошли к самой молодой толще мелового возраста, 
которая нами была названа (Антибесской свитой I и по данным иско
паемой флоры еще А. Н. Криштофовичем отнесена к самому концу 
мелового периода.

Как выяснилось в последнее время, эта свита, в отличие от под
лежащих свит, имеющих локальное распространение, пользуется почти 
универсальным распространением; в Чулымо-Енисейском бассейне от 
р. Томи до р. Енисея,.
-----В“дшс7гед?ще время в литературе появились иные взгляды на объем
и содержание этой свиты на р. Кие по сравнению с ранее предло
женным нами разрезом. Одна из этих точек зрения, предложенная 
А. С. Кирилловым, сводится к отделению нижней половины свиты и 
отнесению ее к Симоновской свите. Согласно другой точке зрения, 
наоборот, нижнюю половину Антибесской свиты выделяют в само
стоятельную Арчекасскую свиту, а собственно антибесские слои от
носятся к нижнетретичному времени. Мы считаем, что сейчас прежде
временно дискуссировать по этому вопросу и намерены здесь сооб
щить лишь некоторые новые материалы, касающиеся распростране
ния свиты в бассейне, ее литологии и условий залегания, полученные 
за последние годы.

Стратиграфические аналоги Антибесской свиты, развитой в типич
ном проявлении в бассейне р. Кии, как уже ранее нами отмечалось, 
были установлены на р. Кеми в лице Кантатской сзиты М. П. Нагор- 
ского (1947), Л. А. Рагозиным в лице Туганской формации—в право- 
бережной части реки Томи в районе г. Томска (1946) и А. С. Кирил
ловым—по р. Яя (1948). Сейчас мы можем говорить о наличии отло
жений, более или менее синхронных Антибесской свите, на основании 
личных исследований по р. Чулыму и его притоку р. Б. Улую, по 
р. Б. Кемчугу и в приенисейской части бассейна па водоразделе рек 
Б. Кас и Енисей

На р. Чулыме отложения, близкие по возрасту к Антибесской свите, 
были установлены нами в 1947 году ниже устья Б. Улуя и по ниж
нему течению последнего, где они залегают стратиграфически выше 
Симоновской свиты, но литологически близки к последней. Мы уже 
отмечали выше, что в самых верхах Симоновской свиты в районе 
дер. Симоновой появился довольно мощный горизонт галечников, 
знаменующий собой начало нового этапа осадконакопления. Возможно 
это уже будут начальные слои следующей свиты. Ниже устья 
р. Б. Улуя по р. Чулыму, а также на водоразделе рек Б. Улуй— 
Кумырка получила распространение песчано-каолиновая толща, пере
полненная линзами и прослоями галечников, которая содержит в 
верхней части, довольно высоко над уровнем р. Чулыма, сливные 
окремнеиные песчаники и конгломераты. Эта толща могла здесь 
появиться в береговых обнажениях вследствие довольно быстрого 
погружения Симоновской свиты ниже уровня р. Чулыма. Возможно, 
что здесь даже имело место на широте нижнего течения р. Б. Улуя, 
как это еще предполагал Л. А. Рагозин, дизъюнктивное нарушение 
(1936), но только оно носило скорее не взбросовый характер, а имело 
характер сброса и по нашему мнению развилось за счет флексуро
образного перегиба меловых толщ, при котором произошло быстрое 
погружение северного блока, но только не его поднятие. Если бы 
прокзошло поднятие северного блока, а горизонт сливных песчаников 
и конгломератов действительно был бы стратиграфически тем же
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самым горизонтом, который мы видели в Симоновской свите погру
женным ниже уровня р. Чулыма еще севернее дер. Сучковой, то 
виже устья р. Б. Улуя следовало бы ожидать выхода на дневную 
поверхность Илекской свиты. Но этого в действительности не на
блюдается и поэтому окремненный горизонт сливных песчаников и 
конгломератов, залегающий в толще песчано-каолиново-галечниковых 
пород высоко над уровнем реки Чулыма ниже р. Б. Улуя, приходится 
рассматривать новым более молодым горизонтом по сравнению с 
аналогичным по виду горизонтом Симоновской свиты, а не взбро
шенной его частью, как это предположил Л. А. Рагозин.

Преобладающе грубообломочный характер рассматриваемой толщи 
на р. Чулыме, наличие в ней горизонта сливных песчаников и кон
гломератов, а также более высокое стратиграфическое положение 
но сравнению с Симоновской свитой позволили нам стратиграфиче
ски сопоставить ее с Антибесской свитой, развитой в бассейне р. Кии.

По соседству с только что описанным разрезом на р. Б. Кемчуге 
шми была изучена мощная толща меловых пород, которая залегает 
ча Илекской свите. Ее нижние горизонты, развитые на участке между 
устьями рек Б. Терехтюлем и М. Кемчугом, состоят из песчано-га- 
лечниковых отложений, переполненных каолиновой пылью, и содер
жат в самых низах белоснежные и яркие по окраске пестроцветные 
каолиновые глины. Эту часть разреза мы склонны синхронизировать 
отчасти с Кийской свитой, но главным образом с низами Симоновской 
•виты, залегающей на р. Чулыме, ниже горизонта сливных песчаников 
с флорой.

Ниже устья р. М. Кемчуга в правобережных ярах р. Б. Кемчуга 
вскрываются более верхние горизонты меловых отложений, которые 
можно сопоставить стратиграфически с Антибесской свитой рек Кии 
л Чулыма на основании следующих данных.

В низах эта толща содержит мощные пласты косослоистых галеч
ников и песков, переслаивающихся с тонкими прослойками глинистых 
юрод, обладающих главным образом серым или сизым цветом. В так 

называемом Обжоринском яре, кратко описанном Л. А. Рагозиным 
1936), нами установлено несомненное речное происхождение нижней 

половины рассматриваемой толщи. Здесь наблюдается в вертикальном 
направлении частая смена фации речного русла с фациями низких 
надпойменных террас и самой поймы.

В этом отношении Обжоринский яр является одним из лучших в 
Чулымо-Енисейском бассейне, на котором так отчетливо вскрывается 
речной генезис верхнемеловых осадков, и поэтому мы намерены в 
ближайшее время посвятить его описанию специальную статью.

В маломощных отложениях ископаемой поймы, перекрывающих 
косонаслоенные мощные галечники русловой фации, была собрана 
ископаемая флора, в которой предварительно определены: Asplenium 
fonstrupi Hr., Sequoia sp. (много очень хорошо сохранившихся ши
шек и побегов, требующих специального изучения), Tumion gracilli- 
•пит Н о 11 i с k, Platarius Heeri L e s q e r e u x ,  Credneria s p., Aralia 
Oroniandica He e r ,  Populus cf. Zaddachii Hr., Trochodendroides ar- 
ctica H e e r  s p., Pterispermites Tschernyschowii Kons t . ,  Acer aff. 
indivisum Web. ,  Grevia obovata Hr., Ficus s p Paliurus colombi Hr.,  
Zizyphus affinis Lesq .  и др.

Данный видовой состав более близок к флоре Буреинского Цага- 
яна и Антибесу, чем к Симоновской флоре на р. Чулыме, и вообще 
к сеноман-туронским флорам Северного полушария. Следовательно, 
мы сейчас не можем согласиться с высказанным в литературе мне
нием о синхронности отложений Обжоринского яра и вообще всей
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толщи, развитой по р. Б. Кемчугу ниже устья М. Кемчуга, с Симо
новской свитой на р. Чулыме (Л. А. Рагозин, 1936).

М. П. Нагорский в данной толще установил некоторые характер
ные черты в минералогическом составе, которые позволили ему стра
тиграфически сопоставить ее также не с Симоновской свитой, а с 
Антибесской. В составе тяжелой фракции достаточно резко выделяется 
ассоциация рудные (магнетит и ильменит) -f- гранат. Второстепенное, 
но постоянное значение имеет другая ассоциация ставролит -(-анда
лузит -)-дистен -f- рутил. Присутствует эпидот, хотя и не во всех об
разцах, но в некоторых достигает значительного количества (до 19°/„).

В отличие от Симоновской свиты здесь наблюдается повышенное 
содержание граната и более час-тое присутствие эпидота в тяжелой 
фракции, а в легкой фракции пылевидный каолин имеет не повсемест
ное, а локально ограниченное распространение, приуроченное лишь 
к очень редким и маломощным прослойкам и линзам.

Верхние горизонты рассматриваемой толщи на р. Б. Кемчуге, 
получившие широкое распространение от дер. Покровки до устья, 
отличаются от только что рассмотренных нижних горизонтов повы
шенным содержанием тонкого белого каолинового материала. Среди 
этих осадков у деревень Горской и Никифоровой Л. А. Рагозин от
мечает окремненные песчаники. Между прочим в Антибесской свите 
на р. Кие в холмах „Арчекас“ мы наблюдали точно такую же кар
тину, где появление окремненных песчаников в верхах свиты также 
сопровождается скоплениями белого каолинового материала среди 
слабых песчаников и галечников.

В целях облегчения дальнейших стратиграфических сопоставлений 
верхнемеловых отложений в Чулымо-Енисейском бассейне, рассмот
ренной толще, развитой па р. Б. Кемчуге ниже устья М. Кемчуга, 
уместно дать собственное название—„Обжоринекая свита".

Обжоринская свита включается нами в состав Антибесской свиты 
на основании вышеизложенных данных. Однако стратиграфическое 
положение содержащейся в ней ископаемой флоры еще нельзя по
ставить на определенное место в разрезе Антибесской свиты, так как 
далеко не полно изучен и выявлен ее видовой состав. Да и в самой- 
то Антибесской свите видовой состав горизонтов с флорой выявлен 
также далеко не полно ни у гор. Мариинска в точильном карьере, 
ни у разъезда Антибес в балластном карьере. Во всех этих трех пунк
тах необходимо провести массовые сборы ископаемых флор, выявить 
их стратиграфическое положение возможно точнее, как можно полнее 
выявить их видовой состав, определить, не связаны ли различия в 
видовом составе с различными условиями местообитания, а не с раз
личиями в возрасте, и только тогда можно их разместить по опреде
ленным стратиграфическим полочкам. Это замечание касается в рав
ной мере и для близких друг к другу флор Кийской и Симоновской 
свит и вообще для всех меловых флор Западной Сибири, близких 
между собою по возрасту.

В северовосточной части Чулымо-Енисейского'бассейна к СЗ от 
гор. Енисейска в составе верхнемеловых отложений, достигающих 
мощности более 100 м, имеется толща песков существенно кварцевого 
состава с небольшой примесью каолина и с прослоями кремнистых 
песчаников, которая залегает в самой верхней части разреза и при
урочена к наиболее высоким формам рельефа Обь-Енисейского водо
раздела. Она занимает обширный район верховьев рек Анциферовки. 
Рассохи, Авериной, Пучеглазихи и Чистоклети и, повидимому, про
стирается западнее к среднему течению реки Б. Каса и нижнему 
течению р. Сочура, постепенно погружаясь под четвертичные наносы.
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Эту толщу, по ее стратиграфическому положению и по характерному 
литологическому составу также следует отнести к Антибесской свите.

Она в своем составе содержит пласты хорошо отмытых чистых 
кварцевых песков, пригодных для стекольной промышленности и фор
мовочного дела. Как хорошо известно, эта особенность литологиче
ского состава является чрезвычайно характерной именно для Анти
бесской свиты бассейна р. Кии. Выходы чистых белых сахаровидных 
кварцевых песков были отмечены во многих пунктах приенисейского 
склона Кас-Енисейского водораздела, на основании чего создалось впе
чатление об очень широком распространении здесь промышленноцек- 
ных сортов этого нерудного сырья. Геолог М. И. Юдин обнаружил 
ряд выходов высокосортных кварцевых песков в верхнем течении 
р. Анциферовки в районе заимки Потаскун. У нас сложилось пред
ставление, что здесь мы имеем дело с промышленно интересным ме
сторождением кварцевых песков, которое уместно назвать Потаскуй- 
ским. Это месторождение находится в 50 км к СЗ от г. Енисейска и 
по данным анализа штуфных проб (аналитик доц. ТПИ П. Г. Усов), 
добытых мелкими закопушками и шурфиками, обнаруживает следую
щие качества кварцевых песков: Si02—98,14 98,80%, А1>0;1 и ТЮ2— 
1,24—0,78, Fe20 3—0,17—0,2%. По гранулометрическому составу эти 
пески относятся к группе 50 100 (средних), а по химическому соста
ву—к 5-й категории, пригодной для изготовления оконного стекла без 
какой бы то ни было обработки, фотостекла, листового стекла повы
шенного качества, аптекарской и химической посуды и проч. Как 
формовочные пески они относятся к первому сорту. Несложные ме
тоды обогащения (главным образом удаление минералов тяжелой фрак
ции, содержащей железо) могут еще более повысить качество песков.

Нами были отмечены выходы чистых белых кварцевых песков в 
верхнем течении рек Авериной, Пучеглазихи и Чистоклети, которые 
содержат в своем составе лишь очень небольшое количество мучни
стого каолина. Все эти пункты могут оказаться самостоятельными ме
сторождениями, если их как следует разведать.

По левому притоку нижнего течения реки Б. Каса речке Шерчан- 
ке Л. Н. Ивановский также обнаружил чистые кварцевые пески, со
держащие SiO ,,- 99,02%, Al30;t- f  ТЮ2-  0,60%, Fe30 3 — 0,18%, CaO— 
нет, п.п.п 0,18%.

В связи с недостаточной обнаженностью выяснить нижнюю гра
ницу рассматриваемой толщи не удалось, но, как показывают выходы 
в берегах нижнего течения р. Б. Каса отложений Касской свиты се- 
нонского возраста, можно предположить, что именно эта толща яв
ляется постелью для аналога Антибесской свиты на СЗ Чулымо-Ени- 
сейского бассейна.

Перекрывается толща с кварцевыми песками или палеогеновыми 
осадками или нижнечетвертичными глинами.

Если теперь обратиться к ЮЗ части Чулымо-Енисейского бассейна, 
а именно к району Томь-Яйского водораздела, то и здесь увидим ши
рокое распространение верхнемеловых отложений, которые можно по 
наличию чистых кварцевых песков и сливных окремненных песчани
ков стратиграфически сопоставить также с Антибесской свитой бас
сейна реки Кии.

Л. А. Рагозин (1946) в пределах 1 омской области выделил Туган- 
скую продуктивную формацию стекольных и формовочных песков, 
охарактеризовал ее литологически и предположительно указал ее 
место в стратиграфической колонке верхнемеловых отложений. По 
его представлениям Туганская формация, являющаяся наиболее 
перспективной в отношении стекольных и формовочных песков, ли-
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•логически сближается с верхнемеловыми отложениями Медведчи- 
ковской формации (па р. Яя), Симоновской свиты (на р. Чулыме) и 
Антибесской свиты (на р. Кие). Мы считаем возможным несколько 
уточнить стратиграфические представления Л. А. Рагозина в связи 
с все более и более проясняющейся картиной стратиграфических под
разделений меловых отложений в Чулымо-Енисейском бассейне.

Медведяиковская формация, представленная на р. Яя, согласно 
указаниям Л. А. Рагозина, белыми кварцево-кремнистыми песками с 
обильным каолиновым цементом, с прослоями серых глин и линзами 
крепких кварцитовидных песчаников, очень хорошо литологически сов
ладает с Симоновской свитой на р. Чулыме и является ее стратигра
фическим аналогом. Такая стратификация отчасти доказывается и 
сходством ископаемых флор обеих толщ.

Туганская формация литологически заметно отличается от преды
дущих двух толщ резким уменьшением каолинового материала до 
дочти полного его исчезновения и увеличением чистых отмытых квар
цевых песков. По этому признаку она хорошо стратифицируется как 
с Антибесской свитой, развитой в бассейне р. Кии, так и с ее анало
гами в других частях бассейна, особенно северозападнее г. Енисейска.

Таким образом установленная нами еще в 1940 г. в бассейне 
р. Кии Антибесская свита пользуется действительно очень широким 
оаспространением на обширных пространствах Чулымо-Енисейского 
бассейна от подземного выступа палеозойского фундамента на Томь- 
Яйском водоразделе на западе до подножия Енисейского кряжа в СЗ 
части. Она завершила собою весь сложный и длительный ритм верхне
мелового осадконакопленин по всему бассейну формированием толщ, 
в которых главное значение приобрели существенно кварцевые пески, 
нередко очень чистые, пригодные для промышленного использования. 
Каолиновый материал, так 'характерный для подлежащих верхнемело
вых толщ, оказался отмытым, если не полностью, то в значительной 
своей части.

В отношении стекольного и формовочного сырья Антибесская свита 
пока не имеет себе равных среди всех мезо-кайнозойских образований 
Западной Сибири.

5. ЧУЛЫМО-ЕНИСЕЙСКАЯ ПРЕДГОРНАЯ ВПАДИНА КАК 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

И ЕЕ ГРАНИЦЫ

На схематической структурной карте Западной Сибири М. К. Ко
ровин территорию Чулымо-Енисейского бассейна выделил в особый 
структурный элемент и назвал его Чулымо-Енисейской предгорной 
впадиной (М. К. Коровин, 1933а).

Новейшие данные полностью подтвердили не только самостоятель
ность этой структуры, но также выявили все ее своеобразные черты 
геологического строения, отличные от других окраин Западно-Сибир
ской платформы, размещенных в сходных структурно-геологических 
условиях. Будучи в настоящее время окраиной Западно-Сибирской рав
нины и в то же время предгорной ступенью окружающих ее с юга и во
стока горных массивов с обнаженными древними, домезозойскими гео
логическими структурами, Чулымо-Енисейская структура в течение 
по крайней мере второй половины мезозоя была действительно пред
горной впадиной.

На протяжении юрского и мелового периода в этой впадине на
копились мощные и разнообразные по условиям образования толщи
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осадков, которые формировались в меняющейся довольно часто и зна
чительно обстановке тектонических движений и коренных перестроек 
физико географических условий не только в пределах самой впадины, 
но и на соседних с ней структурных элементах земной коры.

В настоящее время довольно ясно очерчивается не менее четырех 
этапов в жизни впадины в течение мезозоя, не считая более мелких, 
которые зафиксированы в виде семи свит и одной наиболее ярко 
проявившейся коры выветривания.

В юре осадконакопление сопровождалось угленакоплением, кото
рое было прервано в конце этого периода резким опусканием цент
ральной части впадины под уровень огромного Илекского водного 
бассейна, пришедшего в этот прогиб с северо-запада.

В первую половину нижнего мела произошло формирование в 
Илекском водном бассейне довольно мощной толщи осадков, и в связи 
с этим все области сноса обломочного материала были снивелированы 
до состояния оголенной предельной равнины или пенеплена. Во вто
рую половину нижнего мела на обширных равнинных пространствах: 
Западной Сибири развились процессы глубокого химического вывет
ривания. В это время Чулымо Енисейская впадина, повидимому, на 
некоторое время перестала существовать или тыла очень слабо очер
чена. Только в самом конце нижнего мела в результате дифферен
цированных тектонических движений земной коры она снова обозна
чилась отдельными неглубокими участками, куда и устремились вод
ные потоки с первыми продуктами коры выветривания.

На протяжении верхнего мела, с самого его начала и до конца, 
Чулымо-Енисейская впадина снова испытывала неоднократные и не
равномерные тектонические колебания, в которых ведущую роль все 
же занимали движения с отрицательным знаком.

В конечном итоге к началу третичного периода Чулымо-Енисей
ская впадина уже перестает существовать как таковая, так как она 
оказалась заполненной главным образом продуктами каолиновой коры 
выветривания.

В течение кайнозоя рассматриваемая структура уже не была впа
диной, какой мы ее видели в мезозое, за исключением небольших 
локальных прогибов по западной и восточной окраинам, где еще 
смогли задержаться грубообломочные осадки конца палеогена. На 
протяжении этого времени она оставалась до некоторой степени отно
сительно нейтральной поверхностью на которой заметного осадко
образования уже не происходило, так как поеобладающее значение 
получили движения главным образом положительного знака, хотя и 
небольшого масштаба.

Согласно классификации типов складчатости, предложенной В. В. Бе
лоусовым (1948, стр. 299), для всех мезозойских толщ Чулымо-Ени 
сейской структуры характерным будет прерывистый тип складчато
сти. Внутри этого типа намечаются более мелкие подразделения из 
группы как больших, так и малых складок.

Из группы больших складок выделяется первый вид простых за
крытых складок, свойственный толщам юрского возраста. Действитель
но, среднеюрские угленосные отложения всюду обнаруживают плав
ные куполовидные поднятия и прогибы с заметными на глаз углами 
падения крыльев. Обычно, углы падения- колеблются в пределах гра
ницы больших и малых складок (т. е. около 5°).

Из группы малых складок с углами падения менее 5° выделяется 
вид складок-флексур, который характерен для всех меловых толщ. 
Обычные очень пологие моноклинали нередки осложняются флексуро
образными, небольшой амплитуды, перегибами слоев мелового воз-
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раета. Следует обратить внимание, что, несмотря на малые углы па
дения, у всех мезозойских толщ, заполняющих Чулымо-Енисейскую 
впадину, разница в характере тектонических форм юрских и меловых 
толщ все же ощущается довольно заметно.

Определив основные геологические черты строения впадины, как 
особой структурной единицы на территории Западной Сибири, сфор
мировавшейся в течение второй половины мезозоя, мы теперь имеем 
возможность уточнить границы этой структуры.

Контуры Чулымо-Енисейской впадины прежде очерчивались по 
распространению юрских угленосных отложений, но теперь они долж
ны быть расширены за счет площадей, занятых меловыми отложе
ниями.

, Наиболее ощутимо изменяется западная граница впадины. Прежде 
I ее проводили условно по р. Кие. Но сейчас установлено, что мело

вые толщи широким плащом протягиваются западнее реки Кии и до
стигают Томь-Яйского подземного выступа палеозойских пород. По
этому на западе граница впадины должна быть отодвинута до реки 
Золотого Китата и р. Яя. Но нужно иметь в виду, что отдельные 
языки меловых толщ заходят еще западнее в район г. Томска, т. е. 
в пределы Томь-Яйского подземного выступа палеозойского фун
дамента.

В северозападной приенисейской части впадины юрские отложения 
выступают в цоколях высоких террас р. Енисея вплоть до 59° с/щ., 
а меловые толщи прослеживаются в виде широкого плаща до бас
сейна р. Сыма. Севернее этой реки уже начинаются мощные четвер
тичные наносы из-под которых мел проглядывает только в эрозион
ных окнах лишь редкими и мелкими участками. Следовательно, ши
ротой реки Сым можно ограничить самую крайнюю северозападную 
границу Чулымо-Енисейской впадины как мезозойской структуры.

с. З а к л ю ч е н и е

г еологические исследования автора, проведенные за последнее 
время в центральной и северозападной частях Чулымо-Енисейского 
бассейна, а также определенным образом интерпретированные данные 
других исследователей, позволили выявить новые данные по геоло
гическому строению мезозойских отложений.

В составе юрских отложений устанавливается новая Кемчугская 
свита в качестве самого молодого члена этой системы. И. В. Лебе
дев (1950) синхронизирует эту свиту с палеонтологически охаракте
ризованными—в Кузбассе Терсюкской свитой и Суховской свитой в 
Иркутском бассейне. Возраст этих свит по данным остатков флоры 
считается верхнеюрским.

В составе Илекской свиты выявлена прибрежная фация осадков, 
развитая по рекам Черной и Б. Кемчугу, и в связи с этим намечена 
оереговая линия Илекского водного бассейна, который вторгался в 
область Арги и Кемчугских гор глубокими заливами.

Установлено присутствие осадков Кийской свиты на территории 
хребта Арги в виде небольших останцев, уцелевших от последующего 
размыва в глубоких западениях древнего рельефа.

Среди отложений верхнемелового возраста уточняется минералого
литологический состав Симоновской и Антибесской свит и приво
дятся данные о возможности выделения еще одной, так называемой 
Касской свиты, занимающей промежуточное положение между упомя
нутыми свитами и геохронологически соответствующей сенону.
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Устанавливается совершенно определенная закономерность в изме
нении минералого-литологического состава верхнемеловых толщ—убы
вание вверх каолинового материала и увеличение кварца в этом же 
направлении.

Для Антибесской свиты сообщаются новые данные относительно 
широкого распространения в ней в приенисейской части бассейна вы
сокосортных кварцевых песков, пригодных для стекольной промыш
ленности и формовочного дела. Эта свита пользуется очень широким 
распространением в бассейне от западных его границ до северово- 
еточной окраины и является самой перспективной в отношении упо
мянутых выше нерудных ископаемых.

Наконец, в статье уточняются границы распространения Чулымо- 
Енисейской предгорной впадины как самостоятельной геологической 
структуры Западной Сибири и сообщаются некоторые данные о наи
более типичных тектонических формах, характерных для мезозойских 
толщ.

До сих пор в Чулымо-Енисейской впадине проводились мелко
масштабные съемки, главным образом I : 1 000000 масштаба.

Ближайшей задачей в изучении этого района, небезинтересного в 
отношении многих полезных ископаемых, следует считать переход к 
более крупномасштабным геологическим работам и структурному 
бурению.
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МАТЕРИАЛЫ К ГЕОЛОГИИ И ГЕОХИМИИ РАЙОНА 
СОЛОМИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ИЗВЕСТНЯКОВ ВЕРХНЕГО

ДЕВОНА

(Северная часть Кузбасса)

А. М. Кузьмин

Район Соломинского месторождения известняков Давно привлекал 
к себе внимание со стороны возможного практического использования 
карбонатного сырья различными промышленными производствами Куз
басса. В связи с этим и автору этой работы пришлось заниматься все
сторонним изучением только что названного месторождения. В резуль
тате проведенных исследований был собран новый чрезвычайно 
интересный материал, который позволил иначе представить себе геоло
гическое строение района д. Соломиной, составляющего <асть северной 
окраины Кузнецкого каменноугольного бассейна (Кузбасса).

Вскрытию новых представлений в геологии вышеуказанного участка 
Кузбасса, с одной стороны, содействовали более детально выполненные 
геологические исследования с применением разведочных работ, а с дру
гой — при изучении стратиграфических и тектонических образований 
были применены новые представления о слое и наслоении, которые 
впервые были опубликованы мной в 1931 г. и которые позже были кон
кретизированы в другой, опубликованной в 1950 г. работе «Слой и на
слоение».

Относительно большое число химических анализов позволило дать 
в основных показателях четкое представление о геохимическом характе
ре известняков и выдержанности их по простиранию на некотором рас
стоянии и тем самым дать новый материал для оценки карбонатного 
сырья.

Новые геологические данные, отличные от имеющихся в литературе, 
и новый интерес к северной окраине Кузбасса как в практическом, так 
и в теоретическом отношении побудили автора опубликовать ниже- 
излагаемый материал.

Соломинское месторождение известняков находится в ближайшей 
округе дер. Соломиной, в Кузбассе, Геологически Соломинский район 
является лишь небольшим участком северной окраины Кузнецкого 
каменноугольного бассейна, которая преимущественно слагается девон
скими' й каменноугольными отложениями.

Само Соломинское месторождение, как теперь известно, представ
ляет собой группу отдельных месторождений известняков, из которых 
можно назвать Бойцовское и Стрелецкое. П е р в о е  из них находится 
близ деревни Соломиной и расположено на р. Бойце, омывается послед-
7*. Труды ТГУ, т. ! 24.
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ним и вкрест простирания рассекается им. Это месторождение иногда 
называют Соломинским; у местного населения оно известно, то как 
«Карьер», то как «Топкинский карьер». В т о р о е  — Стрелецкое место
рождение расположено на р. Стрельной по правую ее сторону, как раз 
напротив нижней части деревни Соломиной. О других точках карбонат
ного сырья будет упомянуто ниже.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ СВЕДЕНИЯ О РАЙОНЕ ИССЛЕДОВАНИЙ

СЗ часть Кузнецкого каменноугольного бассейна исследовалась 
геологами быв. кабинета. Позже она изучалась как часть Кузбасса, 
под руководством известного исследователя Л. И. Лутушна, и краткие 
сведения о ней мы находим у (В. И. Яворского и П. И. Бутова в их свод
ном труде «Кузнецкий каменноугольный бассейн», вышедшем в печати 
в 1927 году.

Более детальными исследованиями СЗ части Кузбасса занимался 
А. В. Тыжнов, которому и принадлежит ряд работ, освещающих геоло
гию этого района и его практическое значение.

Общие геологические сведения об интересующей нас части Кузбас
са мы находим в статье «Верхний девон окраин Кузнецкого бассейна» 
А. В. Тыжнова и А. П. Ротай, в которой дается полный разрез и при
водится список фауны по ярусам.

Верхнедевонскне отложения СЗ окраины Кузбасса А. В. Тыжнов 
относит к фации открытого моря. Породы этой фации представлены 
преимущественно глинистыми сланцами, песчаниками и известняками, 
а фауна характеризуется главным образом представителями трилобитов 
и брахиопод.

Для СЗ части Кузбасса разрез девона был подробно изучен глав
ным образом А. В. Тыжновым. Однако ввиду незаконченности обра
ботки палеонтологического материала в настоящее время не может 
быть дана полная фаунистическая характеристика выделенных горизон
тов, а в нижеследующем разрезе (табл. 1) приводится лишь наиболее 
характерная для этих горизонтов фауна.

А. В. Тыжнов дает краткую характеристику каждого из перечи
сленных в приведенной схеме горизонтов. Так, относительно зару- 
бинских известняков говорится, что они представлены темносерыми 
известняками, переполненными кораллами, принадлежащими к роду 
Alveolites, Pachypora, Cyatkophyllum, Amplexus, строматопоридам и 
др. Брахиоподы и трилобиты редки.

Аскольдовские песчаники слагаются серией перемежающихся осад
ков, представленных желтовато-серыми, иногда полосчатыми зеленова
тыми глинистыми сланцами с редкими прослойками известняков. 
Среди фауны, характерной для аскольдовских песчаников, не найдено 
верхнедевонских форм1).

Среди нижних зеленовато-серых глинистых сланцев, обычно 
известковистых и слегка филлитизированных, имеются прослойки 
известняков и песчаников.

Березовский известняк светлосерый, загрязнен глинистыми при
мазками. Фауна плохой сохранности, обломки которой представлены: 
Spirifer deflexus var. laevigatus Sc up., Sp. ex gr. anossofi—verneuili, 
Anathyris cf. phalaena P h i  11., Atrypa, Dielasma и другими.

*) Форма Stropheodonta interstrialis P h i  11. А. В. Тыжновым считается как сред
недевонская, твгда как та же форма в другом месте приводится как форма, харак
терная для атрипового горизонта (D1.,).
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Т а б л и ц а  1

Разрез верхнего девона СЗ окраины Кузбасса
(по А. В. Тыжнову)

Ярус Литологический состав Мощность 
в м

С \ А Нижний известняк карбона 
Красноцветная толща

Значительная

Фаменский Верхние зеленые сланцы с Productus ex gr. 
praelongus, Sp irifer  e x g r. verneuili, Sp. pos

terns, Rhynchonella  s p„ Goniatites multiloba-
tus.

1 0 0

Известняки Косого утеса со Sp irifer  ex gr. 
verneuili, Productus e x g r. praelongus, Athyris 

и др.

30

■франский

Промежуточная толща со Spirifer  ex gr. ver
neuili, Sp. ex gr. zickzack, Atrypa, Reteporid- 
ra sp . и др.

150—200

Глубокинский известняк: Spirifer tenticulum, 
Sp. zickzack, Sp. m ultlfidus, Sp. deflexus  var. 
laevigatus, Dielasma s p., Atrypa reticularis, 
A. Duboissii, Rhynchonella cuboides, Bronteus 
sp., кораллы и др.

1 0 0  - 2 0 0

D \ Атриповый горизонт, массовое развитие 
Atrypa reticularis, Anaihyris tyshno ffi, Stro- 
pheodonta и др.

300

Серые песчаники с гониатитами до 350

Пожарищевская толща: Spirifer mucronatus 
е х g г. anossofi, Sp. е х g г. verneuili, Sp. ex gr. 
cheehiel, Atrypa reticularis

250

Березовский известняк 15

Нижние зеленые сланцы: Spirifer zickzack, Sp. 
ex gr. verneuili, Anathyris phalaena

150—200

Dy
Аскольдовский песчаник 
Зарубннский коралловый известняк

Пожарищевская толща слагается серыми несколько известковисты- 
ми сланцами с прослойками известковистых песчаников, которые в 
верхней части становятся преобладающими в разрезе и содержат ред
кие остатки гониатитов.

А т р н п о в ы й  горизонт в основном слагается глинистыми сланца
ми.

Г л у б о к и н с к и й  известняк А. В. Тыжновым характеризуется, 
как «обладающий наибольшей чистотой» и, как таковой, является 
предметом практического интереса. Нижние пачки его обычно светлые, 
тогда как верхние—темносерые до черного. В нижних частях обильная 
фауна, наоборот, верхние пачки бедны органическими остатками. 
В Соломинском районе глубокинские известняки в своих верхних частях 
содержат пачки светлосерого и розоватого известняков, переполненных 
остатками криноидей, кораллов, брахиопод и мшанок.
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П р о м е ж у т о ч н а я  толща слагается в основном зеленовато-се
рыми глинистыми сланцами и песчаниками.

И з в е с т н я к  К о с о г о  утеса слагается плотными известняками 
комковатого сложения.

В е р х н и е  з е л е н ы е  с л а н ц ы  слагаются зеленовато серы
ми глинистыми сланцами с прослоями известняков и песчаников.

Весьма слабая обнаженность площади исследований и имеющиеся 
обнажения по рекам этого района не дают основания для построения 
синклинальных и антиклинальных структур в том виде, как их изо
бражает А. В. Тыжнов, не говоря о том, что нет никаких данных 
о замыкании самих синклиналей на Соломинской площади его исследо
ваний. Что касается тектоники Соломинского района месторождения 
известняков, то она, по А. В. Тыжнову, представляется как система 
двух синклиналей, замыкающихся, в общем, в пределах района ис
следований, и одной антиклинали между ними. Однако, ближайшее 
знакомство с геологией района д. Соломиной показывает, что деление на 
ряд толщ, предложенных А. В. Тыжновым, на основе сходства литологи
ческого их состава, не совсем точно отвечает геологии этого района. 
Практическое значение известняков д. Соломиной также впервые 
освещено А. В. Тыжновым, которым была дана правильная экономичес
кая оценка этого района для народного хозяйства Сибири, но, несмотря 
на большую нужду в извести и цементе, Соломинскому месторождению 
известняков не было уделено надлежащего внимания.

Пр — Промежуточная толща 
Гл — Глубокинский известняк 
А — Атриповый горизонт

D 1з

1, 2, 3, 4, 5—канавы.

Рис. 1. Схематическая геологическая карта района 
дер. Соломиной по А. В. Тыжнову

В 1935 году известняки бойцовского горизонта в районе ныне 
работающего карьера изучались и разведывались М. М. Финкель-
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штейном. В результате этих работ было определено, что известняки 
данного месторождения содержат кроме окиси кальция и окиси магния, 
полуторных окислов от 1,02% до 6,0%, окиси кремния от 1,37% до 
1,66% и качественно неудовлетворяют требованиям многих кондиций, 
предъявляемых к сырью.

Сравнивая анализы известняков по материалам М. Финкельштейна 
с более поздними анализами тех же известняков, ясно, что анализы 
М. М. Финкельштейна являются неточными: содержание окиси кальция 
в них, как правило, занижено, а содержание полуторных окислов и 
кремнезема завышено. Во всяком случае известняки, по данным 
М. М. Финкельштейна, нельзя назвать сколько-нибудь высококачествен
ными. Однако практика показывает, что известняки данного место
рождения, несмотря на оценку Финкельштейна, практически широко 
используются промышленностью.

Собранная мной фауна из района д. Соломиной была обработана 
проф. Л. Л. Халфиным. Позже район д. Соломиной с целью изучения 
девонской фауны посетили доц. Томского госуниверситета В. А. Ивания 
и ассистент Томского политехнического института Р. Т. Грацианова.

ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

Район месторождения известняков близ д. Соломиной, как было 
сказано выше, находится на СЗ окраине Кузнецкого каменноугольного 
бассейна и геоморфологически с ним составляет единое целое.

Основной особенностью геоморфологии СЗ части Кузбасса являет
ся равнинный характер рельефа, который далеко простирается на 
север, восток, запад и юг и по своему плоскому характеру может быть 
отнесен к пенепленам. Этот равнинный рельеф в той или иной степени 
расчленяется гидрографической сетью и получает дополнительные черты, 
которые хорошо выступают, например, в районе деревни Соломиной.

Плоские формы пенеплена, общие для Кузбасса, пользуются 
распространением вне нашей площади исследований, откуда они про
стираются в юговосточном направлении. На этой равнине поднимаются 
отдельные холмообразные возвышенности, которые сами являются 
•свидетелями некогда бывших здесь более высоких форм выравнивания.

Рельеф медленно понижается в СВ направлении в сторону д. Соло
миной, сохраняя в общем равнинный характер, но вместе с тем в раз
витии рельефа вырисовываются новые особенности.

Так, между рч. Курляком и р. Стрельной основным моментом 
рельефа являются плоские формы, характер которых говорит о том, что 
и эта поверхность оказывается размытой и в нее как бы вгрызаются 
плоские формы более низкого уровня. Этот случай в развитии рельефа 
приводит к появлению, так называемых островных возвышенностей. 
Точно также и на упомянутой выше плоской форме рельефа мы видим 
плоские формы более высокого уровня, которые вдаются в СВ направле
нии, и далее ясно, что возвышенные точки и лежащая между ними 
возвышенность с канавой № 2, представляют отшнурованные останцы 
прежних форм рельефа. Эти отшнурованные островные возвышенности 
нарушают общий характер выравненного ландшафта и обусловливают 
появление несколько холмообразной формы рельефа, свидетельствующей 
также о бывших здесь некогда плоских формах поверхности.

Поверхность выравнивания представляет равнину, которая суще
ственно получила развитие в бассейне р. Бойца и отсюда простирается 
к северу вниз и вверх по р. Стрельной.
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Условные обозначения:

1. Подбойцовский горизонт (D3 Ubb0‘)
2. Бойцовский (Db01)
Ъ. Глауконитовый (D f1)
4. Нижний красноизвестняко

вый (D3 rot)
5. Атриповый (D*'1)
6. Соломиаский (D |o1)
7. Верхний красноизвестняко

вый (L>3 'rot)

8 . Щелкинский (D*ch)
9. Косоутесинский (D^05)

10. Анатирисовый (D |nat)
11. Коралловый горизонт (D™1)

элементы залегания 
J_ элементы сланцеватости 

границы между горизонтами 
предполагаемые направления 
нарушений.

Рис. 2. Схематическая геологическая карта района д. Соломиной 
(северная окраина Кузбасса).'Составил А. М. Кузьмин, 1952 г.
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Из особенностей рельефа следует отметить, что врезание вершин 
падей, имеет избирательный характер и подчиняется геологическому 
строению, а именно: выходы известняков обусловливают создание поло
жительных форм рельефа, тогда как мергели, известковистые песчаники 
благоприятствуют появлению пониженных форм, вытянутых, как прави
ло, в СВ направлении. Этот момент при слабой обнаженности района 
является важной особенностью, которая позволяет в известной мере 
прослеживать по простиранию горизонты известняков.

Другой характерной особенностью рельефа являются карстовые об
разования, которые приурочиваются к горизонтам известняков и позво
ляют их хорошо прослеживать по простиранию. Подобные карстовые 
образования проявляются преимущественно в виде различной величины 
блюдцеобразных плоских форм. Открытые формы карстовых образова
ний встречаются редко. Кроме только что указанных различной вели
чины карстовых блюдцеобразных форм, имеются мелкие блюдцеобраз
ные западины, которые наблюдаются и в пределах мергелисто-песчани
стых горизонтов. Природа этих последних блюдцеобразных западни 
не совсем ясна.

Гидрографическая сеть района в основном принадлежит бассейну 
р. Стрельной. Сама р. Стрельная протекает в пределах дер. Соломиной 
и дер. Щелкиной. Правый приток р. Стрельной рч. Боец своими двумя 
отногами берет начало вне нашего района. Протекая по плато, речка 
Боец течет в виде неглубокого врезанного небольшого потока, затем 
врезается несколько глубже, а в нижней части, протекая вкрест прости
рания пород, обусловливает появление ряда порожистых участков 
русла.

Стрельная, более многоводная река по сравнению с рч. Бойцом, 
также в нескольких местах — в дер. Соломиной и у Щелкинской мель
ницы и у самой Щелкиной и в других точках — размывает непосредст
венно коренные породы.

Применительно к современным долинам и руслам рек, можно отме
тить, что вдоль рек имеются террасы. По р. Бойцу хорошо намечается 
несколько террас. Первая из них не более метра, она в полую воду за
ливается. Вторая поднимается на 2—2,5 м. Третья около 4 м, а чет
вертая около 6—8 м. Первые три обычно невелики по своим размерам.

По р. Стрельной — первая терраса около метра метра с неболь
шим. Вторая — 2,5 м, третья — около 5 м и четвертая поднимается на 
10—12 м. Вторая терраса имеет преобладающее развитие, отчасти залн 
вается в большую воду. Третья терраса имеет подчиненное значение, 
обычно сохраняется в виде узкой бровки, и заметную роль играет лишь 
ближе к дер. Щелкиной. Четвертая непосредственно примыкает к плос
кому рельефу. /

Изучение гидрографической сети говорит о том, что гидрографиче
ская сеть находится в стадии омоложения и достаточно энергично вре
зает русла своих водотоков, обусловливает появление порогов или про
текает по выходам пород, сильно размягченных водой.

ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

1. Г е о л о г  о-л и д о л о г и ч е с к о е  о п и с а н и е  р а з р е з а

Как это ясно из обзора предыдущих исследований, в геологическом 
строении района Соломинского месторождения известняков преимуще
ственное значение имеют верхнедевонские осадки, которые перекрыва
ются кайнозойскими образованиями.

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 



О
бщ

ий
 г

ео
ло

го
-с

т
ра

т
иг

ра
ф

ич
ес

ки
й 

ра
зр

ез
 в

ер
хн

ег
о 

де
во

на
 в

 р
ай

он
е 

де
р.

 С
ол

ом
ин

ой
 (

С
З 

ок
ра

ин
а 

К
уз

ба
сс

а)
.

104 А. М. Кузьмин

Ч
О

<и «СП ЧXси 2- . 
о  сс U Ю ос.С

гх а> Г5
X ч
Ж й-1 (U

3
X <V

О СП -я X Г” X
X $ ж 2 о ж
S 1» ^ О * 1- о
и  X к X g X
си Ж Ч X
н  *  ч
S ’ S .0
8  g  <ь 
о  “  2

Ж = 
О и  
О  дЗ
«-*'. д 
Ч СП

<и
S
о
о .

ж
о
о
>->сп

^  s  S с - X с : и

.V»С
I 3_Р «ft;

С ,

<£*.со
• Си •§ С -  - тз «с>

О

5 0
ft в <з o-g
Й §)£*
3 -'=Ч 5г:

8. ^
с .§: 2 у.« а

о.« ".
с о  - 
.£§1  

■ S-5 g

?S  -a ? -
w  о  <  с;

■*«.СО -СеЯ •■*.*̂г « й о й •«. •*: о  ̂•ь* ■

Со
ОCi,

sсо

Ss
*3т:

«г -2 v.
О с £■*» о  •<:$5 ^ Cft- Cl, СО
ч: 0-2О Ь
:$ .со“̂
S5 .
5  о  •ч! со Cl , со сл • —

С |

t! §;« |

СП•О ^*2 * • СП.’-  £ § fc* Q-^  5 М0'о о ж •с; се, а>

х
Сис

X

X Ч зх
о 3

о  g
<и
с X

н
з  S СП о

5X н
X
О)

ч
с

ч  ^  
а  с:и. -Л

X
ж

2
ь-
и

’= ’5 :«и я
СО н о; си си
QJ X X ч о  и
^  X н <и о  оX о и О ого о си X ч- X0̂  о  х  
3 <и ж

И
сп
X

0J си н
си о*
J3* Xa  X Ч CU

3
нГО
X
о

ж -а со
о  . 
S C O
.— в
о  О о
а . *  2

| 8  

В 8-(о ^

ж
X
X
нсо

ж ж
X к  
X X
н- н
со иаз н- н ж <и <и a  oj

" 8 s S СО s сс Ш X
5 в  оЧ, сн ч

о X  Ж 
-о. X

СП СП СП

X и X

3си

CJ
х  
X -  сп о 62 *
СОелX

! о
косп
Xсио

X
Q.

X<

X
ж
О
X
X

о
оЬ£

<и

3

ЭХ
3 зх
со

• о ж
ж о
о: X
X X
н 3?о  
<и 

. с
СП

о
ч
о

CJ

4 х5 Q

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 



К геологии и геохимии месторождения известняков 105

з Я я Г3 А  О

§ я *
§ Ц г—■ GJ С—•

Г° 3 и- а

СЕ 1s Sя ;о J
^  с

' -~  СЕ "Я5 я и £а Н (Ц - 
Д  О  н  О»

Н « О >*S Uя о’ * Г 1<и СЕ
<У U Я° Во Зьг ><

°-5С Н д о

я С*Ся К Я Я 
О н

I— Я

О
5 я 5 *о го оР~» QJ«з саL-. сеS

•я з  5 Е  =3 г -й ь- о  
2 ■§ О'О -
й  Ж -  Ч-г <о = С X -2 -«с ■= а «  >5 ? ;*- -s- *• О^ о S У*

с; . v 
>  -оО зС и и  ^

■§-5 с J .•Й 5 а. «и■Vi гО >
со а с *  "

; >Г а .«с ha т

-■а .  ̂-а ; a .jw а
; . <Л  ̂^
' X С  §--§

_ V со2 • £,о с с п .s»о -ч а_<!
з-й н.аъ
л s «■? *U ^ с VJ §■§0̂  в~*а а ^
со , • ^ ? «->а Л -•£ а n о  у»  -аС« ЛГ а -о ̂
N S-2 s

• в  ■**■§£■з ~ u  ̂ а 
■ 2 а ^  . а Ь а ° "  ‘С: а ^ *а *а **.  ̂ а ^а ^

‘С С О Q, t3 5.

со О
S5 о4

v. v.>N, --■а•а 5 ■?о а .<
§ 5 &
 ̂ а
со ас -5 а, о

а со
|J M
o S<pг о

а  -СГ й) .2к >•
3N g

3 о
■§3
2» 5 '■* г», а
- ССГ̂С- с- О-Р с

.3 с 'З Й
S ^ l

1 ^ - 1  о  с-а2
а 2  go
a ■£.§.£
5с ч ? 2

£ § § -д  — о а .о. ъ  ■£ а

.V. Q, V5 <оо. ^  а

а .со

§ ? f' асо 
-  Со а

215 &

чг С асо V. « ̂ Г«- 2 -  i- -а --5 а. ^

оXо

я аз 
я  Оя Я
СЕ СЕ 
ЕГ х
О  н  <01 и  
С  и

О оя о

S я

S *Q -  о
<и ы

3 =
f  гm s
«  CJ
О СЕ п  *г
<v40 Л я oTg
3 я  f- Е
я <и
2 юя  СО
% S ; 
со <и

, 3  СЕ (-» Й

 ̂ % * хг я » и  Н Я
Q) О  СЕ
“ Я я=: Р
t )  Я) П  
2  с - 03 я Q.C0 
О  ^  <=> Н 2 О я -54
S Я. о
>*а> Z  
2  3 яН X
_ я  «и я  2 яя 2с» и 

П
_Г 

се Я  Я X

У “

Я о

О  О)
2
я
О

а.а>
о «и gя 2 5
g -  О -  QJ 
2 аз £Е 7 и о
1 * *  к  к  к
Я я  Я ̂ н н w о и а> а» а» а я m
Я  СЕ СЕ2 S S

с . S<и а яо

Я я  а; СЕ 
Я *=? Я W

“ Я
S2 я S  я  

я

я
о

СЕ Со
Т  о

о £СЕ ® СО О я Я 
ЭЯ д
я  а•е а> 
я  ffi

►Я СЕX я

яож
о

са

яяо
CD
Оя
>я
оо«=(о

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 



106 А. М. Кузьмин

По данным геолога А. В. Тыжнова, верхнедевонские отложения в 
районе д. Соломиной представлены неполным разрезом, а именно нет 
нижних членов разреза и отсутствуют верхние, составляющие переход 
к карбону.

Для объективности я постараюсь привести весь разрез полностью, 
как он мне рисуется на основании фактического материала, собранного 
летом 1941 г.

Общая геолого-стратиграфо-литологическая характеристика строе
ния района исследования может быть представлена табл. 2 и схемати
ческой геологической картой.

Из только что приведенного разреза (табл. 2) следует, что самым 
нижним его членом является П о д б о й ц о в с к и й  г о р и з о н т ,  
коренные выхода которого не найдены. Судя по отдельным крупным и 
мелким обломкам, которые в ряде случаев можно встретить в русле 
р. Бойца, этот горизонт слагается песчаниками, глауконитовыми песчани
ками, песчанистыми мергелями и известняками. Песчаники вскрываются 
в лежачем боку бойцовского горизонта и представлены обычно извест- 
ковистыми песчаниками, которые перемежаются и подстилаются мерге
листыми образованиями. Далее, судя по отдельным находкам, часть 
песчаников представлена глауконитовыми. Учитывая выступающие в 
русле р. Бойца крупные глыбы известняков и учитывая также развитие 
крупных карстовых образований по левую сторону р. Бойца, составляю
щих цепочку, часто заболоченных, карстовых западин, вытянутую по 
простиранию, мы имеем все основания полагать, что в данном случае 
имеется довольно мощная пачка темиосерых, серых и светлосерых 
известняков, которая вытянута параллельно простиранию бойцовского 
горизонта. Будет ли эта пачка самостоятельным горизонтом, более 
низким, чем бойцовский, или эти известняки являются бойцовским 
горизонтом, падающим в ЮВ направлении — эти вопросы не могут 
быть решены за отсутствием коренных выходов, которые могли бы дать 
представление как о самых известняках, гак и о строении всей пачки и 
условиях ее залегания. К этому горизонту, прослеживая его по карсто
вым западинам, нужно отнести и ту пачку известняков с канавой № 7 

"А. В. Тыжнова, которая рассматривается им, как продолжение бойцов
ского горизонта. Однако, мощность пачки известняков с канавой № 7 и 
их литологический характер находятся в резком противоречии с мощ
ностью и характером известняков бойцовского горизонта.

Б о й ц о в с к и й  г о р и з о н т  вскрывается естественными вы
ходами, составляющими пороги, и искусственными выработками: карь
ерами для добычи известняка, канавами и шурфами.

В основании бойцовского горизонта канавы и шурфы вскрыли изве 
стково-песчано-мергелнстые осадки и желтоватые глинистые сланцы, ко
торые в сущности являются переходными образованиями от подбойцов
ского к бойцовскому горизонту. По своему характеру только что назван
ные образования слагаются песчаномергелистыми осадками и тонкими 
пластиками серого известняка, который частично принимает кноллиевый 
характер. В известняках встречаются достаточно обильные скопления 
члеников криноидей и одиночные кораллы.

Вышележащие известняки бойцовского горизонта по их литологиче
скому характеру распадаются на три основные пачки (рис. 3).

В нижней части бойцовские карбонатные осадки начинаются пачкой 
светлосерых известняков, которые внешне кажутся плотными; в отдель
ных случаях они ясно грубозернистые, грубообломочные и слагаются 
обломками кораллов, брахиопод и криноидей. Подобные образования
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под влиянием диагенеза подвергаются перекристаллизации и принимают 
мраморовидный характер. Одним из обращающих на себя моментов для 
этой пачки является наличие хорошо выраженных многослойно-построе- 
ных стелящихся кораллов. Стелящиеся кораллы волнисто изгибаются 
в соответствии с условиями дна, по которому они стелятся.

1 2  3 Ч 5 2 6
Рис. 3. Разрез через пачку известняков бойцовского юриз.ита:

1— песчаники, 2— кноллиевые известняки, 3— темно
серые известняки, 4— рябчатые известняки, 5 — светло

серые известняки, 6— глинистые сланцы, мергели

Стелящиеся кораллы в пределах слоя образуют сплошные слоистые 
колонии до 18—20 см толщины и до 1—2 м длины или, последовательно 
следуя перемещению поверхности наслоения, подобные коралловые по
стройки, как изображено на рис. 4, образуют как бы слоисто-ветвистые 
колонии.

Рис. 4. Стелящиеся кораллы в нижней части бойцовского горизонта

Только что приведенный рисунок наглядным образом показывает 
нам соотношения между накоплением карбонатного осадка и перемеще
нием в пространстве коралловой постройки. Из рисунка хорошо видно, 
что перемещение дна моря происходит периодически, прерывисто, тече
ния не всегда благоприятствуют отложению обломочного карбонатного- 
материала. Приносимый и перемываемый материал отлагается неравно
мерно и обычно засыпает отдельные кораллиты, которые или отмирают 
или, сопротивляясь, стремятся в благоприятных условиях относительно 
быстро подниматься вверх. Как только накопление осадка в пределах 
слоя приостанавливается на некоторое время, кораллиты предпочитают, 
как дерновые образования, разрастаться по дну моря в стороны.

Из фауны в этой нижней пачке светлосерых известняков бойцовско
го горизонта были собраны следующие представители:. Cryptonella реп 
tagonalis nov.  s р., Cryptonella jucundiformis n о v. s p., Cryptonelia ovi- 
forntis nov.  s p., Spirijer sp., Giirichella (?) sp., Atrypa cf. Dub nisi 
Ve r n.

Пачка светлосерых известняков кверху быстро сменяется пачкой 
серых и темносерых рябчатых известняков, внешний характер — рябча- 
тость — которых обусловливается, с одной стороны, относительно боль
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шим числом обломков пахипор и одиночных кораллов, а с другой — 
з известняках этого горизонта более или менее равномерно распреде
ляется кальцит в виде резко очерченных пятен до 1 см в диаметре. Ко
личество кальцитовых пятен, как об этом можно судить по поверхности 
излома, составляет в среднем 10—15% породы. Не менее часто заметны 
различной величины п формы кальцитовые жилки. Сами по себе рябча- 
тые известняки плотные и тонкозернистые, при ударе молотком пахнут 
битумами.

Верхняя пачка известняков бойцовского горизонта представлена 
темносерыми и черными сильно битуминозными известняками, которые 
обычно тонкозернисты и плотны. Фауна в них сравнительно редкая; 
встречаемые формы окаменелостей представлены преимущественно 
гастроподами.

Бойцовский горизонт как в лежачей части, так и в висячем боку 
имеет переходные образования к покрывающему и подстилающему его 
горизонтам. В лежачем боку горизонта переходные образования пред- 

• ставлены песчаномергелистыми осадками, в массе которых имеются из- 
вестково-кноллиевые образования. Эти последние кверху быстро получа
ют преобладающее развитие, вытесняя песчаномергелистое вещество, и 
сменяются затем пачкой светлосерых известняков с кораллами. Среди 
переходных образований имеются слои до б—8 см толщины, которые 
преимущественно слагаются обильными члениками криноидей, крупными 
обломками стеблей и рук тех же криноидей.

Сами кноллиевые образования представляют собой неправильно 
сферической формы известняковые скопления -— «комки», в которых из
редка заметно концентрическое строение, а на поверхности кноллей 
имеются известняково-мергелистые корочки. Величина кноллей в лежа
чей части горизонта увеличивается снизу вверх. Промежуточная масса 
между кноллями выполняется песчаномергелистым веществом менее 
крепким, чем сами кнолли, отчего в зоне выветривания кноллиевые из
вестняки легко распадаются на отдельные комковатые образования.

Такие же кноллиевые образования до 2—3 м мощности имеются и 
в вгсячей части бойцовского горизонта и указывают на переход от осад
ков преимущественно нзвестковистых к осадкам преимущественно пес- 
чаномергелистым. Кноллн здесь имеют тот же характер, что и в выше 
описанном случае, но количество и размер кноллей быстро убывают сни
зу !5верх в связи с уменьшением известкового материала и быстрым уве
личением песчаноглинистого вещества. Этот последний факт знаменует 
собой появление новой обстановки и начало создания нового горизонта, 
который за отсутствием разреза не мог быть полностью изучен.

Любопытно отметить, что кноллиевые образования намечаются 
в верхней части верхней пачки черных известняков бойцовского горизон
та. В слое в 25—30 см толщиной в висячей его части заметна примесь 
кремнисто-глинистого вещества, которое распределяется в известняке 
таким образом, что при случае обусловливает появление образований 
типа кноллей. Так, например, при выветривании в этой части пласта 
образуется комковатость; при скольжении по пласту эта часть пласта 
охотно также распадается на кнолли. Редко различимое концентриче
ское строение кноллей говорит о том, что и само формирование комко
ватых известняков, видимо, тесно связано с перекристаллизацией, про
исходящей во время диагенезиса осадка, а комковатость возникает при 
его выветривании ч при частичном подводном растворении карбоната и 
выполнении растворенных участков илом. Кноллиевые (или комковатые) 
известняки, сменяющие пачки черных известняков описываемого гори
зонта, по простиранию то увеличиваются по мощности, то уменьшаются 
до незначительных размеров.
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Петрографическое изучение известняков описываемого горизонта 
говорит о том, что они в основной массе являются обломочными и сла
гают налегающие друг на друга слои. Карбонатные осадки нижней пач
ки горизонта, содержащие различной величины коралловые постройки, 
погребенные под известковым песком и шламмом, еще задолго до ока
менения подвергаются диагенетическим изменениям. Относительно быст
рые течения несут богатые кислородом воды; кислород окисляет почти 
полностью битуминозное вещество осадков и обусловливает появление 
в массе известкового ила Н2СОз и Са(НС03) 2, что в свою очередь сп о
собствует перекристаллизации карбонатного шламма и обломков до об
разования цементного кальцита и созданию белых и светлосероватых 
диагенетических мраморов с хорошо сохраняющимися в них колониями 
кораллов.

Высокое содержание в них углекислого кальция говорит о том, что 
данный участок отложения известкового материала находился далеко 
от берега, или вернее, он был защищен барьерными рифами от влияния 
берега, от засорения карбонатных осадков кварцево-песчаными образо
ваниями.

Средняя пачка бойцовского горизонта — рябчатые известняки, 
обычно окрашенные в серый и темносерый цвет, обусловленный присут
ствием битуминозного вещества, своими литологическими особенностями 
говорит, что эта группа карбонатных осадков формировалась на относи
тельно больших глубинах и кислорода было недостаточно для полного 
окисления углерода в углеводородных соединениях. Углубление моря 
продолжалось и в период отложения известняков верхней пачки горизон
та. Сами известняки этой пачки представлены карбонатным шламмом, 
размеры которого колеблются от размеров алеврита до размера пелита. 
Благодаря этой особенности известковый материал верхней пачки содер
жит относительно много битуминозного вещества, присутствие которого 
самим породам придает черносерый цвет. Однако к концу формирова
ния данной пачки бойцовского горизонта, как об этом можно судить rto 
литологическим данным, быстро наступает обмеление и смена карбонат
ной фаш-ш фацией существенно песчаников и мергелей.

Бойцовский горизонт на всем протяжении исследованной площади 
в общем выдержан по мощности и по литологическому составу. Кнод- 
лиевые образования как в висячем, так и в лежачем боку горизонта 
не являются строго выдержанными. По крайней мере, в висячей части 
горизонта при переходе от бойцовского к глауконитовому горизонту 
мощность пачки кноллиевых образований меняется.

Г л а у к о н и т о в ы й  г о р и з о н т  хорошо вскрывается р. Бой
цом в средней его части между порогами и его устьем. Шурфами и ка
навой в пределах Бойцовского месторождения он вскрывается в лежа
чей части. Рч. Черемшанкой и кл. Бродиком этот горизонт вскрывается 
в верхней своей части. Породы этого горизонта частично обнажаются по 
р. Стрельной против верхней части дер. Соломиной и выше. Горизонт 
слагается зеленовато-серыми, зелеными и серыми песчаниками, зелено
ватыми и желтыми мергелями, которые прослаиваются известковистыми 
или кварцитовидными песчаниками и тонкими прослоечками кноллие
вых образований. Зеленые песчаники и особенно зеленоватые мергели, 
будучи смоченными, приобретают зеленовато-голубой цвет. Желтые 
мергелистые алевролиты, размокая в русле речек или под наносами на 
выходах источников, принимают глинообразный характер и обусловли
вают частые явления оползания. Зеленая, зеленовато-голубая окраска 
пород, вероятно, обусловлена примесью глауконитового вещества, спо
собного менять свою окраску в присутствии воды.
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1 В из^естковистых песчаниках, частью тонкополосчатых, встречаются 
сфероидальные образования, вытянутые вдоль направления полосчато
сти. Пои рассмотрении с поверхности, затронутой выветриванием, хоро
шо заметны отдельные сфероидальные выступы псевдоконкреций и гон
кая полосчатость, которая, не прерываясь, пересекает и сами конкреции. 
При изучении и детальном рассмотрении на свежем изломе хорошо за
метно распределение красящего пигмента — гидрата окиси железа, ког 
торый распределяется в форме колец параллельно контуру этих «кон 
креций», и по своему характеру подобные образования в точности напо
минают собой кольца Лизеганга, которые обусловят позже шаровую, в 
данном случае, сферическую отдельность

В пределах данного горизонта была найдена обильная фауна в 
основании этого горизонта, непосредственно перекрывающего бойцов
ский. Базальная часть глауконитового горизонта, вскрытого рядом шур
фов и канавой, слагается мелкослоистыми осадками кноллиевого иззеет- 
няка, песчаника и мергеля и содержит обильную фауну, представленную 
следующими формами: hidospirifer cf. pseudowilliamsi R z o n s n . ,  
Anathyris ussoffi Khal f . ,  Anathyris ussoffi Kha l f .  n. var. transversa, 
Aulacella eifeliensis (Vern. )  n. f. postera, Cyrtospirifer archiaci 
(Murch. ) ,  Lamellispirifer mucronatiformis Khal f . ,  Lamellispirifer 
mucronatiformis var. rectangular is, Lamellispirifer mucronatiformis var. 
acuta, Merista plebeia (Sow.), Pygnas sphaerica nov.  sp. Pygnas 
reniformis (Sow.), Cryptonella cf. pentagonalis nov.  s p., Orthoceras 
sp. Одиночные тетракораллы.

Фауна в общем характеризуется обилием представителей анатири- 
совой фауны, Lamellispirifer и Pugnax.

В средней части горизонта встречается несколько слоев, содержа
щих обильную фауну: Spirifer archiaci Mu r c h .  и Dalmanella eifelien
sis Ver n .

Кроме того, среди этой фауны имеются в большом числе предста
вители рода Spirifer, не описанные до сих пор из девона Сибири, 
и представители Camarotaeckiidae, требующие специальной обра
ботки.

Н и ж н и й  к р а с н о  и з в е с т н я к о в ы й  г о р и з о н т .  Изве
стняки этого горизонта выступают в нижней части р. Бойца и сохрани
лись лишь в виде небольшого порожистого образования. Затем породы, 
принадлежащие к этому горизонту, вскрыты канавой № 3 и рядом шур
фов, расположенных по ту и другую сторону от канавы. В районе 
р. Бойца известняки этого горизонта крупнозернисты, несколько красно
ватые и белые и серовато-белые. В районе канавы № 3 они также явля
ются зернистыми, преимущественно неравнозернистыми. Относительно 
крупные обломки цементируются мелкообломочным агрегатом, к кото
рому примешивается глинисто-железистый и кремнеземистый материал, 
окрашенный в различной степени густоты в краснобурые тона. Этот же 
цемент в известняковой массе присутствует в виде пленок. Последнее, 
как это хорошо видно, обусловливает появление в известняках образова
ний типа кноллей и комковатое сложение породы.

В отдельных частях известняки, перекристаллизовываясь, становят
ся плотными, неравномерно окрашенными в различные тона красного, 
розового и белого цветов.

Изучение шурфового материала показывает, что состав этого гори
зонта является более сложным, чем эго можно было бы представить се
бе по редким выходам на р. Бойце и в канаве № 3. Так, известняки 
прослаиваются пластами и пропластками яркозеленовато-желтых мерге
листых сланцев, которые или непосредственно вскрываются шурфами 
в нх элювиальных формах, или эти последние претерпели уже делю-
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вналытое смещение и переотложены по пологому склону возвышенности. 
Если канавой подобные образования не встречены, то это объясняется 
тем, что в известняках мергелистые осадки часто составляют выклини
вающиеся прослойки.

Фауна из нижнего красноизвестнякового горизонта сравнительно 
малочисленна и к тому же плохой сохранности: представлена обломками 
раковин и отдельными створками брахиопод. Из собранного материала 
удалось определить: Giirichella cf. zickzack (R о e m.), Aulacella eife- 
liensis postera, Anathyris ussoffi Khal f . ,  Anathyris biloba n о v. sp., 
Cyrtospirifer ussoffi Khal f .

А т р  и л о в ы й  г о р и з о н т  в отличие от предыдущего слагает
ся зеленовато-серыми и грязножелто-зеленоватыми тонкослоистыми мер
гелистыми и песчаноглинистыми осадками, среди которых имеются не
большой мощности пачки серых известняков, мергелистых известняков 
и тонкие прослойки кноллиевых образований. Пачки известняков при
урочиваются преимущественно к нижней половине горизонта, в верх
ней —■ они отсутствуют.

Пачки серых известняков плотного сложения содержат стелящиеся 
кораллы и полосы скоплений обломков пахипор.

Пачки мергелистых известняков искусственными выработками 
вскрыты в Форме плойчатых образований, залегающих в массе тонкооб
ломочных песчано-глинистых отложений. Эта пачка на выходе в сред
ней части оказывается прослоенной тонкомергелистыми образованиями 
в форме тонких полосок. По падению ряды мергелистых полосок утол
щаются в своих размерах, и пачка известняков переходит в перемежаю
щиеся образования слоев известняка и мергелистых песчано-глинистых 
отложений. Сами известняки при этом получают склонность к комко
ватости. Известняки богаты фауной.

11з деталей отметим, что в данных пластах известняков заметны 
следы диагональной слоистости, которые в пределах пласта располага
ются в средней его части.

Верхняя половина атрипового горизонта, подстилающая соломин- 
ский, слагается преимущественно мелкослоистыми осадками, сложенны
ми песчаниками, мергелями и алевролитами. Ритмичность строения 
слоистых образований песчаник — мергель выражена достаточно хоро
шо и указывает на нормальные условия залегания с падением на СЗ. 
Атриповый горизонт в целом богат фауной. По крайней мере в верхней 
половине горизонта она особенно обильна и нижеприведенным списком 
далеко не исчерпывается: Anathyris tishnoffi Khal f . ,  Anathyris hei- 
mersenii Buc h . ,  Anathyris inaequivalvis nov .  s p., Athyris similis 
nov.  sp.  Atrypa cf. kaloshka Nal . ,  Cyrtospirifer ex gr. C. verneuili, 
Cyrtospirifer cf. tenticufum, Cyrtospirifer murchisonianus (Kon.), Giiri
chella cf. zickzack (Roem. ) ,  Gypidula cf. comis (Owen. ) ,  Cryptonella 
circularis nov.  sp.  Cryptonella depressa nov .  sp, .  Pugnax pugnus 
(M art.), Pugnax (?) rhomboidea (Sow.), Schizophoria cf. striatula  
(S c h 1.), Aulacella eifeliensis postera.

Мергелистые песчаноглинистые осадки в коренном выходе и в вы
ходах под наносы, выветриваясь, легко превращаются в тонкопесчаную 
массу, которую местное население охотно использует вместо глинистого 
цемента при. постройке печей, штукатурки и заделки пазов своих домов.

С ол о м и н с к и й  г о р и з о н т  на всем протяжении слагается 
преимущественно известняками. Он вскрывается в естественных выхо
дах, карьерами, канавами, большим числом шурфов и прослеживается 
также скважинами ручного бурения.

В основании горизонта известняков в переходной части от атрипо
вого горизонта к соломинскому залегают грязножелтые мергелистые
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алевролиты, в которых имеются кноллиевые известняки; эти последние 
сначала появляются в виде очень тоненьких пластиков. Затем они, увели
чиваясь числом и в размерах, сменяются, наконец, сплошными известня
ками, которые в самом основании своем еще несут некоторую склон
ность обнаруживать при выветривании комковатость; к тому же они 
содержат еще в качестве примеси некоторое количество песчанистого 
материала, но кверху быстро и полностью утрачивают комковатую тек
стуру, освобождаются от песчаного материала и становятся более чи
стыми и высококачественными.

По характеру строения известняки описываемого горизонта в основ
ном распадаются на три резко отличные, неравные по величине пачки. 
Н и ж н я я  пачка сравнительно небольшой мощности представлена 
темносерыми, даже черносерыми до черного, известняками. Из органи
ческих остатков в них обильны одиночные и колониальные формы ко
раллов. Особенно обращают на себя внимание так называемые стеля- 
щиеся кораллы и ветвистые кораллы типа пахипор. Сравнительно редко 
встречаются остатки брахиопод и гастропод.

Стелящиеся кораллы являются основными членами данной пачки 
осадков. Приглядываясь к отдельным ветвям подобных кораллов, часто 
можно видеть, что стелящиеся ветви распространялись по поверхности 
осадка, перекрытая, например, мелкие скопления пахипор, и вытягива
лись довольно далеко в стороны от места ветвления. Это, повидимому, 
говорит о том, что рост кораллового полипняка происходил в течение 
некоторого перерыва в отложении осадка, а толщина полипняка говорит 
о длительности этого перерыва в осадконакоплении. Данные наблюдения 
показывают, что образующиеся слои представляют довольно сложные 
во времени образования: накопление осадков в пределах слоя сопро
вождается многократными перерывами, достаточными для формирова
ния ветвей коралловых колоний, которые погребаются потом под новым 
потоком карбонатного осадка.

Рис. 5. (Делящиеся кораллы в нижней части 
соломинского горизонта

Наоборот, преимущественный рост полипняка вверх говорит о том, 
что в данном пункте имело место накопление осадков, которые погреба
ют полностью или частично сами ветви кораллов. При этом, погребен
ные под осадками ветви полипняка погибают, а уцелевшие от засыпания 
известковым шламмом и песком части прежнего полипняка в борьбе за 
сохранение жизни относительно быстро поднимаются кверху, и, как толь
ко прекращается накопление осадка, полипняк снова получает возмож
ность распространяться по поверхности отложенного карбонатного обло
мочного материала и медленно нарастать вверх. По этой причине коло
ния стелящихся кораллов, борясь за жизнь, в конечном счете в преде
лах слоя получает часто очень сложный древовидно-ветвистый рисунок.

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 



К геологии и геохимии месторождения известняков 113

Рассматривая стелящиеся отпрыски кораллов, приходится отмечать 
одну чрезвычайно любопытную деталь, которая может иметь практиче
ское значение в случае установления нормальности залегания пачки 
известняка, содержащего подобный тип кораллов. Так, при рассмотре
нии отдельной стелящейся ветви полипняка, особенно сравнительно тон
кой, можно хорошо видеть в лупу, что эта ветвь кораллита имеет сле
дующее строение. Нижняя часть ветви представляется очень мелко- 
петельчато-ячеистой, даже тонкоячеистой и почти плотной; тогда как

Рис. 6 . Характер ритмической слоистости в средней части извести; ков 
соломинского горизонта

верхняя часть ветви выглядит бокаловидно-ячеистой; стенки ячеек 
располагаются перпендикулярно к поверхности кораллита. Более тол
стые ксраллиты состоят из ясно заметных наслоенных образований. По
этому в каждой наслоенной части кораллитов мы можем различать 
нижнюю часть более плотную и верхнюю часть — ясноячеистую.

Подобные случаи наслоения говорят о том, что каждое последую
щее наслоение следует на предыдущем и развивается на нем как на 
ветви, лишенной жизни.

Любопытно также отметить, что дно накопления известнякового ма
териала в области развития описываемых кораллов не отличается сколь
ко-нибудь ровным характером, а возникшие неровности в течение изве
стного времени устойчиво сохраняются, что, собственно говоря, и под
тверждается приведенными зарисовками (рис. 5).

С л е д у ю щ а я  пачка пород соломинского горизонта представле
на серыми известняками, в которых слоистый их характер выражен ме
стами очень четко. Стелящиеся кораллы отсутствуют. Фауна в рассмат
риваемой пачке известняков встречается сравнительно редко, и она 
представлена редкими одиночными кораллами, скоплениями обломков 
пахппор, а иногда и брахиопод; кроме того, встречаются гастроподы. 
Хорошие обнажения, обработанные несколько выветриванием, отсутству
ют; канавы и расчистки не всегда дают материал для наблюдений дета
лей, необходимых для понимания описываемых отложений.

Однако отдельные выхода известняков соломинского горизонта 
позволяют характер слоя представить себе в следующем виде (табл. 3).

Каждый слой по своим текстурным особенностям распадается на 
три -основные -части-—-ингредиенты (рис. 6). Нижняя часть а пласта, как 
это следует пз изучения шлифа, представлена относительно крупными 
обломками кораллов, брахиопод и гаегропод, сцементированных более 
мелким известняковым песком, шламмом и кальцитом. Характер этой 
части слоя хорошо вырисовывается на поверхности выветривания.

8*. Труды ТГУ, т. 121.
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Ь — представляет переходную часть от а к с, но в то же время она 
несет и своп особенности. Относительно крупные обломки органических 
остатков здесь редки. Что касается мелких обломочков твердых скелет
ных частей, то они имеют четко выраженную тенденцию располагаться 
в форме тонких полос, относительно параллельных друг другу и разде
ленных одна от другой тонкообломочным и шламмовым материалом. 
Подобный характер осадков просто объясняет полосчатое строение ин
гредиента.

. с — завершает собой верхнюю часть слоя, которая по своему сло
жению оказывается плотной и сложенной исключительно карбонатным 
шламмом. В ней даже отдельные мелкие обломочки органических остат
ков встречаются редко.

Размеры каждого слоя меняются от слоя к слою. Отсутствие сплош
ного разреза не позволяет установить закономерность этих изменений.

Поверхность, отделяющая часть с подстилающего слоя от части а 
последующего пласта, обычно оказывается неровной, размытой. При 
этом часть с нижележащего слоя от части а налегающего слоя также 
резко отличается и по структурным особенностям.

Т а б л и ц а  3

Схема асимметричного строения слоев в ритмической пачке 
известняков Соломинского горизонта

№ I
слоя, Состав ингредиента и его особенности

1 а , — серый и светлосерый известняк, слагается обильными мел
кими обломками главным образом кораллов и редких раковин 
брахиопод. Эта часть слоя по своим петрографическим особен
ностям резко отделяется неровной граничной поверхностью от 
подстилающего его плотного темносерого ингредиента cg. Кверху 
а, сменяется ингредиентом Ь,.

Ь| — этот ингредиент слоя, как хорошо видно на поверхности 
выветривания, ясно тонкополосчатый. При этом четко заметно, 
что расстояние между полосками кверху становится все меньше 
и меньше, а сами полоски становятся тоньше.

С] — в верхней части слоя известковый материал, представлен из
вестковым шламмом, вследствие чего ингредиент (с) выглядит 
плотным, а примесь большого количества битуминозного мате
риала придает этой части слоя темносерый до черного цвет.

2 а.3  — как и в подстилающем слое данный ингредиент слагается 
грубообломочным известковым материалом и обломками твердых 
скелетных частей, сцементированных известковым шламмом 
Кверху материал ингредиента становится однородным и сменяется 
ингредиентом Ь2.

Ь2  — тонкополосчатые карбонатные осадки с особенностями, харак
терными для Ь, подстилающего слоя.

с 2  — плотный известняк темноссрого до черно-серого цвета по
степенными переходами связывается с Ь4  и резко сменяется ингре
диентом а 3  следующего слоя. Внутри части слоя с 2  заметны ред
кие выклинивающиеся полоски относительно грубого материала, 
состоящего из обломков кораллов и выступающего на поверх
ности выветривания в виде четких и тонких выклинивающихся 
полосок.
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В зависимости от характера, слагающего ту или иную часть слоя, 
меняется несколько и его окраска. Обычно часть а является светлосе
рой, b — серой, а с — темносерой.

Сама окраска известняков обусловливается битуминозностью, кото
рая легко распознается при ударе молотком. Интенсивность окраски из
вестняков от серого до черного зависит от содержания битумов.

В е р х н я я  часть соломинского горизонта известняков слагается 
черносерыми до черного плотными битуминозными известняками, кото
рые обнажаются по другую сторону Широкой пади.

Из соотношения трех перечисленных пачек известняков средняя, 
сложенная преимущественно серыми, ясно слоистыми известняками, ви
димо, играет преобладающее значение. Во всяком случае нижняя — ко
ралловая значительно уступает им по своим размерам.

В нижней части соломинского горизонта из фауны обильны мелко
ячеистые ветвистые фавозитовые и строматопоровые образования. Из 
средней части горизонта фауна немногочисленна и представлена круп
ными гастроподамп и брахиоподами, из которых определены:Spirifer cf. 
cabedanus V e r n .  et Arch. ,  Anatrypa heckeri Nal . ,  Gypidula comis 
(O w en.), Cryptonella polymorpha n о v. s p.

Из Соломинского горизонта В. А. Иванией из кораллов определены: 
Phillipsastraea astraeiformis nov.  s р. и Solomine/la soshkini gen. et 
s p . n o  v.

Непосредственного перехода от соломинского горизонта известня
ков к верхнему красноизвестняковому горизонту за отсутствием выходов 
наблюдать не удалось. Во зсяком случае этот переход должен быть 
быстрым и резким. Светлосерый и белый характер известняков, пере
крывающих известняки соломинского горизонта, и нх грубозернистое 
сложение говорят о резкой смене фации и иных условиях, в которых 
аэрация была достаточной и благоприятствующей окислению органиче
ского вещества.

В е р х н и й  к р а с н о  и з в е с т н я к о в ы й  г о р и з о н т ,  как ска
зано выше, на поверхность выступает по другую сторону Широкого 
лога, где он обнажается в нескольких небольших выходах и вскрыт ря
дом закопушек и шурфов.

Данный горизонт слагается преимущественно известняками грубо
зернистого, реже средне- и мелкозернистого сложения. Цвет их белый, 
серовато-белый; местами они пигментируются красноватым веществом, 
отчего известняки окрашиваются в красноватый или розоватый цвет. 
Местами хорошо видно, что пигмент располагается пятнами и жилками.

Известняки подверглись перекристаллизации, отчего они похожи на 
мрамор. Слоистость в обнаженных участках хорошо заметна, а распре
деление и сортировка материала в пределах слоя дают о нем представ
ление. В общем нижняя часть каждого слоя а слагается относительно 
грубозернистым материалом, представленным обломками раковин бра- 
хиопод, кораллов и члениками криноидей, сцементированными известня
ковым песком и шламмом. Средняя часть слоя b слагается мелкозерни
стым агрегатом, в котором включены в виде мелких пятен, окрашенных 
в розовый и красный цвет, плотные участки, которые располагаются 
з линию, параллельную плоскости напластования, или составляют 
сплошь тонкие полоски, иногда выклинивающиеся или утолщающиеся 
по простиранию. Или, наконец, скопления пигментированного вещества 
подчеркивают диагонально-переметный характер накопления осадка 
в этой части слоя. Верхняя часть слоя с плотного или тонкозернистого 
сложения; пигментирующее вещество распределяется в виде резкоочер
ченных неправильных контуров.
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По своему характеру описываемый горизонт литологически резко 
отличается как от предыдущего, так и от перекрывающего его горизон
та, к описанию которого и перейдем.

Щ е л к  и и с к  ий г о р и з о н т .  Непосредственного налегания дан
ного горизонта на предыдущий не удалось наблюдать, но, судя по бли
жайшим закопушкам, он залегает на нем согласно. Литологически 
гцелкинский горизонт характеризуется грубозернистыми известняками, 
в которых большое участие принимают колониальные и одиночные ко
раллы и из них особенно стелящиеся фавозитиды. В основном известня
ки слагаются различной величины обломками кораллов и мшанок, а 
также обильным числом члеников криноидей и карбонатным песком и 
шламмом. Цвет известняков серый и светлосерый. К этому основному 
известняковому материалу присоединяется некоторое количество пес
чано-глинистого осадка, который обусловливает появление линз и поло
сок мергелей и образование комковатости. Комковатость в пределах 
слоя появляется с самой верхней его части, а в общем в пределах го
ризонта развивается в верхних пачках горизонта известняка, увеличи
ваясь количественно в висячей его части. В других случаях отдельные 
пласты известняка прослаиваются в верхней своей части алевритовым 
материалом, количество которого по простиранию и падению то увели 
чивается, то уменьшается до полного его исчезновения.

Непрерывного разреза описываемого горизонта составить не пред
ставляется возможным. Однако, по отдельным обнажениям можно до
статочно хорошо судить о его литологическом характере, представление 
о котором дает подробное описание пачки известняков, хорошо вскры
той в одном из обнажений средней части горизонта (табл. 4).

Приведенный разрез дает наглядное представление о слоистости, 
характерной для описываемых карбонатных осадков. Каждый слой из
вестняков имеет асимметричное строение и каждый последующий слой 
залегает несогласно на подстилающем: граничная поверхность между 
ними является подводно эрозионной поверхностью (рис. 7).

Асимметричность строения пласта очень четко выражена в общей 
ритмичности формирования каждого слоя. Грубо-, крупно-, средне- и 
мелкозернистый известняковый песок, как обломочный, в пределах слоя 
закономерно изменяется от относительно крупных размеров обломков, 
составляющих нижнюю часть пласта — а, к относительно мелкообломоч 
ным образованиям, слагающим верхнюю часть слоя — с. Поэтому каж
дый слой в разрезе в н и ж н е й  своей части — а слагается в основном 
грубо- и крупнообломочным материалом, к которому примешивается 
немного средне- и мелкообломочного и шламма.

В строении в е р х н е й  части пласта — с принимает участие более 
мелкозернистый по сравнению с а материал. В описываемом разрезе 
ингредиент слоя с слагается обычно мелкозернистым и плотным извест
няком, в массе которого имеются линзовидные и тонкослоистые скопле
ния зеленоватого ила, придающего ингредиенту часто полосчатый ха
рактер.

Ингредиент b по своим особенностям является переходным от а к с.
Соотношение между кораллами, особенно стелящимися формами п 

карбонатной массой известняка в ингредиентах а и Ь, еще раз подчерки
вает, что в отложении карбонатного осадка в пределах слоя мы имеем 
перерыв, в течение которого стелящаяся ветвь полипняка предпочтительно 
простиралась по поверхности дна моря. Толщина, такой ветви являлась 
мерой длительности этого перерыва. Если течения приносили обломоч
ный материал, то часть ветвей коралловых построек погибала, будучи 
погребенной под осадком, но часть колонии в благоприятных условиях
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Т а б л и ц а  4

Разрез пачки известняков Щелкинского горизонта (снизу вверх)

а ]—Ингредиент слоя в основном слагается крупнозернистым из
вестняком, в котором хорошо можно различать обломки корал
лов, раковин брахиопод и членики криноидей. Стелящиеся корал
лы в пределах данного ингредиента представлены слабо; по край
ней мере они развиваются в форме тонких и коротких изолиро
ванных друг от друга колоний. В нижней своей части ингредиент 
Я| данного слоя лежит на размытой поверхности предыдущего 
слоя.

bj — Ингредиент слоя, слагается неравномерно распределен
ным средне- и мелкозернистым обломочным материалом, сцемен- 

! тированным известковым шламмом. В верхней части ингредиента 
появляется зеленоватый мергель в форме редких коротких и 

I тонких линзочек. Кораллы, как и в aj, представлены мелкими 
караваеобразными и желвакообразными колониями.

С] — Эта часть слоя слагается мелкозернистыми известняками, 
прослоенными линзами и полосками зеленоватого мергеля; число 
мергелистых полосок и линз и их величина заметно увеличи
вается. По этой причине часть слоя С! кажется мелкослоистой.

2 а2— Грубозернистый известняк, лежит на четковыраженной раз
мытой поверхности предыдущего слоя. В описываемой части слоя 
встречаются мелкие караваевндные и бокаловидные коралловые 
полипняки, обильные различные обломки кораллов и мшанок, 
сцементированных известняковым шламмом и кальцитом. Стеля
щиеся кораллы редки и сравнительно небольших размеров.

Ьо — Слагается средне- и мелкозернистым обломочным агрегатом. 
Стелящиеся кораллы здесь относительно часты. Они образуют 
стелящиеся формы до 1—2 см толщины и до 40 см длины.

Мергелистого материала в этом ингредиенте сравнительно 
мало, и он проявляется главным образом в форме тонких пленок 
и полосок, которые отчасти покрывают поверхность коралловых 
полипняков.

с2— слагается тонкополосчатыми известково-мергелистыми осад
ками.

3  а3  — Крупнозернистый известняк, в строении которого большое 
участие принимают одиночные, караваевидные и особенно сте
лящиеся колонии кораллов. Промежутки между ними заполняются 
обломками кораллов и мшанок, грубым известковым песком и
шламмом. <•

Ь3 — Среднезернистый известняк, в котором появляются мелкие 
пленки и линзочки мергеля. Плоские формы колоний кораллов 

I до 1,5 см толщины и до 30 см длины встречаются редко. Ингре
диент в своем развитии тесно связан постепенными переходами 
в размере зерен с нижней частью пласта.

с3— Эта часть слоя при наличии тонких пластиков и линз мер
геля в мелкозернистом агрегате известняка имеет тонкополос
чатое строение и завершает собой описываемый слой.

,\2
глоя Состав ингредиента и его особенности
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№
слоя Состав ингредиента и его особенности

4 а4— Крупнозернистый известняк; присутствие в нем относительно
обильных средне- и мелкозернистых обломков кораллов и мшанок 
придает породе неравномернозернистое строение. В строении 
известняка принимают участие многочисленные полипняки сте- 
лящихся кораллов, часто принимающих ветвистый характер. Вет
вистые колонии кораллов в еще большей степени подчеркивают 
неравномерно зернистое строение ингредиента.

Ь4  — Переходный ингредиент от ач к с4  слагается мелкозернистым 
карбонатным осадком, который в следующем ингредиенте слоя 
с4  становится более тонким и прослаивается очень тонкими 
линзовидными полосками зеленоватого мергеля.

5 а5 — слагается крупно- и грубозернистым агрегатом обломков 
преимущественно кораллов и мшанок, сцементированных мелко
обломочным материалом и кальцитом. Присутствуют относительно 
обильные и небольшие различные по размерам колонии кораллов. 
Стелящиеся кораллы при своем росте вверх переходят в выше
лежащий ингредиент.

Ьб— сложенный мелко- и среднезернистым агрегатом обломков 
кораллов и мшанок и известковым песком. Здесь также имеются 
мелкие колонии и одиночные кораллы.

с5  — Верхняя часть пласта слагается мелкозернистым карбонат
ным осадком, в котором имеются линзовидные отложения мер
геля, придающие ингредиенту полосчато-линзовидное строение.

6 а0  — Новый слой известняков, как в предыдущих случаях, зале
гает на резкоразмытой поверхности подстилающего слоя. Сам 
ингредиент а6  слагается крупнозернистым агрегатом, в котором 
хорошо заметны колонии стелящихся кораллов.

Ь6  —- Среднезернистый известняк с тонкими параллельными поло
сками стелящихся колоний.

7

с6  — Мелкозернистый известняк с тонкими параллельными поло
сками зеленоватого мергеля. В нижней части ингредиент прини
мает комковатый характер.

а 7 — Следующий слой известняков так же, как и в предыдущих 
случаях, лежит несогласно на подстилающем его слое.

быстро нарастала вверх и, таким образом, снова получала возможность 
стлаться по поверхности дна моря.

Полосчатый и полосчато-линзовидпый характер строения ингредиен
та с, обусловленный чередованием отложения карбонатного осадка и 
мергеля, тоже говорят о том, что и в данном случае не обошлось без 
перерывов в отложении осадка. Частая линзовкдная форма скоплений 
мергеля свидетельствует о неравномерном размывании образованных, 
им тонких микрослоев.

Таким образом, изучение каждого слоя в приведенном разрезе сви
детельствует о непрерывно-прерывистом перемещении плоскости наслое
ния.

Итак, в только что выше приведенном разрезе коренного выхода, 
расположенного, ниже плотины бывшей здесь мельницы, имеется случай 
наблюдать прекрасный пример слоистости, характер которой подчерки
вается ритмическим характером отложенного обломочного карбонатно*
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го материала, а в некоторой части слоя, главным образом, примешива
нием отложений мергелистого вещества.

Присутствие мергелистого вещества облегчает выветривание пород 
и благоприятствует появлению образований, которые по своему харак
теру напоминают кноллневые или комковатые известняки.

Обычно, сами кноллневые образования, как комковатые, слагаются 
или плотной известковой массой, или имеют зернистый характер и, 
как таковые, легко рассыпаются при выветривании.

Другим замечательным моментом является ясно выраженный при
знак ритмичности образования осадков. При этом имеем все данные для 
решения проблемы слоистости. Каждый слой в описываемом обнажении 
в нижней своей части (а) слагается обычно грубообломочным материа
лом, сцементированным известковым шламмом и кальцитом. Верхняя 
часть пласта — с слагается также зернистым, наиболее мелким, чем 
в а осадком, к которому примешивается мергелистый ил. Этот послед
ний распределяется в виде сравнительно тонких пропласточков и лин
зочек, присутствие которых обусловливает распадение этой части слоя 
на ряд проелоечков. Эти последние становятся более четкими в одну 
сторону, скажем, по падению или простиранию, вследствие четкости 
отложения мергелистого материала, а в противоположном направлении 
вследствие его выклинивания и полного исчезновения «прослоечки» из
вестняка, сложенные, мелкозернистым осадком, сливаясь, образуют 
сплошную известняковую массу ингредиента с.

Из коралловой фауны щелкинского горизонта В. А. Иванией были 
определены следующие формы Endophyllum abditum М. Edw.  et J. H, 
Peneckiella darwini Fr ee h . ,  Phillipsastraea pentagona Gol df . ,  Phil- 
lipsastraea micromrnata Roem. ,  Phillipsastraea zickzack nov.  sp., 
Solominella soshkini gen. et s p. nov. ,  Peneckiella tabulata (Bulv. ) .

Описанные выхода известняков щелкинского горизонта с характер
ными для них тонкими прослоечками, линзочками и пленками мергелей 
перекрываются такого же типа известняками следующего горизонта, 
в строении которых большую роль играют мергелистые образования. 
Этот последний — Косоутесинский горизонт заканчивается мощной пач
кой черных и черносерых известняков, с прослоями мергеля. Для дан
ного горизонта комковатое строение известняков является типичным.

К о с о у т е с и н с к и й  горизонт в СВ направлении от р. Стрельной 
на различных уровнях вскрывается рядом закопушек, шурфов и кана
вой № 6. Канава № 6, состоящая из трех звеньев, и ряд шурфов, за
данных на продолжении этой канавы в СЗ и ЮВ направлениях, вскры
вают собственно кноллневые известняки косоутесинского типа.

Однако, в соседних шурфах, заданных к СВ и ЮЗ от канавы № 6, 
вскрываются вместе с тем кноллневые образования, в которых сущест
венную роль играют песчано-алевролитовые осадки.

Сами известняки косоутесинского типа представляют собой черно
серые до черного цвета осадки плотного сложения, в которых песчано
глинистый материал располагается так, что он при выветривании легко 
обусловливает распадание на неправильно-сферической формы комки 
(кнолли), которые, собственно говоря, мы и наблюдаем в канаве № 6.

Самый характер кноллиевых известняков мне удалось изучать 
в Подъяковском разрезе на р. Томи. Здесь в Косом утесе и ниже мы 
видим, что горизонт представляет собой толщу кноллиевых известняков, 
прослоенную мергелистыми песчано-алевролптовыми осадками. Кнол
лневые известняки в обнажении в разрезах р. Томи падают под углом 
в 12° на СЗ. На вертикальной поверхности обнаженных пачек черно-се
рых известняков, обычно плотных, хорошо видно, как они в участках 
выветривания распадаются на различной величины кнолли. Часто внут-
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рп кноллей молено встретить остатки раковин брахиопод или обломки 
одиночных кораллов, погруженных в плотную массу кальциггового агре
гата. Поверхность самих кноллей с висячего бока покрывается тонкими 
корочками и пленками алеврито-пелитового мергеля.

А н а т и р и с о в ы й горизонт. Между канавой № 6 Тыжпова, вскры
вающей косоутесинские известняки и г. Шеломом, т. е. к СВ от полосы 
косоутесинского горизонта, на широкой площади рядом шурфов была 
вскрыта! однообразная толща пород, сложенных отчасти тонкослоисты
ми мергелистыми алевролитами, обычно окрашенными в желтоватые, 
желтовато-зеленые (в воде несколько голубоватые) и серые цвета. Тол
ща алевролитов прослаивается тонкими выклинивающимися пластиками 
№ линзами беловатого аркозового песка или известняка. Алевролиты, 
как показали шурфы, при физическом выветривании, разрыхляясь, рас
падаются в мелкие щебневатые обломки и глину.

Аналогичные анатирисовые осадки встречаются в порожистой ча
сти русла р. Стрельной около Щелкннекой мельницы. Тонкослоистая 
флишевая текстурная особенность выступает в данном случае очень 
четко. От мельницы анатирисовые образования в форме полосы прости
раются в СВ. направлении.

В анатирисовом горизонте встречается обильная, но довольно одно
образная фауна, которая, будучи собранной из 7 точек, представлена 
следующими видами: Productella (Productus?) sp., Gurichella zickzack 
Roetn. ,  Indospirifer cf. pseudowilliamsi R z., Anathyris ussoffi Khal i . ,  
Anaihyris kusmini nov.  s p. typ et var., Anathyris pentagona nov.  sp. 
Anathyris inaequivalves nov,  s p., Anathyris sphaerica nov.  s p., Atrypa 
btfidaejormis T s c h e r n . ,  Atrypa tubaecostata Paek . ,  Atrypa duboisi 
Ye r n .

Из особых литологических моментов анатирисового горизонта необ
ходимо отметить следующее. Известняки щелкинского Шелома пред
ставлены в основном светлосерыми известняками, в которых существен
ную роль из фауны играют стелящиеея кораллы. Известняки массивны 
и обычно плотные. Они в ЮВ. части канавы подстилаются среднезер- 
нистыми светлосероватыми известняками. Шурфами, заданными по подо
лу склона г. Шелом, вскрываются песчано-алевритовые осадки с фауной. 
Самый характер фауны и осадков является аналогичным отложениям 
анатирисового горизонта. По простиранию в СВ. направлении рядом 
закопушек вскрываются известняки, имеющие комковатый характер. 
В СЗ части шеломские известняки, видимо, перекрываются породами 
того же горизонта. Таким образом, следует, что данная пачка известня
ков залегает среди анатирисового горизонта и имеет характер неболь
шой куполовидной брахиантиклинали, представляющей собой небольшое 
усложнение в строении северного крыла складки. Правильнее было бы 
данную пачку известняков рассматривать как самостоятельный горизонт, 
по к сожалению, не удалось получить хорошего полного разреза, чтобы 
весь анатирисовый горизонт разбить на три.

Другим моментом в геологии Соломинского района, обратившим на 
себя внимание, являются известняки, выступающие в плоском мыске 
близ щелкннекой мельницы. Обнажающиеся здесь известняки представ
лены белыми плотными и мелко зернистыми разностями. Известняки пере
полнены кораллами. По своему виду известняки напоминают зарубинские, 
описанные А. В. Тыжновым. Судя по плохим обнажениям получается 
представление, что данные .известняки падают под анатирисовый гори
зонт, однако полной уверенности в этом нет.

Третьим моментом в геологии района исследований является широ
кое развитие зеленовато-серых песчано-глинистых тонкорассланнованных 
пород, обнажающихся в районе дер. Щелкнной по р. Стрельной. По
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пород, обнажающихся в районе дер. Щелкиной по р. Стрелыюй По 
общему характеру они напоминают собой зеленовато-серые алеврито- 
пелитовые осадки анатирисового горизонта, от которых отличаются бо
лее резко выраженной сланцеватостью и отсутствием фауны, которая 
могла быть уничтожена в результате рассланцевания.

Бросая общий взгляд на геолого-литологический характер разреза 
верхнего девона, развитого в районе дер. Соломиной, прежде всего 
обращает на себя внимание известная повторяемость осадков. Ритмич
ность в осадконакопленни проявляется не только в форме известной 
правильной повторяемости горизонтов, но эта ритмичность проявляется 
также и внутри горизонтов.

Фациальные особенности внутри каждого горизонта намечаются 
очень четко и несут следующий характер.

В бойцовском горизонте известняки начинаются кноллиевыми обра-' 
зованиями, представляющими собой тонкослоистые известняки, переме
жающиеся с тонкими прослоечками алевритов и распадающиеся при 
выветривании в комковатые образования. Эти последние быстро сме
няются серыми и светлосерыми известняками, в которых широкое раз
витие получают стелящиеся кораллы. Выше залегают серые и темно
серые мелкозернистые известняки, несущие обломки органических остат
ков. Бойцовский горизонт заканчивается отложением плотных темно
серых до черного цвета известняков, в которых только изредка встре
чаются остатки гастропод. Наряду с илообразным характером извест
някового осадка к нему периодически примешивается кварцево-песча- 
ноилистый и глинистый осадок, присутствие которого в пределах дан
ного горизонта обусловливает появление кноллиевых образований.

В нижней части атрипового горизонта отлагаются тонкие пачки 
темносерых известняков, которые по своим фациальным особенностям 
повторяют нижнюю часть бойцовского горизонта и представлены обыч
но известняками со стелящимися кораллами и прослойками накопления 
обломков пахипор. Но известняки этого горизонта имеют небольшую 
мощность и кверху быстро сменяются песчано-мергелистыми осадками.

В соломинском горизонте мы видим некоторую аналогию с бой
цовским. Переход от атрипового горизонта к соломннскому совершается 
через тонкую пачку кноллиевых образований. В нижней части соломин- 
ский горизонт начинается фацией стелящихся кораллов и пахипор, и 
накапливаются черные битуминозные известняки. Средняя часть гори
зонта, как отмечалось выше, слагается исключительно толщен обломоч
ных яснослоистых иззестнякоз, и соломинский горизонт заканчивается 
отложением темносерых и черных известняков плотного сложения. Мощ
ность этого горизонта по сравнению с бойцовским значительно больше.

Соломинский горизонт непосредственно сменяется верхним красно
известковым горизонтом известняков, аналоги которых отсутствуют 
в бойцовском и соломинском горизонтах.

В щелкинском горизонте мы имеем преимущественное развитие фа
ции известняков с широким развитием кораллов, но самый характер 
осадков здесь имеет и некоторые иные черты. Известняковый шла мм и 
песок, которые составляли преимущественный материал з аналогичных 
фациальных осадках соломинского и бойцовского горизонтов, здесь 
в щелкинском горизонте заменяются крупно- п мелкообломочным корал
ловым материалом, среди которого немалую рель играют обломки кри- 
ноидей и примесь алевритового материала. Поэтому в естственных вы
ходах некоторые пачки щелкинского горизонта с той или иной легкостью 
распадаются в кноллиевые образования.

Еще раз фация известняков со стелящимися кораллами повторяется 
в пределах анатирисового горизонта. Именно подобные известняки раз-
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виты на Щелкинском Шеломе и близ щелкинской мельницы, которые 
может быть составляют один и тот же горизонт.

Вторым типом фациальных особенностей осадков, составляющих 
соломинский разрез девонских осадков, являются киоллиевые образо
вания.

Как отмечалось выше, кноллневые или комковатые известняки 
представляют образования особого рода, которые свидетельствуют, 
с одной стороны, об отложении известковистого ила, а с другой — 
к карбонатному осадку о присоединении некоторого количества илистого 
материала. Этот последний в период диагснезиса претерпевает соответ
ствующую перегруппировку, причем, песчаноилистый материал оттес
няется к периферии будущих кноллсй. Более легкая разрушаемость 
кноллиевых образований во время выветривания приводит к комкова
тому характеру их разрушения. А. В. Тыжнов в комковатости хотел 
видеть признак, весьма характерный для косоутесинских известняков. 
Детально составленный нами разрез позволяет заметить, что кколлие- 
вые образования вовсе не являются только присущими известнякам ко- 
соутесинского горизонта, но что они охотно проявляются в переходных 
зонах от одного горизонта к другому и появляются внутри некоторых 
горизонтов.

Так мы отмечали, что кноллневые образования появляются при 
переходе от подбойцовского к бойцовскому и от бойцовского к глауко
нитовому горизонтам. В глауконитовом горизонте кноллневые образо
вания, богатые обильной фауной, составляют несколько прослоев.

Нижний красноизвестняковый горизонт, как это видно по канаве 
№ 3 в зоне выветривания, легко распадается в кноллневые образования. 
В атриповом горизонте мы видим как отдельные пачки слоев известня
ков по падению и по простиранию распадаются на кнолли. В этом же 
горизонте встречаются, кроме того, отдельные слон до 30 см толщины, 
состоящие нацело из кноллей, богатых фауной.

Переход от атрипового горизонта к соломннскому происходит через 
кноллневые осадки.

В щелкинском горизонте слои в верхних своих частях имеют склон
ность к переходу в комковатые образования, причем, распаду частей 
слоя в комки благоприятствует появление в известняках алевритового 
материала.

Типичными кноллиевыми известняками являются косоутесинские 
известняки, которые перекрывают щелки некий горизонт. Косоутесинские 
известняки, как отмечалось выше, слагаются нацело кноллиевыми обра
зованиями, которые при выветривании, как, например, в канаве № 6, 
легко распадаются в комковатые образования. В разрезе на р. Томи 
ниже Подъяковского карьера кноллневые известняки косоутесинского 
типа составляют не менее трех отдельных пачек, залегающих е  тонко- 
рассланцованных алевритовых осадках.

Следующей фацией, повторяющейся несколько раз за время отло
жения верхней части франского девона, будут песчано-алевритовые 
осадки, и среди них отложение глауконитовых песчаников. К сожале
нию, отсутствие сколько-нибудь хороших обнажений не дает возможно
сти нам представить полно фациальные особенности подобных гори
зонтов.

В заключение надо сказать, насколько фациальность выдерживает
ся по простиранию пород того или другого горизонта. В данном случае- 
отметим выдержанность известняковых горизонтов. Бойцовский горизонт 
вскрывается естественными выходами на р. Бойце, карьером, тремя ка
навами в районе карьера и канавой № 4. Нужно отметить, что на всем
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протяжении этот горизонт слагается литологически выдержанными 
известняками. Это же вполне подтверждается, как это будет показано 
ниже, п изучением химического состава известняков.

То же должны сказать и по отношению фациальных особенно
стей соломинского горизонта, характер которого хорошо выдерживается 
на всем протяжении от обнажения на р. Стрельной и канав № 8 и № 9 
па Слрельповском участке до участка известняков канавы № 1 и участ
ка канавы № 2. Выдержанность химического состава, о чем будет ска
зано ниже, подтверждается большим числом проб известняков, взятых 
из горных выработок.

Эта фациальная выдержанность должна быть особо учтена при 
практическом решении вопросов использования карбонатного сырья,

ТЕКТОНИКА

Тектоника описываемого здесь района в основном определяется об
щей тектоникой СЗ окраины Кузнецкого басейна.

В деталях тектоника площади соломинского месторождения извест
няков по А. В. Тыжнову представлялась как система антиклинальных и 
синклинальных складок. Так, по его представлениям, в этом районе 
проходит ось антиклинали, сложенной атриповым горизонтом. Вторая 
антиклиналь, погруженная к ЮЗ проходит по оси, соединяющей обна
жения близ бывшей мельницы на р. Стрельной и г. Шелом. Наконец, 
третья антиклиналь намечалась к ЮВ от обнажения на р. Бойце, 
СЗ крыло которой составлял глубокинский горизонт известняков бой- 
цовс ко го место р ожден и я.

Между антиклиналями намечались три различной величины и про
тяженности мульды.

Тектоника строилась, во-первых, на малом числе замеров залега
ния, во-вторых, на известной видимой качественной повторяемости по
род. Одним из руководящих моментов для построения тектоники слу
жили, так называемые, «глубокинские известняки» и комковатые изве
стняки типа Косого утеса. Попыток представить более детальный лито
логический разрез не было сделано, а потому выводы не могли отве
чать действительности. Так, если косоутесинские известняки имеют до
статочно ощутимые размеры в мульде на р. Стрельной, то на р. Бойце, 
Несмотря на тщательные поиски, найти этот горизонт не удалось.

В атрипово.м горизонте в определении условия его залегания допу
щена ошибка: имеющиеся данные говорят об отсутствии здесь намеков 
на антиклинальное залегание, о чем будет сказано ниже. Мульда, изо
браженная СЗ места бывшей мельницы, также не существует, ибо 
в этой части известняковые породы косоутесинского типа падают моно
клинально СЗ 310°.

Антиклиналь, которая проходит через обнажение 1»звестняков 
у бывшей мельницы и через г. Щелкинский Шелом, также отсутствует, 
ибо на ЮЗ склоне Шелома рядом закопушек вскрываются желтоватые 
зеленовато-желтоватые алевролиты, и такие же алевролиты вскрыты ли
нией шурфов, как раз на полпути между1 г. Шеломом и р. Стрельной, 
то-есть породы района бывшей мельницы на р. Стрельной не прости
раются в сторону г. Шелома.

Несмотря на наше искреннее желание подтвердить тектонические 
представления А. В. Тыжнова, нам не удалось это сделать: чем больше 
собиралось фактического материала, там в большем противоречии он 
оказывался с прежними представлениями. Вскрытию истины способст
вовало применение па практике новых взглядов на сторение слоев, на 
механизм их образования и на строение ритмических пачек осадочных
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пород. Это обстоятельство со всей очевидностью позволило внести су
щественные изменения в геолого-стратиграфический разрез А. В. Ты* • 
нова и показать, что в соломинском разрезе девона ясно выражена пе
риодичность в отложении осадков и повторяемость литологически сход
ных горизонтов, говорящих об определенном ритмическом характере 
всего разреза в делом. Далее, А. В. Тыжиов кноллиевые образован»г 
рассматривал для изучаемого района, как руководящий момент в стра
тиграфических построениях. В действительности комковатость извест
няков, как отмечалось выше, вовсе не является свойством, только при
сущим породам косоутесинского горизонта. Мало того, комковатост 
как фациальная особенность только что упомянутого горизонта, по 
простиранию может сменяться другой фацией. Сходство фаций не да» 
право исследователю стратиграфически отождествлять их, если он 
имеет в своем распоряжении других доказательств.

Изучение положения ячеек кораллитов в стелящихся колониях ф 
зозитид ясно говорит о нормальности залегания подобных толщ.

Таким образом, моноклинальность залегания является характерн а 
и строго выдержанной особенностью пород описываемого разреза.

Прежде чем дать общие представления о тектонике, следует не
сколько остановиться на рассмотрении тектоники отдельных горизонтов, 
чтобы позже можно было создать себе общее представление о ней для 
всего района.

Так, б о й ц о в с к и й  горизонт представляет пачку известняков, ко
торая падает на СЗ 310—320° под углом в 50—60°. Этот угол падения 
сохраняется для данного горизонта на разведанной площади бойцовою 
го месторождения извеетнякоз по простиранию. В районе канавы № 4 
они падают более круто под углом 64—75° СЗ 325—310°.

С тем же углом падения вскрываются породы подбойцовского го
ризонта и породы, непосредственно перекрывающие бойцовский го
ризонт.

Г л а у к о н и т о в ы й  горизонт вскрывается р. Бойцом, кл. Черем- 
шанкой и р. Стрельной. По р. Бойцу в средней его части, там, где с» 
пересекается дорогой в обнажениях, составляющих здесь пороги, песча 
ники и алевролиты падают под углом 45° на СЗ 310°. Это направление 
падения в общем сохраняется в выходах пород, обнажающихся в русле 
р. Бойца и выше порога. Тот же характер падения песчаники этого го 
ризонта сохраняют и на кл. Черемшанке.

Кроме нормальных элементов залегания, в верхней части этого го 
ризонта п р о я в л я е т с я  слабо выраженный кливаж, приводящий к проя Е  
лению сланцеватости с более крутым углом падения в том же СЗ на 
п р а в л е н и и .

Н и ж н и й  к р а с н о и з в е с т н я к о в ы й  горизонт, очень слабо 
вскрытый на всем протяжении, обнаруживает следующую тектонику; он 
так же, как и предыдущий горизонт, падает на СЗ 310—312° под углом 
35°. Этот же горизонт в районе канавы № 3 и по соседству с ней в шур 
фах обнаруживает в общем СЗ направление угла падения, нр угол ко
леблется от 15 до 8°.

Тектоника а т р и п о Е о г о  горизонта привлекает к себе особое вни
мание. Это вызывается тем, что А. В. Тыжиов видел в нем антиклиналь 
ный характер залегания.

Как было отмечено в геологическом описании данного горизонта, 
в нижней его часта'среди песчано-глинистых отложений залегают раз 
личной толщины пачки известняков. Одна из таких пачек, залегающая 
в нижней части горизонта, представлена серыми известняками, в кото 
рых хорошо выражена система параллельных трещин, и в то же время 
имеются остатки стелящихся кораллов и скопления обломков пахипор

/
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Кораллы и пахипоры с точностью позволяют определить правильность 
элементов залегания искусственно вскрытого выхода, а именно, пачка 
данных известняков падает под углом 85° СЗ 310°.

На простирании этих известняков зеленые песчано-глинистые отло
жения, прослоенные порою очень тонкими прослоечками известняка до 
0,5—1 см толщины, выступают в русле р. Стрельной около моста и 
также говорят о их СЗ направлении падения. Кливажные трещины сре
зают плоскости падения под углом 74° СЗ 300—310°.

Выше в разрезе атрипового горизонта породы, слагающие его, 
.имеют ясно пологе-пдойчатый характер залегания, что хорошо можно 
видеть на пачке известняков, искусственно вскрытых поисковыми ра
ботами.

Плойчатое строение крыла складки как деталь не дает никакого 
основания для рассматривания этой части, как перегиба антиклинала. 
Это подтверждается и тем, что породы данного горизонта между только 
что описанным выходом и выше рассмотренными в ложбинке справа 
р. Стрельной в промоинах и в обнажениях по другую сторону реки 
имеют тот же СЗ характер падения.

В обнажающейся верхней половине горизонта падение хорошо вы
держано и направлено в общем на СЗ 310°.

Из тектонических особенностей для этого горизонта отметим прояв
ление сланцеватого кливажа с направлением падения под углом 70° 
СЗ 310°. При этом любопытно, что сланцеватый кливаж не захватывает 
всей зоны, а проявляется участками — зонами и больше всего в верхней 
части горизонта. Дифференциальное движение по> плоскости сланцеватос
ти проявляется слабо и ни в какой мере не затушевывает тонкослоистой 
текстуры пород.

Таким образом, характер тектоники атрипового горизонта с моно
клинальным характером залегания не дает никаких оснований говорить 
об его антиклинальном строении.

С о л о м и н е  к и й  горизонт тектонически, как об этом можно су
дить по коренным выходам, имеет ясно плойчатый характер падения. 
Углы падения СЗ направления колеблются в нижней части горизонта от 
70° до 50°; судя по канавам, углы падения в средней части горизонта 
оказываются более устойчивыми и равны 50—60°. В верхней части го
ризонта угол падения слоев приближается по величине к 25—30°.

В лежачем боку известняки соломинского горизонта оказываются 
несколько нарушенными и раздробленными. Плоскости перемещения 
падают в общем круто, имеют сложноплойчатый характер. Штрихи 
скольжения в среднем крутые и падают в направлении падения или на
правлены к нему под углом. Общее движение масс было направлено 
к ЮВ и указывает на взбрасывание. В других участках скольжение 
происходило по сложной пологой поверхности, падающей в СЗ направ
лении, а штрихи на ней указывают на движение, направленное к ЮЗ. 
Таким образом, явление взбрасывания выразилось не. только в подня
тии глыб, но и в их расползании от центра наибольшего давления. Зона 
подобного нарушения захватила известняки в лежачей части, вскрытой 
в обнажении и, простираясь далее на СВ, проходит, видимо, в преде
лах атрипового горизонта, так как элементы нарушения не были вскры
ты горными работами, ни на контакте атрипового горизонта с соломин- 
ским, нн в пределах самого соломинского гоцизонта на участках канав 
№ 1 и № 2.

Зоны нарушения залечены кальцитом.
Тектоника соломинского горизонта и общем выдерживается по 

простиранию с той только разницей, что падение к СВ становится круче 
и более выдержанным.

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 



К геологии и геохимии месторождения известняков 127

Для в е р х н е г Ъ  к р а с н о  и з в е с т и я  к о в  о го горизонта мы 
имеем указание, что пласты падают под углом 28—26° на СЗ, обнару
живая при этом плойчатость как по падению, так и по простиранию.

Щ е л к и н с к и й горизонт, непосредственно перекрывающий пре
дыдущий, имеет ясно сложно плойчатый характер, а угол падения 
ь нижней части горизонта равен 30° СЗ 325—320°. Выше в разрезе он 
становится равным 45° СЗ 330°, а затем близ бывшей мельницы на 
р. Стрельпой в коренных выходах обнаруживаем небольшую плой- 
чатую антиклиналь на «рыле складки, с меняющимися углами падения. 
Недалеко от коренного выхода две закопушки вскрывают того же 
характера известняки, прослоенные мергелем и падающие на юго-запад 
под углами в 26—10°.

Ниже в коренных выходах близ бывшей мельницы в задернованном 
крутом террасовндком склоне мы имеем моноклинально залегающие 
известняки, то кноллиевые, то чаще зернистые, несколько тонкопро- 
слоенные зеленоватым мергелем и падающие под углом до 45° на СЗ.

К о с о у т е с и н с к и й горизонт, непосредственно сменяющий к СВ 
Шелкинскнй, обнажается в задернованном крутом правом склоне тер
расовидного уступа р Стрельной. Кноллиевые известняки падают на 
СЗ под углом до 50°. По простиранию этот горизонт вскрывается кана
вой № 6 и рядом закопушек и непосредственно выступает из-под нано
сов. В этом участке кноллиевый горизонт образует пологую мульдооб
разную складочку на крыле складки, падающей в общем в СЗ направ
лении.

Косоутесннский горизонт и подстилающий его щелкинский в СЗ на
правлении недалеко от коренных выходов на р. Стрельной перекрывает
ся алевролитовыми отложениями а и а т и р и с о в о г о горизонта.

Тот же, видимо, косоутесннский горизонт вскрывается по дороге из 
Топок на Щелкину на склоне к р. Стрельной. Здесь он залегает с кру
тым падением, истинный характер которого, за неимением нскусствеш'- 
ных выработок, установить не удалось.

На Щелкинском Шеломе известняки слагают брахиантиклинальную 
пологую складку, СЗ крыло которой сначала пологое, а затем по па
дению становится более крутым и падает под углом в 50—60° СЗ. На 
ЮВ склоне Шелома пласты известняка полого падают на ЮВ и пере
крываются породами анатирисового горизонта. О куполовидности выхо
да шеломских известняков и погружении их под осадки более высоких 
частей анатирисового горизонта говорят закопушки и шурфы, заданные 
в достаточном количестве к ЮВ и ЮЗ от г. Шелома и вскрывшие алев- 
ритопелитовые образования с анатирисовой фауной.

Тектонически неясным остается разрез близ щелкинской мельницы. 
Пороги в данном пункте слагаются породами анатирисового горизонта 
с элементами ЮВ падения. Коренных выходов пород, расположенных 
к юго-востоку от порогов с обратными падениями складки мы не встре
тили.

Другим непонятным моментом является то, что аналогичные Ше
лому белые известняки, обнажающиеся к СВ от мельницы и развитые 
в мысе между мельницей и деревней Щелкиной, кажутся падающими 
под анатирисовый горизонт, но в то же время они ни в какой мере не 
напоминают нам кноллиевые известняки, которые на участке между ка
навой № 6 и бывшей мельницей перекрываются осадками анатирисового 
горизонта. Вероятно, поэтому следует предположить, что данные изве
стняки в виде пачки залегают среди анатирисового горизонта и являют
ся аналогом пачки известняков г. Шелом.

К СЗ вдоль р. Стрельной, вблизи Щелкиной обнажается мощная m a
nta сильно раесланцованных танко-песчано-гли1Ни1стых осадков, аналогии-*.
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иых породам анатирисового горизонта. Их сланцеватость падает пот 
углом 70° СЗ 310°.

Достаточно хорошо заметная сланцеватость развивается в отложе
ниях анатирксового горизонта близ мельницы. К СВ от р. Стрельноп 
в анатирисовых алевролмто-пелитовых отложениях, вскрываемых шур
фами, сланцеватость не ясна. Это последнее обстоятельство нужно 
объяснять исчезновением следов рассланцевания в результате физиче
ского выветривания пород. В известняках кливаж проявляется очень 
слабо.

Таким образом, из рассмотренной тектоники по горизонтам, можно 
сказать, что, начиная с подбойцовского горизонта и кончая анатнрисо- 
вым, мы имеем непрерывный разрез, в котором составляющие его поро
ды имеют моноклинальное залегание и принадлежат к одному крылу 
складки, антиклинальная ось которой находится к юго-востоку' от выхо
дов бойцовского горизонта; возможно, в пределах подбойцовского го
ризонта. Северное крыло этой складки имеет явно усложненный характер, 
вследствие чего углы падения меняются от 60° до 8°, а местами складки 
на очень коротких расстояниях имеют ясно плойчатое строение и скла
дочки второго порядка.

Тектоника з общем по простиранию выдерживается.
Данных для построения антиклинальных и синклинальных складок, 

как это предполагал А. В. Тыжиов, не имеется.
Наряду со складчатой тектоникой пликативного характера имеет 

место и взбросовая тектоника, которая проявляется в жестких породах 
в форме резко выраженных дифференциальных движений. Эти послед
ние движения преимущественно проявляются в форме параллельных 
перемещений по плоскости падения с образованием зеркал скольжения и 
трещин, залеченных кальцитом. Подобный характер взбросовых движе
ний хорошо можно видеть в пределах Бойцовского и Соломинского ме
сторождений известняков.

В других местах наряду с пластовыми дифференциальными движе
ниями мы имеем случаи, резко выраженного раздробления. Так, напри
мер, известняки соломинского горизонта в лежачей части оказались 
раздробленными. Это выразилось, во-первых, в пластовых движениях, 
во-вторых, наряду с пластовыми перемещениями происходили движения 
по крутым плоскостям, падающим в общем в СЗ направлении. Однако, 
наряду с этим направление штрихов указывает, что движение извест
няковых масс происходило в ЮЗ направлении.

Общая тектоническая раздробленность достаточно хорошо чувст
вуется в известняках Бойцовского месторождения, где, как отмечалось 
уже, в массе известняка имеются тонкие.жилки кальцита или кальцит 
в них концентрируется пятнами, каковая особенность и придает извест
някам пятнистость или рябчатость.

Кроме указанных выше дизъюнктивных нарушений, ясно намечают
ся тектонические нарушения в СЗ части района. Так, тектоническими 
нарушениями выкраивается полоса алевролито-пелитовых осадков ака- 
тирисового горизонт з, противоречивость ее отношения к соседним обра
зованиям очевидна и не требует особых доказательств.

К северу от нее намечается другая полоса сильно рассланцованнь.н 
алеврито-пелитовых осадков, аналогичных анатирисовым, в основании 
которых на юге вскрывается подстилающий их кноллиевый горизонт.

СТРАТИГРАФИЯ

Как видно из литологического описания пород по горизонтам, их 
тектоно-стратиграфических взаимоотношений, построенных на основе
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представлений о периодическо-ритмическом характере слоя и о ритмиче
ской пачке, ясно вытекает, что участок разреза, который изучался в Со- 
ломинском районе, представляет собой моноклинальную часть СЗ кры
ла складки.

В пределах изученной части разреза, последний распадается на ряд 
ритмических пачек-горизонтов, каждый из которых по заключению 
Л. Л. Халфииа имеет свою характерную фаунистическую физиономию. 
Изучение фауны, 'собранной мной из различных горизонтов разреза поз
воляет Л. Л. Халфипу сделать заключение, что предварительно изучен
ная нм фауна является верхнедевонской. Больше того, он считает, что 
среди перечисленной выше фауны при описании разреза отсутствуют 
руководящие формы нижнефранского и фаменского ярусов, хорошо изве
стные для девона окраин Кузбасса. В качестве предварительного за
ключения высказывается мнение, что весь описанный здесь разрез 
укладывается в пределах верхнефранского яруса и по существу отве
чает монстровому ярусу верхнего девона

В. А. Ивания на основании изучения кораллов из соломинского и 
щелкннского горизонтов склоняется к мысли, что эта часть разреза 
отвечает среднефранскому ярусу. Руководящих форм из кораллов, 
характерных для верхне- и нижнефранского ярусов, пока не встречено.

В ближайшее время, надо надеяться, возраст осадков соломинского 
разреза будет уточнен, но едва ли сколько-нибудь резко изменятся вы
сказанные Л. Л. Халфиным и В. А. Иванией суждения по данному во
просу. Во всяком случае, заключение Л. Л. Халфина и В. А. Иваиин 
о стратиграфическом положении верхнедевонских осадков из дер. Со
ломиной позволяет внести серьезное исправление в стратиграфическую 
схему А. В. Тыжнова, который относил соломинский девон к франско- 
му и фаменскому ярусам.

Брахиоподовая фауна известняковых горизонтов верхнего девона 
северозападной окраины Кузбасса, главным образом, глубокинского 
горизонта, залегающего по стратиграфической схеме А. В. Тыжнова 
между атриповым горизонтом внизу и промежуточной толщей вверху, 
позднее изучалась Р. Т. Грациановой. Ею были подробно изучены и 
описаны 23 формы, которые в результате анализа полностью подтвер
дили среднефранский возраст глубокинского известняка А. В. Тыжнова. 
Однако в ее работе, выполненной по поручению Зап.-Сиб. филиала АН 
СССР, полностью отсутствуют геолого-стратиграфические данные, ко-, 
торые говорили бы о том, что глубокинский известняк является одним 
стратиграфическим горизонтом, как думает по этому поводу А. В. Тыж- 
нов, или подтверждали бы выводы А. М. Кузьмина, который рассматри
вает глубокинские известняки А. В. Тыжнова как известняки, относя
щиеся к различным стратиграфическим горизонтам, и поэтому фауни- 
стически должны нести свои отличительные черты. Только что сделан
ные замечания умаляют значение ее работы. Впрочем, в другой работе 
по обработке палеонтологического материала из Соломинского района, 
Р. Т. Грацнанова приходит к очень важному выводу, согласно которо
му каждый горизонт, выделенный А. М. Кузьминым, имеет свою палеон
тологическую характеристику, т. е. каждый горизонт занимает страти
графически определенное место в разрезе. Таким образом, в данном 
случае мнение Р. Т. Грациановой совпадает с предварительными выво
дами Л. Л.-Халфина.............................■ ■ '

ГИДРОГЕОЛОГИЯ РАЙОНА И КАРСТ

Гидрогеологические особен носи: района определяются, с одной сто
роны, наличием поверхностных вод, стекающих в виде временных и по-

9*. Труды ТГУ, т. 154.
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стоянных потоков. С другой, имеются подземные воды, которые соот
ветственным образом сказываются на формировании рельефа. Как ха
рактер водотоков, так особенно распределение подземных вод подчи
няются геологическому строению района исследования.

Поверхностные воды, как говорилось выше, в основном состав.'! я ют 
бассейн р. Стрельной и его правого притока р. Бойца, которые являют
ся основными водосборными артериями. Однако, поверхностные водо
токи чаще проявляются как временные, особенно весной в результате 
таяния снегов и ливневых дождей. Большинство логов и падей лишено 
обычно даже следов хотя бы и временных потоков. В пределах глауко
нитового горизонта мы имеем два водных, небольших по размерам ру
чейка, которые представлены Черемшанкой ■— притоком р. Боец, и Бро- 
диком — притоком р. Стрельной.

Как было замечено в геоморфологической части отчета, речная сеть 
р. Стрельной находится в стадии омоложения, вследствие чего происхо
дит энергичное врезание русел в коренные породы с образованием по 
пути водотоков различной величины порогов и коренных выходов на дне 
русел.

Подземные воды по своему характеру относятся, с одной стороны, 
к верховодкам, с другой — глубинным водам. Верховодка, как показа
ли обследования ряда выработок, колодцев и силосных ям, относится 
к сравнительно редким явлениям.

Что касается глубоких вод, то их роль более заметна. Их деятель
ность в современном рельефе проявляется в обильных источниках, вы
хода которых можно видеть как вдоль р. Стрельной, так и вдоль 
р. Бойца. В скрытой форме выхода источников определяются развитием 
небольших по размерам оползней.

Бросая взгляд на распределение источников по отношению к геоло
гическому строению района, можно подметить ряд закономерностей.

В большинстве случаев выхода источников приурочиваются к кон
такту горизонта, сложенного известняками, и горизонта песчано-глинис 
тых осадков.

Поэтому, естественно, к лежачему боку нижнего красно-известняко
вого горизонта, лежащего на песчано-глинистой пачке глауконитового го
ризонта, приурачиваются обильные выхода источников. Относящиеся сюдг 
многоводные источники можно видеть по р. Бойцу сейчас ниже устья 
р. Черемшанки. К тому же контакту относится большое число много
водных источников, выступающих на дневную поверхность по р. Стрель
ной, против верхней части Соломиной и выше ее по реке. Подземные 
источники, приуроченные к полосе развития глауконитового горизонта, 
обусловливают питание р. Черемшанки и развитие здесь оползней. 
Небольшой ключик-родник, протекающий отчасти по коренным поро
дам глауконитового горизонта, питается в основном восходящими вода
ми.

В пределах атрипового горизонта выше и особенно ниже моста 
через р. Стрельную мы имеем ряд выходов источников. Источники, 
выходящие ниже моста, отличаются значительным многоводием. Выхода 
этих источников приурочиваются к контакту прослаивающих песчано- 
глинисто-мергелистые осадки атрипового горизонта пластов известняка.

Далее несколько выходов источников приурочивается к зоне кон
тактов соломинского и атрипового горизонтов.

В районе карьера на р. Бойце наряду с выходами источников, 
приуроченных к низам глауконитового горизонта, имеются также источ
ники, природа которых несколько иная. Так, воды р. Бойца, падая 
каскадами и преодолевая пороги, сложенные известняками бойцовского 
горизонта, вместе с тем спускаются по плоскостям наслоения и, прони-

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 



К геологии и геохимии месторождения известняков 131

•кая по падению и простиранию, выступают на дневную поверхность 
рядом небольших источников ниже моста через Боец у подножия отвала.

Далее, отметим, что бойцовский горизонт в своем выходе, в релье
фе представляет подпруду для вод р. Бойца. Поэтому естественно 
полагать, что часть вод шла иными путями, проложенными через место
рождение известняков в более отдаленное время. Подземные воды 
точно также выходят ниже порога на уровне Бойца.

Питание подземных вод и положение водосборных участков их по 
отношению выходов источников ясно из геоморфологических особен
ностей района и его геологического строения, и на этом вопросе нет 
надобности останавливаться.

Кроме вышеуказанных гидрогеологических особенностей, в районе 
исследований широко развит к а р с т .  Последний проявляется обычно 
на поверхности в форме различной величины карстовых западин. Кар
стовые западины в современных условиях геоморфологии преимущест
венно проявляются в виде плоских блюдцеобразных впадин, а в отдель
ных случаях в форме открытых воровок. Последние образования редки 
п были встречены близ щел1Кинокой дороги. Природа их не совсем 
ясна. Они могут представлять современные образования, но могут ока
заться древними воронками, как бы регенерированными в современных 
условиях.

Обычные карстовые западины относительно крупные, как сказано, 
являются плоскими и в различной степени заболоченными. Воронки 
обычно овального очертания, их длинная ось вытянута по оси простира
ния известняков. Крупные воронки, например, на участке канавы № 2 
и пределах соломинского горизонта, имеют до 200—250 м в длину, 
100—125 м в ширину. Подобные крупные воронки имеются на дне 
Широкого лога, в пределах соломинского горизонта. Крупные карстовые 
воронки были констатированы к ЮЗ от карьера по левую сторону 
р. Бойца. Не менее крупные карстовые западины были зарегистрирова
ны на оси простирания подбойцовского горизонта. Наряду с крупными 
воронками широко развиты мелкие по размерам западины, которые 
также имеют овальную форму и обычно вытягиваются по оси простира- 
рания.

Карстовые воронки в пределах известняковых горизонтов развиты 
неравномерно. Это последнее обстоятельство хорошо видно на площади 
бойцовского горизонта. Повидимому, наибольшее поражение несет 
участок между канавой № 1 и канавой № 2. Карстовые понижения 
приурочиваются главным образом к лежачему и висячему боку бойцовс
кого горизонта. Остальная часть площади несет сравнительно ничтож
ные следы закарстованности.

На площади Стрелецкого месторождения известняков, .находящего
ся в пределах соломинского горизонта, карстовые явления развиты 
несколько слабее. По крайней мере сколько-нибудь крупных карстовых 
проявлений в результате проведенных здесь работ не было констатиро
вано. По канаве № 9 карстовая воронка была установлена выработками 
на контакте между известняками и сланцами. Однако на участке меж
ду канавами Тыжнова № 1 и № 2, как указывалось выше, была заре
гистрирована очень крупная западина с цветными глинами. Такая же 
крупная западина была встречена и к востоку от канавы № 2.

Карстовые западины охотно приурочиваются к лежачему или висяче
му боку известнякового горизонта: так, в пределах нижнего красно- 
известкового горизонта карстовые воронки развиваются вдоль лежаче
го бока горизонта. Например, карстовые воронки, расположенные одна 
за другой на протяжении километра, развивались в пределах пачки
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известняков, залегающих в этриповом горизонте. Воронки в данном 
пункте небольшие по размерам и заболочены.

. Подобные воронки, являясь водосборными резервуарами поверх
ностных вод, благоприятствовали движению вод вдоль контакта, вдох . 
соседних горизонтов и просто объясняют причину многоводности высту
пающих на поверхности источников, где этот горизонт подсекает :т 
р. Стрельной.

Представление о карсте и его выполнении можно получить а 
основании выработок карьера Бойцовского месторождения. Канавы, 
случайно пройденные глубже, чем это вызывалось необходимостью, 
показывают, что карстовые формы под наносами представляют собой 
различной величины, обычно мелкие чашеподобные образования, кото
рые отдельными языками по трещинам и по слоистости внедряются в 
массу известняка. В отдельных местах подобные карстовые языки: и 
трубы, уходя вглубь и разрастаясь, вследствие растворения известняков 
приобретают вид различной величины и формы камер, сплошь занятых 
цветными глинами, с иногда сохранившимися в них различной величи 
кы и формы останцами известняков. Такие камеры, разрастаясь в шири
ну и глубину, увеличиваются кверху, а достигая дневной поверхности, 
образуют западину, перекрытую сверху позднейшими наносами.

Карьер, вскрывающий известняки на глубину, дает нам дополни
тельный материал для суждения о характере проявления карста на 
глубину. Отваленные при взрывах глыбы известняка вскрывают карсто
вые глины чаще в форме плоских тел, которые производят впечатление 
значительной пораженности известняков карстом. И только тщательный 
осмотр выработок и постоянное простукивание забоев молотком или 
небольшой каелкой позволяют с точностью установить размеры и харак
тер карста.

Карстовые глины в Соломинском районе представляют собой, как 
правило, чрезвычайно тонко отмытый материал, отложенный в полос
тях трещинных и трубчатых каналов и различной формы камер. При 
этом выполнение самых разнообразных карстовых форм глинистым 
материалом идет параллельно с растворением стенок самих каналов и 
камер в известняках. Подобную картину развития карста мы можем 
изучать в Бойцовском карьере, где хорошо видно, что известняк стенок 
карстовых камер растворяется и сами стенки камер несут ясные следы 
растворения в виде борозд, гребешков и других форм. Растворение 
вещества стенок и потолка каналов и камер приводит к образованию 
просветов и выполнению их тонкоилистым осадком, а растворение 
известняков и днища камер приводит к оседанию массы карстовых 
глин, в которых подобное движение обусловливает появление зеркал 
скольжения и отставания массы глин от стенок камер. Это все вместе 
взятое приводит к тому, что воды, следуя по контакту известняк-глина, 
обусловливают дальнейшее растворение известняка стенок, расширению 
камер, а водные струи, неся с дневной поверхности тонко взмученный 
глинистый материал, откладывают его вдоль контакта, стремясь пол 
ностыо заполнить имеющийся просвет. Фильтрация мутных растворов 
через тонкие трещины обеспечивает физическую однородность карстовых 
глин.

Среди деталей образования карста нужно отметить редкие случаи 
нахождения в карстовых глинах Бойцовского месторождения обломков 
желтоватоскрашенных сланцев и песчаников с остатками фауны и мел
ких линзочек песка и гравия. Те и другие обломочные осадки распола
гаются в плоскости сложной поверхности, параллельной некогда быв 
шей поверхности камеры. Находка обломков пород из-под подстилаю
щих и покрывающих пачек бойцовского горизонта известняков говорит
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о том, что данные породы временами обнажались по краю воронок, и о 
том, что через карстовые каналы — «тощаки» щели камеры открывались 
на дневную поверхность. Водные потоки наряду с хорошо отмытым 
глинистым материалом увлекали в карстовые полости и более грубые 
обломки. Подобные случаи попадания в зияющие карстовые полости 
вместе с глинами более грубого материала были зарегистрированы в 
карстовых образованиях, например, Корачкинского, Толсточихинского и 
Гурьевского месторождений. В карстовых глинах этих месторождении 
были найдены линзы песка, обломки кварца, порфиритов и даже углова 
тыс обломки железных руд — красного железняка с г. Юрман.

Все вышесказанное дает‘основание считать доказанным аллохтон
ный характер карстовых глин, залегающих как в девонских, так и в 
гижнепалеозойских известняках Кузбасса и Салаира. Подобные карсто
вые залежи цветных глин, как показывают исследования природы Ари- 
ничевского, Апрельского, Оплетихинского и других месторождений глин, 
являются исходным для них источником последующего преобразования.

Среди карстовых образований в районе Сол ом янски х месторожде
ний известняков как редкий случай можно встретить карстовые воронки 
с  зияющими на дне каналами — «тоща^ами».

Что касается времени образования карстовых форм, то оно зависит 
как от стратиграфического положения карбонатных толщ, так и от 
последующих затем континентальных перерывов и гидрогеологических 
условий, благоприятных для развития карста. Карстовые формы 
изученных мной месторождений известняков и глин Салаира и Куз
басса главным образом сформировались в верхнемеловое время и бы
ли выполнены цветными глинами различных оттенков красного и жел
того цвета. В нижней половине третичного времени возникают свои кар
стовые формы, которые выполняются белыми глинами и белым песком. 
К этому времени относится часть карстовых форм Некрасовского место
рождения. В третичное время, кроме того, имело место широкое разви
тие отбеливания меловых карстовых глин. Примером подобного преобра
зования были Аринимезское, Апрельское и Оплетихинское месторожде
ния. В пост плиоценовое время мы находим существующие и в настоящий 
момент воронки, частью заполненные постплиоценовыми серыми и буры
ми осадками глин и песка, частью на дне воронок имеются открытые то
щаки. Лёссовидный материал, отложенный в верхней части карстовых 
образований, можно найти, например, в карьере Бойцовского месторож
дения.

Из сказанного ясно, что формирование карстовых образований исто
рически является сложным, длительным и многообразным с момента их 
возникновения.

ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

В данном разделе рассмотрим за исключением качественных осо 
бенностей известняков другие виды полезных ископаемых, имеющихся 
в районе дер. Соломиной. В числе полезных ископаемых рассмотрим 
данные о глауконитовых мергелистых песчаниках, о карстовых глинах 
и кровельных сланцах. Бурые железняки и марганцевые руды имеют 
лишь минералогическое значение. Качественные особенности известня
ков рассмотрим в отдельной гла1ве:

Г л а у к о н и т о в ы е  п е с ч а н и к и  и а л е в р и т ы ,  как следует 
из геолого-литологического очерка, преимущественно встречаются 
в глауконитовом и анатирисовом горизонтах, где глауконитовые образо-
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вания составляют отдельные пачки. В глауконитовом горизонте они 
преимущественно развиты в верхней части горизонта и поэтому встре
чаются на рч. Черемшанке, в нижней части р. Боец и по р. Стрельной 
против верхней части дер. Соломиной. Однако, и в остальной! части 
этого горизонта глауконитовые образования составляют пачки, мощность 
которых за отсутствием разрезов установить не удается.

Другим пунктом, где также встречены глауконитовые образования, 
является анатирисовый горизонт. Глауконитовые песчаники встречены 
близ щелкинской мельницы, в обнажениях порога, через которые про
рывается р. Стрельная.

Глауконитовые образования представлены зеленого, грязнозеленого 
или синевато-зеленого цвета породами, которые на дне рек приобретают 
приятно голубой цвет. Песчано-алевритовые образования, играющие 
существенную роль в литологическом составе атрипового горизонта, 
будучи увлажненными дождями, приобретают несколько голубоватый 
цвет.

Глауконитовые образования, извлеченные со дна р. Бойца, окрашен
ные в голубой цвет, утрачивая влагу, становятся сначала синими, а при 
дальнейшем высыхании приобретают грязнозеленую окраску. Неполные 
химические исследования образцов глауконитовых песчаников тонко
зернистого сложения по данным Новосибирской областной лаборатории 
показали, что в средней пробе содержится SiC>2 — 62,82%, АЬОя — 
— 17,38%, Fe^O.j — 8,46%, СаО — 2,80%, MgO — 2,68% и щелочей — 
0,968%.

По данным той же лаборатории, производившей исследования, 
глауконитовый песчаник подвергся испытанию на пригодность его 
в качестве красочного материала. Исследования показали, что данный 
вид сырья в виде масляной краски имеет грязнозеленый цвет, она 
обладает недостаточной кроющей способностью. Исследования, прове
денные в том же направлении на Томском химзаводе, дали вполне- 
удовлетворительные результаты.

Однако, можно полагать, что цвет краски является устойчивым, 
защитным, и поэтому следует искать способов улучшения технических- 
свойств краски, что, следует признать, является не безнадежным. Далее, 
следовало бы искать условий перевода грязнозеленой краски в зеленова
то-голубую и голубую, что также является не безнадежным. По крайней 
мере во влажном состоянии образцы данной породы имеют приятно 
голубой цвет.

Приходится пожалеть, что Новосибирская областная химическая 
лаборатория не испытала глауконитовые песчаники, в соответствии с дан
ными ей указаниями, на использование для п о н и ж е н и я  ж е с т к о 
с т и  в о д ы.  Впрочем, нужно сказать, что посланные образцы, извле
ченные со дна р. Бойца и Стрельной, на испытание в качестве понизи
телей жесткости воды едва ли дали бы хорошие показатели. Воды Бойца 
жесткие и содержат достаточное количество окиси кальция. Поэтому 
имеющаяся в пробе окись кальция может быть абсорбированной и, 
наоборот щелочные металлы выщелочены. В связи с этим, в целях 
изучения адсорбционных свойств данных пород, нужно было бы попы
таться предварительно регенерировать глауконитовые образования 
путем промывки их раствором хлористого натрия или калия, а затем 
изучать их пригодность для различных целей.

К а р с т о в ы е  г л и н ы, как отмечалось в геолого-литологическом 
описании района, пользуются широким распространением и, как тако
вые, приурочиваются к карстовым образованиям, развитым преимущест
венно в пределах известняковых горизонтов.

Карстовые глины по своему характеру представляют тонкоднсперс-
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ный материал от желтоватого до темнокрасного цвета. Они могут быть 
использованы для разнообразных целей, например, в качестве отбели
вающего материала, сырья для изготовления краски из красных сортов 
глины, они могут быть использованы для фаянсового и керамического 
производства и, наконец в отдельных случаях, они могут оказаться бок
ситоносными. •

Химический состав карстовых глин из Бойцовского месторождения 
определяется следующими неполными анализами Новосибирской област
ной химической лабораторией.

Т а б л и и а 4

Химический состав карстовых глин Бойцовского 
месторождения известняков

So Место взятия образца
ГО*— О
3 ^
20 а П

от
ер

и 
пр

и 
ир

. Состав в
I

S i0 2 .AI,Os

°!о

Fe2Os

Свобод
ного 

глинозе
ма в о|0

1 Карстовые глины (светложелгова- 
тые)

Канава III на 83 м в СЗ ее части 1,91 7,07 55,76 16,16 8,08 1,73
2 Карстовые глины (светложелтова

тые). Канава 11 из шурфа в ЮЗ 
части 2,64 5,,32 55,70 19,19 9,46 1,07

3 Карстовые глины (темнокрасные) 
из карьера (левая его часть) 4,13 8,55 49,50 25,06 8,54 3,02

4 Карстовые глины (желтые и крас
ные) из карьера в средней его 
части 1,03 7,72 46,98 21,84 8,94 1.17

Данные глины, как таковые, обращают на себя внимание тем, что 
они содержат высокий процент окиси железа и вместе с тем глины пер
вого, второго и четвертого образцов обычно светлоокрашенные — желтова
тые, светложелтые, палевожелтые. Любопытно отметить, что при высу
шивании цвет только что перечисленных глин меняется и становится сна
чала несколько розоватым, затем розовым, а при сильном нагревании да 
же красным и коричневым. Эти изменения окраски глин говорят о том, 
что железо находится здесь не в обычной гидратной форме и не в карбо
натной. Присутствие свободного глинозема, хотя и в малом количестве, 
говорит о ясно выраженном проявлении расщепления каолиновой или 
может быть монтморилонитовой или бейдеелитовой части карстовых 
глин.

Карстовые глины, как о т б е л и в а ю щ и е  с р е д ы ,  привлекают к 
себе серьезное внимание и мной были рассмотрены в отдельной опубли
кованной статье «Сибадсорбит».

Новых исследований в отношении их не производилось, поэтому нет 
надобности возвращаться к ним.

Были попытки практически использовать карстовые глины в каче
стве керамического сырья для изготовления керамических изделий и кро- 
вельной черепицы. Успешно начатое керамическое производство метлах
ской, плитки,, посуды, труб ц черепицы накануне Отечественной войны не 
успело развернуться и окрепнуть и прекратило свое существование.

При широком развитии карста в районе дер. Соломиной карстовые 
глины можно было бы с успехом использовать и для цветного фаянсово
го производства.
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Наконец, красные и желтые карстовые глины как тонкодисперсные 
могут быть использованы в качестве охр для изготовления соответствую
щих красок.

Ж е л е з н ы е  руды в виде бурых железняков и м а р г а н ц е в ы е  
руды в виде манганита, пиролюзита, вада и псиломелана, как образова
ния, тесно связанные с карстом, практического значения не имеют.

Бурые железняки, как плотные натечные образования, в форме ко
рок до 6 —7 см были встречены в единичных точках и в покровных гли
нах Стрелецкого месторождения известняков. Бурый железняк сопровож
дается пленками и корочками марганцевых окисных образований.

Марганцовые руды были встречены в карстовых глинах бойцовского 
карьера, в форме неправильно конкреционных образований или в фор
ме различной величины, обычно небольшой — жилочек, корок и пленок 
и в виде землистых и точечных скоплений. Наибольшие по размерам 
конкреционные марганцовые образования редко достигают 10 см в попе
речнике.

С т р о и т е л ь н ы е  м а т е р и а л ы .  В качестве строительных мате
риалов в районе исследования могут быть широко использованы как из
вестняки, так и покровные глины. Для строительных целей можно ис
пользовать известняки изученных горизонтов. В качестве мраморовидных 
известняков можно рекомендовать известняки верхнего красноизвестня- 
кового горизонта, массивные известняки Щелкинского Шелома и извест
няки, обнажающиеся близ щелкинской мельницы.

Для фундамента и бута могут найти применение месторождения из
вестняков района канавы № 4 и № 7 и других точек.

Разведанные известняки могут найти широкое применение не толь
ко для химических целей, но также и для изготовления ц е м е н т  а.

Известняки всех точек широко используются для обжига. В качестве 
сырья, годного для производства строительного кирпича, можно рекомен
довать в первую очередь песчаные глины. Толщина покрова колеблется 
а среднем 5- б м. Данные глины отличаются сиоей качественной выдер
жанностью как на глубину, так и по простиранию. В нижней части рых
лых покровных отложений лежат до 2 м мощности краснобурые, вязкие 
глины. Практическое их использование диктуется необходимостью уде
шевить вскрышу известняков в случае их разработок.

К р о в е л ь н ы е с л а н ц ы в районе дер. Соломиной развиты до
вольно широко, но из выходов, вполне обеспечивающих развертывание 
карьера, можно рекомендовать только один близ дер. Щелкиной, где па 
р. Стредыюй, на протяжении примерно 0,5 км в естественных и искус
ственных выходах обнажаются алевритовые, алеврито-песчанистые слан
цы. В коренных выходах сланцы разрушены, и для добычи кондицион
ного сырья потребуется соответствующая подготовка карьера.

Кровельные сланцы, как строительный материал, должны найти ши
рокое применение в Кузбассе, страдающем от недостатка леса.

КАЧЕСТВЕННЫ Е ОСОБЕННОСТИ ИЗВЕСТНЯКОВ РАЙОНА ДЕРЕВНИ
СОЛОМИНОЙ

Как указывалось выше, первые весьма краткие сведения о качествен
ных особенностях известняков соломинских месторождений мы находим 
у А. В. Тыжнова.

По данным М. М. Финкельштейна, известняки Бойцовского место
рождения загрязнены полуторными окислами и кремнеземом, что, как 
будет показано ниже, не отвечает действительности.

В 1941 году в районе дер. Соломиной в результате геолого-экономи
ческих работ были получены анализы проб, которые позволили изу-
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чить геохимические особенности известняков соломинских месторожде
ний. Пробы известняков были бороздовые, отбирались и сокращались в 
соответствии с имеющимися инструкциями. Химические анализы выпол
нялись в Новосибирской областной химической лаборатории и лаборато
рии аналитической химии Томского политехнического института имени 
С. М. Кирова.

Известняки анализировались на содержание CaO, MgO, А120 3 +  
Fe20.(, Si02, SOj и Р2О5. Приходится пожалеть о том, что не определи 
лись потеря при прокаливании и влажность, каковое обстоятельство ли
шало возможности контролировать в анализах содержание окиси каль
ция. Также приходится пожалеть, что полуторные окислы определялись 
совместно. Это последнее обстоятельство несколько суживало возмож
ность практического использования высококачественных известняков, на
пример, в производствах, для которых содержание окиси железа не 
должно быть выше 0,5%.

Достаточное количество хороших анализов контрольных проб позво
лило установить, что в ряде анализов'известняков, выполненных Ново
сибирской областной химической лабораторией, содержание серного к 
фосфорного ангидридов оказываемся в пределах допустимой аналитиче
ской погрешности. Содержание окиси кальция в анализах той же лабо
ратории было дано несколько заниженным. В целом анализы проб 
известняков из района дер. Соломиной вполне удовлетворительны и 
могут быть с успехом использованы для практической оценки сырья.

Анализы проб, сделанные лабораторией аналитической химии Том
ского политехнического института, сколько-нибудь заметных расхождений 
с контрольными анализами, как правило, не показали.

Только что приведенные замечания о ценности химических ана
лизов позволяют нам использовать их в геохимических целях. Что ка 
сается порядка рассмотрения геохимических особенностей известняков со- 
ломинских месторождений, то эту работу мы можем начать в том поряд
ке, как описывались отдельные горизонты в геологическом очерке.

Итак, более поздние анализы известняков 1941 г., о которых гово
рилось выше, позволяют с большой уверенностью дать им близкую к 
действительности общую геохимическую оценку и проследить изменения 
качества известняков от горизонта к горизонту, а в некоторых случаях и 
изменения качественного состава на некотором сравнительно небольшом 
протяжении.

Как указывалось выше, рассмотрение геохимических особенностей 
известняков начнем в порядке стратиграфического залегания известня
ковых горизонтов, и эту часть работы начнем с известняков бойцовского 
горизонта.

В пределах б о й ц о в с к о г о  горизонта известняков мы имеем две 
точки, которые подверглись геохимическому изучению. Одна группа 
анализов относится к известнякам, выступающим в Бойцовском пороге 
и действующем карьере. Другая точка известняков находится к СВ от 
Бойцовского месторождения и вскрывается канавой Тыжнова № 4.

П е р в а я  из только что указанных двух точек геохимически изучен
ных известняков в пределах бойцовского горизонта характеризуется 41 
пробой, равномерно взятой на всем протяжении коренных обнажений 
вдоль порога и северной стенки карьера. Таким образом, пробы ха
рактеризуют горизонты известняков вкрест его простирания. Результаты 
химического анализа и колебания химического состава известняков дан
ной точки приведены в табл. 5 (см. стр. 138).

Приведенная таблица 5 дает ясное представление о размерах коле
бания основных компонентов, определяющих качества сырья, а данные
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среднего состава, кроме общей геохимической характеристики известия-’ 
ков бойцового горизонта, показывают, насколько отклоняется содержание 
каждого компонента в общей массе известняков от средней линии. Про
ба с относительно высоким содержанием фосфорного ангидрида, равным

Т а б л и ц а  5

Колебания химическою состава известняков по карьеру 
и естественным обнажениям р. Бойца

Компоненты
Колебания состава Средний

составОТ ДО

Окись кальции 52,51 54,71 53,806
Окись магния 0,50 1,23 0,79
Окиси алюминия и железа 0,40 2,00 0 , 8 6
Окись кремния 0,26 2,66 1 , 1 1
Серный ангидрид 0,03 0,27 0,12
Фосфорный ангидрид 0.С01 0,078 0,024

0,078%, является единственной и от общего количества проб составляет 
2,4%. Пробы с содержанием фосфора не более среднего 0,024% состав
ляют по бойцовскому горизонту около 50% от общего числа проб.

Т а б л и ц а  6
Содержание серного ангидрида в известняках 

карьера и коренных обнажениях 
известняков по реке Бойцу

Содержание в пробах Число
проб

о/о от общего 
числа проб

Следы
До 0,03 4 9,75
„ 0,10 15 36,6
„ <>, 15 15 36,6
- 0,20 3 7,3
, 0,25 2 4,9
„ 0,30 2 4,9
„ 0,35 _ —

Свыше 0,35 — —

Т а б л и ц а  7
Содержание фосфорного ангидрида 
в известняках карьера и коренных 

обнажениях по реке Бойцу

Содержание Ра0 5 
в пробах

Число
проб

°|0 от общего 
числа проб

Следы
до 0,01 6 14,6

.. 0,02 14 34,2
„ 0,03 14 34,2
. 0,04 3 7,3
„ 0,046 3 7,3
. 0,05 — —

Свыше 0,05 1 2,2
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О количественной стороне участия фосфорного и серного ангидридов 
в бойцовских известняках можно судить по таблицам б и 7, которые да
ют ясное представление о содержании и пределах колебания данных 
компонентов в изучаемых известняках.

Из табл. 5 видно, что среди проб на известняки, характеризующих 
сырье на участке карьера и в коренных обнажениях, нет ни одной п р о 
бы, которая содержала бы окиси кальция ниже 52,5%.

Из табл. 6 хорошо видно, что по содержанию серного ангидрида мы 
не имеем ни одной пробы, которая содержала бы больше 0,3% S03. Ма
ло того, мы видим, что 82,9% всех проб содержат серного ангидрида 
меньше 0,15%.

Из табл. 7 видно, что в общем, за исключением одной пробы, все 
остальные пробы содержат фосфорного ангидрида не более 0,046% кон
диционных требований. При этом 93% всех проб содержат фосфорного 
ангидрида не более 0,03%. Как было сказано выше, проба, содержащая 
0,078% Р2О5, является единственной и составляет не более 2,4% от всех 
проб анализированных на фосфорный ангидрид.

Таким образом, подробный разбор химических анализов известня
ков карьера и естественных обнажений р. Бойца дает нам основа
ние сказать, что известняки Бойцовского месторождения являются отно
сительно высококачественными и удовлетворяют промышленным требо
ваниям многих производств.

Известняки района канавы № 4 составляют второй участок бойцов
ского горизонта и их геохимические свойства характеризуются 39 проба
ми, взятыми по канаве и из шурфов, заданных в районе той же канавы.

Пробы но канаве № 4 ( вскрывшей известняки на протяжении 200 м, 
дают для них следующую характеристику.

Т а б л и ц а 8

Колебания химического состава известняков канавы № 4
и шурфа №  36

Компоненты
Колебания состава Средний

составОТ до

Окись кальция 5 0 ,9 0 55,39 5 3 ,8 4
Окись магния 0 ,3 0 1 ,03 О.":
Окиси железа и алюминия 0,14 5,40 1,01
Окись кремния 0 ,1 8 2,0 0 .8 5
Серный ангидрид следы 0,17 0 ,0 8 2 5
Фосфорный ангидрид следы 0 ,0 3 9 0 ,0 1 8 8

Г а б л и ц а 9

Колебания химического состава известняков из 14 шурфов 
района канавы №  4

Компоненты
Колебания состава Средний

составот до

Окись кальция 52,78 54,48 54,05
Окись магния 0,43 0,90 0,70
Окиси железа и алюминия 0,13 1,65 0,85
Окись кремния 0,23 2,05 0,87
Серный ангидрид 0,04 0,12 0,09 ■
Фосфорный ангидрид 0,003 0,046 0,0285

Средний химический состав известняков по канаве № 4 отвечает в 
точности известнякам участка карьера. Правда, количество серного
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и фосфорного ангидридов в известняках канавы № 4 несколько ниже. 
Рассматривая в деталях содержание отдельных компонентов и их коле

бания в пробах известняка по канаве, мы можем видеть, что высокие 
показатели на полуторные окислы, кремнезем и низкое содержание 
окиси кальция известняки показали в пробах, взятых в СВ части ка
навы, повидимому уже в пределах переходной части от верхней пачки 
бойцовского известнякового горизонта к глауконитовому горизонту, су
щественно песчано-мергелистому. Остальная часть известняков канавы 
Л1Ь 4 на 86% содержат известняки, полностью отвечающие высоким 
качествам.

Этот вывод подтверждают также пробы известняка из 14 шурфов, 
средний химический состав которых и цифры колебания компонентов 
представлены в табл. 9. Для иллюстрации деталей химического состава 
известняков в отношении содержания серного и фосфорного ангидрида 
можно представить табл. 10 и 11.

Т а б л и ц а 10

Содержание серного ангидрида в известняках 
по канаве №  4 и шурфам

Содержание серного 
ангидрида в пробах Число проб °|0 от общего 

числа проб

Следы 1 2,56
До 0,05 7 17.9

. 0,10 21 54,0
„ 0,15 7 17,9

0,20 2 5,1
. 0,25 — —

„ 0,30 1 2.56
. 0,35 — —

С вы ш е 0,35 — —

Т а б л и ц а  11

Содержание фосфорного ангидрида 
в известняках по канаве №  4 и шурфам

Содержание фосфорного 
ангидрида в пробах Число проб °|0 от общего 

числа проб

Следы 1 2,56
До 0,v)l 9 23,0

.. 0,02 8 20,5
„ 0,03 12 30,8
.. 0,04 6 15,4
. 0,046 3 7,7
„ 0,05 — —

Свыше 0,05 — —

Б отношении содержания серного ангидрида в известняках района 
■канавы № 4 следует заметить, что главная масса известняков представ
лена разностями, содержащими серного ангидрида в пределах от сле
дов до 0,1% и разностями, в которых содержание серы колеблется в ту 
и другую сторону в очень малых пределах.

Содержание фосфорного ангидрида (табл. 11) не превосходит кон
диционных цифр, а главная масса известняков в 74% содержит этого 
ангидрида не более 0,03%- В одной из проб содержание фосфорного ан
гидрида было определено Новосибирской областной лабораторией
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0,0992% Р2О3, но в той же пробе контрольным анализом содержание прос
форного ангидрида было установлено в 0,003%.

Чтобы закончить химическую характеристику участка канавы Л; 4, 
мы приведем суммарные данные для всей его площади, разведанной ка
навой и шурфами, которая может быть иллюстрирована табл. 1 2 .

Т а б л и ц а  12

Среднее содержание компонентов в известняках 
участка канавы №  4

Компоненты Содержание
В и1о

Окись кальция 53,92
Окис ь магния 0,70
Окиси железа и алюминия 0,94
Окись кремния 0,84
Серный ангидрит 0,087
Фосфорный ангидрид 0,0224

Сравнение этих средних цифр анализов с цифрами среднего соста
ва известняков по канаве № 4, как и следовало ожидать, показывает 
полное их сходство. Сравнение среднего содержания состава известняков 
района канавы № 4 со средним составом, известняков участка карьера 
говорит нам о сходстве известняков обоих участков по химическому соста • 
ву и дает право ответственно сказать, что известняки бойцовского гори
зонта на протяжении от р. Бойца и до канавы № 4 имеют один и 
тот же выдержанный состав по всем компонентам анализов.

Любопытно сравнить только что приведенные цифры, характеризу
ющие качественные особенности известняков Бойцовского горизонта, с 
цифрами анализов, характеризующими известняки в пределах площади 
самого Бойцовского месторождения и полученными в результате более де
тальных геохимических исследований. А именно, детальному исследова
нию в пределах площади данного месторождения подверглись сплош
ные обнажения по р. Бойцу и три поперечных разреза, в ко
торых известняки были вскрыты на глубину не менее 1 метра; испыта
ниям подверглись также и известняки, вскрытые большим числом шур
фов. Проведенные детальные работы позволили точно установить, что 
горизонт бойцовских известняков распадается на три согласно лежащие 
пачки, которые отличаются друг от друга не только по литологическим 
особенностям, но и по геохимическому составу.

В пределах естественных обнажений, дополнительно вскрытых 
сплошным карьером, и ЮЗ стенки карьера были взяты бороздовые про
бы, которые дали нижеследующее представление о характере известны - 
ков (табл. 13).

По канаве 1, отстоящей недалеко от выходов на р. Бойце, быгто 
взято 28; проб, которые показали нижеследующие данные (табл. 14).

По канаве Нерасположенной около первой было взято 37 бороздо
вых проб, которые показали нижеследующие результаты (табл. 15),

Наконец по канаве третьей, отстоящей вблизи-от второй, было, 
взято 47 проб, которые в результате химического анализа обнаружили 
следующий характер (табл. 16.).

Как видно из приведенных химических анализов по разрезам извест
няки по фациям в общем выдерживают свой характер. Особенно это ка
сается фации рябчатых известняков. Загрязненность кремнеземистым
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материалом в пределах фации светлосерых известняков намечается там, 
где барьерный риф, видимо, отступал в сторону моря и здесь сильнее 
оказалось влияние континента. Относительно сильная засоренность свет
лосерых известняков кремнистым осадком была встречена в канаве
III. В шурфах к востоку от этой канавы засоренность кремнеземом коле
балась около 0,50- 0,60%.

Т а б л и ц а  17

Средний химический состав известняков Бойцовского 
месторождения по фациям

Литологический характер 
пород

Темно
серые

Рябча-
тые

Светло
серые

Средний состав 
известняков

Число проб

Компоненты
68 63 31 Валовой

В пределах 
качествен

ных

Окись кальция 53,11 54,54 54,03 53,89 54,15
Окись магния 0,76 0,71 0,79 0,64 0,75
Полуторные окислы 0,63 0,53 0,60 0,52 0,55
Окись кремния 1,31 0,53 0,51 1,42 0,99
Серный ангидрид 0,073 0,059 0,051 0,051 0.061
Фосфорный ангидрид 0,022 0,022 0,019 0,023 0,0206

Что касается темносерых известняков, то их общая засорен
ность отмечалась в литологическом описании пород бойцовского гори
зонта, где указывалось, что мергелистое вещество заметно увеличивает
ся к висячему боку пачки слоев темносерых известняков.

Сравнивая средний состав бойцовских известняков, полученный на 
основе малого числа проб (табл. 5) и средний состав известняков бой
цовского горизонта в районе канавы № 4 (табл. 8 и 12) с средними 
числами а наливов известняков площади Бойцовского месторождения, мы 
можем сделать выводы, что при выдержанности химического состава 
известняков на сколько-нибудь большом протяжении теряется смысл де
тального опробования известняков на относительно небольшой площади.

Т а б л и ц а  18

Содержание серного ангидрида в известняках 
Бойцовского месторождения

Содержание серного 
ангидрида в пробах в % Число проб % от общего 

числа проб

Следы _ ___
До 0,01 1 0 ,5

0,02 10 5,3
о,сз 10 5,3
0.04 16 8.4
0,05 28 14,7
0,06 15 7,9
0.07 58 30,5
0.08 15 7,9
0,09 15 7 ,9
0,10 12 6,3
0,15 7 3,7
0,20 2 1,1
0,25 1 0.5

Свыше 0,25
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Т а б л и ц а  19

Содержание фосфорного ангидрида 
в известняках Бойцовского месторождения

Содержание 
фосфорного ангидрида 

в И
Число
проб

0 о ог общего 
числа проб

Следы
До 0,01 36 19,3

0,02 52 27,1
0,03 60 31,8
0,04 32 16,7
0,05 6 3,1
0,06 3 1,5

0,07-0,10 —

0,11 1 6 ,5
Свыше 0,11 —

Этот вывод остается справедливым и в отношении содержания сер
ного и фосфорного ангидридов, что и подтверждается табл. 18 и 19.

Табл. 18 показывает, что известняк» месторождения с содержанием 
серного ангидрида меньше 0,15% составляют 98,15%, тогда как по пер
воначальным массовым анализам известняки с тем же содержанием 
в районе карьера и обнажений на р. Бойце должны были бы со
ставить около 83%. В районе канавы № 4 известняки с содержанием 
серного ангидрида меньше 0,15% составляют от общей массы чуть 
больше 92%.

Что касается вопроса уточнения содержания фосфора в известняках 
Бойцовского месторождения, то мы имеем следующие данные. По пер
воначальным массовым определениям следовало бы ожидать, что коли
чество известняков, содержащих фосфорного ангидрида меньше 0,046%, 
должно быть не менее 97,6%. В результате детального опробования 
оказалось, что 98% известняков содержат меньше 0,05% фосфорного 
ангидрида, причем около 95% известняков содержат этого ангидрида 
меньше, чем 0,04%. В районе канавы № 4 все опробованные известняки 
содержат фосфорного ангидрида меньше 0,046%.

Приведенные сравнительные цифры анализов для первого и второго 
случая опробования или близки или совпадают, то есть увеличение чис
ла проб в данном конкретном случае не меняет сколько-нибудь заметно 
качественных особенностей бойцовских известняков. Это последнее ста
вит на очередь вопрос, всегда ли необходимо выполнение большого чис
ла химических анализов для качественной оценки известняков, если тща
тельно выполненные предварительные разведочные работы показали, 
что литологический состав известняков как по простиранию, так и 
вкрест его является строго выдержанным. Думаю, что не всегда.

Следующим участком, изученным в геохимическом отношении, яв
ляется участок канавы № 3, известняки которого составляют часть ниж
него красноизвестнякового горизонта. Известняки этого горизонта ха
рактеризуются грубо- и крупнозернистым сложением с обильным отло
жением мелкообломочного органического и глинистого материала. По 
канаве № 3 было взято 10 проб и 21 проба по шурфам. Химический 
состав этих известняков достаточно полно характеризуется средним их 
составом. Так, таблица 21, в которой приведены средние содержания 
извеетнякоз по пробам из канав и по пробам из шурфов, и таблица 20 
колебания состава известняков по канаве показывают наглядно, что 
карбонатное сырье по содержанию окиси кальция, полуторных окислов,

1C*. Труды ТГУ, т. 124.
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Т а б л и ц а  20

Колебания химического состава 
известняков по канаве №  3

Компоненты
Колебания состава

ОТ ДО

Окись кальция 50,64 52,08
Окись магния 0 , 7 2 1 3
Окиси железа и алюминия •3,60 3 ,8 0
Окись кремния 2 , 1 8 4 ,0 6
Серный ангидрид 0 , 0 7 0,19
Фосфорный ангидрид 0,04 0,087

Таблица 21

Средний химический состав известняков 
участка канавы, № 3

Среднее содержание
Компоненты В %

по канавам по шурфам

Окись кальция 51,44 50,11
Окись магния 0,88 0,97
Окиси железа и алюминия 3,12 2,96
Окись кремния 2,96 5,23
Серный ангидрид 0,097 0,066
Фосфорный ангидрид 0,0558 0,0758

кремнезема и фосфорного ангидрида едва ли может удовлетворять кон
диционным требованиям вследствие его вышкой загрязненности.

Третьим участком, привлекшим к себе внимание по содержанию вы
сококачественных известняков, является с о л о м и н е к и й  горизонт. 
Известняки этого горизонта были изучены в естественных выходах до
лины р. Стрельной и в имеющихся здесь карьере № 2 и ямах, из кото
рых добывался известняк. На протяжении этого горизонта известняки 
были вскрыты в районе канавы № 1 и канавы № 2, заложенных Тыж- 
новым.

Посмотрим, какими же свойствами характеризуется каждый изу
ченный пункт известняков.

Химический состав известняков, обнажающихся в долине р. Стрель 
ной и вскрытых небольшим карьером характеризуется следующими 
данными (табл. 22—24).

Таблица 22

Колебания химического состава известняков в районе
карьера

Компоненты
Колебания состава Средний

составОТ до

Окись кальция 53,20 55,44 54,57 '
Окись магния 0,01 1,06 0,64
Окиси железа и алюминия 0,21 1,27 0,64
Окись кремния 0,22 1,78 0,80
Серный ангидрид следы 0,42 0,08
Фосфорный ангидрид следы 0,03 0,0074
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Средний химический состав данных известняков, как это видно из 
табл. 22, показывает, что они характеризуются малым содержанием 
примесей, которые составляют немногим больше двух процентов и мно
го ниже обычных кондиционных -пределов. Подобные известняки могут 
быть отнесены к высококачественному минеральному сырью.

Т а б л и ц а  23

Содержание серного ангидрида в известняках 
района карьера

Содержание серного 
ангидрида в пробах Число проб % от общего 

числа проб

Следы 6 24
До 0,5 9 36

0,1 3 12
0,15 3 12

„ 0,20 2 8
„ 0,25 — —

„ 0,30 1 4
,. 0,35 — —

Свыше 0,35 — —

Из табл. 23, характеризующей распределение серного ангидрида по 
пробам в известняках в районе карьера ясно, что существенная 
часть (92%) известняков содержит серного ангидрида не более 0,20%, 
причем не менее 60% приходится на долю известняков, в которых серы 
только следы или ее содержится! не более 0,05%. Пробы с содержанием 
серного ангидрида выше 0,20% редки и составляют не более 8%.

* Т а б л и ц а  24

Содержание фосфорного ангидрида 
в известняках района карьера

Содержание фосфорного 
ангидрида в пробах Число проб % от общего 

числа проб

Следы 8 32
До 0,01 9 36

0,02 5 20
„ 0,03 3 12
„ 0,04 — —

Свыше 0,046 — —

Из табл. 24 мы видим, что в пробах содержание фосфорного ангид 
рида не поднимается выше 0,03%, причем 68% известняков карьера 
содержат не более 0,01% Р20 5. Известняки, содержащие следы фосфора, 
в общей массе составляют не менее одной трети.

Таким образом, известняк и района карьера по содержанию в них 
фосфорного й серного ангидрида могут рассматриваться как мадосернй- 
стые и малофосфорные известняки.

Теперь перейдем к характеристике соломинских известняков в рай
оне канавы № 1. Этот участок характеризуется пробами, взятыми по ка
наве № 1 и из шурфов.

10*

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 



148 А. М. Кузьмин

Т а б л и ц а  25

Колебания химического состава известняков по канаве М

Компоненты
Колебания состава Среди - 

содержаниеОТ до

Окись кальция 53,32 55,68 54,40
Окись магния 0,01 1,14 0,45
Окиси железа и алюминия 0,22 1,40 0,53
Окись кремния 0,06 2,16 0,52
Серный ангидрид следы 0,10 0,034
Фосфорный ангидрид следы 0,046 0,011 '

Оценка известняков по канаве № 1 может быть иллюстрирована 
табл. 25, из рассмотрения которой вытекает, что содержание окиси 
кальция колеблется в широких пределах, но, исходя из средних показа
телей, в составе известняков большой удельный вес составляют извест
няки, в которых содержание СаО близко к 54,40%. Низкое содержание 
примесей в количестве, несколько большем !,50%иочень низкое содер
жание в пробах серного и фосфорного ангидрида дает основание ска
зать, что изучаемые известняки отличаются высокими качествами.

Т а б л и ц а  26

Содержание серного ангидрида в известняках 
канавы №  1

Содержание серного 
ангидрида в пробах Число проб 4» от общего 

числа проб

Следы 14 31,2
До 0,05 21 46,6

.. 0,10 10 22,2
. 0,15 — —

Свыше 0,15 — —

Что касается основных показателей на SO3 и Р2О5 в рассматривае
мых известняках, они могут быть иллюстрированы табл. 26 и табл. 27. 
Из табл. 26 видно, что среди известняков канавы № 1 77,8% всех проб 
приходится на известняки с содержанием серного ангидрида не.бо
лее 0,05%.

Т а б л и ц а  27

Содержание фосфорного ангидрида 
в известняках канавы № 1

Содержание 
фрефорного ангидрида 

в пробах
Число проб °/о от общего 

числа проб

Следы 15 33.3
До 0,01 9 20,0

. 0,02 13 28,9
, 0:оз 5 11,2
„ 0,04 1 2,2
„ 0,046 2 4,4
. 0,05 — —

Свыше 0Д5 — —
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Из табл. 27, иллюстрирующей распределение фосфорного ангидри
да в пробах, также хорошо видно, что количество фосфора не выходит 
за пределы кондиционных цифр. Большая часть массы известняков, 
вскрытых канавой № 1 , в 82,2% всех проб характеризуется содержа
нием фосфорного ангидрида не выше 0,02%. При этом большой удель
ный вес (33,3%) имеют известняки, содержащие Р20 5 не более 0,01%.

Таким образом, известняки, вскрытые канавой, как это ясно из вы
шерассмотренного, отличаются высокими качествами.

Теперь перейдем к рассмотрению химического состава проб , кото
рые главным образом расположены к ЮЗ канавы № 1 (табл. 28).

Т а б л и ц а  28

Колебания химического состава известняков в районе
канавы Л(? 1

Компоненты
Колебания состава С реднее 

содержаниеот до

Окись кальция 53,79 55,74 54,98
Окись магния 0,03 0,98 0,33
Окиси алюминия и железа 0,16 1,20 0,49
Окись кремния 0,06 1,12 0,49
Серный ангидрид следы 0,10 0,018
Фосфорный ангидрид следы 0,0248 0,0064

Анализы проб из только что указанных шурфов показывают, что 
известняки по простиранию к СВ от канавы и к ЮЗ имеют, как и сле
довало ожидать, весьма высокие качества.

Действительно, из сравнения анализов проб по канаве № 1 и по 
шурфам следует, что известняки в том и другом случае ничем не отли
чаются друг от друга.

Т а б л и ц а 29

Содержание серного ангидрида в известняках 
в районе канавы №  1

Содержание серного 
ангидрида в пробах Число проб И от общего 

числа проб

Следы 21 58,3
До 0,05 9 25,0

„ 0,10 6 16,7
„ 0,15 — —

Свыше 0,15 — —

Детальный анализ распределения серы в известняках на площади, 
вскрытой шурфами, дает следующее (табл. 29). Содержание серного
ангидрида в известняках не выше 0 ,1 0 %, причем из таблицы видно, 
что 58,3% из всех проб, взятых из шурфов, содержат следы SO3.

По содержанию серного ангидрида известняки канавы № 1 и на 
площади шурфов в качественном и количественном отношении сходны 
между собой.

Из табл. 30 также наглядно видно, что фосфорный ангидрид в из
вестняках в районе канавы № 1 не встречается выше 0,04%. Существен
но химический состав известняков определяется 77,8% проб с содержа
нием фосфорного ангидрида в количестве ниже 0 ,0 1 %, что и сказалось’
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существенно на среднем составе известняков в районе канавы № 1, 
вскрытых шурфами.

Т а б л и ц а  30

Содержание фосфорного ангидрида 
в известняках в районе канавы № 1
Содержание 

фосфорного ангидрида 
в пробах

Число проб % от общего 
числа проб

Следы 13 36,1
До 0,01 15 41,7

„ 0,02 2 5,5
. 0,03 5 13,9
„ 0,04 1 2,8
„ 0,046 — —

Свыше 0,05 — —

Сравнивая содержание фосфорного ангидрида в известняках по 
канаве и по шурфам, мы видим, что среди них большой удельный вес 
имеют известняки малофосфорные, содержащие фосфорного ангидрида 
в оснозном не выше 0,02%.

Чтобы закончить рассмотрение качественных особенностей соломин- 
ских известняков, нам надлежит рассмотреть еще данные, касающиеся 
канавы № 2 и шурфов в районе этой канавы, освещающие выхода изве
стняков под наносы.

Т а б л и ц а  31

Колебания химического состава известняков 
по канаве № 2

Компоненты
Колебания состава Среднее

содержаниеот ДО

Окись кальция 53,38 54,84 54,2
Окись магния 0,50 1,00 0,65
Окиси алюминия и железа 0,30 1,80 0,78
Окись кремния 0,26 1,36 0,63
Серный ангидрид 0,03 0,10 0,0624
Фосфорный ангидрид 0,009 0,062 0,0233

Качество соломинских известняков, вскрытых канавой № 2, опреде
ляется табл. 31, согласно которой данное карбонатное сырье характе
ризуется высоким содержанием окиси кальция. Количество окиси маг
ния, полуторных окислов, окиси кремния и серного ангидрида ниже кон
диционных показателей.

Т а б л и ц а  32

Содержание серного ангидрида 
в известняках канавы №  2

Содержание 
серного ангидрида 

в пределах
Число проб % от общего 

числа проб

Следы _
До 0,05 13 52

„ 0,10 12 48
. 0,15 — —

„ 0,20 — —

Свыше 0,20 — —
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Более детальное знакомство с содержанием серного ангидрида в из
вестняках по отдельным пробам позволяет лишний раз убедиться в том, 
что данные известняки являются малосернистыми и содержат серного 
ангидрида we более 0,10%, каковое обстоятельство является весьма 
характерным для известняков соломинского горизонта (табл. 32).

Т а б л и ц а 33

Содержание фосфорного ангидрида 
в известняках канавы № 2

Содержание Р2Ог, 
в п|обах Число проб Ч от общего 

числа проб

Следы ___ —

До 0,01 1 4
„ 0,02 15 52
. 0.04 4 . 16
„ 0,04 4 16
, 0,046 2 8
. 0,05 1 4

Свыше 0,05 — —

Табл. 33 иллюстрирует распределение фосфорного ангидрида по 
пробам и возможную частоту содержания ангидрида в известняках. 
56% всех проб приходится на известняки, содержащие фосфорного ан
гидрида не более 0,02%. Имеется одна проба, в которой Р/Т. определе
но равным 0,05%, то есть мало отличающимся or 0,046%.

Таким образом, на основании вышеприведенного анализа химиче
ских особенностей известняков в районе карьера, канавы № I и 
канавы № 2, дана надлежащая оценка известняков соломинского го
ризонта на заметном протяжении. Известняки этого горизонта отли
чаются высокими качествами н оказываются на всем указанном протя
жении хорошо выдерживающими эти свойства. Соломинские известня
ки, наконец, являются малосернистыми и малофосфорными.

Известняки, выступающие по другую сторону широкой пади, отве
чающие верхним пачкам соломинского горизонта, характеризуются так
же высокими качествами, а именно, в них окиси кальция содержится 
55,20%, окиси магния — 0,23%, полуторных — 0,34%, окиси кремния — 
0,33%, серного ангидрида — 0,013% и фосфорного ангидрида — следы.

Перекрывающие их известняки из в е р х н е г о  к р а с н о и з в е с т 
н я к о в о г о  горизонта, представленные зернистыми образованиями 
с обломками органических остатков и окрашенные в различной степени 
в розоватый и серовато-белый цвет, по своему химическому составу яв
ляются также высококачественными. По крайней мере, они, опробован
ные в обнажениях р. Стрельной н в трех шурфах, показали нижеследую
щий состав (табл. 34).

Т а б л  и ц 4

Колебания химического состава известняков 
верхнего красноизвестнякового горизонта

Компоненты
Колебания состава Среднее 

содержа» не
О Т

Окись кальция 53,98 55,38 54,76
Окись магния 0,04 0,46 0 . 1 1

Окиси алюминия и железа 0,44 1,39 0,62
Окись кремния 0,48 '2.14 0,76
Серный ангидрид с л е д ы 0 ,0 . 0,009
Фосфорный ангидрид слееы О.ОЗэ 0.011
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Ир> приведенной табл. 34 следует, что в относительно широких пре
делах колеблется содержание окиси кальция, окиси кремния и полутор
ных. Остальные компоненты присутствуют в очень малых количествах. 
Как видно из среднего состава, известняки данного горизонта отли
чаются высокими1 качествами, и примеси в них, даже взятые в макси
мальных количествах, не выходят за пределы цифр, характеризующих 
в данном отношении известняки других горизонтов. Поэтому практиче
ски данные известняки могут быть с успехом использованы в качестве 
химического сырья и могут разрабатываться совместно с верхними пач
ками соломинского горизонта, состав которых мы только что рассмот
рели выше. Однако, для окончательного решения вопроса практического 
использования известняков верхнего краснонзвестнякового горизонта не
обходимо выяснить природу окрашивания отдельных участков извест
няков.

Известняки щ е л к и  н е к о г о  горизонта были опробованы в при
брежной части р. Стрельной в обнажении и канавах. Их химический со
став может быть представлен табл. 35, из которой видно, что известня
ки оказываются засоренными преимущественно кремнеземом и в мень
шей мере — полуторными окислами.

Т а б л и ц а  35

колебания химического состава известняков района 
быв. Соломинской мельницы на р. Стрельной

Компоненты
Колебания состава Среднее

содержаниеОТ до

Окись кальция 50.51 54,59 53,06
Окись магния 0 , 0 3 0 , 7 9 0,42
Окиси алюминия и железа — — —
Окись кремния 1 ,0 5 3,72 2 , 3 8
Серный ангидрид следы 0 . 0 4 0,006
Фосфорный ангидрид следы 0 , 0 1 2 0,0014

Однако, обращаясь к описанию этого горизонта и исходя из того, 
как были взяты пробы, мы должны сказать, что данные анализы дают 
не совсем точное представление о валовом составе опробованных пачек, 
так как пробы были взяты только пс известнякам .и пробирная борозда 
не захватывала прослаивающих известняки алевритовых осадков, легко 
выветривающихся и образующих при этом глубокие щели параллельно 
слою, то есть в данном случае место для опробования не было предва
рительно подготовлено.

Вслед за известняками соломинского и следующего за ним верхне- 
красно-известнякового горизонтов, рассмотрим известняки канавы № б, 
которая вскрыла существенно кноллиевые пачки известняков косоуте- 
синского горизонта.

Т а б л и ц а  36

Колебания химического состава известняков 
района канавы №  6

Компоненты
Колебания состава

от до

Окись кальция 52,75 53,20
Окись магния 0,0л 0,18
Окиси алюминия и железа 1.43 1,66
Окись кремния 3,13 .4,83
Серный ангидрид следы 0,01
Фосфорный ангидрид 0,011 0,019
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Кноллиевые пачки известняков отличаются содержанием окиси 
кальция в пределах около 53%. Они оказываются сильно засоренными 
кремнеземом и содержат высокий процент полуторных окислов.

Известняки щелкинского и косоутесинекого горизонтов можно ис
пользовать в качестве цементного сырья.

Наконец, последним месторождением известняков, которое привле
кало к себе исследователей, являются известняки района канавы № 5, 
пересекающей известную здесь гору Шелом (табл. 37).

Т а б л и ц а  37

Колебания химического состава известняков канавы о

Компоненты
Колебания состава Среднее

содержаниеот до

Окись кальция 53,76 55,57 54,79
Окись магния 0,0э 0,68 0,32
Окиси алюминия и железа 0,15 1,28 0,60
Окись кремния 0,11 2.23 0,83
(.ерный ангидрид следы 0,04 0,0084
Фосфорный ангидрид следы 0,024 0,0087

Известняки этого участка, как видно из таблицы 37, отличаются 
высокими качествами и вполне пригодны для химической промышленно
сти. В деталях можно заметить, что в СЗ части канавы известняки, ви
димо, прослаиваются песчано-мергелистыми образованиями, что и ска
зывается на повышении в пробах кремнезема.

В ЮЗ части известняки канавы № 5 подстилаются зернистыми из
вестняками, отличающимися высокими качествами.

В заключение о химическом составе известняков, развитых в райо
не дер. Соломиной, можно заметить следующее: известняки каждого 
горизонта обладают химическим составом, который является характер
ным для них и выдержанным на известном протяжении. Это замечание, 
как мы видели, является справедливым и легко подтверждается анали
зами проб, что и должно быть принято во внимание при экономической 
оценке месторождений карбонатного сырья.

Из приведенного детального разбора анализов химического состава 
известняков ясно, что известняки бойцовского, соломииского, верхнего 
красноизвестнякового горизонтов обладают высокими качествами и мо
гут быть широко использованы химической ,и металлургической про
мышленностью.

Изучение химического состава известняков позволяет правильно 
подойти к оценке карбонатного сырья и правильно выбрать место для 
производства детальных' геолого-разведочных работ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Геологические исследования с применением новых взглядов на 
строение слоев и ритмических пачек (зон) позволяют для Соломинско- 
го района СЗ части Кузбасса дать совершенно отличный геологический 
разрез части верхнего девона по сравнению с разрезом, данным в свое 
время А. В. Тыжновым.

2. Особенностью этого разреза является моноклинальное залегание 
нескольких последовательно развитых горизонтов разреза.

3. Возраст пород, участвующих в строении разреза, изученного на 
заметном протяжении по предварительному исследованию брахиоподо-
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вой фауны Л. Л. Халфиным определяется как верхнефранский, а по 
определению В. А. Ивании на основании коралловой фауны из соло- 
минского и щелкпнского горизонтов возраст данных отложений рассмат
ривается как среднефранский. Уточнение возраста пород изученного 
разреза соломинского девона требует дополнительного погоризонтного 
сбора фауны и ее обработки.

4. Геохимическое изучение известняков позволяет высказать сооб
ражения, что каждый известняковый горизонт характеризуется своими 
химическими особенностями. В отношении бойцовского и соломинского 
горизонтов можно заметить, что их геохимические особенности хорошо 
выдерживаются по простиранию.

5. Двукратное геохимическое изучение известняков в пределах Бой
цовского месторождения показало, что детальное химическое опробова
ние известняков месторождения очень мало меняет оценку известняков 
предварительного изучения. Если опробование проводить тщательно и 
в соответствии с хорошо изученным литологическим составом известня
ков месторождения, то нет особой надобности в ряде случаев проводить 
детальное химическое опробование известняков.

6. Тщательное геохимическое и геологическое изучение известняков 
Соломинского района позволяет найти им целесообразное практическое 
использование.

7. Изучение карста si карстовых глин дает все основания высказать 
соображения об истории их формирования, о природе и возрасте кар
стовых образований и о происхождении огнеупорных глин Саланра, за
легающих в карстовых западинах.

8. Изучение соломинского верхнего девона, залегающего в виде мо
ноклинальной серии горизонтов, последовательно налегающих друг на 
друга, ставит перед исследователями вопрос о необходимости коренным 
образом пересмотреть геологию верхнего палеозоя в СЗ части Кузнец
кого каменноугольного бассейна.

9. Попутно следовало бы продолжить изучение геохимических осо
бенностей известняковых горизонтов как к СВ от дер. Соломиной, так 
и к ЮЗ от нее. Эти данные позволят, с одной стороны, понять пол
ностью условия формирования карбонатного девона, а с другой, наме
тить и уточнить практическую ценность его карбонатных горизонтов по 
северной окраине Кузбасса и выявить в указанных пределах новые про
мышленные точки карбонатного сырья.
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