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П РЕ Д ИС Л ОВ ИЕ 

В настоящем томе дано описание ге ологическо го строения терри 
тории К:р асноярского края, опирающееся на труд большого авторского 
колле ктива сотрудников Н ИИГА, В СЕГЕ И и ВАГТа Министерств а 
геологии и охраны недр ССС Р и организаций Академии наук ССС Р. 

Общее редактирование тома выполнено Ю. А. К:узнецовым и 
И. В.  Лучицким. Отдельные разделы редактировались Н. С .  Зайц е
вым (кембрийская, ордовикская и силурийская системы) , Г .  П. Рад
ченко (каменноугольная и пермская системы ), Б.  В .  Ткаченко (триасо
вая система) , И. В. Лебедевым (юрская и меловая системы) , к:. В. Бо
голеповым (палеогеновая и неогеновая системы) , В .  Н.  Саксом (чет
вертичные отложения и геомор фология ) .  

Вс . ледствие ,  огромной площади описываемой в томе территории в се 
его разделы представлены предельно сжато . 

Описание в томе ведется по геоструктурным районам . В матери а
лах тома нашли свое отражение и следую щие его особенности. Имею
щиеся У'исследователей К:расноярского края представления о геологи
ческом строении всех его районов нельзя считать устоявшимися. Часто 
даже по основным, узловым вопросам геологии края имеются р азлич
ные, иногда взаимно исключаю щие то чки зрения. В материалах 
тома, естественно, отражен ы в первую оч 'ередь точки зрения его редак
торов и авторов. Разногласия между авторами, как нам кажется, све
дены к минимуму. При этом об ъективность изложения спорных вопро
сов иногда приходилось соблюдать путем введения в текст редактор
ских примечаниЙ. 

Стиль изложения материалов различных авторов, естественно, ха
рактеризуетс я известным р азнообразием . 

Обширность территории ' края в совокупности с нед остаточной ее 
геологической изученностью вынудили авторов ограничиться в его 
иллюстрировании лишь гра фическими материал ами м-ба не крупнее 
1 : 2500 000. 

Редакторы и авторский коллектив отче 'тливо сознают все недо
статки тома . Однако поставленная перед ними главная задач а , по-види
мому, выполнена. В XV томе впервые приведено систематическое 
описание ГРQмадной территории К:расноярского края, дающе е це льно е 
И достаточно полное представление о г . павных особенностях его геоло 
гического строения. 
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В В ЕД Е Н И Е  

К расноярский край охватывает огромную территорию, располо
женную в центральной части Сибири и протягивающуюся от острово в 
Северной ::Земли на севе ре до границ с Тувинской автономной областью 
на юге. Вся описываемая территория, исключая острова Ледовитого 
океана, ограничивается координатами 5 1 0 20'-77° 40' с. ш. и 76-
1 1 4° в.  д .  (на севере) и 88-970 в .  д.  (на юге) . В указанных грани цах 
общая площадь края составляет около 2 400 тыс. Iси2, протя женностью 
по меридиан у 2800 км ; максимальная ширина на севере 1 240 км, на 
юге 500 км. В пределах края располагается самая северная точка ма-
терика Азии - мыс Челюскин . . 

На западе Красноярский край граничит с Г ОРНQ-Алтайской авто
номной областью Алтайского края, Кемеровской, Томской и Тюме н
ской област ями. Граница проходит вдоль осевой зоны меридиональн о 
вытянутого горного массива -- хребты Абаканский и Кузнецкий Ала
тау. К северу от Сибирской железнодорожной магистрали эт а гра
ница проходит по За падно-Сибирской низменности, пересекая сначал а 
крупные притоки р. Оби � реки Чулым и Кеть, а затем в обще м- совпа
дае т с Обь-Енисейским водоразделом. На  севере Красноярский кра й  
омывается водами морей Карского и Лаптевых, вдающихся в матери к 
в виде крупных заливов Северного Ледовитого океана, разоб щенных 
островами Северной Земли. От западного берега бухты Нордвик гра
ница прослеживается пример но по водоразделу рек Хатанги и Ана
бара, а дал ее проходит через верх овья рек О ленека и Вилюя, пересекая 
р ,  Нижнюю Тунгус'Ку, протягивается по междуречью р ек Нижней и Под
каменной Тунгусок до верховьев р .  Катанги. Отсюда восточная грани ца 
края резко поворачивае т на запад и, образуя 'пе тле образные изгибы, 
дважды пересекает р. Ангару выше, пос. Кежма, следуя по направлению 
к средне lМУ течению рек Чуны и Оны ( Бирюсы) . Дал ее эта гр аница 
проходит по водоразде лу рек Taг y,ТI и Агул и достигает ве р'ХОВьев рек 
Кизир и Ка ;шр. 

На востоке к границам края при мыкают Яку тская АССР и Ир 
кутская область, а на крайнем юге - Тувинская автономная область. 

Здесь граница края на больш ом протяжении пролегает по Средне
Сибирскому плато и только на юге врезается в систему вы соко при -' 
поднятых горных гряд Восточного Саяна. 

http://jurassic.ru/



1 0  ВВЕДЕНИЕ 

Южная граница края, отделяющая рассматриваемую территорию 
края от Тувинской автономной области, проходит вдоль осевой зонь! 
хребтов Ергак-Торгак-Тайга, Куртушубинского, Кемчикского, Тас
кыла,  Сабинского, Кантегирского' и позарым-тайгазы�' входящих 
'в состав горного массива Западного Саяна. От хр. Позарым-Тайгазы, 
расположенного в верховьях р. Оны, южная граница протягивается 
почти до берегов Телецкого озера, огибая верховья рек м'алого и Боль
шого Абакана. 

В Красноярский край входят Хакасокая автономная область на 
юго-западе, Таймырский (Долгано-Ненецкий)  и Эвенкийский нацио
нальные округа на севере (риС'. 1 ) .  Кроме того, на этой территории 
расположены еще 46 районов, четыре из которых размещаются к се
веру от г. Енисейска . 

http://jurassic.ru/
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Рис. 1 .  Схемати,чеокая административная ка:рта Красноярского края 
r р а н и Ц Ы: а - .края; б - нацнональных округов; в - автономной области; г - районов 

Р а й  о н ы: 34 - Абанский, 39 - Ачииский, 26 - Балахтинский, 24 - Березовский, 43 - Бнрн.пюс
скнй, 41 - БоготольскиЙ. 50 - Богучанскнй, 45 - Больше-Муртннский, 40 - Больше-Ул yIlскнЙ. 
19 - Даурский, 35 - Дзержинскнй, 33 - Долгомостовскнй, 37 - Емельяновскнй, 49 - Енисейский, 
;; - Ермаковский, 13 - Идрннский, 31 - Иланскнй, 15 - Ирбейскнй, 46 - I(азачинский, 30 - I(аиский, 
б - li.аратузскнЙ, 51 - I(ежемский, 38 - I(азульский, 12 - I(расиотуранскнй, 14 - I(урганскнй, 18-
Манский, . 7 - Минусинский, 25 - Назаровский , 32 - Нижне-Ингашский,' 20 - Новоселовский, 
17 - Партизанский, 44 - ПИРОЕСКИЙ, 29 - Рыбинский, 16 - Саянскнй, 54 - Cebepo-ЕннсеllскнЙ. 27 - Советский, 86 - Сухобузнмскнй, 47 - Тасеевский, 55 - Туруханский, 42 - Тюхтетский, 48-Уде
рейский, 21 - Ужурскнй, 28 - Уярскнй, 23 - Шарыповскнй, 4 - Шушенскнй, 56 - Игарскнй горсовет 
Районы Хакасской автономной областн: 8 - Алтайский, 2 - Аскнзскнй, 11 - Баградскнй, 3 - Бей-

скнй, 22 - Орджоникидзевский, 1 - Таштыпскнй, 9 - Усть-Абаканскнй, 10 - Ширннскнй 
Районы Таймырского (Долгано-Ненецкого) национального округа: 60 - Авамскнй, 59 - Усть-Енн

сейский, 61 - Хатангский, 58 - Дудинский горсовет, 62 - Диксонский 
Районы Эвенкийского иацнонального округа: 53 - Бакитскнй, 57- Илимпийский, 52 - Тунгусско

Чунский 

Красноярскнй край, ч. 
http://jurassic.ru/



Глава 1 

ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

История rеологической изученности Красноярского края рассма
тривается раздельно для северной и южной его частей ; границу между 
ними можно провести условно примерно по 600 с. ш.  

И СТОР И Я ГЕОЛ О Г И Ч ЕСКО ГО ИЗУЧ Е Н ИЯ 
СЕВЕРНОЙ Ч АСТ И КРАЯ 

Геологическая изученность северной части Красноярского края 
весьма неравномерна. Отдельные ее части - Норильский район, 
а также районы, в которых проводились поиски нефти (Усть-Порт, 
Нордвик) , -' и;зучены весьма детально. В основном же сведения о гео
логическом строении всей этой территории ограничиваются данными, 
полученными при мелкомасштабном геологическом картировании. На 
отдельных небо.'lЬШИХ участках проводились также детальные геолого
съемочные работы. 

В истории геологических исследований севера Красноярского 
края можно. выделить три главнейших этапа: первый - дореволюци
онный, второй, - охватывающий период от Великой Октябрьской со
циалистической революции до окончания Великой Отечественной 
войны, и третий - послевоенный. 

В первый этап геологические представления о всей этой обширной 
территории строились на основе материалов,  собр анных несколькими 
экспедициями Русского географического общества,  и чисто проспек
торских работ, организованных частными предпринимателями. Все эти 
работы имели маршрутный характер , и собранный материал позво
лял составить лишь самое схематическое представление о геологии 
и полезных ископаемых севера Красноярского края. Первые сведения 
об областях, примыкающих к Северному Ледовитому океану, были 
получены в результате работ участников Великой Северной экспедиции 
1 732-1743 гг. Х. П. Лаптева, Ф. А. Минина, Д. Л. Овцина, В. Прончи
щева, Д. Стерлигова, С .  и. Челюскина. В 1 843 г. А. Ф. Миддендорф 
впервые ознакомился с геологическим строением Таймырского полу
острова. Известное значение в изучении приенисейской части севера 
Красноярского края имели. р аботы И. А.. Лопатина ( 1866) и 
Ф. Б. Шмидта ( 1 867) . Необходимо отметить результаты работавших 
на Сибирской платформе двух экспедиций Русского географического 
общества: экспедиции А. Л. Чекановского 1 873-1 875 ГГ., посетившего 
реки Нижнюю Тунгуску и Оленек, и экспедиции И. П. Толмачева и 
о. о· Баклунда 1 905-1906 ГГ., изучавших реки Котуй и Анабар. Из 
других исследователей этого пеRиода следует назвать А. Э. Норден
шельда ( 1879) , Э. В. Толя ( 190 1 ) .  Кроме того, М. К. Сидоровым 
( 1 853-1 863 гг. ) , Сотниковым (1866 г.)  и В. В. Асташевым ( 1 896 г.) 
были организованы широкие проспекторские работы в этом районе. 

http://jurassic.ru/



12 ИСТОРИЯ ГЕОJIOГИЧЕСК:ОГО ИЗУЧЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

Второй этап в изучении севера Краснояр ско го края характ е
ризуется преимущественно маршрутн ыми исследованиями, котор ые 
отличались от предшествующих большей детализацией. Помимо основ
н ых речн ых артерий, таких, как Енисей, Нижняя Тун гуска, Хатан га, 
Анабар, б ыли обследован ы и HeKoToptre их крупн ые притоки . В связ и 
с в ыявлением месторождений полезн ых ископаем ых в отдельн ых райо
Eaix б ыли начат ы более детальн ые работ ы. 

. . . 

В 1 9 1 8  г. С .  В .  Обручев опубликовал работу, в кото рой ' обобщ ил ма
териал ы по у гленосности севера Сибирской платфор м ы и показал, что 
в ее пределах распола га ется крупнейший Тун гусский каменноу голь
н ый бассейн. Позднее С .  В .  Обручев воз главил ряд экспедиций по изу
чению этой области. Ито ги этих работ были им опубликован ы в 1932 г. 
В 1 92 1  г. Геоло гический комитет ор ганизует экспедицию в низовь я 
Енисея, воз главляемую Н. Н. Урванцев ым.  Помимо собранн ых этой 
экспедицией ценн ых геоло гических м атериалов , крупн ым ее успехо м 
явилось откр ытие · ни келево-платиново го оруденения, в .связи с чем 
здесь в конце 20-х и начале 30-х годов развернулись широкие рабо ты, 
проводившиеся сначала Геоло гическим комитетом, а затем специальн о 
созданной ор ганизацией - Нори льским ком бинатом. Работ ы в это м 
районе велись большим коллективом геоло гов (Н. Н. Урванцев . 
Б .  Н .  Рожков, г. г. Моор, Н .  п. Аникеев, А. Е .  Воронцов и др. ) . 

Широкий размах приобретают геоло гические исследования и в дру
гих районах. В 1928 г. Н. Н. Урванцев совершил м аршрут по р. Хан
таЙке. Для познания геоло гии Тайм ырско го полуострова большо � 
значение имеют е го маршрутн ые исследования, проведенн ые в 1929' г. 
В 1 93 1  г. группа геоло гов (Б . Н. Рожков, Н .  п. Аникеев, г. г. Моор, 
М. Ф. Зяблов) Вос точно-Сибирско го геоло го- ги дро- геодезическо го 
треста в ела работ ы на  р .  Нижней Тун гуске. В последующие год ы  
( 1 933 -1 937) здесь работали экспе диции Западно-Сибирско го геоло ги 
ческо го упр авления (л. М. Шорохов, Н. г. Верхоланцев, В .  А. Мел ь
ников, В .  о. Попов) и Всесоюзно го арктическо го института ( В .  п. Те
беньков, Н .  А. Шве �ов, А. Ф. Михайлов, о. л. Эйнор, Н. п. Парханов, 
И. В .  Мо исеев, Д. С. Гантман, Б. В. Ткаченко, Е. Н. Фрейбер г, 
С .  С .  Фле Йшман) . 

В 1 932- 1 934 гг. экспедиц ия Восточно-Сибир ско го геоло го- гидро
геодезическо го треста ( геоло ги Б .  Н. Рожков, г. г. Моор, Б. В. Тка
ченко) вперв ые после о. о. Баклунда ( 1906) изучала геоло гическое 
строение Анабарско го кри паллич еско го масси ва и приле гающей к н ему 
области. 

,В 1938-1 939 гг. одна из экспед иций Всесо юзно го Арктическо го , 
института (А. В .  Кордиков и п. Н .  Кабанов) проводил а работ ы в вер
ховьях р. Хет ы. Этой эк спедицией б ыло вперв ые на Сибирской плат
форме установлено раС1Пространени е комплекса своеобразнь iх щелочн ых 
пород - лимбур ги тов И мельтеЙ гитов. РеЗУJiьтат ы этих исследовани и 
послужили основанием для сде .Т[ анно го г. г. Моором И В, С. Собо
лев ым про гноза о перспективности этой области в отношении ззмазо
. носности .  В эти ж е  год ы  Горно геологическим управлением Г УС МП про
водились геоло гические работ ы на р .  Котуе (А. А. Волосатов, г. д. Ад 
лер, В .  А .  Кузнецов) .  

С 1 939 г. начинаются геоло гопоисков ые и разведочн ые работ ы на 
нефть в Усть-Енисейском и Нордвикском районах, в котор ых принимаЛI1 
участие геоло ги Н .  А. Гедройц, Д. К. Александров, г. Е. Рябухин . 
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М. К. Кали нко, Т. М. Ем ельянцев, А. п. Марамзин, г. л. В азбу дкий, 
и. п. Лугинец, Р. М. Деменицкая, и . . М .  Земсков, С. М. Крюков, 
С. и. Иванов. В том же году Ф.  г. Марков осуществляет геологиче ский 
маршрут вдоль р .  Енисея. 

На Тайм ырском ПОJIуострове в 1935- 1939 гг. работ ы в €лись в бас
{:ейне p� Пяс ин ы  (А. и. Гусев, Н. п. Аникеев, Н .  Н. Мутафи) и на 
северо-западном побережье полуострова (п. В .  В иттенбур г) .  В 1 940 г .  
б ыли начат ы большие геологические работ ы по изучению угольн ых 
месторождений западного Тайм ыр а, в котор ых приняли участие гео
логи Н. А. Меньшиков, Т. п. Кочетков, Е. М. Лю ткевич, и. М. Мигай, 
Н. А. Шв едов, В .  п. Т еб еньков и Н. п. IIархан ов .  Большо е значение 
имели геологические работ ы, проведенн ые в 1930- 1 9 31 гг. Н. Н. Урван
цев ыIM на Северной Земле и северо-восточном Тайм ыре. 

В год ы В еликой Отечественной войн ы геологические работ ы на 
севере Красноярского края несколько сократились. В большом объе ме 

р а бо ты велись лишь в Н орильском, Усть-Енисейск ом и Нор двикском . 
район ах. Весьма ценн ые геологические материал ы б ыли получен ы 
Ф. г. Марков ым, осуществившим в 194 1 - 1942, гг . маршрут по рекам 
Котую и Нижней Тайм ыре. 

Третий - послев оен ный этап в истории геологического изучени � 
Красноярского края характеризуется сменой маршрутн ых исследо ва
ний, планомерной геологической съемко й, с проведени ем более деталь
н ых работ ' на перспективн ых участках. Широкий размах приобретают 
поисков ые работы. В перв ые на севере края проводится регионал ьная 
геофизическая съемка. 

Геологические работ ы на севере Красноярского края в этот период 
осуществля лись организациями Главсевморпути - Научно-исслед ова
тельским институтом геологии Арктики (НИИ ГА) , трестом «Арктик
разведка» и нефтеразведо чными э кспедициями Гор ногеол огического 
у правления Главсевморпути. В низовьях Енисея большие работ ы про
ВОДИJIИСЬ гсологами Норильского комбината . К северу от Нижней Тун
гуски геологическа я съемка осуществлял ась силами треста «Аэрогео
логия» Министерства геологии СССР. Так, в течение 1946 -- 1950 гг. 
мелкомасштабной геологической съемкой б ыла охвачена вся террито
рия Анабарского кристаллического щита, а позднее в 1 950-1954 гг. 
эти работ ы распространились на прилегающее к нему с запада и юг а 
поле развития пород нижнего палеозоя . В этих работах принимал п 
участие геологи Н ИИГА: М. Ф .  Беляков, Н .  Е .  Борщева,  Г. л. Вазбуц
кий, А .  л. Гроздилов, В. В .  Ерм олаев, Г. А. Ермолаев, К. С .  Забурдин, 
М. Н. З J10бин, В .  и. Иванов, М. Т. Кирюшина, л. В.  Климов, А .  А.  Меж
вилк, Н. А. Меньшиков, А. Н .  Наумов, Е .  и. Подк опаев, Я.  и. Поль
ки н, М. и. Рабкин, В .  Е .  Робачевский, В .  Е .  Савиц кий, л. Н. Сми рнов, 
С .  А. Стрелков , и. В. Сумин, Б.  В · Ткаченко, Е .  Н. Фрейберг. к: северу 
от Анаба рского щита среднемасштабную геологическую съемку вели 
геологи Нордвикской экспе диции С. С. Степашин, и. Е .  Ширяев , 
М .  с. Шлейфер. С 1 952. по 1 955 г. НИИГА проводит региональную гео
логическ ую 'съемку в '  северной части гор Путорана ( геологи К. И .  Аки
мова, С. В. Воскресенский, Г. И. Гор, ю. Г. Гор, В .  В. Ермоло в, 
В. А .  Марковский, А. А. Межв илк, В .  А. ПреображенскиЙ) .  к: югу от 
Нижней Тунгуски геологосъем рчн ые р абот ы проводятся геолог ами 
треста «Аэрогеология» (И.  Ф. Белостоцки й, А. А. Борученкина, 
В. Г.  Жук;ов, Б.  С. Неволин, В .  Б.  Тар асов, э. л. Фельцева, И .  М. Ферд
ман) . 
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В этот же период геологи Норильского комбината Д. Ф. Бра
женко, М. Н.  Годлевский, И. А. Коровяков, Г. Д. Маслов, М. В .  Ми т
неев, Г. Г. Моор, П. И .  С авенко, Н. Н .  Урванцев, В .  А. Хахлов, Г. М. Ше
шу кова ведут геологи ческие исследова ,НИЯ в Норильском районе, а в ни
зов ьях р. Котуя - геологи Г. Г. Моор, Ф .  А.  Старшинов, П. С. Фо мин, 
Ю. М. ШеЙнманн. Позднее в низовьях р.  Котуя работ ы проводятся 
геологами треста «Арктикразведка» А. А. Волосатов ым, Я. И. Поль
кин ым, Е .  М. Эпштейн, Т. В .  Юшиной ; о т  НИИ ГА зд есь работаю т' 

Е .  Л. Бутакова, Т. Л .  Гольтбурдт. 
В 1 947 г. на Тайм ырском полуострове б ыли начат ы продолжаю

щиеся и в настоящее время широкие геологические исследования, св я
занн ые с детальн ым картиров анием всей его территории. На восточном 
Тайм ыре -к востоку от р. Нижней Тайм ыр ы  рабо тали геологи НИИГА 
А. Б. Алексеева, И .  С .  Ашмарина, В .  А. Вакар, Г. П. Вергунов, В .  А. Ви
ноградов, П .  С .  Воронов, Ф .  к:. Гуков, В .  Д. Дибнер, Б.  Х. Егиазаров, 
Г .  А .  З акржевский, М. Н.  Злобин, О .  А. Иванов, Ф. И. Иванов, 
А. И. Иванов, С. А. Логачев, А. П. Мансуровский, Ф. Г. Марков, 
И. М. Мигай , Л. Д. Мирошников, М. Л. Молдавский, А. С.  Поте бня . 
А. П. Пуминов, М. Г. Равич, В .  Я. С ычев, Е .  Н. Фре йберг, Л. А. Чайка, 
В. А. Черепанов, А. В. Щербаков. 

Геология западной части Тайм ырского полуострова б ыла освещена 
работами геологов треста «Ар ктикразведка». Здесь работали Г. И. Ба
рабашина, Е. А. Величко, Н. Э .  Губарева, А. М. Даминова, В .  А. Золо
тухин, А. Б.  Каждан, Н. С. Кирпичникова, О. А. Новиков, А. С. Пош е
хонов, О .  П .  П ыпина, Л.  С. Пузанов, Т. В .  Раевская, И. М .  Русаков, 
В. С. Рябов, А. И. Судеркин, С. М. Тильман, В. С. Тильман, В.  И. Ты
чинский. Из геологов Н ИИ ГА в 1 954 -1956 ГГ. на западном Тайм ыре 
работали А.  И.  Иванов, В. Г .  Малов, Ю.  Е .  Погребицкий, Л. А. Чайка, 
В.  А. Черепанов. 

В течение 1 948- 195 1  гг. мелко масштабн ыми геологическими съем
ками б ыл охвачен архипелаг Се верная Земля. Здесь работали геологи 
НИИГ А С. В. Воскресенский, Б. Х. Егиазаров, Н. Г. Загорская. В этот 
же период на севере Красноярского края в широком объеме проводи
лись региональн ые геофизические работ ы, а в перспективн ых по нефте
носности районах и более детальн ые, в котор ых принимали участие 
геофизики Ю. С. Глебовский, Ф. М. Деменицкая,  С .  И. Иванов, 
С. М. Крюков, Д. В. Левин, Ю. А. Рисс и др. 

ИСТО Р И Я  ГЕОЛ О Г И Ч ЕСКОГО ИЗУЧ Е Н ИЯ 
ЮЖНОй ЧАСТИ КРАЯ 

Южная часть Красноярского края изучена значительно лучше, чем 
северная, но так же, как и последняя, неравномерно. Наиболее пол
н ыми сведениями можно сейчас располагать по геологии южной групп ы 
горн ых сооружений ( Кузнецкий Алатау, Западн ый и Восточн ый Саян) 
и раздел 51ЮЩИХ их Минусинских межгорн ых котловин, а также по гео
логии Енисейского кряжа. В этих районах уже в те чение многих лет 
п роводятся крупномасштабн ые геологосъемочн ые и поисков ые работ ы 
не только в наиболее доступной части межгорн ых котловин, но также 
на обширн ых '  площадях в пределах горн ых сооружений. Менее иссле
дованн ыми являются площади, расположенн ые в области Средне- Си 
бирского плато к востоку от  Енисейского кряжа, а также Западно
Сибирская низменность. История геологических исследований южной 
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части Красноярского края на чинается с XVI I I  века и является весьма 
длительной . и сложной. Первый этап исследования, охватыва ющий 
почти 200 лет, в течение долгого времени был связан главным образом 
с работой различных, преим ущественно географи ческих экспедиций, 
и лишь отчасти с поисками месторождений полезных ископаемых. Уча
стники многочисленных экспедиций доставляли отрывочные сведения 
о геологии отдельных районов и размещении в их пределах минералов, 
р уд и палеонтологических остатков. Такие сведения можно найти 
в работах д. Г. Мессершмидта,  И. Г. Гмелина, П .  С. Палласа, 
Б. Ф. Германа, И. Г. Георги и ряда др угих исследователей. В середине 
XIX века появляется первая обобща ющая работа П.  А. Чихачева по 
геологии юга Красноярского края.  в 1 847 г .  больш ую сводк у по геол о
гии Восточного Саяна и Енисейского кряжа состаВИJI Э. К. Гофман. 
В 1864 г. П. А. Кропоткин разработал орографическ ую сх ем у  Красно
ярского и Мин усинского окр угов. В 1 866 г. И. д. Черс кий выделил на 
юге края наиболее древние стр укт урные элементы - К узнецкий Ала

та у и Восто чный Саян. В тече ние XIX в ека различные исследовани я 
проводили И. А. Лопатин и Н. М. Мартьянов (созда I3ШИЙ в 1883 г. 
первый КРqе �едчеокий м узей в г. Мин усинске) , а также В .  К. Златков
скиЙ, М. Козицк ий, д. А. Клеменц, И. Полетика, О. А. Шт укенберг, 
А. Л. Чека цовский, Л. А. Ячевский и многие др угие. В конце XIX века 
Э. Рогон, Ф. Б. Шмидт, О. А. Шт укенберг впервые из учили фа ун у  и а  
отдельных районов распространения отложений кембрия, девона и кар 
бона, а И. Шмальгаузен оп исал нижнекаменно угольн ую флор у. 

С ущественно изменился характер геологических работ на  р убеже 
XIX и ХХ веков. В связи с постройкой Сибирской ж. д. в 1 890 г. на 
юге края были начаты геологические исследования, тесно связанные 
с поисками месторождений полезных ископаемых, главным образом 
каменного угля и железа .  Эти исследования проводили К. И. Богдано
вич и П. К. Яворовский, которые составили первые геологические карты 
обширных территорий в м-бе 10  верст в д юйме. В 1 897 г. Горный депар
тамент предпринял работы по геологическом у из учени ю золотоносных 
районов Сибири. Эти работы, возглавлявшиеся Геологическим коми
тетом, сопровождались геологическим картирован ием в м -бе 2 версты 
в дюйме на специально подготовленных топографических планшета х. 
В работах по из учени ю Енисейского кряжа приняли участие Л.  А. Ячев
ский, Н. Л. Ижицкий И А. К. Мейстер; по из учени ю южных районов 
края - А. И. Педашенко, Г. А. Стальнов и Я. С. ЭдельштеЙн. В 1 9 1 4  i'. 
И. П. Толмачев, Н. Н. Тихонович и В .  Н. Мамонтов составили сводн ую 
геологическ ую карт у м-ба 10 верст в д юйме по К узнецком у Алат ау. 
В эти же годы были оп убликованы работы Я. С .  Эдельштейна, р ук о
водившего теологическими исследованиями на юге края, а также р а
боты А. И. Педашенко, И. П. Ра чковокого , Г. А. Стальнова, Н. И .  СО'КО
лова, М. А. Усова,  А. Н .  Ч уракова . 

После Вел икой Октябрьской социалистиче окой револ юции геол оги
ческие работы в южной части Красноярского края приняли широкий, 
организованны й и целенаправленный характер. Геологические иссле
дования были разверн уты не только центральным и, но и местным и 
организациями. Организацией геологических исследований в Запад
н ой Сибири, вкл ючая Красноярс ки й  край, а также подготов,кой геологи
че ских кадров в течение многих лет ' р уководил М. А. Усов . В этот период 
в геологическом исследовании края приняли участие И. К. Бажено в, 
А. Я. Б улынников, А. Г. Вологдин, И. Г. Николаев, д. В.  Соколов и д р. 

• 
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в течение первой пятилетки мелкомасштабной геологической съем
кой были охвачены обширные территории в Кузнецком Алатау, в Во
сточном и Западном, Саянах, а также в системе межгорных Минусин
ских котловин. Значительные р аботы были проведены по изучению 
месторождений угля, железа, марганца, меди и других полезных иско
паемых. Р аботы выполнялись и. к:. Баженовым, и. А. Батовым, А. я. Бу
л ынниковым, А. А. Васильевым, А. Г .  Вологдиным, и . . В. дербиковым, 
В. С. Домаревым, г. А. Ивановым, М. К. Коровиным, ю. А. Кузнецо
вым, и.  А. Молчановым, и. г. Николаевым, С. В. Обручевым, А. В. Ру
са�ювым, В .  С. Соболевым, В. Ф. Федоровым, к:. С.  Филцтовым, 
А. Н. Чураковым, я. С. Эдельштеином и многими другими. 

В этот же период были начаты систематические стратиграфичес
кие ИСС.1едования (я. с. Эдe.rIьштеЙн) , палеонтологичеС' кие исследо
вания археоциатовой фауны (А. г. В ологдин) и петрографические ис
следования (ю. А. Кузнецов) . к: тому же времени относится начало си
стематического изучения угленосных отложении. Работы, проведенные 
под руководством М. к:. Коровина,  позволили выявить практическое 
значение Ка некого и Чулымо-ЕнисеЙского. угленосных бассейнов. 
В этих работах принимали уча стие А. В. Аксарин, и. и. Амосов, 
А. С. Хоментовский и. др. В годы первой пятилетки широкое развитие 
получили р а боты по изучению недр Хакасско-Минусинской котловины 
и обрамляющих горных районов. 

. В годы второй пятилетки значительно расширились площади, ох
ваченные геологосъемочными работами, и увеличилось количество 
объектов, вовлеченных в поиски и разведку. На юге края было обна
ружено вольфраМО-МО.'1ибденовое оруденение (л. Д. Староверов, 
ю. А. Спейт) , подчеркнуто значение возможной нефтеносности девон
ских отложений Минусинских впадин (Р. С. Ильин) и выявлена соле
носность Канско-Тасеевского района (А. С. ХоментовскиЙ) . В 1932--
1934 гг. по инициативе В .. А. Обручева были подведены первые итоги 
геологическим исследова ниям, проведенным на юге края. и. к:. Баже
нов, и. А. Молчанов, А. Н .  Чураков и я. С. Эдельштеин представили 
очерки геологического строения Западного и Восточного Саянав, Куз-. 
нецкого Алатау 11 Минусинской котловины. К 1 934 г. относится началГ) 
систематического изучения ископаемых водорослей (п. С. Краснопеева)  
и трилооитов (о. К. Полетаева) . Геологические исследования развер
нулись в новых районах Западного Саян а (А. г. Сивов) й в южной 
части Западно-Сибирской низменности (л. А. Рагозин) . 

В 1 937 г. общий итог геологическим исследованиям подвели 
А. г. Вологдин и ·я. с. Эдельштеин, подготовившие материалы к XVII 
Международному геологическому конгрессу в Москве. В число этих 
материалов вошла сводная геологическая карта края. 

В годы третьей пятилетки геологосъемочные работы на Енисей-_ 
ском кряже впервые проводилиеь ю. А. Кузнецовым. На юге края гео
физические ИС' СjJедования были организованы М. А. Заблоцкой и др . 

В 40-х годах стали более отчетливо вырисовываться перспективы 
нефтеносности Минусинских впадин и западной окраины Сибирской 
платформы (А. г. Вологдин, Р. С. Ильин и др. ) . Были проведены боль
шие работы по изучению перспектив нефтеносности Канско-Тасеевского 
района (и. Н. Стрижов, А. А. Предтеченекий,  А. С. Хоментовский и др.) . 
На основании работ Енисейской комплексной экспедиции АН СССР 
перспективную оценку месторождений щелочных пород как сырья для 
2.люминиевоЙ промышленности в районах горы Горячей и Андрюшки-
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н()й Речки дали И. К. Баженов и А. П. Бунтин. Детально йзучены и Опи
СЭIlЬt КОНДЭКОВСJ<ое (А. А. Якжйн) й Канско'е {М. Н. Альтгауз�й:) ме
crоро*де:Ния мусковита, впервьге изучению подверг лйсь ф.лtoорй'гоБы�e 
месторождения края (М. А. Лапковский, И. А. Молчанов) .  Были про
ведены также геологические исследования в юго-западной ча'Сти Сйбир
екой платформы и на  северных сКлонах Восточиого Саяна (А. А. Пред
теченский,  К. В. Радугин, А. С. ХоментовскиЙ) . 

В течение третьей пятилетки продолжали свои многолетние иссле
ДОВЭfiИЯ И. К. Баженов, А. Я. Булынников, А. Г. Вологдин, И. В. Дер
биков, М. К. Коровин, И. П. Краснопеева,  Ю. А. Кузнецов, И. А. Мол
чанов, К. В. Радугин, А. В. Русанов, А. Г. Сивов, Л. д. Староверов, 
А. С. Хоментовский, А. Н. Чураков и Я. С.  ЭдельштеИн. Исследования 
проводили 'также А. Р. Ананьев, М. А. Заблоцкая, И. В. Лебедев. 
М. С. Логачев, М. П. Нагорский, А. А. Предтеченский и др. 

К началу Великой Отечественной войны геологические исследования 
выявйли общие благоприятные перспективы минерально-сырьевой базы 
юга Красноярского края, но состояние разведанности месторождений 
оставалось недостаточно удовлетворительным. 

Красноярское геологич:еское управление во время войны и в первые 
послевоенные годы провело значительные геологосъемочные, поисковые 
и разве)щчные работы, существенно расширившие перспективы р азви
тия минерально-сырьевой базы. Был открыт новый Ангаро-Питский 
железорудный бассейн на Енисейском кряже (В .  И. Медведко13). Раз
ведке подверглись также Кондаковское местороЖ!дение слюды 
(А. С. Аладышкин, А. С. Конышев) ,  Раздолинское сурьмяное место
ро�дение (А. С. АлаДРIШКИН) , железорудные месторождения (В. В. Бо
гацкий)  и ряд других месторож\дениЙ. Значительные площади были 
охвачены геологосъемочными работами в Восточном Саяне (Ф .  Я. Пан, 
В. М. Чаиркин и др. ) .  Детальное изучение стратиграфии девонских ОТ
ложений провели сотрудники ВСЕГЕИ В; С. Мелещенко, Н. А. Беляков, 
М. А. РЖЬнtницкая и др. Стратиграфию докембрия Енисейского кряжа 
в течение ряда лет изучал Г. И. Кириченко. Исследования стратиграфии 
и тектонИ1<И древних толщ юга Красноярского края проводились сотруд
никами Геологического института АН СССР (Н .  С. Зайцев, Н. В. Пок-
ровская и др.). . 

В 1 949--1953 гг. Красноярское геологическ�е управление подгото
вило ряд месторождений южной части Красноярского края для пере
дачи их в промышленность: Ангаро-Питский железорудный бассейн 
(В .  Г. Лебедев, Ю .  Г. Старицкий и Н. И. Иванченко) , У.пеньское и Кия� 
лых-Узеньское месторождения меди (В .  И. Лебедев) ,  Горячегорское 
месторождение нефели:новых руд (И.  В. Лучицкий ,  Э. Ф. Гербек и 
Е. Н. Поздеева ) , Тальское месторождение магнезитов в Енисейском 
кряже (Б. С. Най и др.) . 

С 1949 по 1953 г. были проведены также разнообразные геофизиче
ские работы (М. А. Заблоцкая, М. Н. Афанасьев) , большие  тематиче
ские исследования, связанные с составлением сводных карт по геологии 
и полезным ископаемым южной части Красноярского края ( Ю . Д. Ско
белев, И. В. Лучицкий,  С изучением стратиграфии и тектоники девон-· 
ских отложений (А. И. Анатольева,  И. В. Лучицкий И др. ) . Геологопо
исковые и разведочные работы провел большой коллектив геологов-
Б. Н. Горбунов, М. Н. Добровольский,  Б. П. Зубкус, В. А. Евстрахин, 
А. В. Лесгафт, В. Г. Лебедев, А. В. Лебедев, В. И. Медведков, 
А. К. Рублев, А. д. Смирнов, С. А. Салун, Ф. Я. Пан, В. М. Чаиркин. 
2' !(расноярский край. ч. r' 
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А. д. Шелковников, Е. А. Шнейдер, В .  М. Ярошевич и др. В те же 
годы на юге края были разнернуты работы по поискам газа и нефти 
в межгорных котловинах (А. Н. Волков, Н. С. Цибизов, Н. Г. Чочиа. 
и др.) . 

Сотрудниками Геологического института Западно-Сибирского фи
лиала АН СССР был представлен обобщающий материал по мноГй.'Iет
ним исследованиям железорудных месторождений (Н. Х. Белоус� 
В. М. Кляровский,  Г. Л. Поспелов и др.) , по тектонике юга края 
(В. А. Кузнецов) и по ГЮIербазитам Западного Саян'а ( Г. В.  Пинус,. 
В. А. Кузнецов и др.) . Геологический институт АН СССР продолжал 
изучение стратиграфии и тектоники древних толщ юга края, а также' 
тектоники Сибирской платформы (Н.  С. Зайцев, П. Е. Оффман,. 
Н. В .  Покровская, Л. Н. Репина и др.). Всесоюзный аэрогеологический 
трест в эти же годы провел большие работы по геологическому карти
рованию м-ба 1 : 1 000 000 в пределах Сибирской платформы (Г. Ф. Лун
герсгаузен и др.), а также по составлению геологической карты 
1 : 200 000 в северной части Енисейского кряжа (Э .  А. Фалькова" 
О. П. Горяинова, Н .  М. Смирнова и др. )  и на юге кра я  (Б. Н. Красиль
ников, Г. А. Кудрявцев, А. А. Моссаковский,  Л .  П. Зоненшайн и др.) . 

С 1954 г. на юге края  Красноярское геологическое управление 
начало в широком плане проводить работы по составлению государст
венных геологических и обзорных карт. Эти работы осуществляются и. 
сейчас большим коллективом геологов управления, сотрудниками ВАГТа! 
и сотрудниками ВСЕГЕИ. 

Одновременно Красноярекое геологическое управление проводит' 
разведку месторождений железа, титановых руд и других полезных ис
копаемых, а также поиски новых месторождений.  Во всем этом комп
лексе работ принимают участие А. С. Аладышкин, М. Н. Благовещен
ская, В. В. Богацкий, К. В. Боголепов, Л. П. Зоненшайн, Б. П. Зубкус. 
Г. И.  Кириченко, А. В .  Лебедев, А. В. Лесгафт, А. А. МоссаковскиЙ. 
П. Т. Сазонов, Г. Г. Семенов, А. д. Шелковников, Е. А. Шнейдер и 
многие другие. 

С 1954-1958 гг. Красноярская комплексная экспедиция осуществ� 
Jlяла работы по изучению минерально-сырьевых ресурсов края.  

В 1958 г. результаты многолетних исследований вулканизма и тек
тоники Минусинского прогиба предстанил И. В. ЛучицкиЙ.  

В итоге работ, проведенных после Великой Октябрьской социали
стической революции, южная часть Красноярс:кого края была всесто
ронне изучена в геологическом отношении. Выявленные минерально
сырьевые ресурсы края выдвинули его в ряд важнейших экономических 
районов страны. Разведанные железорудные месторождения Ангаро
Питского и Анзасского бассейнов, а также неисчерпаемые резеРf!Ы угля 
на юге края создают благоприятные перспективы для быстрейшего 
вовлечения в промышленность богатейших недр его. 

Результаты исследований,  проведенных н последние го,ды. показы
вают, что недра Красноярского края содержат богатейшие ресурсы для 
дальнейшего развития цветной металлургии. 
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Глава II 

ФИЗИI(О-ГЕОГРАФИЧЕСI(ОЕ ОПИСАНИЕ 
И ЭI(ОНОМИЧЕСI(АЯ ХАРАI(ТЕРИСТИI(А 

В В ЕДЕ Н И Е  

. Важнейшие физико-географические особенности К:расноярского 
края определяются его огромным протяжением с север а на юг и разме
щением на его территории ряда крупных горных сооружений. В то 
время как на крайнем севере значит�льные площади располагаются за 
Полярным кругом, вся южная часть края сосредоточена в поясе уме
ренных широт. Обширные низменные пространства, не превышающие 
100-150 м над уровнем моря, сочетаются в пределах края с горными 
массивами, достигающими 2000-3000 М. Отражением этих контрас
тов является широтная и вертикальная зональность, которая наблю
дается в смене ландшафтов. Такая зональность особенно прослежи
вается в распределении р астительных сообществ и почв; но ей также 
подчинены климатические особенности. р азличных участков рассматри
ваемой территории. Положение края в центраJIЬНОЙ части Сибири 
обусловливает общую характерную для него черту - резкую континен
тальность климата. 

РЕЛЬЕФ 

Огромная территория К:расноярского края имеет чрезвычайнО' 
сложное орографичеокое строение (рис. 2). На окраине ее возвышаются 
горные сооружения Восточного и З ападного Саянов, К:узнецкого Ала
тау (его восточный склон) , р азделяемые системой Минусинских котло
вин. В центральной части края расположено огромное Средне-Сибир
ское плоскогорье. На юго-западной окраине его выделяются средневы
сотные горы Енисейского кряжа, а с юга плоскогорье отделяется от 
Восточного Саяна Рыбинской котловиной. Западная часть края распо
ложена в пределах Западно-Сибирской низменности, которая входит 
в К:расноярский край лишь своей восточной окраиной. Граница между 
Западно-Сибирской низменностью и Средне-Сибирским плоскогорьем 
проходит примерно от г. К:расноярска по долине р. Енисея до егО' 
устья. На широте г. Дудинка - Усть-Порт Западно-Сибирская низ
менность к востоку незаметно переходит в Северо-Сибирскую низмен
ность, которая разделяет Средне-Сибирское плоскогорье и Таймырский 
полуостров. На северо-западе Средне-Сибирского плоскогорья возвы
шается горный массив Путорана, на севере Таймырского полуост
рова - горы Бырранга. 

Г о р н ы й м а с с и в Б ы  Р Р а н г а простирается в северо-восточном 
направлении. Наибольшие высоты его (до 1146 М) расположены 
в центральной и северо-восточнqй частях, где многочисленные кары 
и ТРОГИ придают горам черты альпийского рельефа.  Здесь известны и 
современные ледники общей площадью около 50 км2• К: юго-востоку 
средневысотные горы переходят в изолированные гряды, отделенные 

2* 
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Рис. 2. Схема рельефа Красноя.рского края 
1 - низ!.(енностн; 2 - террасированное морское побережье; 3 - низкогорные области; 4 - среднегор
lIые плато; 5 - горные массивы; 6 - межгорные и предгорные котловины; 7 - приподнятые участки 

среднегорного плато 
{ - горы nырранга, II - северо-Сибирская низменность, III - Западно-Сибирская низменность, IV - Средне-Сибирское плоскогорье, V - горы Путорана, VI - Енисейский кряж, VI! - Рыбинскаи 
1ютловина, VIII - Минусинские !{ОТ.10ВИНЫ, IX - Восточный Саян, Х - Западный Саян. XI - Куз-

нецкий А,'18тау 
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РЕЛЬЕФ 21 

друг от дpyг� широкими древними долинами, врезанными на 300-
400 м. К северу горы переходят в прибрежную р авнину с типичными 
морскими террасами высотой до 200 м и Скалистыми грядами высотой 
50-1 00 м - отрогами гор Бырранга. Высоты низменных участков при
брежной равнины не превышают 25-30 м. 

К западу высота массива снижается, и в рельефе здесь выражены 
лишь отдельные невысокие возвышенности с мягкими очертаниями .  
Хребты центра,пьной части асимметричны, с пологими северными и кру
тыми южными склонами. Разделяющие' их глубокие современные до
лины часто врезаны в троги на глубину 500-700 м и заняты частично 
озерами. Длина горного массива Бырранга более 800 К'м, ширина 
местами свыше 1 50 КМ. 

С е в е р о-С и б и Р с к а я н и з м е н н о с т ь представляет широкую 
пологохолмистую равнину, расположенную между Средне-Сибирским 
плоскогорьем на юге и горами Бырр анга на  севере. Границы с плоско
горьем и горным массивом резко выражены в рельефе в виде IKPYTbIX 
�ступов высотой 200-600 м на юге и 1 00- 1 50 м  на севере. Общаядлина 
низменности свыше 1 100 КОМ, ширина до 375 KM� Абсолютные отметки 
50-70 м, средние относительные превышения 5-1 2  м. К западу и 
востоку заметен слабый наклон поверхности низменности. Рельеф хол
мисто-увалистый, с широтными и северо-восточными грядами морен 
высотой 1 50-250 м и относительными превышениями 30-40 м. 

Значительную площадь занимают камовые холмы. Характерной 
чертой поверхности является огромное количество небольших озерных 
вшщин между моренными и камовыми холмами. 

На востоке и западе низменности можно наблюдать пологосклон
ные возвыIенностии над соляными куполами. Неоднократная трансгрес
сия моря оставила свои следы в виде широтных плоских валов (5-15 м 
относительной высоты) ,  представляющих остатки эродированных при
брежных валов. На западе Северо-Сибирская низменность сливается 
с Западно-Сибирской, а на востоке она продолжается далеко за пре
делы Красноярского края. 

С р е Д н е -С и б и Р с к о е п л о с к о г о р ь е в пределах края зани
мает свыше 1 200 тыс. км2• Средняя высота его 500-700 м. На севере 
оно крутым уступом, высотой 200-600 М, обрывается к Северо-Сибир
ской низменности. Рельеф поверхности плоскогорья носит скульптур
ный характер, отражая состав пород. Здесь развиты останцовые горы 
с плоскими вершинами, «бронированными» траппами. 

В повеРХI;IОСТИ рельефа вьщеля!Отся три уровня, обладающие харак
терными чертами. 

Верхняя поверхность со средней высотой 700-900 м представляет 
сложно раСЧJiененное гольцовое плоскогорье. О'I'носительные превыше
ния достигают 300-500 м ,  речные долины V"образного профиля на се
вере имеют троговый характер. Выделяются сравнительно высоки� 
гряды, цепи высоких холмов, отдельные конусообразные гольцы и крун
ные ПJiосковерхие останцовые горы. СКJIOны гряд И гольцов часто имеют 
ступенчатое строение; на севере они и зрезаны карами и кароподобными 
расширениями в верховьях речек и ключей. Наряду с сильно расчле
ненными участками встречаются и обширные площади пологоволни
стого п.tlOскогорья С относительными превышениями 100- 120 м в обла
стях распространения широких долин рек. Такой характер поверхности 
'распространен в северной, северо-западной и отчасти восточной частях 
'Средне-Сибирского плоскогорья. 
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Средняя поверхность высотой 500-700 ,м представляет в основном 
пологоволнистое слабо расчлененное плоскогорье, относительные вы
�OTЫ которого не превышают 50-80 'м. Характерны гряды и цепи пло
,сковерхих холмов, покрытых каменньщи глыбами, местами заболочен
ных. Монотонную картину плоской нагорной равнины оживляют участ
ки останцовых, бронированных траппами гор, часто причудливой стол
бообразной формы. Высота этих останцовых гор достигает 600-900 М. 
Описанный тип рельефа развит в центральной (Тунгусская 'синеклиза) , 
северо-восточной и юго-западной частях плоскогорья. 

Нижняя поверхность со средней высотой 300-500 М р азвита на 
юго-востоке ПЛОСI\ОГОРЬЯ и на участках, приуроченных к долинам 
крупных рек. Поверхность сильно расчленена, относительные превыше
НИЯ достигают 1 50-300 м. Характерно сочетание увалисто-плаТООб
разных возвышенностей, плосковерхих и конусообразных холмов со 
ступенчатыми склонами широких, хорошо разработанных долин боль
ших рек и с узкими V-образными долинами притоков. 

Наконец, выделяется сильно р асчлененное Анабарское плато с при
поднятым южным краем, где высоты достигают 1 000 М (массив Иога
Онгоктон) и плоскими увалами водораздельных пространств в цент
ральной части (высота 600-800 м) . Поверхность Плато снижается к се
веру. к: югу Анабарское плато крутым уступом обрывается в Цимой
скую впадину, представляющую в пределах К:расноярского края невы
со кое, слабо р асчлененное плато с высотами 1 30-200'м в долинах 
рек и 300-400 М на водоразделах. 

Г о р н ы й м а с с и в П у т о р а н а р асположен в северо-западной 
части Средне-Сибирского плоскогорья. Максимальная высота (гора 
К амень 2037 М) находится на водоразделе рек К:отуя и Хеты. Средняя 
высота гор 800- 1 000 М, а на северо-западе 1400- 1 600 ,м. Таким обра
зом, массив Путорана можно отнести к среднегорью, однако очень силь
ная расчлененность, глубокий врез (700- 1000 М) и резкие скальные 
очертания вершин с многочисленными цирками и карами придают го
рам черты альпийского ландшафта. Очень густая речная сеть обусло
вила расчленение массива на обособленные горные группы. Строение 
долин, как правило, сложное. Узкие троговые долины врезаны на 
700-800 М и часто предст.авляют собой озера. Множество таких вытя
нутых озер, иногда достигающих больших размеров (длиной в десятки 
километров) , в сочетании со скалистыми гор ами придают своеобразие 
ландшафту массива. Современные долины обычно тоже узкие, V-образ
ные, местами врезаны в дно трогов на глубину 200-300 м. Встреча· 
ются и широкие ледниковые долины на высоких УQОВНЯХ, которые не
много сглаживают резкость рельефа.  Периферические части массива 
имеют меньшую высоту и расчленены реками на ветвящиеся, беспоря
дочно р асположенные гряды. Дно долин и подножия гор покрыты мо
ренными холмами и валами. 

Е н и с е й с к и й к р я ж - это типичное, глубоко расчлененное низко
горье с участками среднегорья. Высшая точка кряжа - гора Енаши
минский Полка н имеет высоту 1 1 22 м. Тасеевская котловина, вытянутая 
в широтном направлении, делит Енисейский кряж на две части. 

Южная, меньшая его часть представляют собой низкогорье, BЫT�
нутое полосой шириной 40--50 к,м в северо-западном направлении от 
р. К:ана до рч. Мурмы. Здесь нет выраженных в рельефе хребтов. ОТ
дельные в€ршины или их группы разделены сравнительно широкими 
р азветвленными долинами. Высоты не превышают 550-650'м (высшие 
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точки - гора в верховье рч. Сокаревки -688 м и гора Самсонов Ка
мень -653 м). Общий уровень поверхности снижается с юга на север . 
Превышения водоразделов над днищами долин достигают 300-350 м, 

'-Что создает впечатление настоящих гор. Некоторые вершины скалистые, 
но большинство имеет мягкие очертания. 

Северная, большая часть Енисейского кряжа также вытянута 
'Н северо-западном направлении и имеет протяженность 300-350 км 

:при наибольшей ширине более ]00 I�M. В за ангарской части кряжа ме
стами выделяются небольшие хребты (Сухой, Сатарский, Вэйвандэ, 

. Рис. 3. Пик ТР'зндиозпый (фото М. М. КЗЗ8IНцеВ8) 

1l0лканский, 'Сухопитский и др . ) .  Вершины свыше 1000 м насчитыва
'ются единицами (гора Лысая 1 052 м, гора Мевакан 1 002 м и др.) . 
Расположены они в центральной, осевой части кряжа. Большинство 
гор имеют отметки 700-900 м. Однако значительный врез долин (400-

'600 и даже 750 .М) , а также большая залесенность определяют горно
'таежный характер ландшафта. К востоку и западу высота гор снижз
,ется до 500-600 м, и рельеф станоsится низкогорным.  

r о р н  ы й М а с с и  в В о с т о ч н о г о С а я н а расположен в юго
восточной части ,края и протягивается широкой по.лосоЙв северо-зап ал
'ном направлении от истоков р. Кизир до г. Красноярска. Для мас
,сива характерно сочетание обширных плоскогорий со среднегорьем 
и альпийским высокогорьем, при общем снижении высот с юга на се
вер и с востока на запад. В истоках р. Казыр Восточный Саян соеди
няется с Западным. На западе и юго-западе он граничит с Минусин
,ской котловиной; граница не резкая, с постепенными переходами от 
'низких гор К среднегорью и высокогорью. На северо-западе Восточный 
'С аян через .БатеневскиЙ и Солгонский кряжи переходит в горную си
'стему Кузнецкого Алатау. На севере массив крутым уступом высотой 
JOO-200 м обрывается к Рыбинской котловине. 

Длина торного массива в пределах края около 450 км, ширина 
:в центральной части до 200 хм. ' 

В .пределах м ассива возвышается хр. Крыжина. ОН расположен 
:в междуречье Кизи:ра 'и КЭЗbl:ра, труднодоступен,  сильно расчленен и 
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отличается резкими альпийскими фор мами вершин. Хребет вытянут 
в широтном направлении и сопровождается отходящими от него к югу 
второстепенными хребтами - Луговым, Прорвинским, Китатским, Ба� 
зь�байским, Бургонским. Восточная часть хр. Крыжина носит назва
ние Фигуристых белков. Здесь ра.споло:iкены максимальные высоты крас
uоярской ' части Восточного С аяна - пик Грандиозный (2922 м) (рис. :» 
и пик Эдельштейна (2676 м) . Вершины хребтов отличаются сильно изре
занными скалистыми формами, пирамидальными острыми 'пиками, зуб� 
чатыми гребнями с карами, цирками и висячими троговыми .  долинами. 

На хр. Крыжина имеется семь современных ледников, наиболь
ший из которых ,.,.- .ц�ЩiИК Стальнова (рис: 4) длиной 3 км И площадью 
4 km2--раСПОЛQжен на Фигуристом белке (259 1 м) . Кроме того, обна-, 

ружены два ледника (площадью 

Рис. 4. Ледник С1'аль'нова на хр. Крыжина 
'фОТО Е. А. Шне�ера} 

0,2-0,25 км2) на пике Грандиоз
ном (292.2 м, ) ,  два леЩlИка ( пло
щадью 1 ,б-Q,5, км2) на горе Р аз
деЛЬНQЙ (�б м,) и по одному 
неболъщ�у леднику в истоках 
рч. ПРОХОДIlЩ% и в 16 км ниже 
истоков р. Кц;зир (ледник Со
ловы�ва) . 

На хр .. КРЫЖ}fна �э;БJ,l�дают
ся СГЩi)кенны.е oKpyr;/,ll�e фор.мы 
с уча,стками ма'С>СИВНОFО высоко
горья, а также расчл€:ненный 
,среднегорный рельеф. К западу 
высоты гор ()нижаю'I'СЯ и в районе 
Можар'ских озер достигают всего 
лишь 480 м. 

К северу от Xtp. Крыжина рас
положены широтно ориентирован
ные коро'ТКи€ (длина З0-,-40 ТеМ) 
хребты КИlНзелюкский (макси
мальная высота гора Фомкина 
221 3  М) на вост<ж� и ХайрюзО'Вый 
белок ( 1200-1 600 М) на западе. 
Шиндинский хребет з анимает ВО

д'ораздеЛI>ное простраlНС'ТIЮ между 
реками  Шинда и Кизир. ОН ;ВЫ� 
тянут в широтном направлении 

на 80 км И сопровождается 'меридиональными отрогами. Высота �oдo
раздельных вершин 1 700-1 850 М, горы отрогов ниже ( 1 200-1600 М) . 

ОТ истоков р. Кана на северо-запад протягивается на 80 км обшир� 
ное Канское белогорье со средними высотами 1400- 1500 м. Это 
выровненная поверхность с мягкими очертаниями, слабо ВСХОЛМ.lIен
ная, покрытая многочисленными озер.ами и болотами. Над ней, на 
300-700 м возвышаются отдельные вершины" достигающие 2284-
2 1 69 м. 

От Канского белогорья к северу отходят меридиональные ,хребты 
Тукшинского (гора Пирамида 2256 М) н Пезинского бе.'10roриЙ fI600-
1 850 м) . Рельеф этих хребтов, с отдельными скалистыми вершинами, 
напоминает рельеф массивного высокогорья Прорвинского . хребта .  
К северо-западу Канское белогорье постепенно. СJlИВ,ается с еще бо.n.е� 
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Q,�щирным Манским белогорьем, представляющим собой нагорную 
ра,внину со средней высотой 1 500- 1600 М на востоке и 900-1 000 М на 
западе. Над плоскогорьем высятся останцовые горы с относительной 
высотой 200-300 м . •  Речные долины то узкие, иногда даже каньонооб
разные, врезанные на глубину 600-800 М, то широкие, хорошо р аз
работанные. 

� северу от Манского белогорья параллельно ему протягивается 
�утурчинское ( 1 600-1800 М) и �ойское белогорья ( 1 1 00- 1 300 М) . 
Очертания их поверхности такие же, как и в Манском белогорье. 
Между реками Сыдой и Енисеем на юго-западе Восточного Саяна рас
положено Белыкское белогорье со средними высотами 700-900 М. 
Здесь почти нет орографически выраженных хребтов (исключением: 

Рис. 5. Красноярекий запOlВедник «Столбы» (фото Д. Г. Дулькейта) 

является хр. �ортуз с абс. высотамиlООО- 1200 М) , наблюдаются лищь 
сильно расчлененные отдельные группы невысоких гор. Такой же ха· 
рактер имеет �урбатово-Сырское белогорье (700-800 М) , занимаю
щее водораздельное пространство между реками Енисеем и Чулымом. 
� северу оно переходит в невысокий �расноярский хребет (450-
550 М) , оживленный «столбами» из щелочных сиенитов (рис .  5 ) . 

Р ыб и н с к а я к о т л о ·в И Н а протягивается на 200 км К северо-за
паду вдоль северной окраины Восточного Саяна. Ее поверхность пред
ставляет сильно расчлененную холмисто-увалистую равнину высотой 
300-500 М. С юга котловина ограничена уступом Восточного Саяна 
высотой 100-200 м, а к северу, постепенно повышаясь, она переходиr 
в Средне-Сибирское плоскогорье. 

Наиболее пониженная часть котловины широкой полосой примы
кает к долине р .  �aH. Равнинн�я поверхность ее здесь оживляется 
отдельными холмами. Средние высоты ее превышают 250-300 М. ДЛЯ 
юго-западной части котловины характерен мелкосопочный и квестовый 
рельеф с отдельными грядами и холмами, возвышающимися на 200-
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250 М над долинами рек_ Широкие,_ пологосклонные увалы восточной 
части котловины разделяются хорошо р азработанными долинами с пло
ским дном_ К северу от р - Кан рельеф становится почти горным благо
даря множеству отдельных возвышеН,ностей, низких Г,ор и цепей хол
мов, разделенных сравнительно узкими Долинами, врезанными на 
глубину до 1 50-200 м. Верховья долин широкие и пологие с многочис
ленными ложбинами. Высота отдельных холмов достигает 600-700 м. 

К у з н е Ц к и й А л а т а у в пределах края образует системы средне
высотных кряжей, ориентированных в меридиональном или северо
восточном направлениях. Лишь в хр. Тигер-Тыз (Поднебесные зубья) 
площадью около 1 00 км2 высоты достигают 1800-2 100 М (гора Верх
ний Зуб 2 1 78 М, гора Молей 2 137 м) . Вершины хребта здесь носят типич-

РИС. 6. Общий -ВИД Кузнецко:ro Алатау в бассейне р. Большого казыаa 
(фото Л. к. Качевс;кого) 

ные черты альпийского высокогорья с трогами, карами и цирками; 
относительны€ превышения составляют 1 300- 1400 М ( рис. 6) . 

Северная часть Кузнецкого Алатау носит название Саралинского 
хребта со средними высотами 1 100- 1200 М, над которыми возвыша
ются отдельные гольцы (гора Бобровская 1 674 м) . К северу высоты 
снижаются до 600-700 м, и хребет постепенно переходит в ровную 
степь Шарыповского «залива» Минусинской котловины, который отде
л яет собственно Кузнецкий Алатау от хр. Арга . К югу от Тигертызского 
хребта горы также носят средневысотный характер ( 1200- 1400 м) 
с отдельными, более высокими вершинами (горы Карлыган 1749 м и 
Сох-Ган 1661  м) . В рельефе прео бладают сглаженные плоские и купо
ловидные вершины, покрытые курумами. 

Расположенный в юго-восточной части Кузнецкого Алатау хр. Сак
сыр имеет высоту от 1 100- 1200 М на западе до 700-900 м на востоке. 
Отдельные вершины в его пределах имеют коническую форму с ради
ально расходящимися от вершин долинами. На востоке хребет резким 
уступом (70- 1 50 М) обрывается в сторону Минусинской котловины. 
На севере он постепенно переходит в мелкосопочник и плавно слива
ется со  степью. В юго-восточной части Кузнецкого Алатау находится ' 
еще и Батеневский кряж, протягивающийся примерно на 1 00 км от 
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рч. Соры до р. Енисея. Это типичное среднегорье (950.- 1 1 50. М ) на за
паде и Юге, переходящее в холмистое низкагарье к северу и вастаку. 
Южная граница кряжа с Минусинскай катлавинай, известная пад назва
нием Азыр-Тал, четка выражена в рельефе (уступ 1 0.0.- 150. м) . На 
севере кряж пастепенна перехадит в мелкасапачник и халмистую степь. 
Такой же характер носит распалаженный севернее Салганский кряж, 
высоты КОТОрОГО' не превышают 70.0.-80.0. М. Хребет Арга, ширатна 
ориентираванный в петле р.  Чулыма, как указана, атделен ат Кузнец
каго Алатау «заливам» Минусинскай котлавины. Эта сильна расчле
неннае низкагарье с высатами 450.-50.0. М и лишь окружающие егО' 
слаба всхалмленные степные прастранства (20.0.-30.0. М ) придают ему 
ачертания гарнаго хребта. 

В а б ш и р н а й  с и с т е м е  М и н у с и н с к и х  к от л о в и н, ограни
ченных с юга, запада и 'в оста ка горными массивами Западнага и Ва

- сточнага Саянов, а также Кузнецкага Алатау, мажна выделить не
скалька орографических районов. 

Койбальская степь, распалаженная в юга-западнай части Минусин
окой котловины, представляет собай валнистую равнину, аграниченную 
на севере далинай р. Абакана, на вастаке - р. Енисеем и на юге резким 
уступам Западнага Саяна. В степи паднимаются атдельные эразианные 
останцы высатой до 50.0.-60.0 М (гара Изых 587 м) . В западнай части ее 
местами наблюдаются гряды бугристых аллювиальных песков, в цент
ральной - разбросаны отдельные мелкие замкнутые депреосии, инагда 
занятые солеными ,озерами. 

J'йбатская степь простира'е'ТСЯ к северу ат устья р. Абакана до 
хр. Азыр-Тал. Рельеф поверхности здесь более разноабразен. Наряду 
са слабаволнистыми равнинами (к северу ат р. Уйбата ) с высатами 
40.0.-450. М вастачная и южная части степи представляют систему 
параллельных гряд. Гряды разделены шир окими асимметричными дали
нами, а ближе к отрогам КузнецкогО' Алатау р а-счленены на цепи от
дельных изалированных халмав. Здесь мнага азерных котловин, инагда 
заполненных соленай вадай, ИQпаряющейся л етом .  

К востаку ат ст. Уйбат на  М'еждур ечье Кеб ежа и Тубы прости
рается Минусинская степь со средними высатами 30.0-350. М •• Над ров
ной слабохалмистой поверхнастью в озвышаются гряды дюнных пескав, 
а на севере и востоке - система гряд, обр ывающихся к долине р. Тубы 
уступами высотай 50----<10.0. М. 

В Сыдо-Ербинскай котлавине, ра.опалаженнаЙ к северу ат Минусин
скай впадины и ограниченнай на юге и 'севере хр. Азыр-Тал и Бзтенев
ским кряжем, преобладают квеставые фармы рельефа с невысакими 
грядами, а также мелкосапоЧ'ник на эффузивах девана. Лишь к далине 
р. Енисея поверхнасть котлавины -становится слабавалнистай,  п очти 
равниннай, а высоты снижаются да 20.0-30.0. м. 

К северу ат Батеневскаго кряжа лежит Чулымо-Енисейская котло
вина, на юге катар ай распалажена Ширинская степь с бальшим кали
чеством мелких и крупных азер. Н ад степью вазвышаются отдельные 
гряды и халмы. Вдаль ()еверного склана Б атеневскага кряжа на 40. км 

протягивается древняя Бей-Булукская далина, имеющая ширину 1 -
3 КМ. Дна ее приподнята над уравнем р .  Енисея на  80.-10.0. м, местами 
заболочена. К северу Ширинская ,степь сливается с Июсовскай степью. 

Чулымо-Енисейская котл овина между р. Чулымом и Салганским 
кряжем переходит в слабаувалистую равнину со средней высотой 
.350.-400 М. 
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Ра'Внинные простра'нства системы Минусинс,ких котловин на севере· 
отделены от Западно-Сибирской низм-еннос'Ги неВЫСОКQЙ горной грядой 
с высотами до 450 .м (хр. A�гa ) _ , 

Горный массив З а п а Д н о г о С а я н а протягивается широкой по
лосой в осток-севера-восточного направления вдоль южной гра,ницы края. 
от истоков р .  Абакана на западе ДО верховьев р.  Казыр на востоке, 
Длина горного мае:сива в пр,еделах края более БСЮ КМ, ширина на мери
диане р. Енисея около 240 КМ. Восточная и южная части массива в ос-

Рис. 7, Западный Саян. Кары в B�XHeM течении р. Караташа 
(фото В. В .  Глаголева) 

иовном находятся уже в пределах Тувинской автономной области. За
падный Саян пр'едставляет собой оильно р асчлененную горную ctpaHY 
с преобладанием средневысот:ных гор с округлыми вершинами и обшир
ных нагорий. Среди них выделяются большие Гр)'lппы высоких гор, 
К северу, в с'Горону Минусинс'КОЙ КОТЛОВИНbII, Западный Саян обры
вается крутым уступом высотой 1 000-200 М. Высок'ие горы выделяются 
в виде отдельных хребтов, в зоне же среднегорного рельефа хребты 
почти не выражены. Для ,альпийского высокогорья с высотами свыше 
2000 .м характерны острые  п ики, зазубренные пилообразные гребни, кру
тые склоны, обилие !<аров и цирков с многочисленными озерами 
(р,ис. 7) . 

И ногда системы каров и цирков настолько близко сходятся друг 
с другом, что ширина водораздельных гребней не превышает несколь
ких метров. Относительные превышения достигают 900-1300 .м, екз
листые вершины возвышаются над перевалами на 500-800 .м. Вершины 
гор и водораздельные гребн:и п окрыты нетающими снегам'и. Высшая 
tОП1Кз краснояр:ской части Западного Саяна � гора Караташ (2925 м) 
расположена в истоках р . , Оны. 
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На высотах 1 900-2000 м заметны ' ОС'I'атки древней выровненной 
ПО6ерхносТи. Средняя высота ГОЛЬЦОБОГО высокогорья (<<Таскылы») 
1 750-1 850 м. Вершины здесь обычно куполовидные, оглаженные. Верх

'иие уча,стки с'клонов гор сравнительно пологие, а НИЖНие - круты'С, 
обрывистые за  счет глубоко врезанных V образных долин или много

'численных троговых долин с почти отвесными склонами, покрытыми , 
как и склоны гор, к ур умами. Долины рек имеют кр утой укло н , час'ГО 
встреч·аюТся водоиады (рис . 8) . Относительные превышения достигают 

·Рис. 8. Западный Саян. Водопад на 'Р. Позарыме (правый приток р. Ка.ра
таша ) .  (Фото В В. Г.�аголева) 

.800- 100'0 м. ДЛЯ среднегорного рельефа характерны мягкие очертания 
водоразделов ; уз�ие V-образные долины расчленяют горный м ассив на  
тр уипы отдельных вершин . Средние высоты гор не превышают 1 300:.-
1 500 М, снижаясь к северу до 600-800 М. Относительные превышения 

.,'300-500 м. Четко выраженные в рельефе хребты ориентированы в ме-
ридиональном, широтном и северо-восточном направлениях. На западе 
возвышается Абаканский хребет северо-восточного направления , в юж
ной части которого высоты достигают 1 984 м, 1 747 м ( гора I(абез ) ,  
снижаясь к север у до 1 300- 1 400 м .  ДаJlее к востоку расположены 
,отдельные кор отк'ие хр-ебты c,ebepo-восточН<ого ( I(азыр, Шаман, Чунгут) 
и широтного (Хансын и I(ирса ) направлений с высотами 1800-2200 м. 
Тора Тырдан 'на водоразделе рек Оны и Большого Анззса достигает 
:2248 м. 

I( восток у от хр. I(арлычан, на водоразделе рек Оны и I(антегир, 
:расположен крупный горный узел . с радиальными хребтами, расходя-· 
tЩимися в разных направлениях 'от горы Самбыл (2328 м ) . Между 
-реками Абаканом и Енисеем с юга на север простирается система па

,;раЛJlельно ориентированных в северо-восточном напр авлении хребтов: 
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Саянский (2200-.2600 М) , Джебашский ( 1 700-2000 М) и Джойский 
( 1200-140'0 .м ) .  На в одаразделе рек Кантегира и Енисея вазвышаетсq 
Кантегирекий хребет высатай 1900-2000 М. ОН простирается меридиа
нальна да верхавЬ'ев рч. Галай, меня.я з атем направление на севера
васточнае. Отметки здесь дастигают 2200-2300 М. На прав.обережье 
р. Енисея главный вадараздельный хребет называется Куртуш)"бинсК'им.  
Высшие егО' тачки - гара Бадалык (2492 М) в вершине кл. Акала и 
г.ора  Саледжир в истаках кл. lВеоелого. К вастоку Куртушубинский хре
бет перехадит в хр. Ергак-Таргак-Тайга с высатами 2000-2600 М. ОН 
пратягивается п очти на  20'0 км в северо-вастачном направлен'ии ат 
верхавьев р .  Амыла да верхавьев р .  Казыр. К северу 0'1' Куртушубин
ската хребта распалажены меридианальн:а Мирскай хребет (до 
2?�6 М) , ширатные Араданский хребет (2200-2400 М) и хр. Шешпир
Таига ( 1800-22'00 м ) . Далее к северу в ысотные отметки нескаль,ка сни
жаются в субширатных Ойском ('1 800-2,000 М) , Березавско� (п00--
1 800 М) хребтах и в хребтах Барус ( 1 80'0- 1 900 М) и Кулумыс ( 1 200-
1600 м ) . Вадараздел бассейна р ек Уса и Амыла прахадит па хребтам 

. Кедранскому" Назаравскаму, Метугул-Тайга и Чокур, вершины кото
рых снижаются ат 2200-2300 М на юге да 1 1 00- 1500 М на севере. 

В хр. Шандык, распалаженнам на вадоразделе рек Амыла и Казыр,  
высоты снава п овышаются да 2200 М в вастачнай его части, а на севере 
снижаются да 800- 1200 м. 

В центральнай ч асти З ападногО' Саяна распалажена абширная 
Усинская катлавина с р.овнай п оверхнастью дна (500-660 м ) , пакрытая 
степнай растительнастью. Катлавина имеет длину 50-70 км при ши
рине 1 0- 1 5  км и акружена сильна расчлененными средневысатными 
гарами атрогав Куртушубинскага !и Мирскага хребтов. 

З а п а Д н а-С и б и Р с к ая н и з м е н н а с т ь вхадит в Краснаяр
ский край талька своей в остачной окраинай и отличается широкай рав
нинностью рельефа. Характер 'ее поверхности определяется почти гори
зонтальным залеганием пород, что указыва ет на влияние экзогенных 
сил в процессе рельефообразования. Поверхность низменности сложена 
рыхлыми отложениями, легко П'оддающимися разрушительному дей
ствию воды, ветра и других агентов выветривания. Первичный, вероятно 
бол,ее р асчлененный, рельеф был снивеЛ1ирован действием ледников,  
аккумулятивные образования которых впоследствии разрушались во
дой. Средние высотные отметки низменности не превышают 1 00-200 д. 
причем наблюдается общий уклон п оверхности с юга на север и с во
стока на запад. 

Несмотря на  общую однообразную картину почти идеальной рав
нины, здесь наблюдается субширатная зональность, позваляющая вы
делить следующие заны. 

Южная и юга-восточная части низменнаСl1И в пределах края пред
ставляют хароша р асчлененную предгорную равнину, протягивающуюся 
вдоль ,северных подножий КузнецкогО' Алатау и хр. Арга ат г. Богота.ла 
до Краснаяр ска. Ширина ее на  западе 70-80 км, а на востаке 1 '00-
1 10 КМ. Средняя высота предгорной р авнины 200-300 М, а на востоке 

до 350-400 М. Речные долины врезаны на г.лубину от 40-60 да 1 00-
120 М. Густая речная сеть р асч.леняет равнину на  гряды и группы хол
мов высотай до 1 00-1150 и даже 200 М. Речные далины резка асиммет

ричны на меридиональных участках и характеризуются вьюоК'им и кру

тым правым и пологим левым бортами. Террасы на этих отрезках доли;н,.. 

как  правила, левобережные. 
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Севернее распалагается плос'кая волнисто-авражная равнина, юж
ная граница к:атарай прахадит ат рч. Тяжин К сред'нему течению р. Чети 
и верховьям р .  Бальшай Кети, а далее к р .  Енисею. Средние высаты 
паверхнасти снижаются 0'1' 200-250 да 1 50-'200 м по направлению 
с вастака на запад. Характерной 'чертай рельефа являются ачень широ
кие пл,оские д'алины. Первая н адпайменная терраса балъших рек часто 
имеет ширину в десятки киламетрав и захватывает па нескальку далин 
прито!юв; На пласкай, пачти идеальна равнай паверхности равнины 
выделяются астатки прирусловых валав древних далин и KpYTble зам
кнутые пласко-вагнутые озерные котловины. Глубина вреза речных 
далин не превышает 30-50 м; водаразделы плаские, с очень палагими 
склонами. 

Еще севернее лежит слабоволнистая равнина, паверхность которой 
О'тличается от вышеописанной лишь меньшей расчлененностью. Сред
ние высоты равнины едва достигают 1 50-200 м. Южная. граница ее 
прахадит примерно по линии усть,е рч. Чиндат (левый приток р. Чу
лыма) - устье р.  Ангары, северная - по л,инии р. Сым - устье р. Пад
каменной Тунгуски. 

Следующая к северу зона имеет наибольшую площадь и представ
ляет холмистую равнину са следами ледниковай деятельнасти. 
Абсалютные высаты не превышают 1 00-200 м; на фане плоской рав
нины вазвышаются гряды и группы моренных холм ов в ысатай до 30-
40 м. Реки врезаны на 20-30 м; плаские и широкие в одараздельные 
пространства, приподнятые :на 70-80 м, ча'Сто заболачены. МногО' аб
ширных озерных впадин. Меридиональные участки далин р ек имеют 
асимметричнае строение. Участками встречается камовый рельеф. 

П ослед'ней зоной является прибрежная равнина, имеющая ступен
чатое строение со средними высотами 70- 1 50 м и превышениями 0'1'-. 
дельных «ступеней» до 20-40 м. 

Г ИДРОГРАФИЯ 

РЕКИ 

По запасам гидраэнергии и па длине водных путей Краснаярский' 
край занимает одна из первых м ест в СССР. В се р еки края текут с юга 
на север 'и впадают в окраинные маря Север наго Л едовитого океана 
Карскае и Лаптевых. Большая ч асть территории края арошается реками 
Ениоейского бассейна, меньшая - западная и северо�восточная части 
реками б ассейнов Оби, Пясины, Таймыры и Хатанги. 

Бассейн р. Енисея. Бальшие р азмеры бассейна р. Енисея, разно
образие рельефа и абилие выпадающих осадков создают бла
гоприятные условия для развития Зд'еСL р азветвленнай р ечной сети. 
В Енисей впадает окала 20 тыс. рек общей протяженностью акало 
250 тыс. км. Бальшинства р ек носит горный характер, ПрО1'екает по 
узким и глубоким долинам. Талька па левобережью Енисея (в среднем' 
и нижнем его течении) реки принимают равнинный характер и часта 
протекают па шир оким забалоченным далинам среди глухай и мрачной 
тайги. Русла этих рек очень извилисты. 

Среди крупных прит оков Бнис,ея выделяются реки Ангара, Под
каменная и Нижняя Тунгуски, а на  юге края - Абакан, Туба, С ыда и.: 
Кан. 
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Река Енuсей обрззуется от слияния Малого и Большо'го Енисеев 
б ассейны которых раоположены за ' пределами края в Тувинской KOT� 

. ловине_ ОТ истока ДО устья длина р .  Б'Ольшого Енисея соста'влSiет 
40.80 ксм. 

Течение Енисея может быть разделено на три учаС11ка: верхний 
от слияния Малоrо и БО4lЬШОГО Екисеев до ytTbSi Тубы, средний - от 
устья Тубы до впадения 'р. Ангары и нижний - до устья Енисея. 

От границ Тувинской автономной области до с. Ознаtiенное река 
протекает по узкой горной долине, прорезающей Западный Саян. Руtло 
ча,сто преграждаетtя ШИВ1ерами и поро,гами (Большой, Ставерский, Де
душкин, Березовский, Джойский, Маинский) , где скорость течениSi до
стигает 6-8 м/сек iИ даже 1 1  м/сек Наименьшую ширину (76-100 A-t) 
река имеет в месте Большого порога. 

Ниже с. Означенное Ениоей вступает в пределы Минусинской IЮТ
лавины. Здесь река р азбивается островами на протоки, ее течение ста
новится более спокойным, хотя по-прежнему наблюдаются довольно 

, быстрые перекаты. Ширина реки местами достигает 650.-750 м, а шIi
рина долины 5- 1 5  км. 

Близ устья р. Тубы долина Енисея постепенно сужается, а при 
пересечении отрогов Восточного Саяна, ниже устья р .  Езагаш, пере
ходит в скалистый коридор. далее до г. Крае:нояр,ска Енисей течеt 
почти все время в одном русле. 

Ниже г. К�асноярска строение долины меняется : утрачива,ется ее 
горный характер, ширина резко увеличивается и в  пределах Краснояр 
екой лесостепи она  достига'ет 1 5-20. км. В русле чаще появляются 
крупные острова, но и здесь peJ\a местами образует скалистые коридоры, 
например близ сел. Атаманово и между сел. Предивное и l(азаЧИНСКИl\1 
порогом, где она пересекает отроги ЕнисеЙcrкого кряжа. На этих участ
ках образуются шинеры, н ап ример ниже сел. Залив - Казачинскиi1 
порог. Правый склон долины почти на всем протяжении до устья р. Ан-,-
гары предста:влен лесистыми грядами Енисейского кряжа, левый 
часто удаляется на значительное расстояние от русла реки. Ширина 
реки 0,8-1 ,3 км. 

Ниже устья р. Ангары течение Енисея становится 'более епокон
ным. До р. Нижней Тунгуски ширина его долины равна 1 0-20 К,И, 

м'естами 40 км, а дальше суженные участки (20.-30 !СМ) чередуются 
с р асширениями до 1 00- 1 50 км ( близ сел. Дудинка) . Правый склон 
долины преимущественно тористый; вдоль низменного левого склона 
располагает,ся широкая заболоченная пойма.  

Близ устья Подкаменной Тунгус'ки, при пересечении Енисейского 
кряжа, переходящего здесь на левый берег, р. Енисей образует скали
С1ъrй коридор с подводными грядами скал, известными под названием 
Осиновского порога. Ширина русла Енис-ея ниже р. Ангары достигает 
1 ,5-2,5 км, а ниже р. Подкаменной Тунгуски - 2-3 КМ. За устыем 
р. Нижней Тунгуски, впадающей в Енисей близ г. Туруханс'Ка, русло 
Енисея разбивается островами на рукава, и скорость течения умень
шается.  Около г. ИгаРIШ ширин а русла увеличивается до 2,5-3 км. 
близ Усть-Порта вместе с островами - до 20 км, а в районе Бреховских 

' OICТiP0B,OiB до 50 км. Зiдесь выделяют четы:ре основных 'Рукава ЕНИlсея :  
К1амеiННЫЙ, Большой, Малый и ОхtOт,акиЙ.  К северу от Брехо,в
ских островов Енисей 'вновь сужается, образуя «горло», а близ устья 

. р. Гольчиха - «щеки» шириной 5 км, п осле чего начинаетск Енисейский 
залив Кар.сrюго моря. 
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Режим р. Енисея слажен. Питание реки осуществляется в основнам 
.за счет снега, даждей и час'тична грунтовых ваlД. Доля снеговаго пита
"ния увеличивается по мере продвижения к устью. Годовой ход уравней 
,хара'ктеризуется ,сравнительна высоким 'и прадолжительным весенним 
половадьем (аlпрель - июнь) . В остальной период лета и осени уровни 
,реl(:И НИЗ1кие, но неустойчивые (IПРОХОДИТ три-четыр е  дождевых паводка) . 
В предледоcrавный периад наблюда,ется резкий подъем уровней, а за
тем следу,ет постепенное п анижение их в районе Минусинска IИ Красно-

' ярска в первой декаде аlПреля, а на  крайнем севере в первой декаде 
мая. Заканчивае'Гся под'Ьем уровней пиком во время завершающегося 
вскрытия, происходящегО' в третьей декаде апреля на юге и в третьей 
декаде мая - начале июня на севере. После вскрытия рек ота льда 
ур,овни их понижаются на юге в течение 5-,1 О дней, на севере - 30-
45 дней. Этим заканЧ'ивае'Гся весеннее половодЬ'е на севере, а на  юге, 
до устья Ангары, проходит еще один-два снега-даждевых паводка. 

Годовай минимум уровней наблюдается в наябре перед лед'аставом , 
,а на крайнем севере - в 'Октябре или аПР'е'ле при л едостаlВе. 

В есеннее половодье рек Западных и В осточных Саян мнагопавад
ковое, а рек, расположенных 'в Минусинских котловинах, Крас:ноярской 
и Канской лес'аст'епи, однопавадкавое. Тююе же половадье имеют при
таки р .  Ангары (за исключением Уды 'и Бирюсы) и Енисея, имеющие 
забалоченные бассейны и распаложенные в З апа,д!но-Сибирской низмен
ности. Осенью на этих реках проходят небольшие дож'девые павоДlШ. 
Высота таких паводкав н а  реках, распаложенных в Саянах, в отдель
ные гады ( август-сентябрь) превышает высату павадкав весеннего 
паловадья. 

Минимальные уровни воды наблюдаются, 'как правила, в 'актябре 
ноябре, а на северных реках - в марте - апреле. 

Наибальшие расхады вады в периад таяния ,снегав или ливневых 
даждей превышают среднегодовые расхады в 100 и балее раз .  З имой 
минимальные расходы станавятся в 10-50 раз меньше среднегадовых.  
Озерные рекiИ (Ангара и 'др .) имеют незначительнае колебание стака. 
Реки же, нахадящиеся в зане вечнай мерзлаты, атличаЮ11СЯ особеннай 
неравнамерностью отока. Вскрытие рек ото льда в бассейне прадол
жается балее двух месяцев и наблюдается в апреле на юге и в июне 
на севере. Вскрытие рек происходит медленна и часто с образованием 
заторав. Эта асабеннасть характерна пачти для всех рек бассейна. 
Мощные затары наблюдаются на Ангаре, на  Подкаменной и Нижней 
Тунгусках и на  ряде других средних и крупных реках баосеЙна.  

В преД'елах Западно-Саян-с,к'Их гор, да выхода в Минусинскую кот
лавину, в р. Енисей впадают реки Ус, Казыр-Сук, Кантегир и другие 
пр'итоки. После выхода Енисея в Минусинскую котловину в нега справа 
впадают реки Шушь и Оя, а ниже реки Коя,  Лугавка, Ничка и Минуса. 
Между с. Означенное и устьем р. Абакана левые притоки у Енисея 
отсутствуют. 

. Река А6(1,каН, впадающая слева в р. Енисей, относится к наибалее 
крупным притокам верхавьев Енисея. Сваи истоки р. Абакан берет 
в васточных отрогах Алтая,  в области егО' сочленения с Западным Сая
ном. На большам протяжении река пратекает по горной долин е  и обра

, зует мнагочисл,енные порожи,стые перепады и шиверы. Крупными при
':i!'\.;токами Абакана являются реюи Бальшай и Малый А!бакан и р .  <':>на. 
;:('Ниже сел. Монок ре.ка выхадит в степь IИ приаБР'е'тает более спокойный 

о1'Характер, хотя и здесь быстрые 'Перекаты давальна ча,сты. 

3 Красиоярски!\ край, ч. 1 
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Река Туба также 'Относится к наиболее крупным притокам Енисея 
в верхнем его течен'Ии_ Она образуется от слияния р'ек Казыр и Амыл и 
впадает в Енисей OI1paBa. На з начительном протяжении р. Туба проте
кает по холмистой лесостепи IИ степи и имеет широкую пойму. Русло, 
реки слабоизвил'истое, умеренно разветвленное, с преобладающей ши
риной 1 80.-260 м, иногда достигающей 400 М .  Реки К'Изир, Казыр и 
Амыл ( р ис. 9) , составляющие р. Тубу, расп оложены в ,Высокогорной 

Рис. 9. Долина р. Кизир ·В районе П'ика Грандио3'\lОГО (фото Н. Н.  CTa'M6opoBcкoro) 

области сочленения Восточного Саяна с Западным. Эти рек,и имеют 
крутое падение и изобилуют п орога,ми и шиверами. 

Ниже устья р. Ту:бы ,на протяжении 200 КМ левые притоки Енисея 
почти отсутствуют. Зд-есь изредка едва доходят до Ени,сея 'мел ки'е, с не
значительным дебитом реки Кокса, Тесь, Ерба, а ниже сел. Даурское 
довольно полноводные реки - Огур, Езагаш, Бюз,а, Бирюса и др. С пра
вого берега до г. Красноярска впадают довольно крупные реки Сыда, 
Убей, Сисим, Большая Дербина, Мана (рис. 10) и Базаиха, бассейны 
которых расположены на западной окраине Восточного Саяна. 

От г. Красноя'река до устья р .  Ангары из крупных пр;иток,ов В Ени
сей впадает только р. Кан, а из мелких - реки Березовка, Есауловка и 
Большая Тель. Ниже впадения р. Кан правыми притоками Енисея яв
ляются реки Большая !Веснина, Кузеева, Большая Кимбирка, Большая 
Юдина, Шилка, Ягодкина, Сполошная и Белокопытовка, леВЫМ<и' -, Бу
зим, Большая и Малая Подъемные и несколько более мелких рек. 

Река Кан ( исток р. Дикий Кан) берет начало из небольшого Кан
ского озера,  расположенного в узле хребтов Ка некого белогорья и 
Агульских белков, входящих в состав северного склона l3.Dсточног() 
Саяна. До устья р. Кирель река им-еет бурное, течение, в ее русле часто; 
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встречаютс� шиверы и пороги. Ниже, в среднем течении, где р .  Каи 
протекает по холмистой Канокой лесост'епи, она становится слокюйной н 
обладает широкой (до 7- 1 0  к-м) долиной. Между оел. Комарово и 

РИlс. 1 0. Река Мана в низовьях (фото Д. Г. Дулькейта) 

Рис. 1 1 .  Река Кан в раЙо.не Большого порога (фото И. А. Фау.:: гова) 

устьем река прореза'ет отр
'
оги Енисейского кряжа и ,образует почти 

непроходимые пороги и шиверы (рис. 1 1 ) .  
Река Ангара - один из наиболее крупных притоков Енисея. По пло

щади водосбора Ангара превышает Енисей в три раза.  В пределах края 
3* 
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!река и меет сравнитеЛЬНО СlПокойное течение, но местами ее русло пре'
J'раждают шиверы iИ пороги (Аплинский, Мурский И СтрелковскиЙ) . На 
iНижнем плёсе в р. Ангару впадают довольно крупные притоки: Кова, 
Чадобец, Мура,  ИркИ'неева,  Каменка', Рыбная, Татарка и самая круп
ная - р. Тасеева с еЕ!' сост,авляющи.ми рекаМIИ Бирюсой и ЧуноЙ. 

Бассейны рек Чадобца и Иркинеевой 'сильно заболочены. Перед 
впадением в р .  Ангару спокойное течение этих рек становится бурным, 
а в русле попадаются каменистые шиверы. Такой же характер носят 
р еки Кова ,  Мура и Каlрабула .  ' 

Река Тасеева образована ,слияни,ем рек БирюсЬ!t ( Оны) и Чуны 
(Уды) . На значительном протяжении она протекает среди обрывистых 
.скал, сложенных траппами. В 1 5  км 'От своего истока река имеет дорог 
Дурак, ниже КО110рОГО течени е  ее становится Clпокойным, а склоны поло- .' 
:гими .  Скалистые об/рывы появляюiся только' перед впа1дением реки в Ан
гару. Реки Бирюса и Чуна в пределах края протекают по широким 

долин.а,м ; течение рек спокойное, лишь пер ед их с'лиянием появляются 
трапповые скалистые берега и пороги. 

В 12 км ниже г. Ени.сеЙска с левого берега в р .  Енисей ВЩlДае г 
р. Кемь. ДолИ'на этой Jреки сильно заболочена, в н ей много озер и ста
риц. Ру,сло реки сильно меандрирует. Крупным притоком Кеми является 
р. Белая. 

Река Большой Пит впадает в Енисей ниже г. Енисейска. Эта река 
,'протекает по узкой горной долине, пересекающей Енисейский кряж. 
В русле реки часто ВС11речают:ся каменистые шиверы. При относ/ительно 

.большоЙ ширине река м елководна .  Крупными -притоками Большого Пи
та являются реки Чиримба, ГорбiИЛОК, В едуга, Лендаха, Сухой Пит и 
'Каменка . 

От Большого Пита до устья По'дкаменной Тунгуски в р .  Енисей 
,справа впадают небольшие горные реки: Кия, Тис, Гаревка, Кутас, 
Вороговка, П орожиха, берущие свое начало на западном склоне Ени

,сеЙского кряжа. В истоках и среднем течении этих рек часты пороги. 
'левобережные притоки Енисея на этом участке (Большой Кас с Ма
,лым Касом, Сым и Дубчес) имеют малый уклон, весьма извилистое 
,русло и малые сК'орости течения. Бас,сейны этих рек Clильно заболочены, 
По берегам на п еочаных грядах раз'вита заболоченная тайга. 

Река Подкаменная Тунгуска берет начало на юго-запа,дном склоне 
'Верхне-Тунгус'ской возвыiпеННОС11И. Река протекает по широкой (2-
,3 км) и глубокой Дол'ине, С пологими склонами. Местами долина сужи
,вается и при пересечени'И туффитов и транпов приобретает вид ущелья, 
в котором 'Имеются пороли. Н аиболее КРYlпные [юроги - арон, Чамбин
,ский, 

'
Мирюгинокий, Полугузский, Большой, Мучной, ВельминскиИ. 

В нижней части 'Гечения русло реКJИ постепенно ра'Clширяется до 700-
800 ,�t . Перекаты и шиверы становятся мелководными. Острова очень 
редки. В бассейн е  р. П одкаменной ТунгусКiИ насчитывается более 1 100 
,рек длиной свыше 10 км. Н аи б олее крупные правые !ПритоК'� р .  Нижней 
Тунгуоки - Аяв.а , Тэтэрэ, Чамба ,  Чуня, л евые - Оскоба ,  Таига, Таимба,  
Камо и Бельмо. 

Река Чуня является самым к,рупным пр/итоком Пorдкаменной Тун
ГУС'КИ. От слияния рек Северной и Южной Чуни на протяжении 400 км 
река протекает ср'едJИ мягких пород, представленных туфами, туффитами 
и песч ани'Ками. Она имеет СIПОКlойное течение, однако местами при пере
,сечении трапповых гряд образует шиверы и порог-и, на которых СКО
р ость течения ,Достига'ет 10 км/час. Ширина реки в устьевой части до-
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стигает 250 м. В средней части междуречья Чуни и Подкаменной Тун
гуски имееТСЯ много болот. 

Между Подкаменной и Нижней Тунгусками в р. Енисей Clправа 
Вlпа'дает горная и бурная р. Вахта. Русло ,ее 'Изобилует шиверами и пор6-
гами. На этом учаегке течения Енисея раClполагаются сравнительно 
небольшие его приток,и, впадающие Ciправа (Сарчиха, Елогуй и др.) и 
слева (Дельтуля,  Комса и др.) . . 

Река Н uжн.яя Тун.гуска - один из наиболее 'крупных притоков Ени · 
сея. Начинается она на  северном склоне Верхне-Тунгуоской возвышен
ности, в пределах И ркутской области. По харакгеру течения, строению 
долины и берeJГОВ в ней выделяются два участка: 1 )  от истока до 
сел. Преображенское и 2) далее вниз до устья. Верх,НJИЙ участок имеет 
широкую долину с песчаными Iи глинистыми склонами. Здесь река обла
дает малой 'сwоростью течения. Она близ,ко подходит к р. Лене. Ниже 
селений Преображенское и Кана река протека'ет по узкой и глубокой 
долине. Берега ее высокие, часто с'калистые. Русло реки местами пре
граждается крупными'  порогами (Сакко, ВИВИНCiкий, Учамский, Боль
шой, Косой) и шиверами. Вдоль ее берега полоса «бичевника» сложена 
крупными камнями. При пересечении известняковых пород ниже устья ' 
р. Северной Нижняя Тунгуска образует отвесные скалы. Ширина реки 
в среднем течении составляет 300-400 м, а к устью увеличивается до 
800 М. 

В пределах края в Нижнюю Тунгуску впадают преимущественно· 
правобережные притоки: Ейка, Кочечум, Имбукан, Нави, Чис:кова,  Ту
тончана, Кочумдэк и др. Из левобережных притоков в нее впадают: 
ИЛ1имrпея, НИдрIМ, Таймура, Катарамба, Учами, Дегали, Летняя и др'. 
Все указанные ПрИ'l'ок:и имеют более опокойное течение в ср,едней части 
и бурное - перед впадением в Нижнюю Тунгуску. Правобережные при
токи, CiПУС1каioщиеся с отрогов хр. Путорана, протекают через др'евие- . 
ледниковые Озера, иногда одноименного названия 'с рекой - Тембечи, 
Виви и др . этiи притоки имеют узкие вытянутые бассеййы и большие 
уклоны долины. Русло рек преграждают пороги и шиверы, а на мелких 
речках местами есть и водопады. 

ОТ устья р. Нижней Тунгуски до Карского моря нарастание пло
щади бассейна Енисея идет за счет правобережных притоков : Курейка, 
Хантайка, Дудинка, Сухая Дудинка, Яковлева Iи Гольчиха;  слева впа
дают Турухан, Полой, Игарка, Малая и Большая Хета, Танама и др . 

Река Турухан. начина'ется в зоне лесотундры на восточной окраине 
Западно-Сибирской низменности. Бас:сейн этой реки 'сильно заболочен. 
Ширина ее у фактории Янов-Стан равна 80-90 м, в пределах устья: 
она достигает 300 м в межень. Русло реки очень извилистое. Подпор от 
Енисея весной распространяется вверх по реке до фактории Янов,.. 
Стан. В ба.ссеЙне р,ек:и имеются крупные озера .  

Река Курейка - один и з  .крупных правых притоков Енисея в ниж
нем его течении. Истоки реки расположены на южных п редгорьях 
хр. Путорана на высоте 900- 1 000 м; Река протекает через озера Дюп
кун и Анама . ( куреЙское) . Течение реки то медленное, с озеровидными 
расширениями, то бурное, где река при пересечении траппов образует . 
пороги и водопады (рис. 1 2) . 

Река Хан.таЙка берет начало из Большого Хантайского озера,. 
а ниже, протекая через Малое Хантайокое озеро, образует ряд порогов. 
На порожистом участке уклон ее достигает 2-4 м на 1 км. Ширина 
реки до 400 м, а в местах развития островов - 1 км; наименьшая ши.-
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рина наблюдается на первом пороге - 50 м. Здесь река протекает в ска
.JIистом ущелье с отвесными берегами, имеющими высоту 40-50 м. 

БассеЙНbI рек "ЯСИНbI, ТаЙМblРbl и Хатанги. На междуречье Ени
сей - Лена на территории Красноярского края протекают крупные 
р'еки, впадающие в моря Ка'lюкое (Пясина и Таймыра) и Ла'птевых (Х-а
танга и Попигай)  и не связанные с бассейном р.  Енисея. 

Река Пясuна - одна из 'наиболее крупных (после Оби и Енисея) 
р ек, впадающих в Карское море. Свое начало она бере'F в северо-во
сточной части оз. Пясино. При выходе из оз'ера р. Пнсина на протяже-

Рис. 12. Сужение IP. К'Урейки у Рудничного порога 

нии 1 5  !СМ протекает в ущелье, в нижней чаС11И которого им'еется порог. 
Ниже этого поро'га долина реки расширяется, ' хотя склоны ее остаются 
возвышенными и каменистыми. Ширина реки резко уВ'еличива'стся от 
1 00 до 300 м. В 75 !СМ ОТ озер а  р .  Пясина вступает в мягкие глинистые 
'Отложения, сильно меа ндрирует и ниже р. Дудыпты расширяется до 
1 ,5-2 км. Течение 'ее здесь замедля,еrся, местами появляются острова.  
В 40 !см ниже впадения в нее левого притока р .  Агапы ПяС'ина вступает 
в район развития островов 'и расширяется до 1 0  !см. В этом районе 
н аСЧИТbIlва'ется до пятнадцати крупных о етровов, разделенных прото
ками. Ниже многоостровья река вновь СУЖlИlвается до 1 !см И течет 
в одном русле на протяжения п очти 100 !см. БЛjiЗ устья р. Тарея ширина 
долины достига'ет 3 !см. Река поворачивает здесь на запад и, н'е доходя 
до устья р. Макаритта, образует порог Глубокий, а затем вступает во 
второй район с многочисленными островами. После впадения р. Пуры 
русло р .  Пясины поворачивает на северо-запад и пересекает хр . Быр
ранга.  На этом участк'е течения река ПОС1'спенно суживается, а ниже 
Красной Сопки, где опять появляют,ся острова, ширина ее достигает 
1 5  !см. Пе2ед впадением в Пясинский залив, у мыса Входного, р. Пясина 
вновь собирается почти в одно русло. 
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Река Таймыра протекает в центре Таймырского полуострова. На ВО
-стоке и юге граНlицами бассейна являются водоразд:елы рек, впадающих 
.Б Хатанг(ж:ий залив (Новая, Гусиха, Балахня) ,  на юго-западе и Зalпа
де - притоки р. Пясины (Янгода и Тарея) . На своем пути р. Таймыра 
пересекает оз. Таймыр. В'ерхний отрезок реки, впадающий в оз. Таи
мыр, называется р .  Верхней Таймырой, а вытекающая из озера река 
известна под названием р.  Нижней ТаЙмыры. Верхняя Таймыра начи
нается в горах Бырранга вбл\изи истока р. Тарея. Ширина реки выше 
озера в летнее время достигает 400 м. Ранее она протекала' вд:оль озера 
и отделял ась от него баром, который в 1 9129 г. был размыт. Вначале 
р .  Верхняя Таймыра течет на . юго-восток, но после впадения р .  Луктах 
меняет направление на восток, а затем на восток-северо-вос:ток. В верх
ней части течения р .  Верхняя Таймыра протекает по гористой мест
ности и имеет порожистое русло. В нижнем течении она также пересе
кает ряд порогов: Нерама, Анэ-Мала и Самба-Мала. При пересеченип 
хр. Бырранга река течет в ущель'е, при выходе из горного массива рас  .. 
ширяется и образует 'Оз. Энгельгардта, а ниже вновь течет сравнительно 
узким руслом. Впадает р. Нижняя Таймыра в Таймырский залив и при
.нимает слева крупный приток р. Ш\ренк. 

Река Хатанга, образующаяся от слияния рек Хеты и Котуя, харак
теризуется малыми скоростями. ШИРlина ее в близи устья достигает 
5 1СМ. В русле много безл'есных низких о'стровов. В скрытие реки ото 

�ьдa происходит в начале июня, замерзание -, в первой декаде октября. 
В Хатангу -впадают слева ре�и Хета, Новая и др. ,  справа р .  Котуй 

и перед впадением в Хатангский зали'В - р.  Попигай с ПРlитоками Рас
'сохой и Фомич. Река Попигай мелководна,  ближе к устью широка и 
расчленена остр'овами. 

Р е к а К о т у й - праlвая 'составляющая р .  ХатанГiИ - берет начало 
на высоте 1000 м у южного подножия горы Камень в централь,ной части 
хр. Путорана. Река Котуй в с'Воем верховье протекает через группу 
мел'ких mopehho-подJПРУДНЫХ оз'ер и ниже - через озера Харпичи и 
.Дюпкун. От верховьев до устья притока Воеволихан р. Котуй течет 
�B глубокой долине среди гор. Ниже этого прито'ка долина ра'сширяется, 
но и здесь река пересекает ряд порогов. От устья притока Мойеро 
р. Котуй входит В узкое ущелье - теснину с множеством пороюв. Ши
рина русла здесь составляет 400 м. Наиболее крупные пороги наблюда
ются между впадениями рек Воеволихан и Тида и в 50 км выше р .  Ко
туйкан - порог Большой. Кроме перечисленных притоков, впадающих 
в р. Котуй, значительными являются Чиринда, Ессей, Джеромо, Тулу
кан, Аганыли, Медвежья, Эриечка, Оту-Турора и Улахан-Хабыда. 

Р е к а Х ет а - левая составляющая р. Хатанги - берет начало из 
оз. Аян, лежащего у подножия горы Камень. До впадения в нее р .  Во
. .лочанки р .  Хета протекает по узкой долине и принимает Clправа горные 
реки (Холижит, Худакит-Аякли и др. ) .  Несколько выше устья Воло
чанки р .  Хета поворачивает на запад, а затем на восток и северо-восток. 
На этом участке она протекает по ШИРОIЮЙ (4.0-50 км) заболоченной 
долине, с бо.[lЬШИМ количеством мелких озер . Ниже устья р. Маймечи 
..долина р . ' Хеты суживается местами дJo 7 км, русло ее становится 
полноводным . 

Правые притоки Хеты, стекающие с гор Путорана, быстры и поро
.жисты - (Ледяная, Боярка, Романиха, Маймечи) . Левые притоки (Бога
вида, Горелая, Россомашья и др . )  имеют широкие долины, малые ско
li>ости течения, меандрирующее русло и низ'кие берега. 
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Бассейн р. Оби. В юго-западной части края речная сеть принадле
жит баесейну р. Оби. Большая часть ее бассейна приходится на ре�и 
Чулым и Кеть, частично на истоки р. Томь. 

Река ТОМЬ стекает с западного склона Кузнецкого Алатау и в пре
делы края ВХОДИТ только верховьями. Здесь она отличается сравни-
'I'ельно большим у,клоном и ClООТВе'ГсТ'венно быстрым течением. 

Река ЧУЛblМ протекает по холмистой степи и леоостепи предгорий 
восточного склона Кузнецкого Алатау, ча'стью по таежной зоне Запад
но-Сибирской низменности. Лишь незначИ'тельная ча'сть бассейна р. Чу
лыма расшоложена в горах Кузнецкого Алатау, где отдельные вершины 
(например, гора Верхний Зуб - 2 1 78 М) поднимаются выше границы 
снеговой линии и несут на оебе снега перелеТlКИ и фирновые поля. В этой 
части бассейна нююдятся р еки Белый и Черный Июс, составляющие 
р .  Чулым. Обе реки имеют глубокие горные долины с порожистым рус -

лом И бурным течением. Только перед слиянием 'они протекают по ши
р окой, хорошо раlзработанной долине 'с заболоченной поймой. 

Ниже слияиия рек Белого Iи Черного Июсов у ст. КOIпьево начи
HaeTcя . собственно р .  Чул Ь!lM , которая вначале протекает среди халми
стой степи, а за'Гем течет с малым уклоном по широкой, l'!ар,ошо разра
ботанной долине среди равнинной или мел,кохолмистой ,степной и лесо
степной местности . Русла реки обра.зует меандры и острова, а в пой
менной ча'С11И долины часто в'стречаются озера и старицы. На участке
прорыва СолюнС'�ого кряжа долина реки каньонообразна. Правыи 
берег р. Чулыма преимущественно высокий, левый ---' низкий, поймен -
ныЙ. Между сел. Назарооо ,и г. Ачинс'ком р .  Чулым 06разу'ет излучину._ 
огибающую хр. Арга. Развитие 'бассейна идет вначале за счет лево
бережных притоков (Сереж, Урюп и др. ) , а ниже г. Ачинска появля
ются правобережные притоки �реки Большой Улуй и К!емчуг, долины 
которых широки и заболочены. 

Река Кеть протекает по болоrnистой З апа'Дно-Сибирской низмен
ности и отличается Clпокойным течением и меанд:рирующим руслом. До-
лина реки харошо разработана, ширина ее достИ'гает 20 км. _ 

Прибрежные зоны Карского моря и моря Лаптевых в пределах опи
сываемой территории ограничиваются побережьем Таймырского полу
острова. Западная часть этого полуострова омывается водами Карского
моря, а на востоке - морем Лаптевых, окраинными бассейнами Север 
ного Ледовитого океана. В этих морях располагается обширная матери
ковая отмель, краевой уступ которой отдаляется от суши на 400 км 
В пределах Карского моря, откуда он простирается к востоку и прохо
дит вблизи архипелага Северной Земли, а затем следует на расстоя
нии 100- 1 50 км от берега вдоль северо-восточной оконечности Таймыр-
ского полуострова. . 

На площади материковой отмели, с хорошо выраж'енным подвод
ным рельефом, помимо вышеуказанного архипелага, имеется много· 
остро.вов. Особенно много их по 1П0бережью Карского моря, что пр'идае, 
шхерный характер о'Гдель'Ным ,его участкам. Меньшее количества остро·· 
вов прослежИ'вается вдоль побережья моря Лаптевых. . '  

Б ереговая линия Таймырс�о,го полуострова весьма извилиста. Она: 
очерчивает ряд заливов и фиордов, неред'IЮ глубоко вдающихся в

. 
мате

рик, а также выступающие полуострова и мысы довольно сложнои кон
фигурациlИ. 

На знаЧИ'1'ельном протяжении вдоль побережья Таймыра просле
живается абразивный уступ примор'ской низменности высотой до 5 ---
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10 м. Высота его неоколько увеличивае1'СЯ на отдельных участках по 
восточному побережью полуострова.  Нередко вдоль абразионного усту
па ПРОТЯI1ивается песчано-гравийный, а иногда и песчано-глинистыw 
пляж шириной до 5-15 м и более. Вблизи ус'тий рек полоса пляжа· 
иногда расширяется и здесь появляются отмели и косы, затрудняющие 
подходы к берегу. Наблюдается большое количество впадин, значитель
ная· часть которых занята оз'ерами, сое;u;иненными между собой сложной: 
системой пр,оток. 

ОЗЕРА 
Территория Красноярскооо края богата озерами, сосредоточенными 

в пределах Западно-Сибирскай и Северо-Оибирской низиенностей, Сред
не-СибирскогО' плоскогорья, а также в системе Минусинских катлавин 
и в их гарном обрамлении . 

. ,8 п р е д 'е л а х  З а п а д н а - С и б и р с к а й  н и з м е н н а с т и  много' 
азер. Особенно багаты имlИ северные райаны. Наибалее крупными азе
рами здесЬ являю'J1СЯ: Советское, Маковскае, Карасин;скае, южнее 
Дашкино и Налимье. Эти озера обычно м,еЛIЮВОДНЫ, имеют округлую
форму. Они образовались либо в 'связи с падпруживанием маренами, 
лиБО' вследствие оттаивания пагребенных льдов Iи вечнай мерзлоты 
(азера tepmo-карстовагО' происхождения) . Мнагочисленные озера рас
палажены также в пайме рек Енисея, �ети, Каса, Елагуя, Ангутихи, 
Турухана, Палая и др. 

В С е в е р а - С и б и р {:' к а й  н и з м е н н ос ти насчитывается балее· 
ста крупных озер. Бальшинство из Нlих возникла в результате ПОдJпру
живания моренам,и, мнагие занимают дно далин выпахивания. Наибалее 
крупными оз'ерами являются : Таймырскае, Пясино, Партнягина, Кунча
салах, Сурута-Яму IИ др . 

Озера Таймыр вытянута в севера-восточнам направлении вдоль 
южных поднож,ий хр. Бырранга. Оно является самым крупным вадое
мам Арк'J1ИКИ и хара,ктеризуется обилием заливов. Наибалее крупными 
из них являются : западный -, «Ледяная бухта», юга-западный - Юка
Яму, северо-васточный - Яму-Байкура и северный, из катарогО' выте· 
кает р. Нижняя Таймыра. На оз'ере имеется нескалька остравав. Б ерега 
его крутые и высакие, местами превышают 150 м, обычно сложены ма
ренным матер,иалом. В азеро впадают реки Верхняя Таймыра, Юка
Тарида, Яму-Тарида, Сырута-Яму и Яму-Неры. Площадь азера резко 
изменяется, вследствие бальшага колебания уровня вады. Озера сво
бодно ОТО' льда толька в течение 2,5-<3 м есяцев (июнь - сентябрь) • 

В п р  е Д е л а х е р е Д н е - С и б и Р с к о г о п л а с к а г о р ь я мнаго
численные озера развиты в севернай части. В южнай и центральнай 

частях, в бассейнах рек Нижней ТунгуаК'и и Ангары озера обычно не· 
значительны па размерам и 'Встречаются очень редк'а. 

В севернай част:и ПЛОСlюгарья выделяю'J1СЯ дв'е группы азер : 
1 )  Нарильска-Хантайская и бассейна рек Курейки, Нижней Тун

гуски, Хеты и Катуя; 
2) групца ба,ссейна рек Котуя, Майера IИ Вилюя. 

"
Норильсжо-Хантайская группа оз,ер раСlПаложена в северо-запад- ' 

нам углу Средне-Сибирского плоскогорья, в западных предгорьях 

хр. Путорана и НОРИЛЬОIЮГО плата. Озера 'Вытянуты в ширатнам на

правлении и лежат .в глубоких тротавых далинах, образаванных лед

никами, спускавшимися с хр. ПУ110рана. Мар енные накапления создали., 

здесь уславия для абразоваIIИЯ азер, наибалее крупными из которых. 
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являются Лама, l{>ита, Большое Хантайское и Глубакое. Кроме этих 
,озер, в ледниковых далинах имеется бальшае каличество м елких пра
тачных ,озер, являющихся озеравидными расширениями реки. Выс'О'та 
берегов ,озер р езко колеблется. На  аз. Малом Хантайск:ам м нага низ
КJИХ болоТlИСТЫХ остравов. 

Группа ,озер бассейнав рек Котуя (средняя часть) , Мойера и Вилюя 
распаложена в Эвенкийокам национальном округе. Очертания озер раз
нообразны, в стречаются озера округлой формы, на образование которых 
бальшае влияние ,оказала вечная мерзлота (TepMa�KapCTaBыe ,озера) . 
Озера эти мелководны. К ним относят-ся Ессей, Воеволи, Томпока, Ама, 
Хуринда, Эконда, Холяг-Воеволи, Адигу-Воевали, ТОМПOIю-Ваеволи, 
Холю, Чиринда. 

Озеро Ессей (Жессейское) , расположенное в бассейне р. Котуя, 
имеет площадь около 30.0 км2. Оно изобилует большим количеством 
заливов. Длина озера окола 2.0 км, ширина 1 5  км. Макоимальная tлу
бина достигает 8 м. В озеро впадают р екlИ Мырла, Сетмоян и Сардон 
нак. Уровень зеркала озера колеблется в пределах 1 м. Наибалее вьюо
кий уровень за последние гады держался в 1952 г. В 1 963 и 1954 гг. уро
вень понизился. Озеро вскрывается в конце июня и замерзает в сен
тябре - начале октября. 

В южной чаС11И Средне-Сибирского плоскогорья озера развиты 
главным ,образом в басс-ейне рек У.сал-ки (притак Та-с-еевой) ,  Тарея, 
Михайловское, Колона, Мангарек и др. 

В В о с т а ч н о м С а я н е наиболее интересны ,озера БОllIьшое 
Агульское, Медвежье, Пезинское, MaHc1Koe, в Западных Саянах - Ой
ское, Анинскае, Буйбинское и в бассейне р .  Казыр - Можарская, Тибер
КУllIьская и Тридцатая группы азер_ В бассейне р. Кизир насчитывается 
более 1 50 оз-ер . 

Большое Агульское горное озер.о хара.ктеризуется больш.оЙ глуби
ной, холодной и >прозрачной водой и ,отвесными берегами. В озеро впа
дает аколо 20 речек -с водопадами. Озеро Медвежье дает начало р. Озер
ной из системы р .  Малого Агула.  Оно образовалось на дне траговой 

, .долины, пер-егороженной конечными моренами. Ложе ,озера карытооб
разное. Берега более даступные - имеется шельф ширинай ат 1'0 до 
3'00 М. Озеро Ойское, подпруженное маренами,' им·еет глубину аколо 
10.0 М. _ 

Можарская группа озер лежит у южного поднажия хр. Крыжина, 
аткуда стекают реки Можарка, Тюхтеты и Табрат. К югу от этой груп
пы озер в долине р .  Кззыр раОПОllIожены Тридцатые озера (Убинское, 
Хабалык, Таяты, Хомутиное, Окунево и др.) , к оеверу много каровых 
озер, ра:сположенных в хр. Крыжина. Можарокая группа озер образо
вана, .по-видимому, в результате подпруживания моренными накопле
ниями. К этай группе следует ,отнести оз-ера Щучье, Подгарнае, Ель
цава и акала 30 мелких ,озер диаметрам 0,2-0,3 КМ. Крупные озера 
этой группы неглубокие. Они на-считывают от 5 до 25 небальших ОСТР')
вов. Наибальшую глубину имеет аз. Бальшай Тиберкуль (51 м) . Дна 
его слажено крупными камнями, валунами и галечником, в полосе при
боя - галечниками и песками, а инагда илами или глинами. К берегам 
вплатную падступает тайга, а далины саединяющих озера речек забало
чены. Выступающие в ,озера мысы С'калисты, -састаят из метамарфиче
ских сланцев и мраморов .  Да глубины 4-5 м прибр-ежная часть озер 
обычна сильно зарастает, чта .особенно хораша видна на Тридцатых 

,озерах. В бассейне рек Табрат и Тюхт:еты имеется окало 2'0 мелких ,озер. 
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в 3 а п а Д н о м С а я н е  более 500 каровых озер насчитываеТСII 
в бассейне рек Ана, Большого и Малого Абакана и Кантегира, где они 
располагаются на высотах НЮО-II 800 м. 

О з е р а М И Н У С И Н.С К iИ х  к о т л ов и н  в большинстве случа'ев за
солонены из-за отсутствия стока. Наиболее изученными озерами этой 
группы являю'I1СЯ Тага'рское и БеЙское. 

Озеро Тагарское раоположено в 12 км к югу от г. Минусинска и 
в 8 км от р. Енисея. Питание озера осуществляется за счет атмосфер
ных осадков и подводных источников. Неко'Горые из них теплые. Раз
меры озера сильно колеблются в зависимости от количества выпадаю
ЩИХ осадков и соответственно ИЗменяется удельный вес и минеральный 
состав воды. На дне озера лежит однометровый слой лечебной грязи 
с запахом сероводорода. На берегу расположен курорт. В ода горько
соленая с хлоридно-сульфатно-натрово-магнезиальным составом. Общее 
содержание минеральных солей колеблется в пределах от l В 300 ДО 
23 300 мг/л. Такой же характ'ер !Имеет и оз. БеЙское. 

Между р. Енисеем,  Кузнецким Алатау и Батеневским кряжем рас
положено свыше 30 мелких горько-соленых озер, также используемых 
в лечебных целях. Около 20 озер имеют проточную пресную воду. 
К пресным озерам относя:тся Малое, Большое, Линево, Инголь, Сарба
голь, Косоголь, Белое, а на юге - Черное и Иткуль, к горько-соленым -
Шира, Беле, Учум ( Конголь, Мин'Голь) , Джи'рим, Варча. 

Озеро Шира располож'ено в 1 2  км от ст.  Шира.  Вода в нем имеет 
горько-соленый вкус с щелочной реакцией. Минерализация воды перио
дически менял ась и увеличивал ась с 17 тыс. мг/л в 1 943 г. до 26 тыс . 

. мг/л в 1963 г. По химическому составу в оды озера отнооятся к суль
фатно-хлористым натрие'Во�магниевым водам. У дна озера, на глубине 
21 М, минерализация воды увеличивается на 25 % .  На берегу располо
жен курорт. Вдоль берега имеется пляж. 

Озеро J1чум находlИТСЯ в м ежгорной котловине, в 38 км от СТ. Ужур. 
В озеро впадают четыре источника, из них два минерал ьных. Вода 
озера горько-соленая, гидрокарбонатно-хлоридно-натриевая, содержит 
н ебольшое IюлИ'чест'во FeSi!. Дно озера нокрыт,о лечебной грязью. На 
берегу раСlПоложен курорт. 

КЛ ИМАТ 

Террито'рия края размещается в основном в поясе умер енных широт 
(рис. 13) и отличается резко континентальным климатом. 

В арктическом и субарктическом поясах располагается лишь самая 
крайняя северная часть края, охватывающая побережье морей Карского 
11 Лаптевых. Южной границей арктического пояса следует считать ли
нию, проходящую от устья р .  Енисея до устья р .  Хатанги; субарктиче
ского пояса - от Г. Дудинки на р. Енисее к истокам р.  Курейки и далее 
на восток до р. Вилюя. 

Суточный ход климатообразующих факторов в аРК'fIическом поясе 
"СЛабо выражен. В зимний период солнечная радиация здесь отсут
ствует. В зимнее время происходит выхолаживание воздуха, сопрово
ждающееся ростом давления, оседанием воздуха в антициклоне и пони
жением облачности. Температуры зимой держатся в пр'еделах от -20 
до -350, ветры слабые. Летом при незаходящем солнце приток тепла 
QТ солнца весьма значителен, но он существенно сокращается за счеr 
увеличения облачности и развития туманов над тающими льдами и сне"' 
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Рис. 13. Климатическая карта Красноярского края 
(СОСТ,авил Н. п. Бахтин) 

Районы с осадками:  1 - от 200 до 300 ;1tм; 2 - от 300 до 400 мм; 3 - от 400 до 600 JlM; 
4 - от 600 до 1000 мм; 5 - от 1000 до 1 600 мм; б - изотермы среднегодовые 
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гами. Ле'I\ние температуры у поверхност:и земли с'Оста,вляют В'сего 0--
20 тепла. ЦИКЛОНlическая деятельность н аиболее отчетливо выражена 
только вдоль побережья. ОсаДIЮВ ВbIlпа'дает около 100-200 мм за  год. 

В поясе умеренных широт в пределах края выделяются следующие 
'Климатические области: к '  западу от Е нисея - Западно-Сибирскзя об
",1асть, к в остоку - район Средне-Сибирокого плоскогорья, на юге � 

Iвысокогорная область Кузнецкого Алатау, В осточного 'и З ападного Сай· 
. нов, расчлененная системой межгорных котловин и холмистыми пред-
:горными равнинами.  

В области Западно-Сибирской низменности отмечаются сравни
'тельно частые прохождения циклонов и фрон'ТОВ С запада и севере
запада н а  в,осток. Эти циклоны 'к востоку постепенно окклюдируются. 
Над районом Средне-Сибирского плоскогорья, к востоку от р. Енисея, 
количество осадков постепенно уменьшается ; здесь в связи с усилением 
сибирского антициклона наблюдается уменьшение облачности. В зимний 
период над Средне-Сибирским плоскогорьем в области антициклона 
развиваются глубокие инверсии температур на высоте 1 -2 /см над по
i3ерхностью земли. 

На юг края а:тлаН'I1ические циклоны нередко приходят окклюдиро
-ванными и часто не дают 'в котловинах осадков, но при восхождении 
по склонам Западного и Восточного Саннов снова возрождаются и 
фронты в осстанавливают свою активность, давая обильные осадки н а  
наветренных склонах. 

Формирование погоды в :крае определяется состоя.нием циркуляции 
атмосферы: с одной стороны, расположением сибир,ского антициклона, 
(1 другой -J н аправлением воздушных ПО1'око.в по широте или меридиану. 

При зональной циркуляции зимой на востоке, над Средне-Сибир
с�им плос�огорьем и Монголией, .возникает а нтициклон, который рас
пространяется на запад. В результате этого .над центральной и южной 
территорией края устанавливается безоблачная тихая морозная погода 
без осадков. , 

Циклонич,еской деятельностью зимой наиболее часто бывают охва
чены западные и северо-западные районы края. Циклоны редко про
никают к 'восточным границам :края, а адвективные процессы играют 
значительно меньшую роль. В это время особенно благоприятные усло
вия ооздаются для усиления радиационных факторов.  Летом осадки 
образуются преимущест.венно при западном или северо-западном типе 
циркуляции, .в то время как цри меридиональной циркуляции холодные 
ма.ссы воздуха при продвижении на юг и нагревании осадков не дают, 
а часто даже вьiзывают суховеи и засухи. При меридиональной цирку
ляции тепло поступает с юга Ji холод с севера.  

Давление воздуха. В летний период давление воздуха нес�олько 
понижено над территорией края, особенно над Эвенкийским националь
ным .округом, и повышено над Карс�им морем и Северным Ледовитым 
океаном. Это создает условия ДJIЯ проникновения сюда а,рктического 
воздуха с относительно малой влажностью. При продвижении на юг 
арктический воздух быстро прогр'евается и теряет относительную влаж-
11ОСТЬ хотя абсол:ютная вла,жность и/ повышается. На севере края 
в св�зи с обострением температурных различий между теплым кон
'тинентальныМ: и холодным арктическим воздухом циклоническая дея
тельность летом усиливается. При продвижении на  юг арктический воз
дух хотя и транофо:рм,ируется, ,но 'еще долго сохраняет черты арктиче
tKoro происхождения. 
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в . зимний период над Эвенкийским национальным округом разме
щае'J1СЯ высокое давление западной перифер,ии азиатского антициклона_ 
В условиях ясной и тихой погоды ,воздушные массы в антици:клоне еще' 
больше выхолаживаются и уплотняются, что вызывает приток воз'духа 
на высотах и дальнейший р.ОСТ да'вления у земной поверхности. 

Наиболее 'высокие давления наблюдаются в бассейнах рек Нижней 
и Подкаменной Тунгусок, где образуется застой воздушных м асс и 
неделями держится поч-ги :полное затишье. На севере континентальный 
азиатский антициклон смыкается с арктическим антициклоном. В годо
IЮМ цикле в арктической области наиболее низкое давление отмечается 
в июле - октябре, высокое - в феврале - марте, на остальной террито-
рии края низ,кое - в июле, высокое - в январе или феврале. , 

Ветер. Расположение области высокого давления над АрктикоfL 
11 низкого над Эвенкийским национальным округом севернее 600 вызы
вает летом северо-восточные ветры, которые под воздействием западно
восточной IЦИрКУЛЯЦИИ пере�одят в северные, а в 'бассейне рек Под
каменной Тунгуски и Ангары -. в западные. На юге края преобладают 
'!ападные и юго-западные ветры. В. зимний период направление воз
душных потоков на большей части края преобладает в юго-западных 
румбах. При продвижении к северу ветры меняют свое направление 
на южное, а на крайнем севере - даже на юло-восточное. Наибольшее 
количество б езветренных дней характерно для восточных районов (бас
сейны рек Ангары, Подкаменной и Нижней Тунгусок) . 

В арктическом поясе наБЛlЮдается существе!:Iная изменчивость 
направлений :и скоростей ветра.  Если в северо-западной час1'И побе
режья Арктики преобладают ,ветры западного, юго-западного и ЮЖНОI[(» 
направлений, то н а  северо-восточной окраине ( р. Хатанга) они меня
ются на cebePO-.восточные и юло-восточные. При этом скорость ветра 
также понижается от 7-9 м/сек на о-ве Диксон и у мыса Челюскина 
ДО 5-6 м/сек >вблизи устья р. Хатанги. К югу, в глубь континента, 
скорости еще больше падают - д0 5-б м/сек у ГОiРОДОВ Дудинки и: 
Игарки и до 4-<5 м/сек у оз. ЕосеЙ. Наименьшие скорости ветра обычно 
бывают летом ( в  июле) , наибольшие - зимой (декабрь) , а в глубине 
континента дополнительно 'в марте и апреле. Максимальные скорости 
в это время довольно часТiО достигают 30-40 м/сек. На юге края вет
реная погода удерживается весной и 'Осенью. В октябре-ноябре на 
станциях, расположенных 'в котлоВ'инах, большие скорости ветра (бо
лее 1<5 м/сек) ,встречаются редко, а в гарах - часто. 

Температура воздуха. В связи с соответствующим расположением 
мощного антициклона наиболее низкие температуры в зимний период 
держатся над ,восточной частью Эвенки�ск!Ого национального округа, 
где морозы от 4<5 до 650 сохраняются в течение двух-трех месяцев, осо
бенно в районе Туры, Эконды и Ванавары. Застой воздуха и низкис
температуры наблюдаются также в Минусинской котловине, иногда 
в течение одной-двух недель. Западная часть края зимой значительно 
теплее за счет часто проходящИ'х циклонов, которые к востоку над тер
риторией края проходят нередко в виде окклюзий, дающих повышение
температур только в горных областях Западного и Восточного Саянов. 
Поэтому, например, зимой в Оленьей Речке, расположенной на высоте 
1 4.00 м, значительно теплее, чем в Минусинске. 

Резкие контрасты изотерм наблюдаются на северо-западе края,. 
вблизи устья р. Енисея (Дудинка, Туруханск) , где зимой значительнО' 
теплее, чем даже на юге к.рая. В летний период больших 1'емператур-
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Hыx контраста.в почти не наблюдается. Изотермы июля располагаются 
в широтном направлении, чт.о указывает на постепенное и равномерное 
прогревание холодного воздуха, п.оступающег.о из Арктики. 

Отклонениеl изотерм от широтных направлений к северу со сгуще
нием их на правобережье прослеживается в бассейне р. Ангары, лево
бережная часть ф. Ангары .оказывается более теплой. Теплые очаги 
с замкнутыми изотерма/ми июля от'мerчаются в районе городов Канска 
и Красноярска, а также в Минусинских котловинах, где наблюдается 
прогрев воздуха на дне котловин. Такое потепление идет за счет нис
падающих с гор феновых теплых 'воздушных ПОТОIЮВ, .отдающих свои 
осадки на западных склонах. 

Наиболее сильные морозы зимой держатся в декабре и январе, 
а в Эвенкийском округе � в феврале. Низкие температуры в январе 
устанавливаются на северо-в.остоке Эвенкийского наци.онального 
ок,руга, куда подходит отрог очага холода, расположеННQГО над Яку
тией. На ,северо-западе края изотермы прох.одят почти м ерпдионально. 
Южнее р.  Нижней Тунгуски изотермы следуют в почти широтном на
пра'влении с некоторым отклонением на юго-восток. На юге выделяется 
очаг хол.ода с ядром над ,Минусинскими котловинами. 

Весна на юге края наступает в середине м арта - начале апреля, 
в то .время как на Таймыре - 'Голько .в Iюнце мая. Абсолютный мини
мум температу;ры за последние годы наблюдался в 1 9:3-1  и 1 947 гг. 
В 1 93 1  Г. на большей части края морозы дост,игали 155-63°. Абсолют
ный максимум температуры ,воздуха из года в год м енялся м ал,о; 
в и:ентральной части края он достигал 32----,33° в 1 942-1 943 гг., 
а в Минус'инских котловинах - 34-46° в 1945 г. Очень высокие тем
пературы иногда наблюдаются в Эвенкийском национальном округе, 
где лето довольно жаркое. 

Осадки. ,Количество выпадающих осадков по территории края рас
пределяется .очень неравномерно. Расцределение их зависит, с одной 
стороны, от циркуляции воздуха и от распределения температур, с дру
гой ---, от рельефа. 

Наблюдается общее уменышение годов'ОГО количества осадков 
к востоку от р. Енисея и одновременно к ,северу от 64° 'с. ш. и к югу 
от 58° с. ш. Уменьшение осадков ,к северу связано с уменьшением 
влажности воздуха, поступающего из Арктики, ,в то время как к югу 
он.о вызывается п.овышением уровня конденсации осадков пролретых 
воздушных м асс. 

В течение года выпадение осадков идет неравном.ерно. За зимний 
.период выпадает 2.0-'25% осадков 'с уменьшением их к востоку. Зимой 
наибольшее кол'ичество осадков ,выпадает в н оябре-декабре, а наи
меньшее - в феврале (5-2.0 ММ) .  

Увеличение роли зимних осадко.в до 3.0 % от годового количества 
отмечается на северо-востоке края, где усиливается влияние циклони
ческюй деятельности 'со стор,оны Баренцева и Карского морей. Всего 
за зимний перио'Д на юге края 'В Минусинских котловинах выпадает 
30-50 ММ, в центральной полосе - от 50 до 9.0 ММ и далее к северу, 
в районе город,ов Енисейска и Туруханска, - более 10.0-1 2.0 мм. 

Летом под влиянием 'цикл·оническоЙ .и фронтальной деятельности 
количество осадков увел.ичивается в 4-6 раз по сравнению с зимним 
периодом. Наибольшее количество их выпадает в августе: от 40 до 
8.0 .м.м; в горах - от 1 30 до 200 мм. Большое количество осадков отме
чается в июне и июле за счет частых гроз. 

http://jurassic.ru/



48 ФИЗИR:О-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИ!(А 

Максимальное суточное количество осадков уменьшается с юга на 
-х::евер_ Так, например, один раз в 10  лет наибольшее суточное коли
чество осаДlЮВ у городов Красноярска и Минусинска составляет 48-
50 мм, у ,сел. Казачинска и г. Енисейска - 42-43 мм. В горных обла
стях Западного \Саяна (Оленья Речка) оно достигает 1 1 ,8 мм/сутки, 
в г. Минусинске - 60 мм/сутки, а в г. Красноярске в 1946 г. составило 
-94 мм/сутки. С ильные ливни отмечаются !в горах Енисейс�ого кряжа 
и Путорана. 

КоличеС11НО дней с осадками у.величивается 'с юга на  севе,р, вместе 
с тем уменьшается и их интенсивность. Количество дней с осадками 
0,1 мм/сутки и более летом у г. ,минусинска составляет 1 2- 1 4  дней, 
у г. Красноярска - Ш- 1 5  дней, у г. Енисейска - 14�1'8 дней в месяц. 
В горных районах количество их увеличивается на 50-100 % .  

Снеговой покров. Продолжительность снегового нокрова на край
нем севере края (Таймырский полуостров) более 260 дней, у Поляр
ного круга 240-250 дней, близ устья рек Подкаменной Тунгуски и На
навары 2.00 дней, у г. Енисейска, близ селений Богучаны и Кежма, 
около 1 80�1 90 дней; далее к югу, в таежной меСТНОС11И , 170-,1 80 дней, 
а в лесостепи (АЧИНСIЮЙ, Красноярской и Канской) от 1 ,00 до 1 70 дней. 

В Хакасской и Минусинской степях снего.воЙ покров держится 
около 1120- 1'40 дней, но в отдельные годы он настолько мал, что из-за 
недостатка выпадающих осадков санный путь не устанавливается 
совершенно. В горных областях Западного и Восточного Саянов, сне
говой пок:ров держится до 200-240 дней, а в отдельные годы и до 
.300 дней. В ысота снегового покрава достигает 90 см по левобережью 
р. Енисея, между г. Ениоейском и сел. Верхне-Имбатским. На большей 
части края ,снежный ,riOKPOB имеет высоту 'в таежной зоне '50-70 см, 
в лесостепной 40-60 см, в степной 10.....:...30 см и в Таймырской тундре 
1 5-20 см; в Саянских горах мощность его достигает 1 ,5-2 м. Плот
ность снега мало меняется по территории и Rjолеблется в пределах 
0, 1 7-0,28. Меньшую плотность снег 'имеет в тайге и ббльшую в степ
ных и лесостепных районах. Значительно большая плотность снега на
блюдается на побережье Карского моря и в зоне TYHдiPЫ, где часты 

. метели и пурги.  
Появление снежного нокрова на крайнем севере края отмечается 

в середине сентября, у г. Туруханска и сел. Тура - в 1 1 1  декаде сен
тября, вблизи устья Подкаменной Тунгуски - 13 октября, у устья 
Кежмы - в 1 1 1  декаде октября, у городов Канска и Красноярска 
в конце октября, у городов Минусинска И 'Абакана - в конце октября 
начале ноября. Сход снегового покрова весной заканчивается на юге 
в Минусинских котловинах в начале апреля - конце марта, у городов 
Красноярска и Канска в конце апреля, у г. Е нисейска и сел. Кежмы 
в начале мая, у сел. Ярцево в середине мая, у сел. Туруханска и пос. 
Туры в конце мая, на побережье Карокого моря в конце июня. В rOfJax 
сход снегового покрова заканчивается на 5-6 дней позднее н:а каждые 
100 .М подъема высоты, чем на нижележащих высотах. На высоте 
более 1400 м таяние снега в горах Западного Саяна заканчивается 
в середине июня, т. е. на 2 месяца позднее, чем в Минусинских котло
винах. 

На северных склонах снег сходит примерно на 15  дней позднее, 
чем на южных; это ж,е отмечается 'в лесу по сравнению с открытыми 
участками. Метели на юге края наблюдаются 'в феврале и марте, на 
крайнем севере они наиболее сильны. 
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В гарах Западного и Восточного Саянов снеговая линия лежит 
;на ,высате 2000-2800 м. Здесь же на высоте 2500 м местами отме
чаются снега перелетки и даже ледники. Это же наблюдается и на тене
вай (севернай") СТО,роне гор хр. Путорана ,на высате 800-1000 м. Лед
ник на хр. Бырранга &ежит на высоте 600-800 м н ад уровнем моря. 

Температура почвы. На большей части территории края развита 
.вечная мерзлота. Сплашная мерзлота занимает территорию к северу 
от р. Нижней Тунгуски. Оттаивание верх.него слая почвы здесь не пре
вышает 20-30 см, а температура н а  глубине 0,2 м 'в июле-августе на 
Таймыре едва достигает 0,50. Южнее, ,в бассейне р. Под�аменной Тун
гуски и на правобережье р. Ангары, талики преобладают над разви
тием вечнай мерзлоты, а слой замерзания и оттаивания павышает'r.я до 
1 ,5-,2 м. Вечная мерзлота по левабережью р. Енисея встречается лишь 
севернее р. Падкаменной Тунгуски. На юге вечная мерзлата паявляется 
талька в горах Западнаго и Восточного Саянов. Промерзание почвы 
южнее г.  Ениоейска и Минусинской котловины достигает 2,5-3 м. 

почвы 
в пределах I(расноярскага края развиваются различные т;ипы 

ПОЧJв. На юге территорию края пакрывает пестрая мозаика горных 
ландшафтов ,васточнага 'и Западного Саянов, Кузнецкого. Алатау и их 
мнагочисленных атрагав; ограничивающих обширную систему Мину
синских катловин. Здесь распределение пачв подчинено вертикальной 
и ширатнай зональности. В горных районах на юге края выделяются 
почвы гарно-тундравые, гарна-лугавые, горные дерново-падзолистые, 
черноземы, каштанавые, салонцы и соланцавые, солонча.ки и саланча
ковые, лугава-балатные, балотные, ПОЧJвы речных даЛИН, сла бораЗ'ВИ1 ые 
щебнистые, горна-лесные серые и горна-лесные дернава-карбонатные. 

Севернее распалажены астровные лесастепи (Ачинская, Краснояр
екая и Канская) . Для них т:иП'ичны серые лесные почвы, черноземы, 
лугава-степные, лугово-болотные пачвы, солонцы, пойменные мало
мащные эродированные и песчанистые пачвы. ,на юге распространение 
этага типа пачв ограничена гарными ландшафтами ,  а на с,евере они 
перехадят в зону тайги. 

Зана тайги пакрывает большую часть территарии края и подраз
деляется на падзоны. Южная подзана тайги граничит на юге с астрав
ными лесостепями и горной тайгой, а на севере � с центральнай под
занаЙ. Пачваабразование в западнай части падзоны протекает преиму
щественно пад пихтово-елово-кедравыми л,есамн, а в 'вастачной части 
под лиственничными, кедрово-пихтовыми и кедрово-лиственничнЦIМИ ле
сами. Преабладающими пачвами здесь я.вляются на  западе паДЗОJIИ
стые, де,рново-падзалистые, болатна-подзалистые и болотные, а на вос
таке дернова-подзалистые на древних элювиально-делювиальных отло
жениях, а также супесчаные и песчаные дернаво-подзолистые, ГОРНО
подзолистые и перегноЙна-карбонатные. 

Падзана средней тайги расположена .между Полярным кругом и 
шестидесятай параллелью. Н а  водоразделе между реками Тазам и Ени
сеем развиты легкие :песчаные и супесчаные подзолистые и дерново
подзолистые пачвы, а также крупные массивы торфяникав .и торфяно
тлеевых почв. На правобережье р. Енисея и в нижнем течении рек 
Подкаменной и Нижней Тунгусок развиты суглинистые и глинистые 
дерново-подзолистые, местами з аболоченные почвы. Обширная область 

4 I(расноярский край. ч. 1 
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среднего и 'верхнего течения Тунгусок покрыта преимущественно дер
ново-подзолистыми маломощными почвами, развивающимися на элю
виально-делювиальных отложениях, в различной степени заболоченных. 

Подзона редкостойной северной тайги граничит на севере с зоной 
лесотундры. Здесь преобладают в различной степени заболоченные под
золистые и дерново-подзолистые маломощные почвы, а в горных райо
нах сильно щебнистые. Большие площади заняты также горными: 
тундрами ( горы Путорана ) .  На левобережье р .  Енисея преобладают 
легкие по механическому COCTaiВY дерново-подзолистые и болотные 
почвы. 

" 

К: северу от подзоны редкостойных лесов лежит лесотундра. На 
плоских водоразделах под сфагнумовыми мхами образуются болотные 
почвы, а по склонам развиваются оподзоленные почвы 'с глеевым , гори
зонтом. Для левобережья Енисея xapaKT�pHЫ легкие заболоченные 
почвы. 

Север края занимают типичная и арктическая тундра. Типичная 
тундра на юге омыкается с лесотундрой, а на севере переходит в аркти
ческую. В ней широко распространены болотные почвы. Супесчаные ' 
и .песчаные разности имеют признаки оподзоленности, а глинистые и 
суглинистые обычно заболочены. В южной части под зарослями тундро
вых кустарников развивают,ся торфянисто-глеевые почвы. Подчинен:юе 
место в тундровом ландшафте занимают луга, приуроченные к хорошо ' 
дренируемым участкам рельефа, на которых формируются ПО1IВЫ 
С развитым гумусовым горизонтом, но со следами заболачивания. На 
плоскогорье ,вырранга распространены горно-тундровые почвы. 

Северную часть Таймырского полуострова и острова Арктики зани
мает арктическая тундра. Ее южная граница ,следует от Гыданской 
губы к р. Енисею несколько севернее р. IГальчихи и далее вдоль р. Верх
ней Таймыры к Хатангскому заливу. В этой области относительно ", 
хорошо дренируемые воз'вышенные элементы рельефа покрыты прими
тивными незаболоченными почвами. Для увлажненных участков харак
"терны полигональные почвы. 

Большое разнообразие типов почв К:расноярского края отражает 
сложное сочетание факторов почвообразования с отчетливо выражен
ной широтной и вертикальной зональностью. Описание их можно найти' 
в работах М. В. Кирилло'ва, С. А. К:оляги и др. 

Э КО НОМИЧ ЕСКАЯ ХАРАКТЕР И СТ И КА 

З а  годы СовеТСКОЙ 1власти наiродное 'хозяйство К:расноярского края 
получило огромное развитие. Особенно интенсивно развивала'сь про� 
мышленность края, прежде всего 'Крупная. Объем валовой ПрОДУКIlИИ 
крупной промышленнос,ти iВ крае 'в 1 958 г. по срав.нению с уровнем 
1 9 1 3  г. возрос в 1 64 раза, ,валовая продукция всей промышленностю 
края з а  1 940-1958 П. увеличил ась в 6,7 ,раза, а за период 1 9.50-
1 958 П. - в 2,4 раза. 

Развитие народного хозяйства здесь сопровождалось значительным 
увеличением населения. 

Административный и хозяйственный центр края - город К:раСНОе 
ярск. После него крупнейшими городами являются Норильск, К:анск, " 
Абакан, Ачинск, Минусинск, Заозерный, Енисейск, Черногорск, Ду
динка, Игарка. К: категории городов относятся также Ужур, Боготол, .  
Иланекий, Артемовск. 
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к крупным населенным пунктам Красноярского кр,ая с развитой 
прамышлеliНОСТЬЮ следует атне,сти Назараво., Маклакова, Сору и др. 

Оснавной железнадаражнай магистралью края является рекон
струированная за гады Саветскай власти Т1ранссибирская железная 
дарага. В ближайшие гады будет заканчена электрификация дороги, 
что. значительна увеличит ее прапускную и правазную спасобнасть. 

Кроме �тай магистрали, действует железная дарага Ачинск-Аба
кан. В . 1957 г. нступил в эксплуатацию ачереднай участок Южна-Си
бирскай железнадоражнай магистрали между Сталинскам и А/баканом. 

В настаящее время асуществляется страитеЛЬС11ВО ж·елезных дораг 
Решеты-Багучаны, Ачинск-Абалаков.о, Красная Сопка-гqра Горя
чая, Абакан-ТаЙшет. Весьма важнай задачей является строигельство 
железнай дороги Абалакова - Усово (Нижне-Ангарск) . 

Значительные перевозки асуществляются в крае речным транспор
там. С 1940 па 1958 г. перевазки грузав речным транспартам в Крас
наярскам крае па отп,равлению и прибытию па весу увеличились балее 
чем в 5 раз. Падавляющая часть грузав перевозится па р .  Енисею, 
меньшая часть :па рекам Ангаре, Падкаменнай и Нижней Тунгускам, 
а также малым рекам - Абакану, Бальшому Питу, Тубе, Чулыму,. 
Кану, ТасееваЙ. 

Оснавные перевазки па р. Енисею праизвадятся между г. Красно
ярскам и партам Дудинка, гарадами Краснаярскам и Минусинском. 
Большую часть навигацианнаго периада асуществляется судаходство 
между г. Краснаярскам и пас. Богучаны на р. Ангаре. Районы, тяго
теющие к ТранссиБИРСIЮЙ железнадаражнай магистрали и нахадя
щиеся в южнай части края, имеют давально развитую сеть автама
бильных путей соабщения. Краснаярск С'вязан автомабильными путями 
с Енисейскам, Ачинскам и :Канскам. Ачинск связан автомабильными 
дарагами с Абаканам, Минусинском и Чер,нагарскам, а также с район
ным центрам Бирилюсы. От г. Минусинска да г. Кызыл (Тув инская· 
автанамная абласть) праложен Усинский автомабильный тракт. Из 
райана Заазерный-Канск праложенЬD автамабильные пути до район
ных центрав Аги.нскае, Партизанскае, Тасеева, Абан, Далгий Мост. 
Перечисленные райанные центры свяваны автамабильными дарогами 
с рядам населенных пунктав внутри райанов.  

Ряд атраслей тяжелай промышленнасти края имеет общесаюзнае· 
значение. К таким атраслям атнасятся машинастроение и металлаобра
батка, цветная металлургия, черная металлургия, химическая и угаль
ная прамышленнасть, л·есаобработка. 

Отрасли прамышленнасти, праизвадящие средства п раизводства 
в Краснаярскам крае, саставляют падавляющую часть :па валавай пра
дукции, численносl'И трудящихся и стаимасти асновных средств праиз
вадства. В структуре тяжелой праiМышленнасти края основнае место 
.занимают цветная метаЛЛУiРГИЯ, машинастраение ,и металлаобрабатка, 
деревоабрабатывающая прамышленнасть, добыча угля. 

Одна из наибалее развитых отраслей прамышленнасти - цветная 
металлургия � палучила значительнае раз'витие на крайнем сеВере 
края - в Норильскам прамышленнам райане, где асуществляется пол
ный цикл производства цветных металлав. На юге края .в Бат€не,вскам 
кряже на Сарскам малибденавом комби.нате асуществляется произ
водство м·алибденавага KaHцeHТlpaт'a, а вблизи нега на Туимскам горна
обагатительнам предприятии - малибденавай и меднай прадукции. 
В этам же райане эксплуатируется Юлинскае· предприятие, проИ'звадя-

4* 
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щее медный и полиметаллический концентраты. На крайнем юге раз
м ещается Маинское ,горнообогатительное предприятие, на I<:OTOPOM осу
ществляется праизводства медного., ЦинковаГа и пиритаваго канцен-
тратав. , 

В Удерейском райане, в Северо-Ангарскам горнапромышленном 
управлении, производится добыча и перерабатка сурьмы с палучением 
конечной прадукции. . 

Вазмажнасти развития цветной металлургии в Краснаярском крае 
далеко не исчерпаны. Здесь палучат развитие как уже имеющиеся, так 
и навые, главным образам энергоемкие, отрасли цветнай металлургии.  

Значительное места в ПРОМЫlШленнам произвадстве края занимают 
отрасли машиностраения и металлоабрабатки. В Красноярске полу
чает дальнейшее развитие сельскахозяйственное машинастроение� 

Огромные запасы высакакачествеННай древесины абеспечилп раз
витие в j{pae л есазагатовительной и дереваобрабатывающей прамыш
ленности. Основные лесазаготавки сканцентрираваны на нtlжнем уча
стке течен'ия р .  Ангары и па ее цритакам, а также на юге края в пре
делах Хакасскай автанамнай области. Лесоабрабатывающая прамыш
ленность края развита в районе Маклакова-ЕнисеЙска. Здесь дей
<:твует крупный Маклаковский лесопильно-деревообрабатывающий КОМ
бинат.  Осуществляется строительство Ново-Маклаковскога и плани
руется строительства Енисейского лесопильно-деревоабрабатывающих 
комбинатов. Три лесоперерабатывающих предприятия нахаДЯТСЯ 
в г. Красноярске и одно - в г. Канске. На  юге края действуют Усть
Абаканский лесозавод и Черногорский деревообрабатывающий КОМ
бинат, на севере - ИГ<lРСКИЙ лесокомбинат. 

На базе деревообработки в крае получила развитие лесохимиче
с,кая промышленность . .  Гидрализные заводы размещаются в городах 
Храсноярске, Канске и Усть-Абакане. 

В г. Краснаярске осуществляется строительства целлюлозно·бу
мажного ком бината. Лесохимическое производство палучает в ближай
шие годы развитие 'в Маклаково-Енисейском райане. В этом раЙDне 
планируется <:троительства целлюлозна-бумажного камбината, пред
приятий по праизводС'тву ,картана и HeКjOTOpыx других. 

В послевоенный период в Красноярскам крае получ,или некоторое 
развитие химическая промышленность, черная металлургия и железо
рудная промышленнос'Гь. 

Химическая ,промышленность в основном концентрируется в г. Кра.с
ноярске. Здесь действуют 'завод синтетичесКjОГО каучука, предприятие, 
производящее цинковые бел ила, эмалевые и твердые краски, фабрака 
ф отабумаги .  

. 

В последние юды на юге края введен в эксплуатацию ряд железо
рудных месторождений. В 1 957 г. 'вступил в эксплуатацию Абаканский 
рудник на Абаканском железорудном месторождении. Страится рудник 
на Тейскам месторождении. Оба рудника должны снабжать желе:ю
рудным сырьем черную металлургию Кемеровскай абласти. В этих же 
целях планируется ввести в эксплуатацию Анзасскае железорудное 
месторождение. 

Рост производительных сил КраСНОЯРСI<:ога края и потребность 
в энергетических углях обусловили значительное развитие угольной 
промышленности, обладающей колоссальными вазможностями. Добыча 
угля в крае осуществляется на Ирша-Барадинском, Назаровском, Чер
ногорском и Норильском местораждениях. Резервы УГОЛЬНОЙ ПРОМЬi'ш-
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Jlенности в .крае позволяют отказаться от ввоза подаgляющего коли
чества углей. 

На Ирша-Бороди.нском и Н азаровском месторождениях добыча 
угля осуществляется открытым способом. Большие 'возможности для 
перевода к открытой добыче углей имеются в Минусинском угольном 
бассейне. 

ИндустриализаlI:ИЯ края, значительный объем капитальных вложе
ний в новое промышленное строительство вызвали большnе развитие 
промышлености строительных материалов и строительной индустрии. 

В г. Красноярке действуют цемент,ный завод, комбинат асбошиф ер
ных изделий, несколько кирП'ичных заводов, асфальтобетонный за'30Д, 
шлакоблочно-из'вестковый завод, графитовая фабрика; осущеС11ВЛЯется 
строительство завода железобетонных и гипсовых изделий. Близ г. Крас
ноярска действует стеклозавоД, СТРОИТСЯ крупный карьер минер альных 
строительных материалов. 

В г. АЧИНС1ке работает кирпичный завод. 
На юге края имеются : комrбинат строительных матеР1иалов и кир

пичный завод 'В г. Черногореке; алебастровый завод в У,сть-;\баканском 
районе; кирпичные заводы в пас. Сора, сел. ШушеНСIЮМ, пас. Усть
Абакане, г. Абакане, пос. Абаза. В последнем имеется такж,е бетон
ный, за:воД. 

Вдоль Сибирской железнодорожной ,магистрал,и предприятия строи
тельных материалов размещаются: в городах Заозерном и Канске 
кирпичные заводы, на СТ. Клю�венная - завод 'огнеупоров, в Г. Уяр и 
на СТ. Балай - керамические заводы, на  СТ. ГромаДtская ·- каменный 
карьер. '  В Заозерном работает слюдяная фабрика. 

В крае действует ряд предприятий легкой промышленносrи. 
В Канске построен и расширяется крупный хлопчатобумажный комби
нат. В Красноярске, Ачинске, . Канске, Абакане и в других крупных 
центрах сосредоточены небольшие швейные ф абрики и предприятия по 
проuзводству обуви. В Г. Красноярске строится текстильный комбинат. 

Пр.и рассмотрении размещения промышленности в крае можно 
выделuть несколыю промышленных узлов. 

Наиболее значительным по развитию промышленности является 
l(расноярский промышленный узел. Здесь, как это отмечалось, наи
большее развитие получило машиностроение, химическая промышлен
цость, черная металлургия, л есообрабатывающая прамышленность, 
нромыIленностьь строительных м атериалов, цветная металлургия, лег
кая и пищевая промышленность. 

В пределах этого узла и меются значительные перспективы для 
дальнейшего развития промышленности, в особенности энергетики и 
цветной металлургии. 

Красноярский промышленный у.зел размещается в зоне лесостепи, 
где относительно хорошо р азвито сельскохозяйственное ПРОUЗВОДСТВО. 
Ир:омышленный узел оказывает влияние на специализацию сельского 
хозяйства ;  последнее вблизи Г. Красноярска носит преимущественно 
картофеле-ОI!ощвводческое направление. Здесь развито, кроме того, 
молочное животноводство, значитеЛJ:;НЫ также посевы зерновых. 

КраСНОЯРGКИЙ промышле.нныЙ узел имеет развитые. пронзводсТ'вен
ные связи с другими узлами. В Г.  Красноярске подвергае'Г'ся дальней
шей·, обработке некоторая часть' продукции Норильского ПРОМЫlШлен
аоlЮ: угзла� Из Канского промышленного узла ирша,.БОРОДИНGкие угли 
ИВПр'8lВляют�я для предприя'Г'ий и энергетик;и Красноярского узла; Зна-
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чительно ВОЗiр�стают производственные связи I(расноярского узла 
с Ачинско-Ужурским промышленным узлом. Электроэнергия Красно
ярской ГЭС 'в ближайшее ,время ,будет поступать во многие районы 
края. 

Река Енисей является мощной речной транспортной 'ма�истралью, 
обеспечивающей транспор-гные связи Красноярского узла с Нижне
Ангарским, Норильским и Абакано-Минусинским промышленными 
узлами. 

В I\анский промышленный узел входят города Канск, Заозерный 
11 прилегающие к !ним районы. В этом лромышленном узле уже 'в на
,стоящее время развиты угольная промышленность, машиностроенне, 
.'Iегкая промышленность, производство строительных материалов, гидро
лизная промышленность. В ближайшие годы здесь особенно возраегет 
угледобывающая промышленность, а на ее базе-теплоэнергетика. Этот 
узел имеет TecHbie производственные связи с Красноярским промыш
ленным узлом. В перспективе Канский промышленный узел должен 
стать основной топливной ,базой Красноярского узла. 

Канский узел размещается в зоне лесостепи с развитым сельско
хозяйственным производством, специализи,рованным в основном на зер
новых культурах и животноводстве. Расположен он на Транссибирской 
железнодорожной магистрали. С сооружением железной дороги Аба
кан-Тайшет и ветки С аянская - Клюквенная установится непосред
ственная транспортная связь с Абакано-Минусинским промышленным 
узлом. 

Ачинско-Ужур,ский ПРОМЫШJ):енный узел включает г. Ачинск, 
О. КритО'во, пос. Наза,рово и Шарыповский район. Узел имеет боль
шие перспективы ПРOlмышленноro развития. В г. Ачинске создается 
мощное ГЛИНOIземно-цементное произ'водство. В районе Назарово полу
чит значительное развитие угольная промышленность. Промышленнъrй 
узел яви-гся районом сосредоточения мощной теплоэнергетики. В районе 
Назаро.во у;же rСТ,РОИТСЯ теплоэлектростанция мощностью на 1 ,2 млн. квт. 
Крупная тепловая электростанция будет построена в г. Ачинске. 

Ачинско-Ужурский 'Промышленный узел имеет хорошо раз,витое 
сельское хозяйство, опециализирующееся главным образом на произ
водстве зерновых культур. Районы этого узла занимают значительный 
удельный вес в крае по ваготовке зерновых, чему в ОГ,ромной сн�пени 
спосо6iствовало освоение целинных и залежных земеJIЬ .  

Город Ачинск В ближайшие годы станет крупным железнодорож
ным узлом. Река Чулым, пересекающая промышленный узел, является 
крупным водоисточником и 'вниз от г. Ачинска используется в целях 
судоходства. 

Производственные связи Ачинского промышленного узла в ближай
шее время с развитием промышленности Краоноярского и Нижне
Ангарсн;ого промышленных узлов сильно возрастут. 

На юге края . формируется новый крупный промышлен:шй узел
Абакано-МинусинскиЙ. Значительное развитие здесь в ближайшие годы 
получит Сорский комбинат, в перспективе создадутся необходимые 
условия для сqздания мощного молибденового комбината, продолжится 
эксплуатация Туимского и Юлинского горнообогатительных пред
приятий .. 

Абакано-Минусинский район специализируется на добыче желез
ных руд и производстве концентратов для черной металлургии. Объем 
промышленного производства здесь значительно возрастет в ближай-
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шие ГОДЫ .с развитием работ на Абаканском месторождении, оконча
нием ,строительст,ва Тейского рудника 'и оовоением Анзасского место
рождения. 

Абакано-Минусинский узел имеет хорошие транспортные связи 
с Красноярском и Кемеровской областью. .  Планируется соедине!iие 
узла транспортными сетями с Иркутской обла,стью. Р азвитие транс
портных связей предопределяет промышленное развитие Абакано
Мину.синского узла.  

В .районе узла сильно раЗБИТО сельскохозяйственное производство. 
В колхозах выращиваются овоще-бахчевые культуры. Успешно . ра�ви
вается садо,водство. .создается значительное орошаемое земледелие. 
К числу крупных инженерных оросительных систем относятся Уйская 
и УЙбатская. Р азвиты овцеводство и мясное животноводство. З начи
тельное место занимают посевы зерновых КУЛl>ТУР, в особеннос'Ги по 
правобережью р. Енисея. В настоящее время получила довольно зна
чительное развитие лесная и деревообрабатывающая промышленность. 

В Нижне-Ангарском промышленном узле, в состав КОТОРОГО вхо
дит территория района Енисейск-Маклаково-Абалаково и нижнего 
участка р. Ангары, деревообрабатывающая промышленность в бли
жайшие годы получит исключительно большое разви'Гие. В этом узле 
будет ,создан ряд новых отраслей, ,связанных с переработкой дре-
весины. . 

В перспективе данный узел, помимо деревообработки, будет спе
циализироваться на  производстве легких цветных и черных металлов, 
а также огнеупоров для ч ерной металлургии. 

Транспортные связи узла резко усилятся с окончанием строитель
'ства железной дороги Ачинск-Абалаково и сооружением дороги Аба
лаково-Усово. Современная транспортная ,сеть узла представлена 
мощной речной ,системой р. Енисея. 

На севере края размещается мощный Норильский промышленный 
узел. Центр узл а  Норильск - современный благоустроенный город. 
Здесь имеются значительные перспективы развития промышленного 
производства. Транспортные связи осущест,вляются в основном по 
р. Енисею. Город Норильск связан с портом Дудинкой железной доро
гой. Имеет основные производственные 'связи с Красноярским промыщ
ленным узлом. Значительным деревообрабатывающим центром н а  
севере края является г .  Игарка, имеющий производственные связи 
с Нижне-Ангарским промышленным узлом. 

В ,размещении сель,скохозяйственного производс'Гва на  территории 
Красноярского край можно выделить несколько основных районов. 

Один из основных районов р азвитого сельского хозяйства разме
щается на  западе края, 'ВДОЛЬ железной дороги Ачинск-АбаК'<iН, 
в административных районах, тяготеющих к населенным пунктам и 
желеЗНОДОРОЖНbIIМ станциям Ачинск, Назарово, Ужур, Шира. С освое
нием целинных и залежных земель эти районы в основном специали
зируются на про'Из!водст,ве зерновых культур. 

Другой важныIй сельскохозяйственный район размещается н а  юге 
края по правобережью р. Енисея. В этом районе производится значи
тельное количество зерновых культур, р азвито бахчеводство и садо
водство. 

В Хакаоской автономной области важнейшее значение имеет 
животноводство - овцеводство и разведение 'крупного рогатого скота. 
Здесь же развито поливное полеводство. 
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Значительное место ,R сеЛЬСIюхозяиственно,м производстве зани
мают районы, нююдящиеся в зоне I(анской лесостепи, - Партизанский, 
Уярский и др. 

-

Сельское хозяйство широко развито, вблиз.И г. I(расноярска - за
паднее и севернее его. С рЬ.стом Г: I(расноярска эти районы наряду 
с ПРОИЗiВОДСТВОМ зерна будут специализироваться на производстве ово
щей, ка ртофеля, молочных продуктов. 

Сельское хозяйство в I(раоноярском крае имеет важнейшее значе
ние для ,всей Сибири. Наряду с удовлетворением собственной потреб
н ости в хлебопродуктах Красноярокий краи в значительной 'степ�ни: 
обеспечивает з ерновЫlМИ многие районы, .расположенные к востоку. 

I(расноярский край и меет значительные производственные с·вязи 
с соседними, гла'ВlНЫМ 06разом с з ападными, областями. I(расноярс'!{ие' 
угли вывозятся во МНОгие области, вплоть до Средн.еЙ Ази.и.  

Железная руда в настоящее время с Абаканского ,ме,сторождения,. 
а .13скоре с Тейского и. впоследствии и с Анзасского место'рождений 
будет направляться для металлургического производства в Кемеров
скую область. 

Продукция машиностроения из края поступает iю многие районы 
страны. В I(расноярски.й край из других районов Союза поступают 
меrалл, продукция ,машиностроения, химической, легкой и пищевой, 
промышленности. 

С развиrи:ем народEtою хозяйства I(расноярского края производ
ственные связи его с дРУГlИМИ районами страны будут неуклонно воз
растать. 

Основными направлениями 'в перспективном развитии Пf10мышлен� 
нОсти края являет'ся производство легких цветных метал.лов, тяжелых, 
цветных металл'ОВ, 'Чугуна, стали и проката, химической продукци,и" 
продукции деревообработки, машиностроения, стройматериалов и не
которых друrих отраслей. 

В ближайшие годы продолжится освоение целинных и залежных 
земель. что позволит еще более разви вать :сеЛЬСКОХОЗЯЙС11ве.нное про� 
изводство. 

Важнейшим условием раз.вития народного хозяйства края и спе-
циализащtи промышленности_ на производстве енертоемкой ПРОДУКЦИR 

являются колоссальные гидроэнергетические ресурсы края. Красно
я рекий край 'концентрирует 13,6 % 'общесоюзных гидроэнергетических 
ресурсов. Потенциальные гидроэнергетические ресурсы ' края достигают 
406 мл'рд. т, .или свыше 46 млн. квт мощности. 

В ресурсах гидроэнергии Крас.ноярского края ведущее место зани
мает р .  Енис,ей, на котором в на,с'Гоящее время ведется сооружение· 
крупнейшей в СССР I(раСНОЯРСIЮЙ гидроэлектростанции. Огромные' 
МОЩНОС11И и п.роизводство электроэнергии в I(расноярском крае соче
таются с ее исключительной дешевизной. Это обстоятельство, а также 
наличие многих необходимых видов минерального сырья на территории 
края предопределяет огромное развитие его промышленности и прежде' 
всегс} энергdеМюtх отраслей .. 
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Глава П/ 

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ 

Геологическае стр.оение iКраснаярскаго края ,весьма н еаднарадиО" , 
(рис. 14) . Н а  крайнем севере нах,адится Таймырская складчатая об
ласть ( 1 ) , атделенная абширным Енисейска-Ленским пр аги бам ( 1 1 )  
от распалаженнай южнее древней Сибирскай платф.ормы ( 1 1 1 ) . Послед
няя вхадит в пределы края талько западнай частью. Вдоль долины 
р. Енисея она граничит с эпипалеозойской Западно-Сибирской плат- , 
фармай, захадящей на территорию ,края лишь ,востачнай окраиной. 
На юге Кра,сноярскаго края размещается сл.ожно пастрО'енная восточ
ная часть Саяна-Алтайскай складча-гай .области. Таким образом, в его , 
пределах Iсосредаточен ряд крупных геологических структур, различ
ных по своей морфологии и истории образования. Каждая из них имеет 
сл,ажное внутреннее страение. 

Таймырская складчатая .область ,включает разновозрастные склад
чатые структу.ры, образующие в общем плане пологую дугу, обращен
ную выпуклостью на ЮГО-ВОСТО'К. Наибалее древние протерозО'йские ' 
складчатые структуры 'сасред'Оточены на севере Таймыр,скога полу
острова Iвдаль берегов Карскага моря ( Ia) . СравнителЬ!но узкая полоса ' 
кембрийских складак ( l6) отделяет древние структуры севернай части 
Таймырскага палуастрава от р аспалаженных южнее герцинских склад
чатых �TPYKTYP ( IB) . Паследние на юге погружаются под осадачный 
чехол, представленный отложениями мезазО'я и кайназоя, вхадящими ' 
в состав Енисейска-Ленскаго прагиба.  

Енисейска-Ленский прагиб также неодн'Ораден и рас падается на  
две части: васт'Очную и западную. Васт.очная часть прагиба изве,стна 
под названием' Хатангскай ( l Iа) , западная - Усть-Енисейскай ( 1 16) 
впадин. В области правабережья р . Пясины обе впадины разделены' 
предполагаемым Дудыктинским паднятием ( l Iв) . В страении прагнба 
принимают участие гла'ВНbliМ образом ЮРСJrие и мел'Овые отложения. 

Сибирская платфарма в пределах территарии края включает за
падную часть А<набарскай антеклизы ( IПа) и ее кристаллическогО" 
ядра, абычна именуемага Анабарским м ассивом, или щитом (ПI6) , 
Тунгусскую синеклизу, разделенную Катангскай антеклизай ( I I IB)  на  
две части: северную-Курейскую ( I I Iг) и южную-Ванаварскую ( I I Iд) , 
а также систему краевых паднят.иЙ, обрамляющих платформу на за
паде и юго-западе: Хантайско-Рыбнинскае ( 1 I Ie) , Туруханское ( I I lж) , 
Енисейское, обычно называемае просто Енисейским кряжем ( I I lз) , и 
ПротерасаяН'ское ( I 1 1и)  '. Далее, в пределах платфО'рмы абосабляются 
структуры: на юге - Васточн'О-Енисейскае паднятие, или в.остачный 
склан Енисейскага паднятия ( l I I�) ; ненсн'О 'Отделенные ат В анаварс'кай 

I ТУlllаНШе11Ская и I(оЙско-Идарская зоиы. См. раздел «Тектоника Восточного. 
Савиа». 

http://jurassic.ru/



с< . .  , : Jc::'V�":,+-+������'\+Ж++ж-·:;,н,1-I+++++tt,, 
\: . . .  

( 

\ :  - :  � U(����������I+I+Н.J.++j: i : : : : : :  h·. :;;J·� ����',;y г �����Ц++·H+++++l 
'\ . : : !,-,'''-Ч)����'с�������-н+ж (� - :  . . 

( . . 

�c';:j������������w. 

у - :  h������������� \ : .h�';;М����������'>'Ж-� 
/. . 
( - :bttj�����;$$��Uшt!i >: : -h-#.1�������'�::';���!-+-I1fi=Ff'Ж'ffi 

/
'
. ' 

�

�

�

�
�

�

�

�"

�

�

�

�m++-!-fЖ..I+I+Н+!i. 

/. . . L������������Ж*ЖЖ+++++� ( : ' . \. -:: . �-"'-�J 
. \ - : . '���.�=6�.,:::>J.J.j,Iffi��IiЧ4+I-J.ЖIR=I++1�� 

\ : -

�
<'�

: ' :
.' - :

�jjj:ttttffi��-=��Шtttttт�i�

�

� 

\".-). : - : �j.....Ц.4-111 +-1-I--Ц�--lll�,4.j-l+l�� "' . . . . 

��-I-Н--Н-I-�--�i-Ж+��'

,-,,� 

( 

100 200 JOO" ... 
! , 

http://jurassic.ru/



'ОСН'ОВНЫЕ ЧЕРТЫ ГЕ'ОЛ'ОГИЧЕСК'ОГ'О СТР'ОЕНИЯ ТЕРРИТ'ОРИИ 59 

<Синеклизы Чуно-Бирюсинским поднятием ( I I Iл) , Канско-Ангарская ( 1 1 10) и, Рыбинская ( I I ln) !впадины, с разделяющим их слабо очерчен
ным Канским паднятием, или валом ( 1 1 1н) ; более мелкие структуры: 
Чадабецкое паднятие ( 1 1 1м) , Норильская мульда ( 1 IIр) и др. 

В пределах Сибирской платформы отчетлива выделяются древний 
складчатый фундамент, выступающиii на Анабарскай антеклизе и в зане 
краевых паднятий, и залегающий на нем осадочный чехол, представ-
.ленныЙ 'Осадками кембрийскай, ордовикскай, силурийскай, девонской, 
каменнаугольнай, пермской, Тlриасавай и юрскай систем. На обширэ:ых 
прастранствах Сибирскай платфаРIМЫ порады осадочного чехла лежат 
с небальшими углам'И наклана и обнаруживают более или менее рез
кие дислокации лишь в частных структурах, где сп'Окайное, м естами 
ночти гаризантальнае залегание слаев осложняется. В 'Области Аlнабар
скай антеклизы :в с'Остав асадочнаго чехла, залегающего резка несо
гласно на подстилающих гнейсах и мигматитах архея, входят Т<lкже 
верхнепратерозойские отлажения (синийский камплекс) . По данным 
Н. С. Зайцева ( 1954) ,  П. Е. Оффмана ( 1956) , выступающие в бассейне 
р. Чадабца и па р. Терина метам.о,рфизованные породы докембрия без 
видимого несогласия, но с Я'вным стратиграфическим перерывом пере
крываются нижнекембрийскими отложениями . Таким образом, в этом 
райане синийские отложения входят в састав осадачного чехла плат
формы. 

Савсем иначе выглядят соотношения между ct:ундаментом и чехлом 
в полосе, прил'еrающей к зоне краевых паднятии, расположенных на 
западе Сибирскай платформы. Эта зона представляет западную ч асть 
-абширнай обла,сти развития байкальсК'аго типа складчатых структур 
(байкаллд) , ,впервые выделенных в южном обрамлении Сибирс!(ой 
платформы Н. С. Шатским ( 1935) . В пределах зоны краевых поднятий 

' в саставе фундамента гасподствуют дислоцированные пратерозойские, 
в там числе и синийские, талщи ; архейс'Кие породы распрастранены, 
в общем, ограниченна, главным образом в Южна-Енисейском кряже. 
Здесь прослеживаются крупный перерыв и угловое несогласие между 
протеРОЗ0ЙСКИМИ отложениями, включающими синийский комплекс, 
и осадками нижнего Iкембрия. 

Различия в соотношениях между фундаментом и чехлом, наблю
даемые на Анабарскай антеклизе и Чадобецкам ,паднятии, с одной сто
роны, и в области краевых паднятий, с другой, вызывают у 'Исследова
телей разногласия при 'Оценке роли краевых поднятий в структуре 
Сибирскай платформы. 

Fис. 14. Схема ctpyktypho-геОJ10гического районирования территории �расноярского 
края 

А. Т а й м ы р с к а я  с к л а д ч а т а я  о б л а с т ь  ( 1 ) :  l - протерозойские структуры (la) ; 2-кем, 
бrийские складки ( l б ) ;  3 - герцинские структуры ( IB) .  Б. Е н и с е й с к о - Л е н с к и й п р о 
г 11 б ( 1 1 ) :  4 - Хатангская впадина ( l Iа) ; 5 - Усть-ЕнисеЙская впадина ( Нб);  б - предполагаемое 
Дудыктинское поднятие (Нв) .  В. С и б и р с к а я п л а т ф о р  м а ( 1 1 1 ) :  7 - антеклизы: А"dбар· 
екая ( 1 I Ia) с ,Анабарским маССИЕОМ, или щитом ( 1 I Iб) ,  Катангская (Hle) ;  8 - сuнеклизы: Тунгус
С'ая (Курейекая II 'г н Ванаварская Н 'д) ; 9 - краевые поднятия: Хантайско-Рыбнинское (1 Не). 
Т,'руханское ( 1 I Iж). ЕнисеЙское ( 1 1 1з) , Протеросаяиское ( H lu) ;  10 - внутренние поднятия: Вос
точно-Енисейское (HIK). Чуно-Бирюсинское ( I I Iл),  Чадобецкое ( I I IAI).  Канское ( I I IH) ; 11 - впа
динЬ! и мульды: Канско-Ангарская ( 1 1 10) и Рыбинская ( H ln) впадииы, Норильская мульда ( I I lp); 
12 - участки Сибирской платформы. скрытые под чехлом мезозойских отложений Западно-Сибир
ской назменности: ПУНI\ТИРОМ выделен условный контур по гребенной Касской впадины ( 1 1 1  с). ' Г. Э п и п а л е о з о !t с к а я  З а п а д н о-С и Б R р с к а я  п л а т ф о р м а  ( IV) ; пунктирам выде
lIен условный контур погребе!<ной Тегульдетской впадины ( IVa). д. В о с т о ч "  а я ч а с т ь С а я
п о - А л т а й с к о й  с к л а д ч а т о й  о б л а с т и  (У) : Восточный Саяи (Уа ) ;  Западный Саян (Vб) 

, н' Кузнецкий Алатау (УВ). Е, С и с т е м а в п а Д и и М и н у с и н с к о г о п р о  г и б а: l-Назаров
',,:кая; 2 - ЧулымосЕнисейская (CeP.epo-Минусинская) ;  3 - Сыдо-Ербинская; 4-Минусинская (южно
'МlIиусинская) ;  пуиктиром показаны предполаг�емые к')нтуры Минуси�ск')го прогиба. Ж. Границы 

между главными геолого-структурными регионами 
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П роблема краевых поднятий Сибир,ской платформы 13 последнее· 
время рассмотрена в работе Ю. А. К:осыгина и И. В. ЛУЧИiцкого ( 1960) . 

В этой работе подчеркивается, что первоначально краевые подня
тия ,включались в ,состав .сибирской платформы ' (Шат,ский, 1 93'5) , но ' 
позднее их положение в общей структуре трактО'валось рззлично (Ар
хангельский, 1 94 1 ;  Зайцев, 1 954; Спижарский, 1958) . ПQДНЯТИЯ б айка
лид либо рассматривались как выступы складчатого основания Сибир
ской платформы, либо сопоставлялись с каледонидами в 'связи с тем, 
что байкальский комплекс местами включает дислоцированные отложе
ния нижнего кембрия. В последнем случае краевые поднятия исключа
лись из состава Сибирской платформы. 

Решение вопроса о положении краевых поДнят:ий В структуре 
Сибирской платформы за.висит от ТОГО, какое содержание вкладыnать 
в лонятие древней платформы. 

В классическом представлении (Архангельский, 194 1 ) , созданном 
в основном на примере Руос,кой платформы, ,структура' древних плат
форм слагается дву,мя 'резко различными структурными ярусами - до
кембрийским складчатым фунда/ментом и неметаморфизованным чех
лом, разделенными крупным региональным перерывом' и несогласием. 
Э110 неоогласие соответствует границе кембрия и докембрия. 

Представление о соответствии границы фундамента и чехла древ
них платформ ,стратиграфическому рубежу докембрия и кембрия было 
п околеблено после того, как 'В результате 'бурения послевоенных лет 
гдовские 'и л а/минаритовые слои северо-запада Русской платформы,. 
считавшиеся кембрийскими, стали относить к докембрию. 

Новые данные появились и по другим райюнам ( Калуга, Волынь, 
Емтланд и др. ) . !Соотношения фундамента и чехла определяются iНали
чием или отсутствием, а также структу,рными особенностями рифей
ского (синийского) 'комплекса, кото:рый можно и следует выделить как 
nром.ежуточныЙ структурный ярус древних платформ. 

Новейшие исследования Ру.сскоЙ пла'ГформЬD показывают, что ' 
соотношения фундамента и чехла на древних платформах могут быть" 
весьма р азличными. 

Первый «классиче,ский» тип соотношения фундамента и чехла 
предста,влен непосредственным налеганием 'кембрия или более 'молодых 
систем на  метаморфизованныIй и дисл'оцированный, так называемый 
кристаллический фундамент ('многие ,районы Бал'I1ИЙСКОГО щита и дру
гие участки Ру.сскоЙ платфо/рмы) . 

Второй тип отличается смещением границы кембрия и докембрия 
внутрь чехла;  промежуточный структурный ярус в этом случае входит '  
в ,состав чехла и связан с кембрийской ,системой постепенным пере.хо
дом 'или отделен от нее параллельным несогласием (,северо-запад 
Рус.скоЙ платфор'мы) . 

Третий тип ,может быть выделен там, где прvмежуточный ярус
структурно обособляется от чехла и отделен ОТ него угловым несогла
сием. Такие соотношения наблюдаются главным образом в древних. 
прогибах и грабенах, где IМОЩНОСТЬ СИНИЯ (рифея) увеличена и раз
рез его нарастает КНdЗУ ( гр абены Швеции, Пачелмский прогиб и т .  д. ) .  

Такие же соотношения могут быть прослежены и на Сибирской 
платформе: первый тип - Юi северном склоне Алданского щита,  вто
рой -- на склонах Анабарского мас,сива и на Чадобецком поднятии,.. , 
1 ретий - на Енисейском кряже. Но на Сибирской платформе ОООТНО
шения между фундаментом и чехлом отличаются еще большим раз-
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нообразием; ЧеМ на Русской платформе. На севере Б аЙкал.о-Патом
.ского нагорья можно выделить четвертый тип их 'ооотношения (<<склад
чатая спайка») ,  который характеризуется дислоцированностью не 

' только синийского комплекса, но и более или менее согласно перекры
вающих его кембрийских отложений. В отличие от третьего типа в дан
ном случае фОРМИРОlвание древнег.о прогиба и его дислокаций завер
шилось не поднятием (с чем связано угловое нес.оглас'Ие) , а продол
жением общего Пlрогибания и накоплением осадочных толщ. Дисло
кации кембрийского комплекса .в этом случае быстро затухают �Bepx:y, 
платформенный же тип осадков (формаций) свидетельствует о принад
лежности его к платформенному чехлу. 

Древние платформы ограничены, как правило, кембрийскими или 
более молодыми геосинклинальными системами и в типичном виде 
представляют крупнейшие, резко ограниченные 'структурные поднятия . 

. Для определения nраниц платформы существуют два главных крите
рия :  структурный и формационныЙ. 

В клаосической ,схеме строения древней платформы (докембрий-
.екиИ фундамент - послепротерозойский чехол) опорной стратиграфи-' 
ческой поверхностью принимал ась подошва кембрия или другая доста
точно о боснованная поверхность внутри чехла, которая обеспечивала 
, оопоставление разрезов платформы и примыкающей к ней геосинкли-
нальной системы, 

С установлением более ,слож!ных соотношений между фундаменто'м 
и чехлом и выделением промежуточного структурного яруса некоторые 
геологи стремятся использовать в качестве опорной стратиграфиче
('К'ой поверхности для определения с'труктурного оче ртания платформы 
подошву синийского (рифейского) комплекса, играющего роль пр оме

.жуточного структурного яруса. ТакJOЙ опыт осуществлен на некоторых 
'тектонических схемах Сибирской платформы (Спижарский, 1 958; Ва
�ильев, Каленов, Карасев, 1957) , где ее краевые поднятия рассматри
ваются как лежащие за пределам,и платформы элементы каледонс.коЙ, 
или байкальской, складчатости. 

Однако стратиграфическое положение подошвы промежуточного 
,структурного яру,са настоль,�о изменчиво, что на него нельзя ори енти
роваться в структурных построениях. Проведение контуров Сибирской 
платформы по границам между архейско-протерозойскими и байкаль-

,скими , складчатыми: сооружениями представляется стратиграфиче.ски 
необоснованным и для целей тектонического ,районирования практи
чески крайне затруднительным. 

Контуры б айкалид Енисейского кряжа и ,Байкало-Патомского на
горья скрыты под чехлом платформы и еще долгое время  не смогут 

,быть .определены бурением. Следовательно, на современном этапе изу
ченности территории платформы контуры ее при проведении их 'с опо
рой на подошву Iрифея остаются неопределенными, а выделение на тек
"тонических картах данной платформы в качестве крупной целостной 
структуры не представляется ,нозможным. 

Очевидно, опорным г.оризонтом, по которому 'может быть окон
'турена платформа, следует считать алданокий ярус нижнего кембрия, 
::хорошо 'стратиграфjчески .определенный и уст.оЙчивыЙ. 

Пользуясь определяемой по  этому горизо�ту границей и опираясь 
'lJa структурный и формационный критерии, следует считать ограниче
;8ИЯМИ Сибирской платформы: на северо-востоке-Верхоянскую систему 
:а, :ее JJ<lраевой прогиб;  на юго-востоке - Монголо-Охотскую систему с раз-
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витым в ее пределах геасинклинальным палеазаем; на юго-западе 
каледониды (салаириды) Восточнаго Саяна.  Западная граница плат
формы скрыта под мезозойско-кайнозойскими осадками Западна-Сибир
ской низменнасти. При таком праведении границ платформы ее краевые 
паднятия далжны падниматься как щиты или выступы складчатаго 
основания. 

Распределение ,разна!возрастных талщ осадачного чехла в различ
ных структурных элементах пла11фар'мы неравномернае. Наибалее пол
ные разрезы типичны для Тунгусскай ( Курейскай) '  ·,синеклизы. На ее 
крыльях выступают отлажения синийскай, кембрийскай, ардавикскаЙ. 
силурийскай, деванекой, каменнаугальнай и пермекай систем, а в цеНе 
тральнай части 'Обнажаются триасавые отлажения. Ванаварекая сине
клиза существенно отличается сокращенным разрезом, в кота рам пре
имущественным распространением пользуются осадки каменнаугаль
ной, пер мекай и триасовай систем, залегающие трансгрессивно 
(местами с угловым несогласием) на нижнепалеазойских 'Отлажениях 
и на протерозойских породах (Оффман, 1 956) . Сакращенными являются 
также и .разрезы KahcK'a-Ангарскай 'и Рыбинекай 'впадин. В пернай 
из них на з ападе 'весьма отчетливо праслеживается непасредс'Гвеннае 
налегание каменноугальных и пермских 'Отложений на нижнепалеозой
ские асадачные талщи, ва второй появляются девонские отлажения. 
катарые лажатся в северо-вастачнай части впадины пряма на а рхей
ские парады. В Ванаварской оинеклизе и ,в Канска-Ангарскай и Рыбин
скай впадинах наряду 'с пародами ,верхнега и 'отчасти среднега палео
зоя р аз'виты юрские отложения. 

В осадачном чехле Сибирскай платфармы широка распространены 
11раппавые интрузии и излияния траппавай ,магмы. Эти интрузии и из
лияния атнасятся главным образам к эпахе фармирО!вания верхне
палеозайских и триасавых отлажений. 

К западу 'От С ибирскай платформы располагается 'Обширная За� 
ладна-Сибирская низменнасть, в пределах котарай древние асадачные' 
талщи пачти на всем протяжении пагребены пад покравам кайнозай
ских и мезазайских 'Отлажений. В страении этай территарии, аредстав
ляющей в пределах края .вастачную часть эпипалеазайской З ападно
Сибирскай платфармы, принимают участие главным образам дe'BOH� 
ские, юрск,ие, мелавые и 011Части третичные отлржения. 

Южная часть Западно-Сибирской низменнасти, выделенная' 
Н .  С. Шатским ( 1951 ) под названием Чулымскай синеклизы, имеет 
давольно слажнае строение и включает ряд Iвпадин, разделенных атна
сительна припаднятыми уча,стками. Наибалее 'Отчетливо в ней абасоб
ляются Тегульдетская ( IVa) и Касская ( I I Ic)  впадины (см. рис. 14 ) ,. 
в каторых фундамент, по данным геафизических исследований, погружен: 
на большие глубины. Касская впадина представляет, по-видимому,. 
аналог Рыбинскай. 

Северная часть Западна-Сибирскай ,низменнасти на территории' 
К!рая пака слаба !Изучена; граница 'ее с древней Сибирскай платфаРМОЙI 
недостатачна праслежена. 

Весьма сложным страением характеризуется юг Краснояр.скогО< 
края, охватывающий 'восточную часть Саяна-А�айскай складчатой 
'Области. На этай терри:гарии выделяются нижнепалеозайские складча
тые структуры Кузнецкаго Алатау (VB) , Восточнага (Va) и Зап аднога· 
(Vб) С аянав, р азделенные системой средне-верхнепалеазайских впадин" 
образующих 'Обширный Минусинский прагиб (V г) . Нижнепалеозойские 
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СТРУКТУРЫ образуют дислоцированные и прорванные интрузиями пре
ICмущественно кембрийские осадочные толщи и ,выступающие в ядрах 
антиклинальных складок отложения протерозоя. В южной части За
падного Саяна развиты, кроме того, отложения ордовикской системы. 
Во впадинах Минусинского прогиба нижнепалеозойские отложения 
скрыты под чехлом осадочных пород девонского, каменноугольного, 
пермского, а на севере, ближе к южной окраине ЧУЛЬЕмской сине
клизы, - юрсК!ого и мелового возраста. 

В состав Минусинского прогиба IВХОДИТ следующая система более 
или менее резко обособленных :впадин (с севера на юг) : Н азаровекая, 
Чулымо-Енисейская, или Чебаковско-Балахтинская (Северо-Минусин
ская) , Сыдо-Ербинская и Минусинская. 

, В нижней части разреза осадочного чехла, выполняющего отдель
ные ,впадины Минусинского прогиба, господствуют вулканогенные
породы девонского возраста. Отдельные ,впадины разобщены подня
тиями, на которых выступают складчатые и прорванные интрузиям'И. 
отложения кембрийокой ,системы и более древние образования. 
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Глава J.V 

СТРАТИГРАФИЯ 

АРХЕй С КАЯ ГРУ П ПА 

ВВЕДЕНИЕ 

Архейские метаморфические толщи, как и архейские основные и 
· кислые интрузии, в Красноярском крае известны только 'в составе фун
дамента Сибпрской платформы и выступают из-под чехла собст,венно 
платформенных отложений только в пределах Анабарского маС.сива 
и в Ени·сеЙском кряже. В том и другом районе а рхей предста'влен 

· серией кристаллических сланцев, испыта,вших глубокий метаморфизм 
(ультраметаморфизм) .в обстановке фации �иперстеновых гнейсов по 
Д. С. Коржинокому ( 1936, 1 940) или гра;нулитовой фации по Тэрнеру. 
В том и другом р айоне и звестны породы чарнокитового и анортозито
вого типа, а также. граНИ1iоидные интрузии, которым также приписы
вается архейский возраст. Поэтому можно предполагать одновозраст
ность этих серий на Анабаре и в Енисейском Iкряже, хотя среди ИССJIе-

· до,вателей и имеются расхождения 'в �щенке природы .и возраста анор
тозитов, а также в оценке ,источника .метаморфизма. 

Не исключена возможность, что кристаллические сланцы и гнейсы, 
дользующиеся достаточно широким раз:витием особенно ,в таких склад-

· чатых структурах, Jюторые примыкают к Сибирской пла1iформе ' (Вос
точный Саян, Таймыр) , также имеют хотя >бы частично архейский воз
р аст. Но ни 'в одном 'случае нигде ;в пределах Краснаярского края, 
кроме Анабара ,и южнай части Енисейского кряжа, не были обнару-

· жены камплексы кристаллических сланцев, атносящихся к ф ации: гипер
. стенавых ,гнейсав, типичнай для архея Алдана, Восточной Афр ики, 

Антарктики и т. д. Вазмажна, чтО' аскал,ки фундамента Сибирской 
платфармы и принимают участие ,в страении этих складчатых струк
тур, аднака слагающие их парады н астолькО' изм�нены процессами 
метамарфизма, ч'ю не отличимы от балее маладых, в асновном нижне
пратеразойских, кристаллических сланцев. Метаморфизм паследних 

· осущес'Гвлял,ся преимущест.венна в обстано.вке амфибалитавай фации 
:1 ел ен blIХ СЛ а:нц elB. 

. 

Таким образам, граница между археем и пратеразаем для дреВ!IИХ 
талщ Краснаярс!Кого края является условнай и :провадится, как и везде, 
на оснавании : 1 ) степени метамарфизма, 2) взаимаотнашений с интру
:m,в.ным<и камплексами и 3) определений а бсалютнаго вазраста. Непо-

' средственное стратиграфическае ·соатнашение метамарфических талщ 
наблюдается талько в исключительных случаях, а органические остатки 
в :них отсутст,вуют. 

АНАБАРСКИЙ МА ССИВ 
Анабарский м ассив был открыт экспедицией . О. О.  Баклунда и 

' И. П. Талм ачева 'в 1 905 г. (Баклунд\ 1907) . Пазднее массив изучался 
. Б. Н. Рожковым, Г. Г. Маором и Б. В. Ткаченка, а в 1 95 1-1955 гг. 
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в связ,и С составл,ением геологическай карты маошта:ба 1 :  1 000 000 
М. И. Ра.бкиным, М. Н. Злобиным, Л. П. Смирновым, М. Т. Кирюша
най, Л. В. Климовым и дР. под рукаводст,вам Б.  В. Тlкаченко. 

В геолагическом 'страении Анабарокога массива принимают , уча
('тие XapqKTepHble парады архейского ,метамарфическаго камплекса, 
а также 'гипербазиты, гранитоиды и анартазиты. 

Кристалличес'кие сланцы, г;нейсы И интрузивные п орады архея 
перекрываются по периферии м ассива гаризонтально залегающими 
песчаниками ,и известняками синийскага комплекса, чт() устана,влиrвает 
несамненный дакембрийский ,возраст метамарфических и интрузивных 
абразо.ваниЙ. Принадлежность паследних к архею подтверждается 
абсалютным :вазрастам, апределенным аргановым метрдам па биатиту 
для параг:нейсав и 'пегматитав саатветственно в 2030 и 1 890 млн. лет 
(Рабкин, 1958) 1 ;  исключение пре�ставляют анартазиты, атнасящиеся, 
па�видимому, IK нижнему протераз'аю. 

Стратиграфия архейских талщ ,Восегда 'вызыIаетT бальшие затруд
нения, а для Анабарс.кого массива особенна, так как в его. пределах 
мала каренных ,выхадо.в, отсутствуют ,надежные маркирующие гори
занты. Мрамары, ыварциты и типичные параг:нейсы пальзуются па срав
нению с развитием этих парад в пределах АлданС'кага щита не60ЛЬ
шим распрастранением. Кроме того, здесь широко развиты я,вления 
мигматизации. 

В настаящее время для архейского метаморфического. камплекса 
Анабарского массива разработана лишь предварительная стратигра
ф'ическая схема, ОБ каторай испальзованы 'разноабразные литологиче
ские асобенности метаморфических толщ, соатнашения отдельных гори
занто.в и пачек первично-асадочныIx парад и саатношения магматиче
ских и метаморфических образований. ,метаморфический комплекс по 
этой схеме разделяется Ciнизу в.верх на четыре серии парод: далдын
екую, верхнеанаба Р'С'КУЮ, верхнеламуйкс'Кую и хапчанскую (табл. 1 ) .  

Весь комплекс гнейсо'в и кристалличеСj\jИХ сланцев сильна дислоци
рован и собран 'в изоклинальные складки северо-западного направле
ния с вертикальным или ачень крутым падением крыльев. Для пере
численных серий xapalKTepHa сагласное залегание парод и большая 
мощность. 

Д а л Д ы н 'с к а я с е р и я. Породы этой серии прослежИ'ваются 
в виде двух широких , ( 1 5�20 КМ) полос, проходящих через централь
ную часть Анабарского массива, а также представлены на его юго-за
падной окраине. 

Далдынс'кая серия састаит :В ос.новнам из чередующихся палое и 
пачек меЗОf\1еланократовых двупиро.ксеновых (гиперстен и монаклин
Ный пироксен) плагиогнейсов, нередко пачти беск;варцевых, и ча,стично 
из лейкократавых, ;преимущественно гиперстеновых плагиоклазовых 
гнейсов. Местами IB падчиненном количестве встречают'ся амфибало
пироксеновые или почти чисто амфибаловые плагиогнеЙсы. Вместе 
с ними кае-где ра,спрастраненыI амфибалиты. В далды:нскай 'серии встре
чают,ся ,местами отдельные 'горизонты, узкие линзы и прослаи белых 
гранатавых , гранулитов, граната-лироксено-маг.нетитовых сланцев и 
редко. Iк;варцитов и параг,неЙсов. ,мащность разнородных по составу 
полос и пачек исчисляется десятками или 'сотнями метрав. 

1 ПРJИводи'Мые цифры отличаются · от palНee опубликованных ( 1900 и 1 760 млн. 
лет) . Поправка на 1 30 ,млн. лет внесена, согласно данным Лаборатории геологии до

! кембрия, где проводи.rnись определения. 

5 l(расноярский край. ч. I 
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Т а б л и ц а  
Схема расчленения метаморфических и магматических образований Анабарского массива (по М. и. Рабкину) 

С�рии и свиты метаморфических и Отношение к складчатости Циклы и Отношение к мигма-()садочных ПОРQД и магматические Возраст метаморфической толщи фазы у словия залегания тизации l\омплексы 

Диабазы и габбро-диабазы I Нижнетриа- Посторогенные /третий цикл l Дайки I совый 

П е р  е р ы  в 

Билляхская свита: различные извест-
няю! и доломиты; мощность от 250 до Почти горизонталь-1200 М. Мукунская свита: различные Синийский 
песчаники, местами гравелиты. 300- ное 

500 м 

Угловое несогласие 

Катаклазиты, милониты и диафториты Нижнепро-
терозойский Не мигматизируются 

. .  

Анортозиты и габбро-анортозиты Нижнепро- Посторогенные Второц цикл Массивы То ще· терозойский 

Аляскиты и лейкократовые биотитовые I Синорогенные по отношению I ПлаС'fовые зале,жи, Мигматизируют и 
граниты. Аплиты и пегматиты ко 11 этапу складчатости 4 фаза редко секущие тела гранитизируют гнеЙ· 

совую толщу 

Гнейсовидные порфировидные грано- >. Антиклинал-плуто- Развцтие порфиро-
� i:  Синорогенные t=: 3 фаза нь!, межпластовые бласт под влиянием диориты, граносиениты и граниты :.1 � �  :.: тела аЛIIСКИТОВ 

_ 1- ::f 

I I I , 
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Гнеi:СQВидные чарнокитовые гранитоиды 

Сильноамфиболизнрованные и серпен
тинизированные перидотиты и пирок

сениты 

Хапчанская серия. �оrцная свита био
тито-гранато-гиперстеновых гнейсов 
с пачками мраморов и кальцифиров, 
свита двупироксеновых и андрадито-

салитовых гнейсов 

Верхнеламуйская серия. Чередование 
биотитовых, биотито-амфиболовых и 
амфиболовых гнейсов; прослои и линзы 
мраморов и высокоглиноземистых гней-

сов, местами кварциты 

Верхнеанабарская серия. Преобладание 
лейко- и мезократовых гиперстеновых 
гнейсов. �естами встречаются прослои 
мраморов, кальцифиров и высокогли-

ноземистых гнейсов 

Далдынская серия. Чередование мезо
и меланократовых гиперстеновых и 
двупироксеновых плагиогнейсов и кри
сталлических сланцев с лейкократо
выми гиперстеновI" МИ гнейсами. Им 
подчинены пиро/<сеJfовы�e амфиболиты, 
грану,литы�' кварциты и местами магне-

'" титовые слаНllЫ 
* 

'" o:s: � tr"  :а 
f2 �  Раннеорогенвые CQ 

с:>.. 2 фаза :s: "=  � 
:ж: � 1::: � U 
i3 
о :ж: ... 
о Раннеорогенные 1 фаза 
о 1::: 

�ежпластовые за- Подвергаются миг-лежи и линзы матизации 

Линзовидные и пла- Локальное ослюде-
сто вые тела нение под влиянием 

гранитов 

Согласно залегаю-
rцие свиты и пачки, Развиты мигматиты падение вертикаль-

ное 

То же Широко развиты 
поля мигматитов 

То же Часто мигматиты 

То же То же 
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Пароды далдынскай серии характеризуют,ся в асна:внам кристал
лобластичес'Кими ,структурами. Реликты первичных структур в них со
вершенно не 'сохранились. 

Среди пир аксеновых плагиогне�'СОВ далдынской серии выделяется 
несК!алько разновиднастей, атличающихся различными lюл ичест'вен
ными соат,ношениями между главными породообразующими минера
.лами и составом плагиаклаза. В лейкократовых плагиогнейсах преоб
л адают платиоклаз (N'!! 29-,35) и кварц, а из цветных минерал.ов при
сут'ст:вуют либс гиперстен, л ибо. гиперстен совместно с МОНОКЛИННbIIМ 
пироксенам;  обычна примесь магнетита, а и ногда роговой обманки или 
б иотита. В 'COCTaIBe других разновиднастей участвует, . кроме того, 
uртаклаз с соатвеТ,СТВЕШНЫМ уменьшением садержания плагиа'Клаза. 
В меланократовых плагиагнейсах, па сравнению с лейкакратовыми, 
убывает количества КJBapцa до 'палного его. исчезновения (бескварцевые 
плагиогнейсы или кристаллические сланцы) , вазрастает оонавность 
плагиаклаза (N'!! 35-'42) и значительна у,величивается садер'жание 
цветных минералов. Встречающиеся в ,виде слоев и линз пироксена
вые амфиболиты оастаят примерно. 'Из равнага каличества лабрадора и 
цветных камПоненто.в. П.оследние представлены соатветственно пираксе
н ами ( гиперстенам и маНОКЛИННbIIМ пироксеном) , а и ногд(! и роговай 
обманкой. 

В е р  х н е а н  а б а р с к а я 'с е р и я. Парады Iверхнеанабарской серии 
занимают 'Окала 2/5 всей плащади АнабарсК!ага мас,сива . .они образуют 
ряд палас, из катарых наибалее широкая дастигает местами 40 КМ. 
От вышележащих верхнеламуйскай и хапчанскай серий верхнеанабар
екая ,серия отделяется более или М5нее атчетлива, а с далдынс'Кой 
серией граница р а,сплывчатая и местами условная. 

Верхнеанабарская ,серия характеризуется по сравнению с другими 
сериями более однарадным и почти .пастаянным саставам. Преобладаю
щими и типичными для нее являются лейкократовые меЛК:J- и средне
зернистые гиперстено.вые 'гнейсы, нередка содержащие в тех илl1 иных 
каличествах моно1клинны!й ПИРОКС5Н и амфибол. Встречаются также 
биотитсодержащие разновидности. 

Верхнеанабарской серии подчинены меланократовые гипер,стено
вые или д'вупироксеновые плаг:иа.клазо.вые гнейсы, пироксеновые амфи
болиты, типичные l1арагнейсы, мрамары с кальцифирами и некотарые 
другие пароды, образующие небольшой ,мощнасти прасл.ои или ЛИНЗbll. 

В петрографическом от,наШ5НИИ порады, :входящие .в састав верхне
анабарсК!ай ,серии, не отличаются .от аналагичных порад, слагающих 
далдынекую серию. Р азличия выражены глаlВНЫМ абразам неодинако
выми каличественными саотнашениями между лейкакратавыми и ме
л анократавыми гнейсами и другими порадами, абразующими прослаи и 
л инзы среди гнеЙс.ов. 

Верхнеанабарская серия :весьма н апо.МИiнает чарнакитовую серию, 
выделенную Д. С.  Коржинским на Алданскам щите. 

В е р  х iH е л а м у й ,к с К а я с е р 'и я. Пароды верхнеламуйкской серии 
прослеживаются 'В виде двух широких палос, распаложенных в запад
ной части Анабарск.ог.о массива ,  а также в виде небольшой быстра вы
клинивающейся зоны, приуроченной к южнай части щиtа (верховья 
р. Кенгеды) . 

Верх;неламуйкская серия сложена в аснавлом чередующими,ся 
между сабою слаями и пачками биотитовых, биатито-амфиболовых 
или почти чисто амфиболовых гнейсов, а местами амфиболитав, в том 
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числе кварцсодержащих гранато.вых амфиболитов. Подчиненное ПО.'10-
жение занимают гиперстеновые гнейсы с Iколеблющимся количеством 
цветных минералов, а также биотито-гранатовые гнейсы. В соста'ве 
серии присутствуют праслои и линзы типичных парагнейсО'в мощностью 
ат нескальких единиц да десятков метров и отдельные инагда даваль;на 
мащные гаризанты кварцитов. Местами встречаются мрамары и 'каль
цифиры. Для гнейсов верхнеламуйкскай серии типичны биотит и обык
новенная роговая обманка. в.месте с ними инагда ассоциируют мано
к,тшнный пироксен или гиперстен. Плагиоклаз, являющийся главным 
минералам, представлен N!! 28-4 1 .  В гнейсах, садержащих существенно 
калиевый полевай шпат, плагиаклаз, как правила, балее кислый. Из
редка в плагиагнейсах, багатых кварцем (до 40 % )  , встречается лаб
радар N!! 54. 

Амфибалиты, играющие значительную роль в саставе верхнела
муйк,скай серии, представлены преимущественно среднезернистыми 
пародами ,сланцеватаго облика. Они характеризуются присутствием 
плаги.оклаза, сра'вiiИтельно кислогО' состава, почти полным отсут,ст.в:ием 
пирокоена и наличием примеси кварца. Приурачены амфиболиты глав
ным образам к биотитараго.вообмаюювым гнейсам. В составе серии 
отмечены 'кварц,содержащие гранатовые амфиболиты. 

К типичным ларагнейсам ,верхнелаМУЙ�СIЮЙ серии отнасятся гнейсы, 
- састаящие из пuлевых шпатав, кварца и содержащие в разных комб.и
нациях

, 
гранат, биотит, силлиманит, графит и кардиерит; амфибол и 

гиперстен в них пачти атсутсТiВУЮТ. 
Кварциты этой серии 'в большинстве случаев представлены почти 

мо.но.минеральными иородами, хотя имеются их разно:виднасти, оадер
жащие примесь граната и силлиманита, а иногда и полевых шпато,в. 

Х а п ч а н с к а я 'с е р и я. Парады хапчанскай серии вытянуты 
Д:ву,мя поласами Б восточнай и севера-востачнай частях Анабарскаго 
маССИiВа. 

Хап'!анская серия существенно атличается ат всех остальных ,еерий 
и характеризуется ,наибалее 'сложным строением. В ее саставе прини
мают участие две С'виты : 1 )  м ощная 'свита биотито-гранато.вых, грана
то-гиперстено.вых плагиогнейсо,в и г.неЙсав с падчиненными им безгра
на1'авыми гнейсами (графита-биатитовыми, биотита-гиперстеновыми и 
другими) и горизантами мраморов, каль,цифиров, окапалита-диапсидо
,gbIX парад и некотарых других разнавидностей; 2) свита двупираксена
БЫХ, саЛИ'ЮВblХ и ги:перстеновых плагиагнейсав и гнейсав, Иr:IQгда с биа
титом и амфибалом, местами с прослоями мрамарав и кальцифиров. 
Кроме тога, лакальна развиты пачки амфибалитов. 

Общая мащность серии саставляет не менее 5 КМ. Мощнасть О'т
дельных гаризонтов калеблется ат н есколыких десятков дО' с'О'тен мет
рав, а мащнО'сть линз и пла'став м рамарав обычна значительно меньше; 
.'1ишь изредка l]3стречают,ся пачки мрамаров мащностью до 500 М. 
Палажение диапсидавых (сали1'О'ВЫХ) плагиаг,нейсов не всегда ясно. 
Они ассоциируют с пачками из,вестковых парад и, краме тога, абра
зуют сравнительно узкие праслаи среди двупираксенавых ил,и гипер
стеновых плагиагнеЙсов. 

Присутствие в хапчанской серии гранатовых nнейсав, мрамарав, 
кальцифиров и диопсидавых гнейсов сближает ее с д'Желтулинокой 
серией Алданскаго щита. 

В гранатовых гнейсах хапчанскай серии постаянно лрисутствует 
iГ.раИат, саправаждаемый в переменных количествах биатитом, гипер-
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::теном, графитом и изредка ,силлиманитом и моноклинным пироксеном. 
В стречаются чисто гранатавые �неЙсы. Полевые шпаты в гнейсах пред
ста,влены либо плагиокл азом и 'калиевым полевым шпатом сонместно, 
л ибо только плагиоклазом. С остав плагиоклаза колебле11СЯ в пределах 
N2 3О-53; чаще всего он приближ'ается .к лабрадору. Сра.внительно 
основной плагиоклаз нередко сочетается в этих породах с большим 
количеством кварца. 

Одной из особенностей состава пород хапчанской серии я,вляется 
распространение среди них не ТОЛЫIЮ Д'вупироксеновых, но и ,салитовых 
гнейсов, 'в которых моноклинный пироксен в большинстве случаев 
играет роль почти единственного или главного цветного минерала. 
Встречаются разновидности пород, состоящие из эг,иринсодержащего 
м оноклинного пироксена и значительного количества андрадита ,  

Среди 'карбонатных пород чистые или ,слабоминерализованные мра
моры сравнительно редки. Обычно распространены более сложные 
обраЗОlвания, представленные полосчатыми или «грубопятнистыми» 
породами (кальцифирами) , содержащими, помимо кальцита, чаще всего 
салиты, ска:политы, а в ряде случаев и другие минералы. Среди каль
цифиров Анабарского маосива намечаются след)"ющие парагенетиче
ские ассоциаци.и . 

1 .  I<альцито-скаполитовые калыцифиры с КiBapцeM и полевыми шпа
тами. Это самые распространенные породы. 

2. Салито-скаполитовые кальцифиры с флогопитом (частично со
держат ортоклаз) . 

3. Форстеритовые кальцифиры 'с доломитом и шпинелью. Эта под
группа пользуется ,сравнительно небольшим распространением. 

4. Андрадито-скаполито-салитовые кальцифиры. Преобладает каль
цит при подчиненном 'количестве салита, ска:полита, андрадита и калие
вого полевого шпата. Акцессорные представлены буроватым сфеном и 
рудным минералом.  Э'J1И кальцифиры встречаются очень редко. 

5. ГРООСУЛЯРО-Iволластонитовые кальцифи'ры. Та:кие породы встре
чены в немногих местах, в ча,стности по левому берегу р .  Россохи в се
верной част,и массива. С .мраморами и кальцифирами связаны скапо
лито-пироксеновые породы и некоторые другие разновидности. 

Среди рассмотренных ,выше четырех серий архейского м етаморфи
ческого комплекса две первые близ'ки между собой и трущно поддаются 
раочленению, тогда iKaK две последние хорошо отличаются и отчетл,иво 
отделяются от первых. 

Мощность метаморфического комплекса весьма приблизительно 
оценивается 'в 200-25 !СМ. 

ПеРIВИЧНЫМ материалом для образования метаморфиче,ского ком
плекса я,влялись не 1'0лыю различные осадочные, но и изверженные 
породы. На'копление осадков пер,воначально, по-видимому, сопровожда
.10СЬ подводными излияниями андез,ито-дацитовых лав, превратившихся 
затем в гиперстеновые �неЙсы. В дальнейшем отлагались в оснсувном 
мергелистые, извеСТ,КОlвистые, песчано-глинистые, песчанистые и другие 
осадки, преобразованные процессами метаморфизма в различные 
гнейсы. 

Метаморфический комплекс формировался главным образом 
в условиях гранулитовой фации метаморфизма, о чем можно судить 
по характерному парагенезису плагиоклаза с гиперстеном. 

Типичные минеральные парагенезисы укаЗЫlвают на то, что мета
морфизм пород Анабарск,ого м а осива происходил в УСЛОВИЯХ 90ЛЬШИХ 
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глубин и протекал при очень высоких температурах. Однако. имеются 
некаторые данные указывающие на праявления менее высакатемпе
ратурного. мета,мор�физма. iВ ч,астнаст:и, пароды lВерхнеламуйкскай серии 
образовались в аснавнам в условиях амфибаловай фации метамор
физма. В их саставе а1'сутствует гиперстен, но широка представлены 
роговая обманка и биотит в ассоциации с палевыми шпатами и кварцем. 

В занах пазднейших ДИЗЪЮНlктивных нарушений архейские пароды 
местами падверглись диафторезу. 

ЕНИСЕЙСКИЙ КРЯЖ 

,Ю. А. Кузнецовым ( 194 1 ,  1946) :в Енисейска м кряже ,выделены и 
описаны архейские кристаллические 'сланцы пад названием 'канскаго 
метамарфическага камплекса. Архейский же вазраст имеет, вераятно, 
одна из гранитных интрузий, прарывающая и повторна метаморфизую
щая парады канского комплекса. 

Архейс'кие кристаллические сланцы и ,интрузии развиты талько 
в южнай, ,Канс,ка-Ангарскай, части Енисейскага ,кряжа. Область рас
прастранения архейских парод праслеживает,ся 'в :виде поласы шириной 
ЗО /СМ И длинай 1 20---' 1 30 /СМ, вытянутай !вдаль асевай части кряжа ат 
,р. Кана да р. Ягадки. На юге и ваетаке Iкристаллические пароды архея 
трансгресоивно перекрываются палага залегающим красноцветным 
палеазоем, в том числе нижним кембрием. На ,севере 'архейские породы 
скрываются пад балее маладыми метамарфичеСКИМИ 1'алщами нижнего 
протерозоя, причем из-за плахай абнаженности их саатнашения аста
ются неясными. З ападная граница распрастранения архейских парад 
уславна, так 'как :вдаль долины Енисея 'сильна праявился повтарный 
метамарфизм, обусловленный гранитными инъекциями, имевшими 
места, па-видимаму, в канце нижнего. пратеразая. В результате павтар
нага метамарфизма кристаллические ,сланцы канскага камплекса были 
превращены в гнейсы и амфиболиты, совершенна не отличимые ат тех, 
Iютарые 'вазникли ,в результате этага же метамарфизма эффузивно
осадачных парад нижнего пратеразая. Таким образом, здесь можно 
сравнительна легка правести границу между комплексами метаморфи
ческих парод, принадлежащих различным метамарфическ;им , фациям, 
на со,вершенна невазмажна у,станавить границу ' между метаморфиче
скими парадами, вазникшими за  ,счет разновозрастных исхадных парод. 

о Па петраграфическаму, саставу и условиям образавания канский 
метамарфический 'комплекс вполне аналагичен метамарфическ;аму кам
плексу Анабара. Он слажен 'в оснавнам гранатовыIии гнейсами, инагда 
ясна слоистыми, инагда массивными. :с гранатовыми гнейсами пере
слаиваются мелказернистые багатые кварцем гранатавые и пироксено
вые гранулиты или же давальна темные гиперстеновые и гиперстен", 
граната'вые гнейсы. Кае-где среди этих гнейсов встречаются более или 
менее мощные пластовые залежи темных массивных пираксен-плагиа
клазавых парод, а также праслои и линзы крупназернистых почти пира
ксенавых, реже почти чистых плагиоклазавых парад. Гранатавые и 
гиперстеновые гнейсы очень часто имеют харю�тер паслойных МИГМ2I
титов И ,содержат балышае каличество пегматитавых :выпотав И про
слойк;ов, состаящих' из тех же минералов, Ч1'а и вмещающие 'Их парады, 
НО В'сегда абагащенных к'варцем и палевым шпатам. 

Весь этот метамарфический камплекс формировался в условиях 
чрезвычайна высаких темпер,атур и да,вления, т. е . .в обстаiНOiвке глубин-
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ного мета,морфизма, ,сопровождавшегося выборочным плавле.нием 
с образованием упомянутого мигматиroвого материала. Исходным 
материалом, послужившим для образования мета.морфи,ческих пород 
кэ.нского комплекса, явил ась, по-видимому, осадочная толща, состоя
щая из глинистых, частью песчанистых и ,мергелистых пород, местами 
пронизэ.нная и нтрузиями. Особое положение в комплексе занимает 
чаРНОКИТOiвая группа пород. Она носит /Как бы промежуточный харак
тер между метаморфическими он магматическими образованиями и яв
ляется, вероятнее всего, таким же продуктом плавления 'субстрата при 
ультраметаморфизме, ка'К и мигматитовые прослойки в гнейсах. Не 
исключена, однако, возможность, что часть пород, объединенных в чар
нокитовую группу, Я'вляется древними интрузИ'вньrми образовани�ми. 
испытавшими одина,ковый метаморфизм !вместе 'с ,вмещающими !их Ооса
дочными или эффузивно-осадочными толщами. Во всяком случае, все 
эти компоненты :канского комплекса, и интрузивные (чарнокито-анорто
зитовые) , он метаморфические, хараiктеризуются совершенно одинако
выми минеральными ассоциациями и формировались, в общем, одно
временно и :в одинаковой физико-химической обстановке. 

Наибольшим распространением ,в составе канС'кого метаморфич.е
ского комплекса пользуются гpaHaT�Bыe гнеЙСЫ, состоящие из кварца, 
андезина, граната и биотита. В 'ти:пичном виде Э1'О мел,козернистые 
розовато-серые I10Jюсчатые породы, в которых розоватый или бурова
'гый отте:нок обуСло.влен обилием граната. ПолоС'чатость вызвана чере
дованием ЩJосл,оев, [богатых кварцем и полевым шпатом, с ПРОСЛОSl:ми. 
в которых преобладают гранат он биотит . .в некоторых случаях грана
TOiB},re гнейсы, особенно Iкрупнозернистые их разности, являются совер
шенно м ассивными. Постоянными примесями в гранатовых гнейсах 
являются монацит, циркон, ильменит, апатит, иногда графит. :в неКОТ·б
рых разновидностях в Iкачестве ,существенных ,соС'тавных частей поя:в
ляются орто'Клаз или гиперстен. 

Гранатовые гранулиты отличаются от гранатовых гнейсов .мелко
зернистостью и .обилием кварца (50-60 % ) .  

Друг,им отклонением от нормального типа гpaнaToBЬDX гнейсов 
Я.вляются гранат-ортоклазовые гней<:ы, в ,которых плагиокла� уступает 
место калиевому полевому шпату. Гранат-ортоклазовые гнейсы иногда 
полосчаты, а иногда представляют собой ма'с,сивные и грубозернистые 
породы, по внешнему облику напоминающие пегмаroидные граниты. 
В некоторых случаях такой тип пород залегает более или М'енее мощ
ными пачками среди гранат-плагиоклазовых гнейсов, чаще же - в виде 
мелких линз, п ропластков, неправильных обособлений и жилочек, при
чем 'переходы между этими дву.мя типами гнейсов пост�пенные. Эти 
обогащенные ОРТOIклазом гранитовидные или 'пегматитовидные обособ
ления производят впечатление ПОСЛОЙНОй инъекции, а '  не метаморфизма 
вмещающих пород. Соотношение гранат-'ортоклазовых и ортоклазовых 
пород свидетель,ствует об образовании их iB результате метаморфиче
ской дифференциации, перерастающей 'в селективное плавление наи
более легкоплавких к.варц-ортоклазовых 'смесей. 

Большой ред.костью являются кордиерит-гранатовые гнейсы, и.ногда 
с корундом, силлиманитом и 'шпинелью, образующие прослои в нор
м альных гранатовых гнейсах. 

Гиперстен-гранатовые гнейсы и гранулиты пользуются весьма огра
ниченным ра.спространением и ,самостоятельного значеНИЯ l1е 'Имеют. 
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Гиперстеновые гнейсы имеют также незначительное распростране
ние и обыкновенно залегают ,среди гранатовых гнейсов в виде тонких 
прослое:в и мелких линз. Они состоят из основного андезина (М!! 4,0-5,0) 
В количеСТrве до 5,0 % ,  кварца (20-30 % ,  а 'в гранулитах до . 5,0 % )  и '  
сильно ллеохроирующего гиперстена (6-16 % ) ,  иногда с примесью 
биотита. 

В составе канскщо метаморфичеСI!ЮГО 'комплеК'са достаточно 
широК'о распространены разнообразные пироксен-плагиоклазовые по
роды, ИНОГДq имеющие полосчатую теК'стуру и облик кристалличес'ких 
сланцев, иногда ,вполне массивные, ;но всегда с хорошо проявленной 
гранобластовой 'структурой. Они залегают среди гранатовых и гипер
стеновых гнейсов частью ' В  :виде 'ГонК'их пропластков .мощностью 0,5-
1 ,0 м, частью же слагают пласты мощностью до 1 ,0,0-2,0,0 м. В одних 
случаях переход лироксен-плагиоклазовых пород к гнейсам постепенен, 
в других - кюнтакты между ними резкие. 

Минералогический состав пироК'сен-плагиаклазовых пород пред
ставлен гиперстеном ил.и энстатитом, диопсидом, плагиоклазом лабра- · 
дарового или 'битовнитового состава,  к,варцем, биотитом;  в качестве 
примесей присутствуют апатит, циркон, ильменит. Количественные соот
ношения этих минералов в пироксен-плагиоклазовых породах довольно > 
изменчивы, меняется и их общий облик, причем внутри этой группы 
выделяет'ся неСIЮЛЬК'О типов, отличающихся по ,составу, условиям зале
гания и, Н'ид<имо, по характеру исходного материала. 

К,варц-пироксен-плаг.иоклаЗО.вые породы мелко- или с реднезерни
стые и нередко яснослоистые. От гнейсов они отличаются меньшим 
содержанием КВqрца (5- 1 ,0 % ) и большей основностью плагиоклаза .  
(N!! 60-80) . 

В районе пос. Барги известны масси:вные породы, по своему облику 
напоминающие м еланокра'Говые габбро и нориты и 'состоящие из лаб
радора, диопсида и ортопироксена с гранобластической структурой, 
иногда со 'следами реликтовой офИТОiВОЙ структуры. Эти породы, зале
гающие и тонкими пластами и м ощными залежами среди гран атовых 
гнейсов, обычно 'Имеют резкие К'онтакты с ними, и в ероятно, являются 
продуктами глубокого метаморфизма основных изверженных пород. 

В разрезах по Енисею ниже устья р. Посольной распространены 
своеобразные существенно плагиоклазовые (анортозитовидные) , суще
ственно пироксеновые (пироксенитов.идные) и пироксен-плагиоклазовые 
породы, близкие по соста'ву норитам. ПеРiвые состоят из БИТОlвнита 
с незначительной примесью энстатита и диопсида. Пироксеновые по
роды состоят в основном из энстатита и диаллага с незначительной 
примесью бит,овнита, и характеризуются п остепенными переходами 
к нормальным НОРИ1'овидным пироксен-плагиоклазовым породам. Эти 
породы Енисейского разреза некоторыми ,исследователями описываются 
как интрузивные- анортозиты, пироксениты и нориты, другими - как 
своеобразные метаморфические породы, приобретшие свой современный 
минералогический состав в результате глубинного метаrуlOрфизма, 
общего для всего канского комплекса. 

Наконец, IВ соста'ве канского метаморфичесК'ого комплекса довольно 
,Широким распространени�м пользуется группа пород довольно разно
"Образного состава, характеризующаяся массивным ,сложением, нали
' .. нем многочисленных ксенолитов или скорее реликтов вмещающих 
пород, а, в некоторых ,случаях пред,ста,влен;ная секущими и;нтрузиями. 
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Вместе 'с тем эти породы по минералогичеСЖQму соста:ву не отличаются 
от метаморфических пород канского .комплекса; для них типичны пре
имуще�твенно гранобластические структуры и их можно рассматри.вать 
'как крупнозернистые разности гиперпеновых и гиперстен-гранатовых 
гнейсов, 011носительно 'Обогащенных калиевым полевым шпатом. Эти 
породы описаны ю. А. l(узнецовым ( 1 94 1 )  под названием чарнокитов 
кузеевского и богунаевского типа и рассматривались Им в качестве 

-одного из продуктов того же глубинного метаморфизма, который созда.'1 
канский ,метаморфичеClКИЙ компл екс. 

В есь канский метаморфический комплекс на у,частке между реками 
Кан и Ягодкой имеет более или менее выдержанное се:веро-западное 
простира:ние и преобладающее падение на cebepo-в'Осток под углом 
50-700, )ютя иногда встречают·ся и обратные падения. Иногда мета
морфическая толща падает полого и даже залегает горизонтально. 
Постоянно наблюдаются мелк:ие дополнительные складки и пл'Ойча
тость, пр'Оявляющаяся даже 'в ,крупнозернистых, пол'Осчатых породах. 

Недостаточная изученность 'канского комплекса не позволяет Bыдe� 
лить внутри него более дробные стратиграфические подразделения. 
Можно лишь отметить, что в нижних его частях широким распростра
нением пользуются пироксен-плагиоклазовые породы (кристалл.ические 
сланцы) , в то время как в верхних - светлые гранатовые гнейсы. 

После завершения глубинного регионального метаморфизма по
роды канского комплекса местами испытали неоднокраl1НЫЙ повтор.ный 
мета,морфизм .  Явления повторного .метаморфизма выразились прежде 
BcerQ в интенсивной милонитизации вдоль четко выделяющихся зон 

·смятия северо-западного простирания. Милонитизация, видимо, про
являл ась неоднократно и в  р азных условиях, ;на что указывает разви-
тие :В одних зонах ·смятия ультрамилонито.в, 'в других - бластомилони
тов с минеральными ассоциациями амфиболитовой фации, в третьих 
филлонитов 'с ассоциациями, свойственными фации зеленых сланцев. 
Далее следует отметить наложенный инъекционный и нормальный кон-
тактовый метаморфизм .кристаллических сланцев и гнейсов данного 
комплекса, имеющий регрессивный характер и ·связанныЙ с более позд
ними гранитными интрузиями.  

Возраст канского метаморфического комплек,са определяется по 
сооТношениям с интрузивными ком'Плексами и по аналогии с подо,б
ными толщами кристаллических ,сланцев Анабара и Алдана, которым 
все исследователи с уверенностью приписывают архейский нозра,ст. 
Более объективным критерием для оценки [возраста канского комплекса 
является его ,соотношение с интрузиями. I(ак указывал·ось, породы 
канского комплекса были прорваны сначала Таракской гранитной 
интрузией, приведшей к наложенному и регрессивному инъекционному 
метаморфизму. Затем произошло внедрение основной магмы с образо
ванием даек древних диабазов и, НaJюнец, - внедрение Посольненской 
.гранитной интрузии, iвызвавшей наложенный инъекционно-контактовыrй 
метаморфизм с преобразованием пород ,комплекса в lкристаллические 
сланцы а·мфиболитовоЙ фации. 

Определение абсолютного возраста монацита из тарак:ских грани
тов по свинцовому ме'Году дает цифру 1 600-1 700 млн. лет. Таким 
образом, таракские граниты имеют архейский-нижнепротерозойский 
Еозраст, а прорванный этими гранитами канский метаморфический 
ко.мплекс, видимо, долж·ен -быть отнесен к архею. 
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ОБЩАЯ СВОДКА 

Метаморфические толщи Анабара и Енисейсколо кряжа, как это 
можно было видеть из приведенных описаний, в целом сопоставимы, но 
сопоставление разрезов Енисейокого 'кряжа с СООl1ветст,вуIOЩИМИ раз
резами Анабара пока невозможно, хотя и имеется н екоторая общно<:ть 
в их строении. В том и другом ·случае основные пироксено-плагиокла
зовые кристаллические ,сланцы и гнейсы сосредоточены в нижней части 
разреза архея, а гранатовые гнейсы в верхней. Сравнительно незначи
тельная ширина полосы архея в Енисейск:ом кряже дает основание 
полагать, что разрез последнего .отвечает только части разреза Ана
бара. Возможно, что этим обстоятельством и объясняется отсутст,вие 
в составе архея Енисейск:ого кряжа карбонатных пород и кварцитав, 
хотя оно может быть связано и со сменой фациальных обстановок 
накопления тех осадочных толщ, которые ,были преобразо,ваны 'Впослед
ствии в кри<:таллические сланцы и гнейсы. 

П РОТЕРО30Й СКАЯ ГРУП ПА 

. ВВЕДЕНИЕ 

Метаморфические и осадочные толщи протерозоя распространены 
на территории Красноярекого ,края значительно шире, чем кристалли
ческие <:ланцы архея, причем нстречаются они в других районах. Досто
нерный архей из'вестен только в соста,ве древнего ядра Сибирской плат
формы, ,собственно же лротерозой распространен преимущественно 
в области краевых ее поднятий (rВОСТОЧJIЫЙ Саян, Енисейский кряж) . 
Докембрийские отложения отдельных районов платформы, например 
Анабарского массива, предста'Влены нормально осадочными толщами, 
залегающими полого и м еста,ми согласно с перекрывающим их красно
цветным кем6рием. Обычно они относятся к ,синийскому 'Iюмплексу. 
В окружающих платформу складчатых структурах протерозой поль
зуется весьма широким распространением, имеет большую мощность 
и очень сложное строение. Степень изученности его лока нельзя счи
тать удовлетворительной, а стратиграфию разработанной. 

Разрезы протерозоЙс.ких отложений различных ' складчатых зон 
пока представляю'Гся несопоста,вимыми. Более того, для одних районов 
для лротерозоя принято трехчленное деление (Восточный С аян) , для 
других двухчленное (Кузнецкий Алатау, Енисейский кряж, Таймыр) .  
Нсе эти пробелы и расхождения не удалось устранить полностью и 
в настоящем описании, и только в «,з аключении» сделана попытка 
сопоста,вления и УiВЯЗКИ стратиграфии протерозоя Красноярского края. 

Как известно, за последнее время появилась тенденция выделять 
в оообую рифейскую, или синийскую, систему комплек:с нормально оса
дочных пород более древних, чем фаунистически охарактеризованный 
нижний iкембрий, но содержащих обильные органические остатки 
в виде известковых водорослей и ,спор. При этом некоторые ИСС.'!едо
ватели 'относят этот комплекс к :палеозою, другие рассматривают его 
в качест,ве ,верхней части лротерозоя. Так .как единого мнения по этому 
вопросу нет, то 'в данной рабо�е синийские отложения рассматри
ваются :вместе 'с протерозоем IВ качестве верхнего его отдела, причем 
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термины «верхний протер азой» и «оинийский комплекс», или «синий»,. 
употребляются как синанимы 1 .  

Граница между археем и ,нижним протерозаем про.водится уславно .. 
причем различаются ани только разно� степенью метаморфизма и от
сутствием в нижнем протерозое некоторых характерных для архея 
интрузиЙ. . 

Нижний протерозой представлен интенс.ивно дислоцированными и 
сильна метамарфизо,ванными эiффузивно-осадачными и ОСз'дочнымк 
толщами, превращенными в бальшинстве случаев 'в 'кристаллические' 
сланцы амфиболито.воЙ или зеленосланцевой фации, причем метамор
физм этат явно связывается с гранитными интрузиями .нижнепротеро
зойского возраста. Степенью метаморфизма и отчетливой .с'вязью его
с гранитоидным магматизмом нижнепротерозойские кристалл,ические 
сланцы ясНо отличаются от кристаллических сланцев архея. 

К в·ерхнему протерозою, или '  синию, относятся нормально осадоч
HЫ� толщи, залегающие ниже .наиболее древних 'слоев с археоциатами 
и трилобитами и садержащие обильные органические остатки в виде 
известковых водорослей 'к спор. 

ТАЙМЫРСКАЯ СКЛАДЧА ТАЯ ОБЛА СТh2 
Первые сведения о «древних гранатовых сланцах метаморфиче

ского генезиса» 'в у,стье р. Нижней Таймыры и сходят от А. Ф. Мидден-
дорфа ( 1 860 ) . В 1901 г. Э. В. Толлем ( 1904) были произведены наблю
дения в некоторых пунктах по побережью Карского моря. На основа
нии м атериалов этих его наблюдений О. О.  Баклунд , (  1929) отнес к ри
сталлические сланцы побережья Карского моря к кембро-силуру. Обра
зование 'их он С,ВЯЗbIiвал с внедрением «центрального баталита». 

В 1 929 г. Н. Н. Урванцев пересек территорию Горного Таймыра 
по рекам В ерхней и Нижней Таймыре. :В результате своих наблюдений 
он пришел 'к выводу, что на этой территории дреннейшими породами 
эозоиского возраста являются гнейсы и метаморфичесК'ие сланцы. 
В 1 932-19,33 гг. маршрутные исследования на п-ове ЧеJ1'юскин произ
водились Г. д. Адл·ером. Им выделены :протерозоЙс.кие (? )  слюдисто
I ранатовые сланцы 'и амфиболиты мощностью 5-'6 /см, на которых за
легают нижнепалеозойские (? )  хлорито-серицитовые и серицитовые 
сланцы, мраморизованные известняки и метаморфизованные песчаники 
суммарной м ащностью 8-9 /см. В 1 9,37 г. М. Г. Равич изучил разрез 
кристаллических и метаморфических сланцев на побережье Таймыр
ской губы и отнес всю их толщу мощностью свыше 10 /см к протеро
зою. В 1 9'3<6- 1 9'з8 гг. П.  В. Виттенбург изу,чил ту же талщу на побе
режье Харитана Лаптева. ОН установил здесь ширакое раз,витие раз
нообразных гнейсов. На них залегают переслаив-ающиеся филлиты и 
метаморфизованные песчаники. Возраст филли'юв им был признан 
нижнекембриЙClКИМ.  

В 1 946- 1 9'52 гг. экспедициями треста «АРК11Икразведка» и Инсти
тута геологии Арктики были осуществлены площадные геологические 
съемки Таймыра в масштабе 1 :  1 000 000, позволившие в-первые соста-

1 Исключение п.редставляет Таймырская 'складчатая область, где в самое послед
нее время, краме нижнего и BepXiHero ПРО1'ерозоя, удалось выделить и са'dостоятедьный 
синийский комплекс. 

2 Очерк составлен М. Г. Равичем, за исключением р аздела «Синийский ком
плекс», написанно'ГО Ф. Г. Марковым. При},!. ред. 
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зить представление о геологическом строенИ'и региона в целом. На 
основе материалов мелкома,сштабных съемок М. ,Г .  Ра'.вич в 1 954 г .  

предл'ожил схему стратиграфии докембрия Таймыра. В 1 955 г. М. Г. Ра
вичем и Ф.  Г .  Марковым составлен лист Государственной геологической 
н:арты масштаба 1 : 1 000 000 п-ова Челюскин, охватывающий значитель
Н\'Ю часть области развития протерозоя на восточном Таймыре. . В последующие годы на Тайм ыре велась геологическая съемка 
более крупных м асштабов для соста,вления листов Государственной 
геологической карты масштаба 1 :  1 000 000. в результате съемочных 
работ были открыты ,синийские отложения и установлены по фауни
ст.ичес;{им данным отложения 'всех трех отделов кембрия, а также опре
делены взаимоот.ношения протерозойских, синийских и кембрийских 
оТложен.иЙ. В 1 959 г. ю. Е .  Погребицким и В .  В. Захаровым были 
составлены листы геологической карты на всю область развития про
терозойских отложений. 

ПротерозойсК!ие отложения приурочен.ы к северной горной части 
Таймыра, где они распространены на площади свыше 70 тыс. км2 И 
представлены м ощными толщами (свыше 1 5  тыс. М) регионально
метаморфичесК!их пород. По глу6инности образования и характер)! 
метаморфических ф а ций эти отложения могут быть расчленены на три 
серии: гнейсовую, зеленосланцевую и фИЛЛИТOrвую. Первичный терри
генный и отчасти вулканогенный состав протерозойских отложений, 
их мощность, характер распределения 'в разрезах и фациальная измен
чивость по простиранию, прослеженная более чем на 700 КМ, свиде
тельствуют о накоплении осаДrOчно-вулканогенных толщ в геОСИНКJ1И
нальных услоВ'иях, возникших, вероятно, к началу протерозоя, а воз
можно, и в верхнем архее. По ф ациально-стратиграфическим: особенно
стям, тектоническим структурам, характеру рег,иональног() метамор
физма, обусловленного тектоническими процессам,и и 'Интру:швной дея
'Тельностью, гнейсовая ,серия условно отнесена к нижнему протерозою, 
!1 зеленосланцевая и ф ИЛЛ'Иl'овая - ,к :верхнему протерозою. На 'Отло
жениях протерозоя м естами залегает пестроцветная терригенная толща 
{;иния. 

Изучение и корреляция многочисленных разрезов протерозоя, 
а также сопоставление положения 'в них отдельных маркирующих 
горизонтов специфических г:нейсов, кварцитов, мраморов и конгломе
ратов позволили расчленить протерозойские отложения на свиты, наз
ванные по ·местоположению ,наиболее полно изученных их разрезо'в 
(табл. 2) . 

НИЖНИЙ ПРОТЕРО30Й 

Н и ж н я я к а р с к  а я с 'в и т а залегает 'в основании пр'Отерозойских 
отложений. Она была обнаружена только на северо-западной оконеч
ности л-ова Таймыр, 'В среднем течении р .  Ленивой, в б ассейне рек 
Гранатов'Ой и Западной Каменной, а также в ряде пунктов побережья 
Харитона Лаптева. Мощность свиты не установлена, так как нижняя 
граница ее неизвестна ; :во ,всяком ,случае, она не меньше 3000 М. Свита 
'сложена 'весьма 'разнообразными по составу, сравнительно крупнозер
'НИСТЫМи плагиогнейсами, местами интенсивно мигматизированными 
(рис. 1 5) . Толыш в нижней части с.виты ,встречены энстатито-паргаси
ТОВЫе и диопсидо-аМф иболовые гнейсы с основными плагиоклазами, 
iПочти не мигматизированные. 
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Основные свиты 
и их аналоги 

Лаптевская,  а на 
северо-западном 

Таймыре
рыбнинская 

Ждановская, а на 
северо-западном 

Таймыре
мининская 

Октябрьская 

Прончищевская 

Схема стратиграфии протерозоя Таймыра (по М. г. Равичу) 

Краткая характеристика отложений 

Переслаивание метаморфизованных песчаников с серицито-кварцевыми 
сланцами и отдельными горизонтами мраморизованных доломитов. В осно
вании кварцитовидные песчаники. Венчают свиту покровы метаморфизо
ванных фельзит-порфиров и альбитофиров. На северо-западном Таймыре 
в основании метаморфизованные полимиктовые песчаники, выше по раз
резу-оттрелитовые сланцы, переслаивающиеся с туфогенными песчани-

ками. 1 000 - 1 500 .м 

Хлорито-серицитовые и серицито-кварцевые сланцы с обильными гори
зонтами мраморизованных доломитов. В верхней части графитизированные 
серицитовые сланцы. На северо-западном Таймыре в составе свиты имеются 

метаморфизованные основные туфы. 1 700-2500 .м 

Слюдистые кварциты переслаиваются с хлорито-серицитовыми сланцами 
В основании кварцитовые конгломераты. На · северо-западном Таймыре 
метаморфизованные аркозовые песчаники переслаиваются с хлорито-

серицитовыми сланцами. 1 100-1 500 .м 

Актинолито-биотитовые, актинолито-эпидото-хлоритовые и эпидото-хло
рито-серицитовые сланцы (метаморфизованные туфы, порфириты и базаль
ты). На северо-западном Таймыре, кроме того, обильны метаморфизован
ные туффиты и встречаются метаморфизованные песчаники и хлорито-

серицитовые сланцы. 1500-2000 м 

Т а б л и ц а  2 

Интрузивные формации 

Формация катакластических пор 
фировидных гранитоидов: полого 
залегающие батолитоподобные 
массивы и крутые сводообразные 
интрузии катакластических пор 
фировидных гранитов и гранодио 
ритов, местами метаморфизован 

ных 

Ортоамфиболитовая формация; 
силлы и редкие дайки метамор 
физованных габбро-диабазов, диа 

базов и амфиболитов 
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Фаддеевская 

Верхняя карская 

Нижняя карская 

Гранато.6иотитовые и гранато-рогопообманковые сланцы, переслаиваю
щиеся в нижней части с мелкозернистыми плагиогнеЙсами. В основании 
свиты гранатовые кварциты и минерализованные мраморы с гранатом. 
В верхней части свиты встречены зоны диафторических сланцев: серицито
хлорито-кварцевые сланцы с реликтами граната. Свита развита только 

в пределах отдельных участков. Не более 2000 м 

Средне- и мелкозернистые гранато-биотитовые плагиогнейсы, переслаи
вающиеся с гранато-биотито-роговообманковыми плагиогнеЙсами. Гнейсы 
заметно мусковитизированы, особенно вокруг интрузий гранитоидов. 

Не менее 2500 м 

Переслаивание крупнозернистых гранато-биотитовых, роговообманковых, 
кордиеритовых и фибролитовых плагиогнеЙсов. В нижней части встречаются 
пачки 9нстатито-паргаситовых плагиогнейсов и амфиболитов, а в верхней
графитовых плагиогнеЙсов. Гнейсы заметно мигматизированы и мускови-

тизированы. Более 3000 м 

Формация двуслюдяных гранитоидов: секущие круто залегающие массивы и трещинные интрузии 
преимущественно двуслюдяных 

гранитов 

Формация метаморфизованных ба
зитов, пластовые интрузии и дайки 
метаморфизованных габбро-нори
тов и амфиболитов, частично 

будинированных 
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В составе свиты преобладают гранато-биотитовые гнейсы, пере
слаивающиеся с кюрдиеритовыми, силлиманито:выми (фибролито,вЬLМИ) 
И отчасти ставролитовыми гнейсами, количество которых убывает вверх 
по разрезу. Среди них отчетливо п рослеживаются на больших расстоя
ниях крупные слои гранатовых амфиболитов и амфиБОЛОВbIlХ гнейсов, 
часто будинированные, которые, ,возможно, образовались за счет пере-

, кристаллизованных основных магматических .пород, В верхних частях 

Рис 1 5, М,и'гмаiтиз'и'р'ов'аН'ные гнейсы (,мыс ТУПОЙ, побер'ежье Ka,p'c�oгo МОРЯ) , 
Масштаб 1 : 300 

. свиты ,встречаются маломощные горизонты графитсодержащих шей
, сов. Iv\игматиты развиты преимущеСl'венно в пределах нижней карской 

свиты. Преобладают послойные мигматитЬD, а ,  ветвистые мигматиты 
и агматиты ,встречают'ся реже. Первые хара,ктеризуются тонким чере
дованием лейкократовых и меЛalltократовых полос. ЛейкократО'вые 
полосы состоят из жильного гранита, а меланократовые представляют 
собой метасоматизированные плагИогнеЙсы. Особое положение ' зани
мают глыбовые мигмат,иты, обусловленные структурами будинажа. 
Будины ,сложены амфиболитами либо основными амфи,бол-плагиокла
'зовыми кристаллическими сланцами, а межбудинные пространства 
Быпол,нены порфиробла'стичеСЮiМJ1 гранитами, изредка пегматоидными. 

В е р х 'н я я к а р с к а я с в и т а пользуется значительным распро
странением среди отложений с'еверо-западной части Таймыра. Кроме 
того, она ,встречается также в южной половине :п-ова Челюскин, на се
веро-востоке Тайгмыра, где отложения нижней карской свиты ОТСУТ-

. ствуют. Верхняя карская 'свита залегает там либо в ядрах антиклиналь
- ных -структур, либо -в приподнятых текто.нических блоках среди более 
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молодых отложений. Нижняя граница свиты проводится условно В той 
части непрерыв:ного разреза гнейсовой толщи, где наблюдае1'СЯ исчез
но.вение пачек фиброл'Итовых и кордиеритовых гнейсов. 

Свита сложена значительно более однообразными и несколыко 
хуже раскристаллизованными гнейсами, чем в нижней карской свите. 
Преобладают средне- и мелкозернистые гранато-слюдяные плагио
гнейсы, причем гра.нато-биотитовые гнейсы обогащаются муско:витом 
вблизи интрузий двуслюдяных гранитов. 

По в·сему разрезу свиты встречаются обильные пачки гранато-рого
зообманковых гнейсов с переменным количеством биотита. В отличие 
от г.неЙсов нижней карской свиты цвет.ные минералы :в гнейсах верхней 
карской овиты довольно одноо,бразны и представлены только гранатом, 
биотитом и роговыми обманками, тогда как паргас'ИТ, диопсид, кор
диерит, силлиманит и другие от,сутс'Гвуют. Для пород данной свиты 
характерно постоянство плагиоклаза, представленного андезином, 
а та,кже обилие кварца, отчего 'Все они являются типичными кислыми 
гнейсами, тогда как в нижней карской свите наряду с кислыми гнейсами 
значительным развитием пользуются основные гнейсы и кристалличе
ские сланцы. В верхних частях свиты встречены редкие и маломощные 
горизонты минерализованных мраморов. Мощность верхней карской 
свиты составляет не менее 2500 М. 

Ф а Д д е е в с  к а я с  в и т а распростра нена на  окраинах гнейсового 
поля в северо-западной части Таймыра, особенно в бассейне р. Коло
мейцева и в нижне,м течении р. Ленивой, а также встречается в крыльях 
антиклинальных структур и в приподнятых тектонических блоках на 
побережье Таймырской губы и зал.ива Фаддея. Нижняя граница свиты 
про.водит,ся условно :В верхней ча,сти непрерывного разреза гнейсовой 
толщи, где среди мелкозернистых грilНато-биотитовых плагиогнейсо,в 
появляются оБИЛhные пачки гранато-.биотито-кварцевых сланцев, посте
пенно вытесняющих ·в.верх по разрезу 'плагиогнеЙсы. В ерхняя граница 
местами прослеживается довольно четко, так IKaK на юго-востоке п-ова 
Челюскин, в районе залива Симса, а также на левобережье в нижнем 
течении р. Ленивой на эродированной поверхности описываемой свиты 
•• ежат с угловым несогласием метаморфизованные туфо-порфириты и 
туффиты про.нчищеВСIЮЙ свиты. Мощность фаддеевской свиты дости
гает 2000 М. 

В составе свиты преобладают гранато-6иотито-�варцевые сланцы, 
которые повсеместно переслаиваются с гранато-амфиболо-кварцевыми 
сланцами, содержащими переменное количество биотита (рис. 1 6 ) . 
К:ристаллические сланцы 'в контакте с интрузиями двуслюдяных гра
нитов насыщены мус.ковитом. В :нижней части свиты сланцы переслаи
Rаются с пачками мелкозернистых плагиогнеЙсов. В верхней части 
свиты сохранились маломощные горизонты перекристаллизованных 
конгломератов, сложенных галькой кварци1'ОВИДНЫХ пород с альман
дином, заключен.ных в ,слюдистом агрегате. Здесь же встречаются 
прослои мраморов с тремолитом, везувианом и гранато,м. 

Породы фаддеевской свиты часто подвержены повторному мета
морфизму, особенно в зонах тектонических нарушений. Это объясняется 
положением свиты, граничащей с верхнепротерозойской толщей зеле
ных сланцев и филлитов. Под влиянием диафтореза преобладающие 
гранат.о-биотитовые сланцы значительно изменяют свой состав. ·Гра
!iaT С'Iановится неустойчи,вым и по нему образуются псевдоморфОЗЬi 
хлоритовых агрегатов, среди которых сохранились реликты граната. 

6 I\расноярскиil край, ч .  1 
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Обыкнавенная рагавая абманка замещается актинаЛИ1'ам, а по биoQ
титу развиваются агрегаты серициiа.  В ,сланцах паявляются бластоми
лонитовые структуры, свидетельствующие об их павтарнай перекристал
лизации в уславиях тектанических падвижек. В итаге из граната-биа
тита-кварцевых сланцев образуются серицита-хларита�кварцевые 
сланцы с реликтами граната, нередко имеющие аблик типичных 
филлитав. 

Все вышеаписанные свиты соста'вляют единую гней�овую толщу 
(серию) . Эта серия 'Образует 'Кампактную структуру - ядра пратеро
зойскага сред:иннога массива, вазмажна являвшееся частью так назы
ваемай Карскай платфармы, 'пагруженнай в настаящее в ремя на дно· 

Рис. 16.  Скалы в горле Гафнер-фиорда, сложенные гранато-биотито
выми сланцами и секущими их кварцевыми жилами. Масштаб 1 :  1 000 

Карскага МoQря. Складчатые соор'ужения г.неЙсоваЙ ,серии мнагообразны;, 
Непосредственно, 'в обнажениях фиксируются непрерывные сравни-
1'ельна мелкие изаклинальные складки, нередка апрокинутые. ОНИ" 
асложняют крылья балее древних крупных складчатых структур. Круп
ные складчатые структуры разбиты многочисленными разлома.ми на 
отдельные блоки. 

Среди нижней части гнейоовай ·серии а6ильны сингенегичные мел
кие сагл асные тела лей,кократовых гранитов, абразованные в '  процессе 
гранитизации гнейсав, адновременна с их .мигматизациеЙ. На более 
паздних этапах происхадили внедрения палингеннай кислой магмы 
� абразаванием крупных почти сагласных массивов и трещинных интру
lИЙ. двуслюдяных гранитов (автомета·саматизированных) , сапровождав
шихся IBecbMa развитой жильной фацией слюданасных пегматито/в. 
И, Iнаканец, среди гнейоав 'встречены плаские, слегка .наКЛoQнные секу
щие тела .пра1'акластических порфировидных гранитаидав, абразавав
щихся .преимущественно, на границе лнейсавай и филлитавай .серий. 

Н ес.мотря на значительнае разнообразие парад, гнейсовая серия 
характеризуется некатoQРЫМИ абщими минералагическими особенно
стями, с,видетельствующи.ми аб одинаковых условиях образо/вания всех 
ее т,ипов в условиях амфи60литовай фации р егианальнага метамар

'фИзма. 
1 .  Падавляющее бальшинства минеральных па рагенезисав явля

ют.с,я высокатемпературными. 
2.  Главным типомарфным ,минералом является альмандин с при

месью пиропавай и отчасти гроссуляровой малекул; при этом састав · 
граната ,весьма паС'l\аянен для всех раЗНQвидностей плагиагнеЙсов. 
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3. Силлиманит, чаще в 'виде фибралита,  я.вляется другим тйпаморф
НЫ/if вьюокотемпературным минералом. В среднетемпературных усла
БЮIХ чаще абразуется дистен, крайне редкий в гнейсах Таймыра. 

4. Плагиоклаз устайчив ,во. нсех разновиднастях гнейса'в, причем 
в ,породах tо значительным садержанием извести саста,в его. перемен
ный (от битавнита да лабрадара ,в i1арагенез!с\се с энстатитам, парга
ситом и диопсидам) , а 'в породах с небольшим содержание� извести -=
постаянный i (андезин в парагенезисе 'с обыкновенной роговаи обманкаи. 
биотитам, силлиманитам и альмандинам) . Наряду с шираким распро
странением плаI1иаклаза характерно отсутствие калиеваго палеваго 
шпата' паявление паследнеf10 нсегда связа'но с мигматизацией гнейсов. 

, 5. 
'
Биатит встречается толька в кварцсодержащих плагиагнеЙсах. 

Для него характерна пастаянное увел.ичение ,соатношения железа 
к магнию по мере образования более низкатемпературных парагене
зисов. 

6. ,l\атабластический обл'ик бальшинства минералав в плагиогней
сах (ситавидные недораЗ1витые кристаллы) свидетельст,вует о несколько. 
паниженнай интенсивнос'Ги процессов регианальнаг.а метаморфизма.  
Паследние все же насталька значительна пере работали бывшие о.са
дочно-вулканагенные атложения, что. носстанавить истарию их образо
вания не предста'вляется в;озмажным. 

ВЕРХН И й  ПРОТЕРОЗОй 

П р о.  н ч и Щ е в с  'к а я с в и т а широка распрастранена -в пределах 
севернай частй Гарнаго Таймыра. Она залегает с угло.вым несогласием 
на эрадиро:ванной повеРJGнасти фаддеев,скай с,виты. Пранчищевская 
свита праслеживается па прастиранию на сотни ,километрав. Она харак
теризуется всюду устойчивой мощностью парядка 1 500-2000 м и почт,и 
неизменным составом. Лишь на севера-вастоке Таймыра в ней преаб
ладают метамарфизованные туфапарфириты, тагда как на  северо
западе м етаморфизаванные туфы и туффиты переслаиваются с мета
морфизаванными покровами о.сно,вных лав. Местами в разрезе встре
чаются атдельные гаризонты метамарфизованных песчаникав е пра
слоями мрамаризованных даломитов и из,вестняко.в, а в верхней части 
с,виты развиты покравы спилитав. 

Порады про.нчищевск.аЙ свиты представляют сабо'й аднаобразные 
па внешнему аблику зеленые сланцы, .абраз.ававшиеся за счет м ета
марфиз,ма разнаобразных асно'вных эффузивав и их туфав, переслаи
вающихся 'с рассланцаванными терригенными асадкаМИ, садержащими 
,обильные пираклаСТiИческие прадукты. Так, пакравы порфиритав и ба
зальтав превращены ,в  акти налита�биотито:вые и эпидото-актинолитавые 
сланцы, а ,м.ащные гаризонты ТJnфОВ и туффит.ав - в акти.налита-эпи
даlю-хларитовые сланцы, местами 'с.а значительным содержанием тер
ригеннаг.а кварца. ,Метамарфизованные песчаники этай свиты всегда 
заметна рассланцованы. Ввиду обилия туфагенного. материала в це
менте хларита-эпидатавые агрегаты преобладают над серицитовыми. 
Пакравы миндалекамен,ных спилитов венчают прончищевскую свиту и 
осабенна раgвиты на ,cebepa-васточн.аЙ о!юнечности п-ава Челюскин. 
Спипиты также заметн.а рассланцаваны, хотя нередка сахраняются их 
первичные структуры. 

О к т я б Р ь с к а я с в и т а имеет значительнае распрастранение на 
, о·ове Челюскин и в некот.арых пунктах центральнай части се:вера-за� 

ШiДНОГО Таймыра (бассейны рек Каламейцева, Маманта и Il1ренк) . 
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В ,основании свиты на п-ове Челюскин среди хлорито-серицито
�BapцeBЫX сланцев развиты сра,внительно маломощные горизонты 
кварцитов. В ыше по разрезу мощность горизонтов СЛЮДИСТЬDх кварци
тов увеличивается и достигает 300 м, В верхней части свиты среди 
кварцитов нередко встречаются линзовидные прослои .метаморфизован
ных кварцевых конгломератов, а также п рослои мраморизованных 
доломитов. Граница с вышележащей ждановской с�итой IJеотчетливая 
и проводится условно по кро'Вле последнего горизонта кварцитOtв с лин
зовидными прослоями конгломератов. Октябрьская свита в северо
западной части Таймыра претерпевает существенные изменения. Здесь 
в ее составе преобладают не Iкварциты, а метаморфизованные аркозо
вые песчаники, в которых наряду с обильными зернами кварца содер
жится значительное количество обломочных зерен полевых шпатов. 
Мощность свиты не менее 1000 м .  

Ж Д а н о в с к а я с в и т а занимает небольшие площади по сравне
нию . 00 всеми другими свитами протерозоя и простирается почти на 
1 000 КА! от западной оконечности Таймыра (п-ов Минина) до о-'ва Ком
сомолец ( Северная Земля) . В связи с существенным изменением со
,тава, а также с включением IВ 'ждановскую свиту значительной части 
uктябрьской свиты, выраженной весьма неотчетливо, на п-ове Минина 
аналогом ждз,новской свиты следует считать . мининекую свиту. 

На п-ове Челюскин нижняя половина ждановской свиты сложена 
хлорито-серицито-кварцевыми сланцами (рис. 1 7) , 'среди которых за
ключены горизонты мраморизо,ванных доломитов, реже известняков, 
весьма вЫд·ержанные по простиранию, мощностью от 30 до 1 20 м. Выше 
преобладают кварцево-серицитовые ,сланцы без хлорйта, среди кото
рых встречаются маломощные горизонты мраморов и редкие прослои 
кварцитов. Разрез свиты заканчивается пачками графитизированных 
кварцево-серицитовых сланце,в . Графит этих сланцев образован, веро
ятно, по распыленному углистому веществу. 

Несколько иной состав отложений эта свита имеет в 'северо-запад
ной части Таймыра, где она сложена преимущественно типичными фил
дитами. В нижней части свиты хлорито-серицитовые сланцы преобла
дают над серицито-к·варцевыми. Последние почти целиком слагают 
верхнюю половину свиты, которая венчается графИТlизированными 
серицитовыми ·сланцами. По в·сему разрезу свиты 'встречаются гори
зонты мраморов и известковистых сланцев, однако значительно менее 
мощные, чем на п-.ове Челюскин. 

На крайней западной оконечности в северо-западной части Тай
мыра Ю. Е. Погребицким ( 1 959) >выделена, IKaK указано .выше, минин
�кая свита. В ,низах ее развиты .метаморфизованные песчаники, кото
рые могут быть параллелизованы 'с отл.ожениями октябрьской свиты. 
Мининская свита преимущественно ,сложена хлорито-серицито-кварце
выми сланцами с редкими прослоями метаморфизованных основных 
туфов. В верхней части свиты развиты графитсодержащие' филл.иты. 

Таким образом, для ждановской свиты и ее аналого,в весьма харак
терно значительное преобладание первичнопелит.овых отложе.ний над 
11саммитовыми, а также появление карбонатных отложений, уменьшаю
щихся в западном направлении и совершенно исчезающих на крайней 
ок.онечности . северо-западной части Таймыра (п-о.в Минина) . Мощность 
свиты определяется в пределах 1 700-2500 м. 

Л а п т е в с к а я с ,в и т а .  Породами лаптевокой свиты заканчивае'Гся 
разрез протерозоя на Таймыре. В .области Горного Таймыра эти отло-
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жения 'не имеют СПЛОШНОГО площадного раз.вития и встречаются лишь 
отдельными участками, залегая согласна на жданавской свите. 
По ' сваему ,составу лаптевская ·С1вита весьма пестрая и отличается 
фациальной 'изменчивостью по лростиранию, паэтому на крайнем с:.е
веро-западе Таймыра ее аналагом можно считать рыбнинекую свиту. 
Видимая мощнасть свиты весьма изменчива и дастигает 1 .500 м. 

Ри!с. 1 7. ГофР"Иiровка в ХЛIQРf('ГО-С€Р'ИЦИТОВЫХ (Л'анцах с ывар- ' 
цевыми жилками (р. Каньонка) . Масштаб 1 :  20 

На л-аве Челюс�ин в основании свиты залегают гаризанты мета
морфизаванных кварцита'видных кангломератав, переслаивающихся 
с серицито-кварцевыми сланцами. Вверх па разрезу пастепенно УЬ('ЛII

чи,вается каличества пачек метаморфизаванных кварцевых песчаникав, 
которые преабладают в даннай свите. В верхней части с'виты среди 
метамарфизованных песчаникав нередка встречаются маламощные 
горизонты мраморав. Свита заlканчивается пакравами метамарфиза
ванных и рассланцованных фельзит-порфирав, альбитафлров и их 
туфов .. 

На ,севера-западнай аконечнаст,и Таймыра Ю.  Е.  Погребицким 
( 1959) выделена, как указана выше, рыбнинская свита, в низ.ах катар ай 
залегают метаморфизованные палимиктовые песчаники. Выше по раз
резу преоб.'Iадают аттрелитавые сланцы, переслаивающиеся с туфаген
ными песчаниками. В атличие от лаптевскай свиты в саставе описьшае
МОЙ свиты преобладают аттрелитовые сланцы. Местами в верхах рыб-
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l-ГИНСIЮй свиты (ба,ссейн р. Ленивой) залега,ЮТ покровы алыбиroфироов. 
Породы зеленосланцевой и филлитовой серий претерпели средне

'и низкотемператур.ныЙ метаморфизм в условиях ф ации зеленых слаfl
цев. Для них характерны парагенезисы альбита с актинолитом и эпя
дотом, ,которые по Mep� падения температуры при метаморфизме ста
новятся неустойчивыми и превращаются в ,серицито-хлорито-кал.Ь!ци
'говые парагенезисы. 

Верхнепротерозойские отложения характеризуются . общноетыю 
складчатых структур. Простирание ,всех овит одинак:овое и изменяется 
от почти широтного на крайнем северо-западе Таймыра до северо
t'еверо-восточного на п-ове Челюскин и меридионального на Северной 
Земле. Самыми древними ,структурами являются крупные и довольно 
крутые антиклинали и чередующиеся с ними синклинали. В ядрах 
большинства антиклиналей обнажаются отложения зелеНОСЩlНцевой 
серии, а крылья последовательно .сложены [всеми ,евитами филлитовой 
серии. Крупные структуры осложнены непрерывной меЛ1КОЙ изокли
нальной складчатостью нескюльких порядк:ов. Первые раз,биты разло
мами на отдельные блоки, ка'к пра.вило незначительно смещенные друг 
относительно друга . 

На протерозойских 'отложениях местами непосредственно залегают 
осадки кембрия, ордовика и силура, особенно часто встречающиеся на 
п-ове Челюскин .  Как правило, они приурочены к окраинам протерозой
ского Mac,c�fВa. 

С И Н И RСК ИR КОМПЛ ЕКС 

Исследованиями последних лет было д;оказано, :что на Таймыре 
должны выделяться отложения позднего докембрия, т. е. синийского 
комплекса, существенно отличающиеся от :фаунистически охарактери
зов анных нижнекембрийских пород и более метаморфизованных пород 
верхнего протерозоя. Ранее эти отложения включались главным обра
зом в состав нижнего кембрия и частично относились к верхнему про
терозою. 

Синийские отложения обостоятель�ю исследованы в 1 955-1958 гг. 
М. Н.  Злобиным, В. П. Орловым, Р. Ф. Соболевской, Ю. Е. Погребиц
ким и В. А. Черепановым. 

Синийские отложения залегают с угловым несогласием на различ
ных свитах верхнего протерозя. rВ основании сИ'НИЙСIКИХ отложений 
в ряде пунктов Горного Таймыра (п-ов Челюскин, бассейны верхнего 
1 ечения рек Ленивой и Ш ренк и др.)  обнаружены горизонты полимик
ювых конгломератов самой разной мощности (д;о нескольких сотен 
\feTpOB) . В составе галек этих конгломератов ' содержатся исключи
тельно метаморфические и магматические породы верхнего протерозоя. 
Нижнепротерозойские гнейсы и граниты отсутствуют. Чаще всего встре
чаются гальки метаморфизованных ф ельзит-порфиров, кварцитов и 
ортоамфиболитов, реже - гал:ыки метаморфизован.ных и катаклазиро
ванных грани'Гоидов ; довольно редки гальки филлитов. 

Мощность синийских отложений в данном районе более 4000 М. 
Синийские отложения довольно широко ра,спространены вдаль 

сеlверной окраины полуострова, занимая пл:ощадь между Пясинским 
заливом и заливом Фаддея, к югу от зоны распространения метаморфи
зованных пород протерозойского 'возраста. Синийские породы залегают 
на частично размытых толщах верхнего протерозоя; они перекрываmся 
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� угловым несогласием фаунистичес'Ки охарактеризованными отложе
ниями алданского яру,са нижнего кембрия. 

На ,восточном побережье Пясинского залива СИНИЙСlкие отложения 
достаточно четко выделяются из разреза докембрийских образований 
меньшей степенью метаморфизма и наличием стратиграфическоro не
согласия между верхнепротерозойскими и синийскими породами. 
Последние предста,влены здесь IB низах зеленовато-серыми метаморфи
зованными полимиктовыми туфогенными песчаниками и рассланцован
tIыми известковистЬDМИ алевролитами с прослоями хлорито-сер:ищtто
кварцевых сланцев. В их основании имеются пачки метаморфизован
ных песчаников с гравелитами и .мелкогалечникавыми конгломератами. 
Над ,этими породами залегают ,серые ,водорослевые IИз'веСТНЯ1КИ, доло
митизированные известняки и доломиты 'с остатками водорослей 
Collenia sp. 

Общая мощность синийских отложений достигает 4000-4500 м. 

АНАБАРСКИЙ МАССИВ 

На Анабарском массиве нижний протерозой и метаморфизованный 
нерхний протерозой отсутствуют. На склонах массива отложения 'си
нийскоro комплекса 'выделены из состава ,кембрийских отложений. 

1( син:ийскому ком:плексу здесь относится толща пород, согласно 
подстилающая :палеОflтологичес'к;и охарактеризованные отложения ниж
него кембрия - алданский ярус и с  резким угловым н есогла,сием лежа
щая на заведомо докембрийских архейских образованиях по пер,иферии 
А:набарского массива. Стратиграфическое соотношение синийских отло
:жений с вышележащими нижнекембрийск:ими 01'ложеНияМи полностью 
не расшифРОJ;lано. По западной окраине Анабарского массива м ежду 
ними повсем�,стно отмечается перерыв 'в осадконакоплении, по восточ
ной же окраине перерыв можно т'олько предполагать по присутствию 
конгломерато,в .в 'верхних частях разреза синиЙского комплекса. Пале
онтологические находки IB ,си.ниЙских отложениях довольно редки. В кар
бонатных отложениях известны горизонты водорослей, а в целом по 
разрезу широко распространены СПОРЫ, по которым .вмещающие их 
отложения сопоставляются с с:инийс'Кими отложениями ряда других 
областей СССР и I(итая. 

По литологическим особенностям толща синийских отложений от
четли.во разделяется на две 'свиты: нижнюю, мукунскую, представлен
ную преимущеСТlвенно терригенными .осадками, и 'верхнюю, билях
,скую-доломитовую. 

Отложения м у IK У н с к о й с ,в и т ы окаймляют Анабарский массив 
с запада, севера и востока. 

Наиболее полно свита предста�лена на западном склоне Анабар
ского массива - на р .  Илье, где М. Т.  I(ирюшиной ( 1 952 ) , В .  Е. Савиц
ким и Р. Ф .  Соболевской ( 1955) снизу вверх выделены три подсвиты -
ильинская, бурдурская и лабазатская. 

Ильинская подсвита �ложена светлоокрашенными кварцевыми 
песчаниками, кварцито-песчаниками и гравелитами. В средней части 
:разреза в прослое песчанистого сланца обнаружены споры Trachyotri
l�tes obsoletes (N а u т.) Т i т., Т. planus Т i т., Т. inorassatus ( N  а u т.) 
'т i т., Т. asperatus (N а u т:) Т i т., Т. laminarites Т i т. 

,Мощность отложений ильинской подсвиты 320 оМ. 
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Бурдурекая nодсвита выражена красноцветными кварцевыми 
песчаниками с гематитом и кварцито-песчаниками. МОЩfIОСТЬ отложе
ний подсвиты 200-230 .м. 

Лабазатская nодсвита состоит из светлоокрашенных кварцевых 
и аркозовых песчаников и кварцита-песчаников. Мощность отложений 
подсвиты 1 80 .м. 

Разрез мукунекой свиты заканчивается УСТЬ-ИЛЬИНСКI:IМИ слоями .  
Они характеризуются алевролитами, песчаниками, глинистыми слан
цами и доломитами со строматолитами. Мощность их равна 60 .1,t. 
В основании этих слоев обнаружены те же споры, что и в ильинской 
подсвите, и, кроме того, следующие формы: Trachyoligotriletes minutus 
( N  а u т. ) Т i т., Botroligotriletes exaspiratus Т i т., Leioligotrileies mГ
nutissimus ( N  а u т.) Т i т.,  L. compactus Т i т., Ocrytoligotriletes kri
schtofovichi ( N  а u т.) Т i т . 

. В самой верхней части усть-ильинских слоев, помимо вышепере
численных, были определены споры ОсгуtоЩоtгilеtеs ischoricus Т i т.  
Среди пород ильинской и лабазатской подсвит нередко наблюдаются 
гальки и мелкие валуны, состоящие из кварца, милонитов, песчаников: 
и кварцито-песчаников. 

На восточной окраине Анабарского массива в основании мукун
ской свиты залегают крупнообломочные конгломераты мощнастью 
1-2 .м. Выше распалагаются песчаники, гравелиты и конгламераты. 
О бразаванный преимущественно известковистыми песчаниками грубо
обламачный материал в верхах разреза пастепено исчезает. 

Мукунекая свита фармировалась в уславиях мелкаводного режима. 
Об этом свидетельствуют волнопри байные знаки, трещины усыхания, ' 
косая слоистасть и обилие в породах гидраокислав железа. Мощность. 
свиты непастаянная: в бассейне р .  Аганыли 260 .м, па рекам Катуй
кану и Илье 800 .м, по рекам Фамичу и Тугуттуру 300-500 М, тю 
р. Анабару 1 10-300 .м; на юге Анабарскаго массива мащность МУКУН
екой свиты абычна снижается пачти до нуля.  

Породы б и л л я х с к а й с в и т bi по перифери:и: Анабарскаго мас
сива перекрывают сагласна отлажения мукунскай свиты, за исключе
нием южной территарии, где ани местами лежат с углавым несогла
сием на дислоцираванной талще. пород архея, и за исключением север
ной акраины, где отмечается выклинивание билляхекай свиты до по,п
ного исчезновения.  

В билляхской ,свите ,присутст,вуют в бальшо.м количе,стве OIстатюr 
разна'Образных водорослей. В ча,стнIOСТИ, .на р .  К,юэнеле.кя,не Г. Г. Мао
ром ( 1 936) были обнаружены остатки Collenia undosa W а 1 1  и Colle
nЁа cf. compacta W а 1 1 . ,  а на р .  Котуйкане Ф. Г. Маркавым были най
дены остатки Collenia aff. schamanica М а s 1 . .  

В бассейне р .  Анабара билляхская свита слагается светлаокра
шенными доломитами и известняками, чередующимися с кварцево
поле.вошпа'1'ОВЫМИ U1есчани.ками (М. Н. Злобин, 1 952) . Иногда карбо
натные породы абогащены песчанистым материалом, местами содер
жат битум. В южной части бассейна мощность билляхекой свиты 
доходит до 250 .м, а на севере снижается до 50-1 00 .м. В литологичес
ком отнашении по простиранию свита сильно меняется. В бассейне 
среднего и нижнего течения р. Кендеге, по В .  В. Петропавловскому 
( 195 1 ) ,  она слагается преимущественно светлоокрашенными доломи
тами; только в верхней части разреза ПОЯIЗляются пласты глинистых, 
песчанистых, креМfIИСТЫХ и оолитовых известняков, реже кварцевых 
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Рис. 18.  Сводные стратиграфические IЮ.,ОНКИ прuтерозоя, синия и ке�брия Енисеli 
CKOfU кряжа по различным структу:рно-фациальным 30на'м (соста,вил Г. И. Кириченко) 
1 - известняки; 2 - доломнты; 8 - мраморы; 4 - слаицы глинистые; 5 - алевролнто-глинистые 
с.lаицы; 6 - фнллиты, фИЛЛИТИЭИРОI'анные сланцы; 7 - сланцы хлоритовые, микросланцы с магне
титом; 8 -. микрослаицы, ороroвиковаиные сланцы; 9 - крнсталлнческие сланцы, гнейсы; 10 - амфн
бо.1ИТЫ; 11 - песчаиики, кварцитовидные песчаники, кварциты, алевролиты; ·12 - ковrломер8ТЫ; 
13 - ТИJJЛИТЫ; 14 - кислые эффузивы и ИХ туфы; 15 - средние и основные эффузиаы и их туфы; 

I\раСНОЯРсК\lJI край, ч. 1 

16 - гематитовые руды; 17 - водоросли http://jurassic.ru/
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песчаников . с карбонатным цементом.  В бассейне р .  Кioэнелекана 
в составе свиты отсутствуют песчаники, уменьшается количество ооли
товых известняков и одновременно появляются пачки мергелей и из
вестково-глинистых сланцев и увеличивается количество пластов из-
вестняков. . 

На юго-западной и западной окраинах Анабарского массива 
в бассейне рек Аганыли и Туколана, по данным Ф. И.  Иванова 
( 1 952) и А. Д. Гроздилова ( 1955) , билляхская свита в основном обра
зована пестроцветными известняками и доломитами, в верхней части 
разреза  которых появляются прослои мергелей и тонкие линзы гипса, 
а также изредка встречаются пласты песчаников. Мощность свиты 
6КQЛО 250 м. 

По направлению · к северу вдоль западного склона массива, по 
наблюдениям В. Е .  Савицкого и Р. Ф .  Соболевской ( 1955) , вещест
венный состав свиты несколько изменяется, а мощность ее возрастает 
до 1 230 м .  Здесь билляхская свита состоит из светлоокрашенных доло
митов, иногда окремненных и глинистых. Почти по всему разрезу 
широко распространены строматолиты, брекчированные доломиты,. 
прослои и линзы кремня, а в верхней части отмечаются также про
слои кварцевых песчаников и песчанистых доломитов. 

В отложениях нижней, средней и верхней частей разреза биллях
ской свиты обнаружены те же .споры, что и в мукунской свите, а также 
следующие формы: Protoleiosphaeridiuт conglutinatuт Т i т., Treтato
sphaeridiuт sp. ПО\'., Leioligotriletes тinutissiтus (N а u т.) Т i т., Му
.cteroligotriletes тarтoratus Т i т., Stenozonotriletes bulaensis А w е г .  

По данным В. Е .  Савицкого и Р. Ф .  Соболевской ( 1 955) , в районе 
междуречья Котуйкана и Медвежьей в билляхской свите среди доло
митов отмечается большое количество прослоев известняков, кварце
вых и аркозовых песчаников, а также гравелитов. На территории, ле
жащей севернее Анабарского массива, отмечается постепенное выкли
нивание отложений свиты в направлении с запада на восток при 
параллельном замещении доломитовых пород пестроцветными глини
стыми доломитизированными известняками. 

ЕНИСЕЙСКИЙ КРЯЖ 

Докембрийский возраст осадочных и метаморфических толщ, сла
гающих почти целиком Е нисейский кряж, был установлен еще пер
выми исследователями золотоносных районов Сибири (Ячевский, 
1 894, 1 904; Мейстер, 1 903- 1910 ;  Ижицкий, 1900-1 904; Стальнов, 1 9 1 0, 
1 9 12) , эти же исследователи сделали первую попытку стратиграфи
ческого расчленения докембрия. Все эти данные были использованы 
В. А. Обручевым в геологическом обзоре золотоносных районов Ени
сейского кряжа. 

Более полные сведения о составе и строении докембрия северной 
части Енисейского кряжа были получены И. Г. Николаевым ( 1 925-
1929) . С. В. Обручев ( 1929-1 933) во время маршрутных исследований 
Тунгусского бассейна ознакомился с восточной окр аиной Енисейского 
кряжа и описал сложный разрез докембрия этого района. 

Е .  Н. Щукина и Г. И. Петров попутно с поисками бокситов произ
вели достаточно детальные исследования в центральной части Е нисей
ского кряжа и предложили новую схему стратиграфии докембрия, 
существенно отличающуюся от схем А. К. Мейстера и С.  В. Обручева.  

http://jurassic.ru/
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Т€IРРИТI()IРiИЯ Енис,еЙ'СiIюго ,�ряжа, р,ас.ПОЛQЖelН'наIЯ Iмежду р�ка,м,и Каном 
и А:нгарой,  была !Изучена ме.нее ло,а:робно. Перrвые с;ведения О Сl'ратиг:ра
.фил 'И геоio1ЮГiИИ .до:кем,б:р;ия БЫЛIИ :сообщены М. и. Од.и'НЦQВЫМ И п. п. Ока
БIИЧе.в,ским ( 1 937) .  С 1 937 по 1 939 г. в это'м ,районе осущест,влены маtpш
рутные ИDсЛеlДQlваНlИЯ ю. А. кузнеца,выIмM ( 1 94 1 ,  1 946, 1 952) . 

После Великой Отечественной войны геологические исследования 
в Е нисейском кряже ведутся в основном сотрудниками ВАГТа 
(А. А. Фалькова, о. П. Горяинова и др.)  и Красноярского геологи
ческого управления (Б .  Н. Горбунов, А. В. Лесгафт, Ф. я. Па н, 
А .  К. Рублев и др.) ; при этом почти вся территория кряжа покрыва
ется крупномасштабными съемками. Одновременно в течение ряда лет 
изучением стратиграфии Енисейского кряжа занимаются сотрудники 
ВСЕГЕИ под руководством Г. и. Кириченко. Результаты этих работ 
опубликованы лишь частично в нескольких предварительных сообще
ниях Г. и. Кириченко ( 1 948, 1 955, 1 957) и в статье о. А. Глико ( 1 957) . 

Среди лротерозойских отложений Енисейского кряжа с достаточ
ной определенностью выделяются ( рис. 1 8 )  лишь нижний протерозой 
и верхний протерозой, или синийский комплекс. Граница между ниж
ним и верхним протерозоем до сих пор остается несколько неопреде
ленной. Обычно к нижнему протерозою относят более или менее ин
тенсивно метаморфизованные толщи, в то время как верхний протеро

. зой вне зон контактового метаморфизма представлен нормально 
осадочными породами с сохранившимися спораМJi, а в некоторых слу-
чаях с известковыми водорослями. . 

Ряд исследователей ( Кузнецов, 1 946, 1 952; Глико, 1 957) полагает, 
что перерыв между нижним и верхним протерозоем (синием) был 
весьма значительным и сопровождался напряженной складчатостью 
и гранитной интрузией, что в совокупности обусловило, . в общем, 
высокую степень метаморфизма нижнего протерозоя. Другие исследо
ватели отрицают наличие несоглаСНОГ0 залегания синия на нижнем 
протерозое. Следует отметить, что в ряде разрезов, в частности в бас
сейне р .  Теи, в основании синийского комплекса встречены конгломе
р аты с крупной галькой из подстилающих пород, что может указы
вать на существование перерыва между синием и протерозоем. 

Граница верхнего протерозоя ( синия) с кембрием здесь намечается 
более четко. Трансгрессивное налегание красноцветного платформенного 
нижнего кембрия на дислоцированные отложения синийского комп
лекса никем не оспаривается. Недостаточно ясным остается положение 
так называемой чингасанской серии, которую одни исследователи 
считают верхнепротерозойской, принадлежащей синийскому комп
лексу, другие - относят к нижнему кембрию (М. А. Семихатов, 
В. В. ХоментовскиЙ) . 

Верхнепротерозойская складчатость сопровождалась новой гра
нитной интрузией, вызвавшей нормальный контактовый метаморфизм 
во вмещающих породах, причем галька гранитов, а также галька 
золотоносного кварца известны из конгломератов нижнего кембрия, 
кое-где сохранившегося в пределах Енисейского кряжа. 

Н ИЖ Н Ий ПРОТЕРО30й 

Метаморфические толщи, условно относимые к нижнему протеро
зою, в Енисейском кряже широко распространены. Они представл.ены 
разнообразными гнейсами, крист<\ллическими сланцами и мигмати-

http://jurassic.ru/
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тами с подчиненными прослоями мраморов, амфиболитов, кварцитов 
и .ГН.еЙiю.кварцитов. Этот метаморфический комплекс выделен в тей
скую серию. Глубокий метаморфизм пород тейской серии связан 
С I'ранитоидной интрузией (Посольненской) ,  широко распространен
ной ;в ,областях ее развития. 

·Судя по тому, что в основании верхнепротерозойских ( синийских) 
.отложений, H�COГ ласно перекрывающих тейскую серию, содержатся 

Рис. 19. Выходы 'гнteйrов енисейского м'етаморфического 
комплекса на р. Кане в районе Большого порога. 

Фото И. А. Фаустова i 
KQHf,IIOMepaTbI с галькой мигматитов (инъекционных гнейсов) ,  кварци- V 

:, 108, мраморов и .  филлитов, метаморфизм этот, а следовательно, и гра- "\, 
�ЩJroидная интрузия имели место еще в НИЖ/fем протерозое и до �\lаqала синия. ' 
k Образования тейской серии особенно широко развиты в заангар
: ��fi части, где они слагают ядро ' антиклинория, совшщающего по 
it�оположению с хр. I<арпинского. в южной, ангаро-канской части 
l!_е.Йс�ого кряжа они J'Iмеют меньщее расцростра нение, уступая 

http://jurassic.ru/
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место образованиям енисейского метаморфического комплекса, Bыдe� 
ленного Ю. А. Кузнецовым ( 194 1 ,  1 946, 1 952) и отнесенного им условно 
к архею. 

Под названием енисейского метаморфического комплекса Ю. А. Куз
нецовым ( 194 1 )  описана толща кристаллических сланцев, сложенная: 
в основном мелкозернистыми сланцеватыми биотит-плагиоклазовыми 
гнейсами и плагиоклазовыми амфиболитами с редкими и тонкими 
прослойками полевошпатовых кварцитов, а также силикатовых мра-· 
моров и доломитов. Среди этих кристаллических сланцев местами на
блюдаются мелкие послойные, реже секущие интрузии гранитов, апли
тов, пегматитов, сопровождающиеся широкими мигматитовыми по
лями, причем все эти породы уже после своего образования испытали 
перекристаллизацию с образованием ортогнейсов; кое-где они подвер
глись новому инъекционному метаморфизму со стороны Посольненской 
(синийской) гнейсо-гранитной интрузии. Все эти образования, несмотря 

на их различный состав, происхождение и возраст, испытали, в общем, 
одинаковый метаморфизм и несут сЬвершенно ясные черты амфибо
литовой фации; 

Енисейский метаморфический комплекс развит вдоль западной 
окраины ангаро-канской части Енисейского кряжа (рис. 19) . Здесь 
намечаются дB.� ПОJlОСЫ кристаЛЛИtJеских сланцев амфиболитовой 
фации, несколько 'отличающихся' друг от друга. 

Восточная . 11Олоса, nрилегающая к области развития пород кан
ского метаморфичеекого комплекса, сложена преимущественцо биотит
плагиоклазовыми гнейсами, · сма�СИВНЫМI:l . черными амфиболитами и 
силикатовыми мраморами и пересечена многочисленными дайками 
древних амфиболизированных диабазов. В пределах этой полосы на
блюдаются также амфиболиты с реликтовым nироксеном и биотит
гранатовые , гнейсы, напоминающие бластомилониты гранатовых гней
сов канского комплекса, и можно думать, что эти породы являются 
существенно продуктами повторного метаморфизма, преобразовавшегtJ. 
этот комплекс. 

В западной полосе, прослеживающейся только в разрезах по Ени
сею от устья р .  Кимбирки до половины расстояния между устьями 
рек Юдиной и Посольной, преобладают сланцеватые, иногда тонко
слоистые пара- и ортоамфиболиты; биотит-плагиоклазовые гнейсы рас
пространены меньше; · совсем не наблюдались дайки древних диабазов. 
Возможно, что породы этой полосы образовались за счет более моло
дой осадочной толщи, например соответствующей тейской серии се
верной части Енисейского кряжа. Эти две полосы кристаллических 
сланцев разделены довольно широкой зоной развития диафторитов, 
представленных эпидото-хлоритовыми и слюдяными сланцами . .  

В понятие енисейского метаморфического комплекса Ю. А. Куз
нецов вкладывал чисто петрографическое содержание, объединяя по..'!. 
этим названием породы, принадлежащие к определенщ)й метаморфи
ческой фации. Этот комплекс, по его мнению, образовался за счет по
род древнего канского комплекса при его повторном метаморфизме 
и только частично за счет более молодой, чем архей, осадочной толщи, 
возможно эквивалентной тейской серии. 

Тейская серия разделяется на две свиты : хр. Карпинского и пенчен
гинскую. Граница между ними условная. Первая из этих свит харак
теризуется более значительной степенью метаморфизма пород и, по
видимому, ' отсутствием мраморов и слабым развитием амфиболитов,. 
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получивших большее распространение в пенченгинской свите. Кроме 
'Того, в составе последней преобладают измененные песчаники, алев
ролиты и сланцы. 

С в и т а х р. К а р п  и н с к о г о слагает осевую часть центрального 
антиклинория на севере Енисейского кряжа. Сложена разнообраз
lIЫМИ по структуре гнейсами, кристаллическими сланцами, мигмати
тами с подчиненными амфиболитами, кварцитами и гнеЙсо-кварцитами. 
Наибольшим . распространением пользуются гнейсы. Среди них выде
ляются: двуслюдяные, биотитовые, биотит-роговообманковые, муско
витовые, полевошпатовые и амфиболовые гнейсы. 

Из кристаллических сланцев развиты по преимуществу кварцево
слюдяные разности. Они содержат дистен, ставролит, гранат, силли
манит и гиперстен. Амфиболиты образовались за счет изменения ос
новных пород и, возможно, известняков. Мощность свиты точно не 
установлена, она, по-видимому, не менее 1 000 М. 

Отложения п е н ч е н г и н с к о й с в и т ы окаймляют свиту хр . Кар
пинского, слагая крылья антиклинория. Кроме того, они протягиваются 
в южном направлении через бассейн рек Чиримбы и Панимбы в районе 
верхнего течения р .  Пенченги и еще южнее к р. Ангаре и на некото
рое расстояние к югу от нее. Выходы отложений пенченгинскои свиты 
известны также и по западной окраине Енисейского кряжа. 

В северной части кряжа пенченгинская свита сложена различными 
метаморфизованными осадочными порода1\1И - гнейсами, кварцево
серицито-хлоритовыми, мусковитовыми кристаллическими сланцами, 
метаморфизованными алевролитами, реже кварцитами, гнейсо-кварци

'тами и песчаниками, сильно измененными карбонатными породами, 
играющими преобладающую роль в нижней части свиты, а также ам
фиболовыми породами. Иногда в кристаллических сланцах присутст
вуют турмалин, дистен и гранат. Алевролиты, как и карбонатные по
роды, характеризуются значительным содержанием графитистого 
вещества, местами содержат обильную вкрапленность пирита и пент
ландита. Кроме амфиболитов, образовавшихся в основном за счет 
карбонатных пород и древних пород основного состава,  в пенченгин
'ской свите (как и в свите хр. Карпинского) наблюдаются амфиболиты, 
которые следует относить, по-видимому, за счет изменения основных 
'изверженных пород. 

Разрез пенченгинской свиты по р. Чиримбе, по данным Г. И. КИ
риченко ( 1 958) , сложен преимущественно карбонатными породами. 
'В основании свиты залегает толща мраморизованных известняков и 
мраморов мощностью около 700 М. Внизу они представлены темно
серыми и черными разностями, в средней части серыми, обычно лен
точнослоистыми и в верхней части зеленовато-серыми глинистыми. 

Карбонатная толща перекрывается известково-глинистыми слан- V цами (около 1 00 М) , выше которых залегает толща (около 400 М)  
,пилово-серых, частью ленточно-полосатых микросланцев с пачками и 
прослоями кварцитов и несколькими горизонтами известняковых , 
конгломератов'

. 
с песчано-известковистым цементом. Конгломераты I 

внутриформационные, не имеют выдержанного повсеместного р аспро- i 
странения и, как правило, приурочены к пачкам кварцитов, где они 
,()бразуют прослои и линзы. Мощность конгломератов от 5 до 1 5  М. 
'Выше залегают типичные зеленовато-серые хлоритовь�е сланцы и ми
кросланцы горбилокской свиты. Общая мощность пенченгинской свиты 
здесь не менее �1 200 м. 
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В разрезе по р. Вороговке, по данным Г. И. Кириченко ( 1 959) . 
пенченгинская свита также распадается на две подсвиты. Нижняя 
подсвита сложена мраморами с подчиненными пачками :Кристалличес
ких сланцев, верхняя подсвита представлена кристаллическими слан
цами и микросланцами;  в йижней части с прослоями и пачками кри
сталлических известняков с многочисленными прослоями и пачками 
внутриформационных, преимущественно известняковых конгломератов: 

Пенченгинская свита перекрывается синийскими отложениями, 
по-видимому, несогласно, с размывом и с конгломератами в основа-

, нии, как это отмечают Г. П. Болгов И А. И. Александров для разреза 
по р .  Па нимбе, а Л. А. Ячевский ( 1 904а ) , И.  Г. Николаев ( 1 929) и 
Я. Д. Шенкман - для северной части кряжа. Наличие конгломерата 
в основании синийских отложений наБJlюдалось в разрезе по р. Тее 
у рч. Медведки и по руч. Востротининскому, где он залегает на поро
дах пенченгинской свиты. Толща этих конгломератов Н. С. Подгорной 
и А. Г. Гурьевым прослежена от руч. Востротининского до р. Нойбы.  

ВЕРХ Н ИП ПРОТЕРО30П (С И Н ИПСКИ П КОМПЛ ЕКС) 

Верхнепротерозойские (синийские) отложения в пределах Ени
сейского кряжа имеют широкое распространение, особенно в заангар
ской его части, где они размещаются в пределах выделяемой Г. И.  Ки
риченко Саяно-Енисейской структурно-фациальной зоны. Эта зона 
отчетливо разделяется на две подзоны: Восточно-Енисейскую и З il
падно-ЕнисеЙскуюJ •  Менее ясно выражена третья, переходная зона, -
Центрально-ЕнисеЙская.  

В осточно-Енисейская подзона примерно с начала формироваtшя 
тунгусикской серии характеризуется наличием признаков субплатфор
менных условий развития, особенно четко проявившихся к концу 
синия. В З ападно-Енисейской подзоне геосинклинальные условия раз
вития выражены более резко и являются более устойчивыми. Почти 
на всем протяжении синия формирование осадков сопровождается 
вулканической деятельностью, зафиксированной накоплением осадочно
вулканогенных отложений этого возраста, представленных осадочно
вулканогенными породами с подчиненными телами туфов, прослоями 
и линзами, сложенными пирокластическим материалом кислого и ос· 
новного состава.  

Есть основания полагать, что Западно-Енисейская подзона была 
расположена ближе к внутренним частям геосинклинали, чем Восточно
Енисейская подзона, располагавшаяся в краевой, приплатформенной 
части геосинклинального бассейна. В Восточно-Енисейской подзоне со 
времени начала формирования тунгусикской серии стали обозначаться 
черты субплатформенных условий развития с усилением этих черт 
к востоку. 

В пределах обеих подзон длительно сохранялись более или менее
одинаковые условия геотектонического развития на обширной терри
тории, составной частью которой является Енисейский кряж. Позднее .. 

1 Представление Г. И .  Кириченко о существовании двух структурно-фациальных 
:�OH на Енисейском к;ряже ,встречает возражения со стороны nруппы геолого,в Красно
ярского геологичесwого управления (Б. Н. Горбунов, А.· В. Лесгафт, А. К. Руб.�ев •. 
Ф. Я. Пан и др.) , полагающих, чтО' строение ,разрезов обеих подзон не имеет суще
ственных различий. П рим. ред. 
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в каждой из указанных подзон в связи с изменением тектонического 
_ режима , возникли различные условия осадконакопления, что вырази
лось в различии литологического строения разрезов синия этих подзон, 

; а также в увеличении мощностей некоторых стратиrрафических под
; разделений в направлении с востока на запад. 

В конце синийского времени, т. е. после отложения чингасанской 
: серии, в которую следует включать также карагасскую и оселочную 
свиты, в пределах территории Енисейского кряжа происходит склад

; чатость, внедрение интрузий и размыв, предшествующий отложению 
нижнекембрийских осадков. 

Синийские отложения Енисейского кряжа, развитые в пределах 
Восточно-Енисейской . структурно-фаци альной подзоны, Г. И. Кири
ченко ( 1 955) расчленены на одиннадцать свит, объединенных в четыре 
серии, разделенные стратиграфическими перерывами. Этот разрез рас
сматривается как основной (эталонный)  для синийских отложений 
Енисейского кряжа и смежных с ним областей. Осадочно-вулканоген
ные образования, развитые по западной окраине кряжа, в пределах 
Западно-Енисейской подзоны выделены в глушихинский комплекс" 
представленный семью свитами, разрез которого только предвари
тельно сопоставлен с основным разрезом синия Енисейского кряжа 
(рис. 18 и табл. 3) 1 .  

Распределение свит в серлях, и х  мощности и характер соотноше
ния, а также сопоставление разреза глушихинского осадочно-вулкано
генного комплекса с основным разрезом синийских отложений пока
заны на стратиграфической корреляционной схеме (см. табл. 3 ) . На 
этой же схеме приведено сопоставление разреза Туруханского под
нятия. 

Синийские отложения в Енисейском кряже несогласно перекрыты 
фаунистически охарактеризованными отложениями нижнего кембрия, 
залегающими на различных свитах синийского комплекса - от горби
локской до дашкинскоЙ. 

В результате исследования спор, проведенного Ю. А. Алюшин
ским под руководством Б. В. Тимофеева, установлено, что остатки их 
содержатся почти по всему разрезу синийских отложений от горби
локской до суктальминской свиты. Они не обнаружены пока только 
в аладьинской свите, по-видимому, вследствие отсутствия в ней терри
генных пород. Споры обнаружены также в конкинской, крутошивер
ской, бурмакинской и орловской свитах глушихинского комплекса. 

Всего установлено 1 0  родов, из них девять объединяются семей
ством Sphaero1igotrileteS', а именно: Leioltgotriletes, Trachyoltgotriletes, 
Ocridoligotriletes, Bothroligotriletes, Mycteroligotriletes, Tyloligotriletes, 
Lopholigotriletes, Acantholigotriletes, Stenozonollgotrtletes; десятый род 
Protoletosphaeridtum входит в семейство Leiosphaeridaceae. В составе 
этих десяти родов установлено 30 видов, из них 8 видов являются но
выми. 

Сухопитская серия. Отложения сухопитской серии распространены 
в Енисейском ,кряже широко. В ее состав входят свиты: горбилокская, 
удерейская,  погорюйекая, свита Карточки и аладьинская.  В западной 

1 По данным Б. Н. ГОlрбунова, А. В :  Лесгафта , Ф. Я.  Пан и др. (Кра.сноя.рское 
геологическое управление) , в Западно-Енисейской подзоне могут выть выде.1ены те же 
("виты, что и в Восточно-ЕнисеЙскоЙ. Названные ИССЛ�OiватеJ]И считают, что нет
необходимости выделять глушихинекий комплекс. Прuм. ред. 
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i(орреЛЯЦНОНllая схема архейских, протеРОЗ0ЙСКИХ и синийских образований Енисейского кряжа Турухаиского поднятия 

Серии и 
комплек-

сы 

Составил Г. И. Кириченко 
О с н о в н о й  р а з р е з  Е н и с е й с к о г о к р я ж а  

Под-
серии Свиты 

Суктальмин
ска!!. 500 .At 

Красноречен� 
ская. 800 .At 

ДашкинскаЯ. 
3500-4000 .At 

Нижнеангар
ская. 500-600 .At 

Дадыктинская. 
400 -" 

Литологическая характеристика 

Сланцы глинистые; алевролиты; песчан.ики; Щ?JL
гло�ера'fЫ; известняки; мергели 

Тиллиты; песчаники; алевролиты 

Известняки и доломиты, частью водорослевые; 
подчиненные глинистые сланцы 

Серые, темно-серые и черные глинистые сланцы 
с прослоями кварцевых песчаников, местами 
последние преобладают над сланцами. Гематито
вые руды; красноцветные песчаники; алевролиты; 

сланцы 

Глинистые сланцы серые и темно-серые с про
слоями и линзами алевролитов и песчаников; 

в верхней части водорослевые доломиты 

Осадочно-вулканогенный 
комплекс (глушихинский) 

Орловская свита 

Известняки; сланцы; песчаники; 
туфопесчаники; туфы , и туфо
лавы основных пород; извест- . 

няки в�)Дорослевые. 1000 .At 

Туруханское 
лоднятие 

С в и т  ы 

Дурномысская 
свита. 300 .At 

Речкинская свита. 
300 .At 

Туруханская свита. 
200 .u 

Монастырская сви
та. 300 м 

Надковрижная 
свита. 200 .At 
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Серого Ключа. 
650 .м 

Шунтарская. 
600 .м 

Джурская. 
400 .м 
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Красногорская. 
200-600 .м 

Аладьинская. 
200-600 .м 

Карточки. 
300-400 .м 

ПогорюЙская. 
1 400 м 

Известняки; доломитизированные известняки, 
в верхней части водорослевые 

Сланцы глинистые, серые, темно-серые и угольно
черные известковистые с прослоями и пачками 

известняков, частью с водорослями 

Известняки; доломиты в большей части водорос
левые, подчиненные пачки глинистых сланцев 

Сланцы; местами песчаники с гематитовыми раз
ностями; известняки; линзы гематита 

Доломиты, обычно магнезитовые 

Зеленовато-серые, лиловые и бурые глинистые 
известняки 

Глинистые сланцы; алевролиты; кварцитовидные 
песчаники 

Гремихинская свита 
Глинистые, алеврито-глинистые 
сланцы; пестроцветные извест
няки и мергели; алевролиты; 
песчаники; известняки водорос-

левые. 1 300 .м 

Бурмакинская свита 
Глинистые и алеврито-глини
стые сланцы; алевролиты; пе
счаники; редкие пачки извест-

няков_ 750 .м 

Крутошиверская свита 
Глинистые сланцы с прослоями 
алевролитов, известняков и 

туфопесчаников. 1000 .м 

Сосновская свита 
Доломиты; известняки с про-
слоями конгломератов, граве-
литов, песчаников, алевролитов, 
Tyq:OB, порфиров и порфиритов. 

350 м 

Конкинская свита 
Алевролито-глинистые сланцы, 
ленточно-полосчатые; песчани-
ки; гравелиты; прослои извест-

ковистых песчаников. 450 м 

Свита Коврижки. 
500 .м 

Свита Буровой. 
600-1 000 .AI 

Деревнинская. 
400 .м 

Сухотунгусинская 
(верхняя подсви

та). 400 .м 

Сухотунгусинская 
(нижняя подсвита). 

200 .м 

Свита Линок. 
250 .м 

Безымянская. 
1000 .м 
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.... � Серии и П � комплек- од
о сы серии 

с:о 

u 
u 

Тейская 

Енисейский мета
морфический ком· 
плекс (ВОЗМОЖНО, 
соответствует тей-

ской серии (?) 

Свиты 

у дереЙская. 
1 500 .At 

Горбилокская. 
800-1000 .At 

Пенченгинская. 
1 000-1200 .At 

Хребта Карпин
ского. 1 000 .М 

Подлежит рас
членению 

'i5 Канский мета-
>< морфический Подлежит рас-
� комплекс членению 

Литологическая характеристика 

Глинистые сланцы, местами филлитизированные 
или превращенные в фил литы 

Зеленые хлоритовые сланцы филлитизированные 
и филлитовые, обычно с магнетитом; прослои и 

пачки известняков 

К ристаллические сланцы; мраморизованные изве
стняки и доломиты; подчиненные гнейсы; амфи

боловые сланцы, амфиболиты 

Гнейсы; мигматиты1; кристаллические сланцы; 
мраморы1 ;  кварциты; гнейсо-кварциты; амфиболиты 

Кристаллические сланцы амфиболитовой фации; 
биотит"плагиоклазовые гнейсы; параамфиболиты; 
полевошпатовые кварциты; силикатовые мраморы 

и доломиты; амфиболиты 

Кристаллические сланцы с минеральными ассоциа
циями фации гиперстеновых гнейсов; гранатовые 
гнейсы и гранулиты; чарнокиты и норито-анар-

тозиты 

Осадочно-ву лканогенный 
комплекс ( глушихинский) 

Пемская свита 
Глинистые сланцы филлитизи
рованные; филлиты с прослоями 
алевролитов и песчаников; 

туфолавы порфиров. 800 .At 

Продолжение табл. 3 

Туруханское 
поднятие 

С в и т ы  

Игарская. Мощ
ность не установ

лена 
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части Енисейского кряжа им соответствуют пемская , конкинская и со
сновская свиты глушихинского осадочно-вулканогенного комплекса. 

Г о р б и л о к с к а я с в и т а представлена зелеными серицит-хлори
товыми микрокристаллическими сланцами, частично зелеными фИЛJIИ
та ми. В основании свиты отмечается горизонт конгломератов, а в верху 
ее в разрезе по р. Горбилоку 1 00-метровая пачка карбонатных пород. 
Филлиты и серицит-хлоритовые микросланцы обладают хорошо выра
женной сланцеватостью, микролепидобластовой структурой, иногда 
плойчатой текстурой. Отдельные прослои содержат большое количество 
хлорита, представленного пеннином. Местами встречаются кристаллы 
хлоритоида. Почти во всех шлифах отмечаются единичные зерна турма
лина и повышенное содержание магнетита и ильменита. Горбилокская 
свита с удерейской связана постепенным переходом. Мощность ее 
800-1 000 м. 

У д е р е й  с к а я с в и т а согласно залегает на горбилокской свите. 
Она представлена серыми, темно-серыми и зеленовато-серыми глини
стыми и алеврито-глинистыми сланцами, обычно филлитизирован
ными, местами превращенными в филлиты И хлорит-серицитовые ми
крокристаллические сланцы. На восточной окраине Енисейского кряжа 
в разрезе по р .  Иркинеевой глинистые сланцы удерейской свиты почти 
не метаморфизованы. В некоторых разрезах в составе удерейской свиты 
отмечаются прослои песчаников и алевролитов и более или менее 
выдержанный горизонт песчаников и кварцитов в нижней части p a 'j 

реза этой свиты. Верхняя часть свиты в разрезе по Ангаре, в бассейне 
р .  Сухой Пит, и в других пунктах кряжа сложена угольно-черными, 
обычно интенсивно пиритизированными филлитами с подчиненными 
им алевролитами такого же цвета. Мощность свиты около 1 500 м .  

П о г о р ю й с к а я свита в Енисейском кряже распространена ши
роко. Слагающие ее породы согласно и с постепенным переходом, 
без перерыва, залегают на удерейских сланцах и также согласно и по
степенно перекрываются свитой Карточки. Ввиду такой постепенности 
переХQда отложений граница между удерейской и погорюйской сви
тами и свитой Карточки принимаются условно. Слагающие свиту 
сланцы, в общем, такие же, как и удерейские, но со значительной при
месью алевритового материала, обычно обособляющегося в линзочки 
и прослоечки. Сланцам подчинены прослои и лачки алевролитов, пес
чаников и кварцитов. На поверхности наслоения песчаников и алевро
литов местами наблюдаются отпечатки и слепки волноприбойных 
знаков, трещин усыхания и, возможно, кристаллов льда. 

В западной части Енисейского кряжа в разрезе р .  Большого Пита 
и у зим. Большой Пит кварцевые песчаники и кварциты отмечаются 
только в верхней части погорюйской свиты. Остальная часть ее сло
жена глинистыми филлитизированными сланцами с тонкими, милли
метровыми прослоечками карбонатно-железистого материала. В во
сточной части кряжа , в частности в разрезе по рекам Иркинеевой и 
1(аменке, в составе обломочного материала песчаников и алевролитоЕ\. 
наряду с кварцем присутствуют зерна калиевого полевого шпата (30--
35 %. от всей массы зерен) ; встречаются циркон и глауконит. 

Алеврито-глинистые сланцы погорюйской свиты часто обладают 
тонкополосчатой текстурой за счет. · чередующИхся темно-серых глинис
тых и светло-серых алевритовых прослоев мощностью от долей 
миллиметра до 1 ММ. ОНИ обычно сгруппированы в ритмы по 1 0�20 
црослоечков в каждом, что напоминает ленточные глины. В редких 

7* 
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случаях в составе погорюйской свиты отмечаются линзы и прослои 
карбонатных пород. 

Общая мощность свиты 1 400 м. 

С в И т а К а р т о ч к и обычно СJIожена пестроцветными тонкозер
нистыми глинистыми известняками и известковистыми сланцами. Пре
обладающая окраска этих пород зеленовато-серая, буровато-лиловая, 
лиловая и шоколадно-рурая. В центральной части кряжа преобладаюг 
розоватые и зеленовато-розовые известняки, при выветривании приоб
ретающие ярко-оранжевую окраску. В сосновской ' свите, являющейся 
а налогом свиты Карточки, существенным развитием пользуются также 
оранжевые, иногда водорослевые доломиты. 

Отложения свиты Карточки имеют выдержанный характер не 
только в пределах всей территории кряжа, но и в области Турухан
ского поднятия. Ввиду этого они служат хорошим маркирующим гори
зонтом. С подстилающей погорюйской свитой свита Карточки связана 
постепенными переходами. Перекрывается она согласно аладьинской 
свитой, а там, где последняя отсутствует, с размывом красногорской 
свитой. 

Мощность свиты Карточки 300-400 м. В некоторых районах она 
вследствие размыва значительно сокращается. 

А л а Д ь и н с к  а я с в и т а сложена серыми, светло-серыми, местами 
белыми доломитами, обычно с брекчиевой текстурой и мелкими кремне
выми стяжениями, с обильными жилками и жеодами кристалличес
кого доломита и магнезита. Образование магнезита осуществлялось 
путем метасоматического замещения доломита, местами в крупных 
масштабах. Отложения аладьинской свиты известны только в юго-во
сточной части Енисейского кряжа. Наиболее северные выходы их уста
новдены в верхнем течении р. Большого Пита. В остальных частях 
кряжа они, по-видимому, размыты до отложения красногорской свиты, 
а местами, возможно, и не отлагались. Мощность аладьинской свиты от 
200 до 600 М. 

Тунгусикская серия. Эта серия подразделяется на две подсерии: 
нижнюю (потоскуйскую) и верхнюю (киргитеЙскую) .  В первую из них 
входят свиты красногорская и джурская ' ,  во вторую - шунтарская, 
свита Серого Кдюча и дадыктинская 2. Тунгусикская серия представ
дена карбонатно-терригенными отложениями, обладающими значитель
ной фациальной изменчивостью, в связи с чем мощность ее также не
постоянна. 

К р а с н о г о р с к а я с в и т а залегает без видимого углового несо
гласия, но с размывом на аладьинской свите, а в районах, где ее отло
жения отсутствуют, непосредственно на породах свиты Карточки, обычно 
в той или иной степени размытых. Перекрывается красногорская свита 
согласно и без перерыва отложениями джурской свиты. 

Красногорская свита характеризуется непостоянством мощности 
и значительной фациальной изменчивостью. На юго-востоке за ангарской 
части кряжа она сложена глинистыми, слегка железистыми сланцами. 
в основании которых залегает 25-метровая пачка кварцевых песчаников 

1 Б. Н. Горбунов, А. В.  Лесгафт, А. К. Рублев ill Ф. Я. Па'Н придерживаются 
мнения, что самостоятеЛЬНО!10 значения эти свиты не имеют и могут выделяться 
,1ИШЬ в качестве подсвит потоскуйской свиты. Прuм. ред. 

2 Б. Н. Горбунов, А. В. Лесгафт, А. К. Рублев, Ф. Я. Па'Н и др. выделяют СВИТЫ 
CepQro К:люча и дадыктинскую в качест,ве одноименных поде вит киргитейской свиты. 
Прим. ред. 
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с мелкими линзами осадочного гематита. Мощность красногорской 
свиты здесь 180 .М. 

Севернее, в бассейнах рек Каменки и Горбилока, эта свита пред
ставлена серыми, зеленовато-серыми и красными сланцами, перекры
тыми пачкой песчаников, частью железистых. В основании красногор
ской свиты, залегающей здесь на размытой поверхности свиты Кар
точки, отмеЧCiется горизонт конгломерата . Западнее в разрезе этой 
свиты значительную роль играют ленточно-полосчатые сланцы, частью 
хлоритоидные. 

В разрезе по р. Большому Питу, У щек, в основании свиты отмеча
ется 75-метровый горизонт существенно известнякового конгломерата, 
залегающий в этом районе на сильно размытых отложениях свиты Кар
точки. Выше залегает 250-метровая толща известняков, постепенно сме
няющихся вверх по разрезу глинистыми, частью хлоритоидными слан
цами и кварцевыми алевролитами. Значительная толща известняков 
в основании красногорской свиты отмечается и в разрезе по р .  Боль
шому Питу В районе устья р. Панимбы. В центральной части кряжа 
в средней части красногорской свиты, представленной в основном слан
цами и алевролитами, отмечаются прослои и пачки карбонатных пород. 

Общая мощность красногорской свиты от 200 до 600 М. 
Д ж у р с к а я с в и т а залегает согласно на красногорской свите. 

Сложена известняками и доломитами светло-серыми, местами розо
ватыми или лиловатыми, обычно рифогенными - водорослевыми. Водо
росли представлены Collenia и Conophyton; последние характерны 
только для этой свиты - как для разреза синия Енисейского кряжа, так 
и для других районов Сибирской платформы и обрамляющих ее склад
чатых областей .. Рифогенный характер значительной части разреза джур
ской свиты сохраняется во всех районах ее развития. 

Толще карбонатных пород джурской свиты подчинены пачки глини
стых сланцев и алевролитов, значение которых в Енисейском кряже 
возрастает в северо-западном и западном направлениях. В этом же на
правлении J;юзрастает и общая мощность джурской свиты. В восточной 
части кряжа она составляет 400 м, а в центральной - 800 М, что 
объясняется изменчивостью состава пород и наличием внутриформа
ционных размывов. 

Ш у н т а р с к а я с в и т а сложена серыми, темно-серыми и угольно-
, черными обычно известковистыми, часто хлоритоидными и серицит
хлоритоидными сланцами, алевролитами, песчаниками и кварцитами. 
Наблюдаются также прослои и пачки карбонатных пород, представлен
ные известняками и доломитами, частью водорослевыми. Местами от
мечаются пачки, нацело сложенные хлоритоидными сланцами зеленого 
и лилового цвета.  На стенках скалистых обнажений пород шунтарской 
свиты часто наблюдаются белые и желтые налеты сульфатных солей. 
Шунтарская свита согласно подстилается джурской свитой и согласно 
перекрывается свитой Серого Ключа. Мощность ее в среднем около 
600 М. 

С в и т а ,с е р от о К л ю ч а в юго-восточной части кряжа сложена 
известняками и доломитизированными известняками, в низах разреза 
(500 М) тонкослоистыми и плитчатыми, в верхней его части ( 100- 1 50 м) 
тонкослоистыми, обычно водорослевыми. В более северных районах 
кряжа толще известняков этой свиты подчинены глинистые' сланцы и 

. мергели главным образом лилового и лилово-серого цвета. Среди из
вестняков существенную роль играют конгломератовидные и брекчие-
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видные разности, обычно серого цвета. Наблюдаются также розовые, 
зеленовато-серые и лиловые известняки с прослоями глинистых И из
вестково-глинистых сланцев. Местами отмечаются прослои и пачки 
алевролитов и кварцевых песчаников.  Мощность свиты Серого Ключа 
около 650 м. 

Д а Д ы к т и н с к а я с в и т а сложена глинистыми сланцами с про
слоями и пачками кварцевых песчаников, особенно развитых в цент
ральной части кряжа, где значительным развитием пользуются также и 

хлоритоидные разности сланцев. В разрезах восточной части кряжа 
в 'Верхней части свиты залегает 1 00-1 50-метровая пачка рифогецных 
водорослевых доломитов. В западном и северо-западном направлениях 
эта пачка карбонатных пород заменяется терригенными осадками. Да
дыктинская свита в северных районах кряжа не изучена. В западной 
части кряжа ей соответствует, по-видимому, верхняя часть бурмакин
екой свиты ГЛУШИХЮfСКОГО комплекса. Общая мощность дадыктинской 
свиты около 400 М. 

Ослянская серия.
' 
Эта серия включает две свиты - нижнеангар

скую и дашкинскую. Первая из них развита только в восточной части 
кряжа - в Ангаро-Питском железорудном бассейне. 

Н и ж н е а н г а р с к а я свита развита только по восточной окраине 
заангарской части Енисейского кряжа в пределах Ангаро-Питского же
лезорудного -бассейна. Западнее она, по-видимому, или размыта, ИЛ11 

фациально замещена карбонатными породами и не отделима от зале
гающей - выше дашкинской свиты. В Приангарье, как и в восточной 
части Ангаро-Питского железорудного бассейна, на всем его протяже
нии с юга на север нижнеангарская свита сложена глинистыми сл.ан
цами с прослоями кварцевых песчаников, доломитов и известняков. 
В северо-западном направлении фациальный состав ее сильно меня
ется в сторону увеличения песчаников и алевролитов, в особенности 
в верхней части разреза. 

Нижняя часть свиты представлена рудным горизонтом мощностью 
от 60 до 90 А! В южной части бассейна, значительно уменьшающейся 
к северу. Этот горизонт сложен лептохлорит-гематитовыми рудами 
с подчиненными гематитовыми песчаниками, алевролитами и ГЛИНII
стыми сланцами. Гематитовые руды представлены главным образом 
гравелитовыми разностями. Массивные гематитовые руды играют под
чиненную роль, как и брекчиевые руды гематит-сидеритового состава. 
В восточном ааправлении оруденение исчезает. Выше залегает толща 
кварцевых песчаников, черных аргиллитов и алевролитов общей мощ
ностью около 50 м, перекрываемая толщей фиолетовых песчаников и 
сланцев. Мощность этой толщи около 420 м. 

Общая мощность нижнеангарской свиты 500-600 м: 
Д а ш к и н с к а я с в и т а широко распространена в восточной и цен

тральной частях кряжа. На юге она прослеживается только в Приан
гарье, а на севере - в бассейне р. Вороговки. В восточной части кряжа 
в пределах Ангаро-Питского синклинория эта свита залегает согласно 
на нижнеангарской свите. На западе, где нижнеангарская свита , по
видимому, отсутствует, дашкинская (токминская) свита залегает не
согласно и трансгрессивно на более древних отложениях. Представлена 
она известняками с подчиненными доломитами. Эти карбонатные по
роды частично глинистые. Им подчинены прослои и пачки мергелей, 
глинистых сланцев и глинистых алевролитов. Породы дашкинской 
,сви'Гы местами сильно сплоены, что хорошо видно благодаря наличию 
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в пластах I!l3вестнякО,в тонких прослоечков глинистых известняков. 
Мощность дашкинской свиты около 3500-4000 оМ. 

Чингасанская серия р аспространена в оеверо-западной части Ени
сейского кряжа. Она еще очень <сла бо изучена. Предварительно серия 
расчленена на две свиты: краснореченскую и суктальминскую. 

К р а с н о р е  ч е н с к а я с в и т а представлена мощной толщей тил
литов с подчиненными лрослоями сланцев и алевролитов, сосредоточен
ными преимущественно в верхней части разреза. Обломки и валуны 
тиллитовой толщи представлены гранитоидами, кристаллическими слан
цами протерозоя и различными породами почти всех свит син:ия Ени
сейского кряжа (до шунтарской свиты включительно) .  Наилучшие раз
резы этой свиты можно наблюдать на р .  Вороговке, где видно, как она 
резко несогласно залегает на  различных частях разреза сини я и также 
несогласно перекрывается неметаморфизованными, полого залегаю
щими карбонатными отложениями, относимыми к онотской свите или 
к ленскому ярусу нижнего кембрия. 

О генезисе этих осадков, как и о их возрасте, у исследователей 
нет единого мнения. Одни считают их морскими ледниковыми образо
ваниями - тиллитами (Николаев, 1 929, 1 930; Чураков, 1 933; Кириченко, 
1 956, 1 958) , другие ( Григорьев и Семихатов, 1 958, 1 959) отрицают их 
ледниковое происхождение, считая их нижнекембрийскими «прибрежно
морскими отложениями, которые разнесены на большие расстояния 
суспензионными течениями и подводными оползнями». По мнению 
В. Н. Григорьева и М. А. Семихатова, рассматриваемая свита согласно 
подстилает отложения мотской (немчанской) свиты алданского яруса 
нижнего кембрия. """1t .. 

Мощность краснореченской свиты точно не установлена ; по-види
мому, она достигает 800 оМ. 

С у к т а л ь м и н с к а я с в и т а сложена гравелитами, кварцитами, 
песчаниками, алевролитами и глинистыми сланцами с подчиненными 
прослоями и пачками мраморизованных известняков. Отложения этой 
свиты связаны постепенными переходами с отложениями красноречен
ской свиты и резко несогласно переКРЫТВI отложениями нижнего 
кембрия. Мощность суктальминской свиты около 500 оМ. Как показали 
исследования Г. и. Кириченко ( 1 956) , В. Н.  Григорьева и М. А. Семи
хатова ( 1958) , Н. С. Подгорной и А. Г. Гурьева, отложения сукталь
минской свиты, как и отложения краснореченской в разрезах по р .  Во
роговке, содержат вулканогенный материал в виде мелкообломочной 
примеси и прослоев сильно измен енных туфолав спилитового характера. 
Эти две свиты по своему стратиграфическому положению соответствуют 
верхней подсвите оселочной свиты, имеющей в пределах Енисейского 
кряжа широкое распространение. 

К чингасанской серии, по мнению Г. И. Кириченко, следует отно
сить также остальную часть разреза оселочной свиты и карагасскую 
свиту. 

О возрасте карагасской и оселочной свит, как известно, у исследо
вателей нет единого мнения. Одни считают их возраст нижнекембрий
ским, другие докембрийским - синиЙским.  К синийскому комплексу 
они отнесены условно. Их возможный докембрийский возраст в извест
ной мере подтверждается определением абсолютного возраста глауко-

. кита из оселочной свиты, давшим ' ЦИфру 747 млн. лет. 
Общая мощность синийских отложений Енисейского кряжа [10 QC

новному р азрезу составляет около 1 1 ,5-- 1 2,5 КоМ или несколько более. 
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г лушихинский осадочно-вулканогенный комплеI<С 

Этот комплекс развит в западной части Енисейского кряжа и хо
рошо обнажен по р. Большому Питу, где слагает Бурмакинский синкли
норий. Здесь он отчетливо распадается на две части, разделенные стра 
тиграфическим перерывом. Верхнюю часть его составляют две свиты, 
выделенные г. И. Кириченко в 1 947 г., - орловская и подстилающая 
гремихинская. В составе нижней части комплекса г. И. · Кириченко 
в 1 956 г. выделеныI следующие свиты: пемская, конкинская, сосновская, 
крутошиверская и бурмакинская. Между сосновской и бурмакинской 
свитами также отмечается перерыв, но менее значительНый.  В этой 
части комплекса преобладающую роль играет кислый вулканогенный 
материал, отвечающий по составу порфирам. Материал порфИРИТQВОГО 
состава играет в ней подчиненную роль. 

В верхней части комплекса вулканогенный материал характери
зуется основным составом. В отложениях конкинской и бурмакинской 
свит вулканогенный материал, по-видимому, отсутствует; не встречен 
он также в низах орловской свиты, что может указывать, очевидно, 
на две фазы вулканической деятеЛЬНОСТИ, проявившиеся в синийское 
время на территории Енисейского кряжа. Вулканогенный материа.lI 
кислого состава известен также в составе удерейской свиты и в цент
ральной части кряжа, в бассейне р. Черной, впадающей в Ангару. ОТ
ложения осадочно-вулканогенного комплекса, по данным И. Г. Нико
лаева ( 1929) , о. п. Горяиновой, Г. И. Кириченко и др., в Енисейском 
кряже известны также и на р. Большом Пите и далее к северу от Ени
сейского кряжа (в районе Игарки и о-в а Плахинского на Енисее) , где 
они определяются как спилиты 

Геологи Красноярского геологического управления подразделяют 
отложения глушихинского осадочно-вулканогенного комплекса на та
кие же свиты и с теми же названиями, как и отложения синийского 
комплекса восточной части КР5!жа. Однако отложения синия двух раз
личных структурно-фациальных зон достаточно резко отличаются �o 
вещественному составу, вследствие чего их литологический облик, 
в особенности в верхней части разрезов, настолько различен, что в на
стоящее время еще не представляется возможным с достаточной уве
ренностью произвести посвитное сопоставление разрезов синия этих 
двух зон. Они могут быть сопоставлены лишь в крупных стратиграфи
ческих подразделениях, какими в данном случае являются серии. Свое
образие литологического строения разреза синийских отложений За
падно-Енисейской структурно-фациальной зоны дает основания для вы
деления здесь самостоятельных свит, соответствующих свитам Восточно
Енисейской структурно-фациальной зоны (см. табл. 3) . 

П е м с к а я с в и т а сложена алеврито-глинистыми сланцами с про
слоями и пачками кварцевых алевролитов и песчаников, частично с из
вестковистым цементом. Им подчинены туфолавы порфиров мощностью 
до 50 М и более. Они содержат много миндалин, выполненных каль
цитом. Структура их порфировая, местами обломочная. Мощность 
свиты 800 М. 

К О Н К И Н С К а я с в и т а по литологическим особенностям отчетливо 
распадается на две части. Нижняя мощностью около 250 м сложена 
зеленовато-серыми и зелеными глинисто-алевролитовыми сланцами и 
алевролитами с прослоями и пачками песчаников, линзами гравелитов 
JJ М€!J1кагалечниковых конгломератов, а также с прослоями известняков 
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и мергелей. Верхняя часть мощностью около 200 м сложена темно-се
рыми с зеленоватым оттенком алеврито-глинистыми сланцами полос
чато-ритмичного строения. Имеются прослои известковистых алеврито
глинистых сланцев. Общая мощность свиты около 450 м. 

С о С н о в с к а я с в и т а сложена глинистыми, частично водоросле
выми известняками, доломитами и мергелями с подчиненными про
слоями и пачками глинистых и алевролито-глинистых сланцев, поли
миктовых песчаников, гравелитов и конгломератов� В их сложении зна
чительную роль играет примесь вулканогенного материала. Туфы тесно, 
связаны с туфоконгломератами и туфогравелитами и слагают в них 
отдельные участки, прослои и пачки. Среди них выделяются туфы пор
фиров И порфиритов С литокластической структурой. Форма обломков 
угловатая, угловато-окатанная и окатанная. Среди обломков преобла
дают андезиновые порфириты. Туфы порфиров р азвиты в меньшей мере. 
Общая мощность свиты 350 м. 

К Р У т о ш и в е р с к а я с в и т а залегает на сосновской с перерывом. 
Сложена главным образом глинистыми и алеврито-глинистыми слан
цами с прослоями и пачками алевритов, туфопесчаников, реже извесг
няков. Отмечаются прослои альбитофировых туфов. Мощность свиты 
1000 .м. 

Б у Р м а к и н с к а я с в и т а залегает сОгласно и без перерыва на 
крутошиверской свите и связана с ней постепенными переходами. Пред
ставлена она в значительной части ленточно-полосчатыми филлитизи
рованными глинистыми, алеврито-глинистыми и известково-глинистыми 
сланцами с прослоя)Ми и пачками песчаников и известняков. J\1.0ЩНОСТЬ 
свиты 750 м. 

Г р е м и х и н с к а я с iB И Т а сложена глинистыми и глинисто-алев 
ритовыми сланцами с прослоями гравелитов и сильно измененных ту
фогенных ( ? )  пород мощностью 400-500 м .  Выше залегают перемежа
ющиеся между собой лиловые, лилово-серые и зеленовато-серые гли
нистые известняки, мергели, глинистые и алеврито-глинистые сланцы. 
Этой части разреза мощностью 250-300 м подчинены рифы, сложен
ные водорослевыми известняками.  Еще выше залегают кварцевые алев
ролиты с прослоями глинистых сланцев и кварцевых песчаников, обра
зующие толщу мощностью 250 м .  Последняя перекрывается известня
ками, частью водорослевыми, глинистыми, темно-серыми, почти чер
ными, местами полосчатыми с карстовым рельефом на выветрелой по
верхности. Толще известняков мощностью 300 м подчинены прослои и 
пачки зеленовато-серых и лиловато-серых глинистых сланцев. В из
вестняках встречаются участки, сложенные измененной миндалекаме�'1-
ной лавой основного состава.  Общая мощность свиты около 1 300 м. 

О Р Л О В С К а я с в и т а сложена в нижней части известняками с про
слоями и пачками глинистых сланцев с подчиненными туфогенными по
родами. Верхняя часть свиты состоит из глинистых и водорослевых из
вестняков с прослоями и пачками глинистых и известково-глинистых 
сланцев, туфогравелитов, туфов, туфобрекчий, лавобрекчий и туфолав 
порфиритов. В общем разрезе орловской свиты преобладают известняки. 
Вулканогенные породы в ее разрезе играют также значительную роль. 
Туфы состоят из обломков лавы основного состава.  Миндалекаменные 
порфириты обладают витропорфировой структурой и миндалекаменной 
текстурой. Отложения вулканог'енного материала, как и в других 
частях разреза глушихинского комплекса, происходило в условиях ВОд:
ной среды. Мощность орловской свиты 1000 м .  
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ТУРУХАНСКОЕ ПОДНЯТИЕ 

Докембрий Туруханского поднятия стал известен rю работам 
А. М. Гу«;ева и затем изучался Г. И. Кириченко ( 1940, 1 955) и В . И. Дра
гуновым ( 1956, 1 958) . 

Синийские отложения Туруханского поднятия надежно сопостав
ляются с синийскими отложениями Енисейского кряжа, как это и пред
ставлено на стратиграфической корреляционной схеме (см. табл. 3) . 
Они распространены здесь в виде полосы почти меридионального про
стирания, проходящей в районе нижнего течения рек Сухой и Нижней 
Тунгуски и далее к северу, пересекая реки Малый и Большой Шорох, 
и разрозненными выходами вдоль Енисея до о-ва Плахинского и р. Ду
динки. Н аиболее полный разрез синия наблюдается по р. Нижней Тун
гуске. ' 

В районе р. Дудинки; в нижнем течениц р .  Гравийки и на о-ве Пла
хинском о бнажаются зеленые и серо-зеленые, сильно выветрелые спи
литы и их туфы, реже туффиты. Спилиты афанитовые с олигофировой 
или гиалофировой структурой. Основная масса представлена стеклОМ 
и микролитами плагиоклаза. Плагиоклаз развивается также в виде 
редких порфировых выделений и представлен альБИТ-О.'Iигоклазом. 
В спилитах до 50 % ' объема составляют миндалины, выполненные квар
цем, халцедоном и реже хлоритом. Среди спилитов залегают прослои 
туфов и туфобрекчиЙ. К этой же толще, названной В. И. Драгуновым 
игарской, по-видимому, следует относить и филлиты, обнажающиеся 
на о-ве Плахинском.  Игарская толща может быть сопоставлена с ниж
ней частью сухопитской серии Енисейского кряжа (с пемской свитой, 
соответствующей горби.'IОКСКОЙ и удерейской ови:там) . Мощность игар
ской толщи не установлена. 

Синийские отложения Туруханского поднятия, за исключением 
игарской толIЦИ, развитой в западной его части, входят в состав Во
сточно-Енисейской подзоны Енисейской ctpyktypho-фациаЛl:iНОЙ зоны. 
В нижней части, до джурской (деревнинской) свиты включительно, они 
совершенно одинаковы с синийскими отложениями Енисейского кряжа, 
ка,к

' 
по стратиграфическому расчленению, так и по литологическим осо

бенностям, а ,8 джурекой и деревнинской свите оодержатся и характер
ные для них стр оматолиты водорослей Conophyton. В верхних частях 
разреза синийские отложения Туруханского поднятия характеризуются 
бо.'IЬШИМ развитием карбонатных пород по сравнению с отложениями 
Енисейского кряжа. 

В Туруханском поднятии отложения, соответствующие красногор
'ской свите (нижняя подсвита сухотунгусинской свиты) , представлены 
исключительно известняками с редкими прослоями водорослевых раз
ностей. В ерхняя подсвита сухотунгусинской свиты, соответствующая 
аладьинской свите, сложена серыми доломитами с линзами и тонкими 
выклинивающимися прослоями черного, серого, реже белого кремня. 

деревнинская свита совершенно тождественна джурской свите как 
по литологическим особенностям ,  так и по составу водорослей. 

Свита буровой сложена почти исключительно карбонатными 'по
родами (частью фосфатоносными) , в то время ка,К в соответствующей 
-ей шунтарской свите карбонатные породы уступают место песчаникам 
и сланцам .  

Свита Коврижки сложена доломитами, большей чаСТJ>Ю водорос
.левыми, тогда как соответствующая ей свита Серого Ключа сложена 
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известняками с водорослевыми разностями только в верхней части 
(в юго-восточной части кряжа) и со значительным развитием сланцев 
и алевролитов в остальной части кряжа . 

Н<ilдковрижная свита сложена серыми и буровато-серыми доломи
тами с тонкими прослойками, линзами и желваками кремней. Соответ
�твующая ей дадыктинская свита в Енисейском кряже только в верхней 
части и только в некоторых разрезах сложена рифогенными доломи
тами; остальная ее часть представлена глинистыми сланцами, алеври
тами и песчаниками и местами кварцитами. 

Сви.ты монастырская, сложенная перемежающимися прослоями и 
пачками серых, зеленовато-серых и красных сланцев и серых и темно
серых известняков, туруханская, представленная водорослевыми крас
ными, кремово-желтыми и зеленоватыми доломитами, и речкинская, со
стоящая из перемежающихся слоев и пачек серых и темно-серых из
вестняков и глинистых сланцев, соответствуют нижнеангарской свите 
разреза синия Енисейского кряжа, сложенной исключительно терриген
ными осадками с гематитовым рудным горизонтом в нижней ее чаСТJI. 

Дурномысская свита, слагающая верхнюю часть разреза Турухан
скаго поднятия, И соответствующая ей дашкинская свита в Енисейском 
кряже сложены карбонатными породами, с той лишь разницей, что 
в первой из них они представлены доломитами, а во-второй -,- в значи
тельной мере известняками и известковистыми слз-нцами. Отложения, 
соответствующие отложениям чингасанокой серии, в Туруханском под
нятии отсутствуют. 

Синийские отложения Туруханского района резко несогласно пере
крываются отложениями нижнего кембрия. Полная их мощность от 
безымянской свиты до дурномысской включительно составляет около 
5000 м (без игарской толщи) .  Часть разреза синия Енисейского кряжа 
(от погорюйской до дашкинской включительно) , соответствующая этой 
группе свит, составляет 7 150-8 1 50 м, 

На Межведомственном совещании по разработке стратиграфиче
ских схем Сибири в 1 956 г. было признано название свит синия Туру
ханского поднятия считать синонимами свит синия Енисейского кр�жа. 

ЧАДОБЕЦКОЕ ПОДНЯТИЕ 
Синийские отложения Чадобецкого поднятия впервые установлеНЬJ 

А. С. Хоментовским .  Позже они изучались другими исследователями, 
в частности М. Н. Благовещенской. 

По данным М. Н. Благовещенской, район Чадобецкого поднятия об
нажен очень слабо. В связи с этим составить надежный разрез синий
ских отложений этого района не представилось возможным.  YCTaHOB� 
лено, что здесь развиты отложения от погорюйской до джурской свиты 
включительно. В коренных единичных выходах наблюдались только от
ложения ·погорюйской свиты ; отложения остальных свит встречаются 
только в глыбовых выходах и высыпах. 

СинИ:йские отложения Чадобецкого поднятия, в общем, обнаружи
вают значительное сходство с синийскими О'тложениями восточной окраи

"НЫ Енисейского кряжа, в частности ИРКИ'НЕ�евского его выступа. Погорюй
ская свита · представлена здесь филлитизированными алевролитовыми 
сланцами и · мелкозернистыми песчаниками с чешуйками серицита и 
х,nорита на плоскостях напластования. Обломочный материал песчани
ков и алевролитов представлен кварцем и калиевым полевым шпатом. 
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Количество последнего достигает 30-35 % от всей массы зерен. И3 
акцессорных минералов изредка встречаются циркон и сильно разло
женный глауконит. Цемент в большинстве случаев кварцевый регене
рационный, реже глинистый. 

В литологическом отношении пор'оды других свит синия Чадобеu
кого поднятия сходны с породами соответствующих свит вnсточнои 
окраины Енисейского кряжа. 

Синийские отложения Чадобецкого поднятия со стратиграфиче
ским несогласием перекрываются терригенными отложениями алдан
ского яруса нижнего кембрия. 

ВОСТО ЧНЫЙ САЯН 

Первые сведения о стратиграфии древних отложений Восточного' 
Саяна исходят от И.  А. Молчанова и А. Г. Вологдина. В период 1924-
1 935 гг. над исследованием стратиграфии этих отложений работали 
В. А. Обручев, А. Я. Булынников И Я. С. ЭдельштеЙн. 

Исследования 1 945- 1 948 ГГ., произведенные в западной части Во
сточного Саяна А. А. Предтеченским, В. М. Чаиркиным и Ф. Я. Па" 
ном, позволили более точно и достоверно установить основные черты 
стратиграфии древних толщ этого района. В 1 953- 1 956 п. В. В. Хамеп
товский, М. А. Семихатов и Л. Н. Репина детализировали стратигра
фию докембрийских и кембрийских отложений.  На оснавании этих и 
других данных в последнее время выработана достаточно удовлетвори
тельная и надежная схема стратиграфии. Эта схема и испальзована 
в настоящей работе. 

В 1 957- 1 958 гг. схема стратиграфии древних отложений Восточ- ·  
нага Саяна многакратно обсуждалась, в результате чего и была выра
ботана к 1 959 г. схема стратиграфии, принятая в настоящей работе. 

н ижний ПРОТЕРО30Й 

Большую часть севера-востачных предгорьев Восточнога Саяна 
среднее течение рек Агула, Кана, Кирели и Маны - слагает комплекс 
метамарфических порад, возраст которых до последнега времени не 
может считаться окончательно выясненным. 

Некоторые исследователи (Л. П. Зоненшайн) считают возможны'\f 
.относить часть этих образований к ар хею. Однако оснований для 'такого 
заключения нет. Петрографический же состав метаморфического ком
плекса савершенно отличен от несомненно архейских пород и .очень 
близок породам нижнего протерозоя Енисейского кряжа и Кузнецкого 
Алатау. 

В районе Идарского и Пезинского белогорий, по А. Т. Струкуленко 
и А. В. Крюкову, распространены амфиболиты, биотитовые гнейсы, 
хлорит-серицитовые сланцы и биотитовые сланцы с прослоям:и мрамо
ризованных известняков и сильнометаморфизованных конгломератов 
с кварцевой галькаЙ. Отмечаются переслаивание и постепенные пере
ходы между хлоритовыми и биотитовыми сланцами и гнейсами. 

А. Т. Струкуленко делит этот метамарфический комплекс на три 
группы: 1 )  амфиболиты с прослоями мраморизованных известняков 
и хлорит-серицитовых сланцев мощностью .около 1000 м.; 2) хлорито
вые и серицитовые сланцы с прослоями известняков мощностью .около 
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1000 ом и 3) хлоритовые, серицитавые, биотит-кварцево-полевошпато
вые сланцы мощностью 800 м. для этих пород характерны изоклиналь
ная складчатость, катаклаз и гранитизация; отмечается местами боль
шое количество пегматитовых и кварцевых жил. 

А. В.  Крюков описал метаморфические породы право- и левобе
режья р. Кана в районе пос. Улье и в бассейне рек Кинга ша, Кузье и 
Арье. Здесь преимущественным распространением пользуются биоти
"овые, двуслюдистые и биотит-амфиболовые гнейсы и амфиболиты. Все 
эти породы инъецированы гранитами и диоритами, пегматитовыми и 
кварцевыми жилами. Правобережье р .  Кингаша сложено милонитами 
и катаклазитами и представляет часть зоны, прослеживаемой далеко 
на юго-восток в центральной части Восточного Саяна. Среди биотит
мусковитовых гнейсов на р. Кане встречаются маломощные залежи 
слюдистых кварцитов. 

Идарское белогорье сложено кварцево-мусковитовыми и двуслю
дяными сланцами, среди которых имеются редкие прослои биотитовых 
гнейсов. Юго-восточная часть Койского белогО'рья и хр . Теплый, по дан
ным В. М. Чаиркина , Ф .  Я. Пана и А. Т. Струкуленко, сложены био� 
1'итовыми гнейсами, амфиболитами, хлорит-серицитовыми и актиноли
товыми сланцами и кварцитами с прослоями и линзами местами графи-
1'истых мраморов. Среди метаморфических сланцев имеются породы, 
в которых устанавливаются реликты структур,  свойственных эффузи
вам. 

Описываемый комплекс метаморфических пород прослеживается 
на северо-восток до деревень Кожелак и Тюлюп на р. Мане. На р. Мане 
в районе д. Кожелак В.  д. Фокин отметил распространение амфиболи
тов, мигматитов и инъекционных гнейсов. Более подробно породы этогО' 
района исследованы В. В. Беззубцевым и И. П. Жуйко, которые выде
.ляют к о ж е л а к с к и й м е т а м о р Ф и ч е с к и й к о м п л е к с, сложен
ный здесь амфиболитами и амфиболовыми гнейсами, а также мигма
титами и ортщнеЙсами. Все эти породы представляют единый комплекс 
и, будучи связаны постепенными переходами, отличаются друг от друга 
главным образом структурами. Установлено, что с приближением 
к ортогнейсам (гнейсо-гранитам) , залегающим среди этих пород, они 
приобретают облик гнейсов, а в удалении от них -- облик кристалли
ческих сланцев. Мощность этого комплекса в настоящее время ориен
тировочно определяется в 3--4 КМ. 

Стратиграфическое положение кожелакского комплекса, а следо
вательно, и возраст его пока остаются недостаточно ясными. В част
ности, неизвестны его соотношения с графитистыми мраморами дербин
-ской свиты, лежащей в основании серии свит, перекрываемых фауни
стически охарактеризованным нижним кембрием. В настоящее время 
эти породы можно отнести к нижнему протерозою. 

К нижнему протерозою относится также комплекс карбонатно� 
-сланцевых пород, распространенный в Канском и Манском белогорьях 
и прослеживающийся от Енисея на юго-восток до верховьев рек Капа 
'и Агула и еще далее за  пределы Красноярского края. Работами по
'следних лет этот комплекс достаточно детально изучен. 

Исследованиями В. М. Чаиркина, а затем И. Я. Кальиицкого этот 
;комплекс разделяется на две свиты: дербинскую свиту графитистых 
·мраморов и жайминскую свиту графитистых сланцев. 

Отложения Д е р б и н с к о й с в и т ы слагают южную часть Тукшин
<:кого и Пезинского белогорий и целиком Манское бел;огор.ье. Графити-
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стые мраморы образуют также ядро антиклинальной структуры на меж
дуречье Енисея и Маны. 

Свита состоит преимущественно из крупно- и среднезернистых мра
моров серого и темно-серого цвета, Шlсыщенных углеродистым (графи
тистым )  веществом. В малоизмененных разностях карбонатных пород 
это вещество тонко распылено в породе, которая при ударе издает за
пах сероводорода. В сильноизмененных под влиянием регионального 
метаморфизма и гранитных интрузий мраморах органическое вещество 
превращено в крупные (до 3 ММ) чешуйки графита. Среди мраморов. 
имеются пачки биотитовых гнейсов, амфиболитов и кварцитов. Эти по
роды образуются за счет прослоев известково-кварцево-глинистых гра
фитистых сланцев. 

В Тукшинском И Пезинском белогорьях р азрез дербинской свиты; , 
по данным А. д. Смирнова и др. ,  характеризуется следующим череда · 
ванием слоев (снизу вверх) : 

1 .  Толща переслаивающихся кварцитов и мраморов: кварциты 
образуют тонкие прослойки среди чистых мраморов и кварцево-карбо, 
натных пород, мраморы большей частью светло-серого, почти белого 
цвета крупнокристаллического сложения и содержат чешуйчатый 
(до 4 .ММ) графит . .  . . . . . . . . . . . 2700 М.: 

2. Толща переслаивающихся мраморов и слюдистых кварцитов 
с преобладанием последних. Местами кварциты переходят по простира� 
нию в слюдистые кварциты с полевым шпатом, в кварцево-рогово
обманково-слюдистые и кварцево-амфиболовые С,1анцы. В' верхней части 
толщи снова преобладают графитистые мраморы более 1000 ,� 

в Манском белогорье между реками Пезо' и Кролом дербинская 
свита представлена существенно графитистыми мраморами, но в вер
ховьях р. Танойбы .среди них отмечены амфиболовые слаю.l.ы и амф({
болиты, а в верховьях р .  Малого Арзыбая - биотита вые гнейсы. Запад
нее р. Крала среди графитистых мраморов вновь отмечается большое 
количество биотитовых гнейсов, вероятно произошедших за счет изме
нения прослоев кварцево-графитистых сланцев, которые слагают здесь , 
вместе с мраморами верхнюю часть свиты. Эти метаморфические по
роды А. Д. Смирнов описал под названием янгинской свиты. 

Стратиграфическое соотношение дербинской свиты с толщей гней
сов и амфиболитов условно нижнепротерозойского BO:;jpacTa не выяс-
нено. В восточной части Восточного Саяна (Иркутская область) анало
гом дербинской свиты является иркутская свита графитистых мрамо
ров с прослоями РОГОВООбманковых сланцев, подстилаемая сусерской 
толщей орто- и парагнейсов и амфиболитов, (Титов; 1'955) . 

Дербинской свитой начинается мощная ctерия отложений, лишен
ных окаменелостей и перекрытых породами фаунистически доказан
ного нижнего кембрия. Нижняя часть этой серии - дербинская и жай
минская свиты - отнесена к нижнему протерозою� 

Ж а й м и н с к а я с в и т а залегает согласно на дербинской и пред-
ставлена тонкослоистыми кварцево-глинистыми графитистыми слан- ' 
цами с прослоями тонкослоистых черных мелкозернистых мраморов. Эта: 
свита связана постепенным переходом с дербинскоЙ. Граница между 
ними проводится по преобладанию сланцев над мраморами. . 

Северная зона распространения жайминской свиты пересекается; 
реками Малым Агулом, Большим Пезо, верховьями р. Маны. Отложе
ния свиты обнажаются также в нижнем течении рек Танойбы и Дизо: 
Меж,ду Малым Агулом и Большим Пезо свита изучалась А. д. Смир-
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новым и описана и м  под названием нижней подсвиты кувайской свиты. 
Представлена она здесь темно-серыми, почти черными, углисто" 
кварцевыми сланцами с прослоями кварцево-известковистых и извест
ково-глинистых сланцев, графитизированных и пиритизированных. 
В ее составе отмечаются также прослои мелкозернистых кварцевых 
песчаников. Мощность свиты 1000 м. 

Выделенная А. д. Смирновым в Пезинском и Канском белогорьях 
интинская свита плитчатых мраморов, кварцитов и кварцево-биотитовых 
и аМфиболовых сланцев представляет собой частью измененную дербин
скую, но главным образом жаЙминскую свиту. Частое переслаивание 

- углисто-кварцевых (кремнистых) сланцев с кристаллическими сланцами 
типа янгодинских подтверждает это предположение. 

В верховьях р. Маны и нижнем , течении р. Танойбы, по данным 
Г. А. Месумян и А. д. Шелковникова, в составе жайминской свиты 
отмечаются песчаные разности и даже конгломераты. 

Полные р азрезы жайминской свиты имеются на реках Малой и 
Большой Арзыбе и по р .  Кролу в р айоне прииска Жаймы, откуда она 
и получила свое название. Отсюда графитистые сланцы прослеживаются 
далее на северо-запад в бассейн среднего течения рек Дербиной и 
Кижарта. Они установлены В .  М. Чаиркиным и Р .  Ш. З алялеевым 
( 1 955) на междуречье Енисея и Маны. 

По южным предгорьям Манского белогорья жайминская свита 
прослеживается с перерывами от верховьев р. Балахтисона на северо- 
запад до р .  Оленкоя. Здесь она представлена также графитистыми квар
цево-глинистыми сланцами с прослоями мраморов и имеет мощность 
порядка 1000 м. 

ВЕРХ Н И й ПРОТЕРО30й 

к верхнему протерозою условно относится комплекс пород, залега
ющих выше жайминской свиты и перекрытых отложениями кембрия. _ 
Верхнепротерозойские отложения весьма разнообразны по литологи
ческим особенностям и фациально изменчивы. В настоящее время эти 
отложения наиболее полно изучены в бассейне рек Маны, дербиной и 
кижарта. В Тубино-Сисимском и Кизир-Казырском районах ' они изу
чены еще недостаточно. 

В бассейнах рек Маны, Кижарта и Дербиной верхнепротерозойские 
отложения состоят из филлитизированных глинистых сланцев и слю
дистых полимиктовых песчаников с прослоями кремнистых сланцев и 
темно-серых кристаллических известняков, темно-серых комковатых 
известняков с прослоями глинистых сланцев и песчаников, зеленокамен
нь;х эффузивов и туфов С прослоями кремнистых сланцев и известняков. 
Эта серия пород разделена В. М. Чаиркиным и Р. Ш. З алялеевым на 
следующие свиты (снизу вверх) : урманскую, манскую и куваЙскую. 

у р м а н с к а я с в и т а  согласно залегает на жайминской свите и 
распространена на междуречье Енисея и Маны и в нижнем течении 
последней. Полный _ р азрез свиты устанавливается на Енисее в р айоне 
д. Ошарово и '  по р .  Мане в р айоне �iрманской петли, откуда она и полу
чила свое название (Вологдин, 1 934 ) . 

В нижней части свиты залегают филлитовые глинистые сланцы 
с прослоями слюдистых песчаников и черных известняков. Это зелено
вато-темно-серые р ассланцованные породы. Песчаники имеют полимик
товый состав и содержат большое количество светлой слюды на плоско- 
стях наслоения. В ерхняя чаСТh свиты состоит из глинистых филлитизи- -
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рованных и кремнистых сланцев 'с относительно M aJIbIM количеством 
прослоев песчаников, но с заметным колич�ством серых известняков. 
В нижнем течении р. Маны в составе свиты отмечены сильно изменен
, ные . эффузивы. 

Мощность свиты исчисляется в 2�2,5 тыс. м. 

Nl а н с  к а я с в и т а сложена известняками темно-серого цвета, тон
кокристаллического сложения; известняки местами слоистые, местами 
комковатые (конкреционные) с тонкими прослойками черных извест
ково-глинистых сланцев . Местами в основании свиты имеется маломощ
ный прослой конгломерата, СОСТОЯЩИЙ из галек темно-серого извест
няка. В некоторых местах (Енисей, район д. Бирюсы, р. Мана ниже 
пос. Тустэт) в составе свиты преобладают известково-глинистые филли

тизированные сланцы, а известняки имеют подчиненное значение. 
Подобное непостоянство состава характерно для манской свиты. Мощ
ность свиты 1 000-1 500 м. 

К У в а й с к а  я с в и т а представлена существенно эффузивными 
образованиями .и залегает во многих местах несогласно на урманской и 
манской свитах 1 .  Она р аспространена в бассейне среднего и нижнего 
течения р. Маны, на р .  Кувае, на р. Мане ниже пос. Ангалой и на пра
вобережье р .  Маны, а также в бассейнах рек Берети, Инжуля и Индея. 
Крупная синклинальная структура,  сложенная эффузивами кувайской 
свиты, пересечена Енисеем между деревнями Бахтой .и Серебрянкой. 
Возможные аналоги этой свиты имеются в южных предгорьях Манского 
белогорья в бассейне рек Жербы, Малой Шинды и Сайбы, где породы 

'сильно изменены дислокационным метаморфизмом. Аналогичные по
роды распространены в Беллыкском белогорье и Кизир-Казырском 
районе. 

В северо-западной части Восточного С аяна свита представлена пре
имущественно диабазовыми порфиритами и их туфами. В нижней части 
свиты эффузивы Ьбразуют маломощные покровы среди кремнисто-угли
,CHIX (углеродистых) сланцев и темно-серых известняков, а в верхней 
части залегают диабазовые и пикритовые порфиритЬi с прослоями 
туфов, туфосланцев и известняков. Меньшую роль среди эффузивов 
играют авгитовые и роговообманковые порфириты, а также относи
тельно редкие мандельштеЙны. Свита весьма непостоянна по мощности 
и по составу; местами в ней преобладают эффузивы, а сланцы и извест
няки образуют маломощные прослои; в других районах имеетСя обрат
ное соотношение пород. 

Общая мощность вулканогенной кувайской свиты определяется 
в 2000-3000 м. 

К югу от зоны графитистых мраморов Манского белогоръя разрез 
верхнепротерозойских пород мало отличается от вышеописанного. Здесь 
онн сильно изменены процессами динамометаморфизма. По данным 
В. М. Чаиркина, Ф. Я.  Пана, Н. Я. Леонова и А. д. Шелковникова 
( 1 957) , наиболее вероятным представляется следующий (снизу вверх) 
разрез верхнепротерозойских от.rroжениЙ: 

1 .  Сланцы зелено·серые х.lIOрито-серицитовые, частью амфиболиты 
(аналог урманской свиты) . . , . . . . .  . "  800- 1000 м 

2. Известняки серые кристаллические слоистые, массивные и брек-
чиевидные, часто оолитовые, пахнущие сероводородом с прослоями 

1 Другие авторы дают иные стратиграфические соотношения этих свит. Напри
мер, В. В. Хоментов,ский ( 1957) считает кувайскую свиту наиболее древней в разрезе 
верхнего протерозоя, а урма,нскую наиболее юной. Прuм. ред. 
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внутриформационных известняковых конгломератов в верхней части 
разреза . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500-600 м 

3. Свита основных эффузивов и туфов; имеются прослои известня-
ков, известково-глинистых сланцев и конгломератов с галькой эффузи-
вов, сланцев и мраморов; характерно присутствие железистых кварцитов 1000- 1 100 .. 

Указанная в разрезе свита эффузивов и туфов является аналогом 
собственно кувайской эффузивно-осадочной свиты северного разреза .  

Верхнепротерозойский возраст этих пород определяется тем, что 
они, образуя единый комплекс, залегают на графитистых сланцах жай
минской свиты и перекрываются толщей немых известняков, возраст 
которых считается синиЙским. 

Тождественные свиты хлорит-серицитовых и амфиболовых сланцев 
распространены на междуречье Кизира и Казыра, где они частью объе
динены с кембрийскими сланцевыми толщами под названием казырской 
СВИ1 Ы, а частью выделены под названием куваЙскоЙ. 

Верхнепротерозойские отложения местами подвергались интенсив
ному инъекционно-контактовому метаморфизму и были превращены 
в амфиболиты, амфиболовые сланцы и амфибол-биотитовые гнейсы. 
Эта метаморфическая фация верхнепротерозойских отложений р аспро
странена на левобережье р. Маны в бассейнах среднего течения рек 
Бсльшого и Малого Арзыбея и Крола, где в 1 947 г. она изучал ась 
В. М. Чаиркиным, а позднее, в 1 957 г., Ф. М. Черновым, И. И. Коптевым 
и Л. В. Яконюк. Среди кристаллических сланцев и амфиболитов здесь 
установлены малоизмененные песчаники и конгломераты; к северо-за
паду от р .  Крола метаморфические породы сменяются породами урман
ской и кувайской свит 1 .  

На междуречье Кизира и Казыра А .  д. Смирнов, А .  д. Шелковни
ков и Е. А. Шнейдер описали базыбайскую свиту кристаллических слан
цев и гнейсов. Она сложена кварцево-биотит-гранатовыми, кварцево
слюдянымИI и амфиболовыми сланцами, а также двуслюдяными, сил
лиманитовыми и кварцево-полевошпатовыми гнейсами. Предполагалось, 
что свита имеет самостоятельное стратиграфическое значение и имеет 
нижнепротерозойский или даже архейский возраст. Однако не исклю
чена возможность того, что эти сланцы и гнейсы произошли за счет 
изменения эффузивно-сланцевых толщ верхнепротерозойского возраста 
под влиянием гранитных интрузиЙ. Возможно, кроме того, что часть 
кристаллических сланцев и гнейсов Койского и Идарского белогорий 
также представляет собой метаморфизованны� верхнепротерозойские 
образования. 

На Енисее между устьем р. Маны и г. Красноярском развиты 
поздне.-верхнепротерозоЙские отложения - овсянские доломиты. Этим 
доломитам соответствуют толщи козыревских известняков на левобе
режье Енисея выше г. КраСНОЯРСК{l и толщи

' 
павловских (макарьев

ских) известняков, известных в бассейне рек Сейбы и Балахтисона. 
Все эти карбонатные толщи сложены темно- и светло-серыми известня
ками и доломитами, то слоистыми, то массивными. В основании козы
ревской толщи

' 
местами залегает пласт конгломер атов, состоящих из 

. га.1ек известняка в карбонатном цементе. Нижняя часть свиты сложена 
темно-серыми почти слоистыми известняками. Выше они сменяются 

I Известны и иные взгляды на отношение метаморфического комплекса к кувай
ской свите. Например, В. В .  Хоментовокий цредполагает, что этот комплекс древнее 
куваЙскоЙ свиты. П рим. ред. 

8 �расноярский край, ч. 1 
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СВ<.'Т.'1ЫМИ неясно слоистыми, иногда оолитовыми разностями; в в!.'!рхнеИ 
части наБЛЮJ,J:ается переслаивание темно- и светло-серых доломитов !{ 
известняков. 'Темно-серые разности содержат характерные тонкие про
жилки кальцита; среди них имеются прослои черных СИЛИЦИ.,7Iитов. Мощ
ность этих карбонатных отложений достигает 1 500 м. 

В овсянских доломитах известны только остатки онколитовых водо
рослей. Находки птеропод, сделанные К. В. Радугиным, (1 952) , отно
сятся к известнякам, лежащим над овсянскими доломитами (по К. В. Ра
дуrину - караульненская формаuия, по новым данным - аналог ун гут
ской СВИТЫ ) . 

Овсянские доломиты залегают на кувайских эффузивах, что видно· 
в береговых разрезах Енисея и подтверждено буровыми работами . Лен
ГИДЕПа при изучении первого варианта Красноярской плотины. 

Более широко распространены карбонатные отложения того же воз
раста в юга-восточной части Восточного Саяна. Они известны в Беллык
ском белогорье в бассейне рек Салбы, Убея и Уря-Сисима, где изуча 
лись Е. А .  Шнейдером и Б. П. Зубкус. Здесь установлен следующий 
разрез : внизу залегает ш а Д р и н с к а я с в и т а (основание ее неизве
стно) , нижняя часть которой сложена белыми мелкозернистыми мрам()
рами и серыми слоистыми известняками мощностью 800 м. Выше рас-' 
полагаются брекчиевидные известняки, подстилающие светло-серые 
массивные водорослевые известняки. В последних встречены проблема
тические водоросли Osagia и,  по данным А.  Г. В ологдина ( 1956) , также 
Archaeolinthus. Мощность верхней части разреза 750 м. 

Н ад шадринской свитой согласно залегает с а л б и н с к а я, сложен
ная темно-серыми известняками, которые в верхней части свиты переi 
слаиваются с глинисто-кремнистыми и хлорито-серицитовыми; сланцами" 
а также с черными кварцитами ИJIИ силицилитами. Мощность салбин
скай свиты 1 200-1 300 м. Этот комплекс карбонатных пород с силици
лшами из Беллыкского белогорья ПRодолжается непосредственно на 
юге-запад в пределы Батеневского кряжа. К этому же комплексу отно
сятся известняки, обнажающиеся в верховьях рек Сисима и Сейбы; они 
прослеживаются дальше на юго-восток вдоль Манского белогорья до' 

среднего течения р. Нички. Эти известняки были изучены В. М. Чаирки
ным на р. Сисиме у д. Макарьевки и потом выделены под названием 
пав,nовской свиты В. В. XOMeHTOBCK�M. Указание на находку в этих 
известняках в бассейне верхнего течения Сисима остатков археоциат не 
подтвердилось. Толщи немых известняков и доломитов, ЛИТО./Jогичесюr 
сходные с описанными и занимающие аналогичное положение в стра
тиграфическом разрезе древних отложений Восточного Саяна', распро
странены и н.а междуречье Кизира и Казыра .  

kIсследования, пр,оведенные в 1 959 г .  А .  А. Предтеченским, пока 
зали, что шадринская и салбинская свиты .являются аналогом енисей
ской свиты Кузнецкого Алатау ( по А. Н. Чуракову) . ЕнИ(:�й�J:{,ЗЯ свита,. 
как и павловская (макарьевские известняки, по Чаиркину) ,  з,аJJегает н а  
эффузивно-сланцевых толщах кувайской свиты и является , f1QЛИЫМ ли:го
логическим ,аналогом (с одинаковыми водорослевыми оБР'ззованиями) 
шадринской свиты. Отмеченная выше овсянекая свита является полным 
аналогом павловской (макарьевской) по литологическому составу и по· 
стратиграфическому положению. Как павловская свита в районе г. Ар
темовска, так и овсянская в районе г. Красноярска лежат на породах: 
кувайской СВИТ!;>I. 
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КУЗНЕЦКИЙ АЛА ТА У 

Еще в начале девятисотых годов четко оформились две точки зре
ния на возраст осадочно-метаморфических толщ Кузнецк-ого Алатау. 
А. Н. Чураков последовательно отстаивал докембриЙский. их возраст, 
пр.изнавая лишь отраниченное распространение кембрия. Противопо
ЛШКНОЙ точки зрения rч�идерживались я. С. Эдельштейн, А. Г. Волос
дил и.  др . . 

В следующий период ( 1940-1 956 п.) все увеличивающееся число 
находок остатков археоциат и трилобитов в карбонатных и карбонатно
терриrенно-вулканогенных толщах (енисейская и кутеньбулукская 
свщы А. Н. Чуракова) свидетельствовало в пользу взглядов Эдель
штейна  и В оло,гдина , а докембрий почти полностью исчез с геолагиче
ских карт восточнага склона Кузнецкаго Алатау. 

ОднакО' постепенна накапливались факты а наличии и балее древних 
метамарфизаванных талщ, за.1егающих стратиграфически ниже карбо
на,'НЫХ пород с фаунай нижнего кембрия. Такаго рада материалы при
ВОДЯ.тся в работах А. Я. Бу.'Iынникава ( 1 927- 1 934) , А. П. Шмидта 
( 1940) , О. К. Палетаевай, А. П. Дубок и М. Н. Житкава, Д. И. Муса

това и1 др . 
Одновременна утачняется полажение фаунистических горизантов , 

в карбанатных толщах, нижний из котарых, сапаставляемый с атдабан
СIШМ горизантом алданскага яруса, оказался приур.аченным. к верхам 
БВЛЫКСИН.скаЙ свиты. Паследнее обстоятельства пазвалила ряду исследо
вателей (Зайцев, 1 958; Предтеченский, 1956; Тамашпольская, 1 956 ·--
1 959) высказать мнение о вазмажнам дакембрийскам (синийскам) 
возрасте нижней свиты карбонатной серии (балыксинская, мартюхин
ская, енисейская, кутеньбулукская свиты, па А. А. Предтеченскаму и 
В. д. Томашпальской) лиБО' ее нижних гаризонтов (па Н. С. З айцеву) . 
Таким абразам, острота разнагласий а наличии или атсутствии дакемб
рийских атлажений на васточнам склане Кузнецкага Алатау все еще· 
сахраняется. Балее того, некатарые исследаватели (В.  В. Хоментовский, 
Л. Н. Репина) считают и метамарфические талщи З ападнага склона 
Кузнецкага Алатау (лужбинская, KaTTaCCKa5f.  I"анжинская, терсинская, 
пыэасская свиты) метамарфизованными аналагами кембрийских отло
ж�ний, в занах инъекционногО' и дислокацианнага метамарфизма,. хат я 
ДQкем.бриЙскиЙ возраст этих толщ многакратна даказывался исследава
ниями К. В.  Радушна, В .  А. Кузнецова, В .  К. Манича, А. Г. Паспелава. 
А. ·Л. Дадина и др. 

В. В. Хоментавский, ваобще, атрицает дакембрий в преДелах всего 
Ку.знещшга Алатау. Аналагичную тачку зрения для васточных склонов 
Алат.ау. прддерживают А. А. Массаковский, Б. Н.  Красильникав, Е. д. Су
лиди-Кондратьев ( 1 955,-- 1 958) .  и др. Пративаречивасть данных инагда 
даже в т.рактавке одного и тага же разреза сильна затрудняет однознач
HO� решение вапраса о докембрийских атлажениях вос'ГОлного склана 
Ку,энецкага Алатау. Тем не менее исследавания паследних лет, праве
денные геолагами Краснаярскага геалогического управления. (д, И. Му
С81 ав. и др. ) .  в бассейне рек Аскиза, Белага Июса, Сарала, Ниня, Ба
лыксу с учетам материалав В.  М. Ярошевича, П.  А. Панамарева,. 
Ю. Н. Глазава, П. Т. Сазонова и мнагих других, упамянутых выше 
иссщщователей, позволяют предложить приводимую ниже схему стра
т.иг.рафl{l{, дакембрийских отлажений, базирующуюся на следующих 
ос.но.вных. полажениях. 

http://jurassic.ru/



11 6  СТРАТИГРАФИЯ 

1 .  К докембрию относятся в разной степени метаморфизованные 
'ГОJiЩИ, залегающие заведомо ниже карбонатной балыксинской свиты, 
верхние горизонты которой содержат фауну атдабанского ' горизонта 
алданского яруса нижнего кембрия. 

2 .  докембрийский возраст этих толщ (пызасская серия) подтверж
д�ется синийским комплексом спор, а также составом водорослей и 
губок, среди которых отсутствуют типичные кембрийские формы (Epi
phyton) ' и широко представлены лишь онколиты, строматолиты Archaeo
spongia, единичные Conophyton. 

3. Осадачно-вулканогенная серия докембрия (пызасская) тесно 
связана с кембрийскими отложениями в единый геосинклинальный фор
мгционный ряд. Структурное несогласие р егионального характера ус;та
наьливается только в кровле метаморфической пихтерекской (кульча
зю:ской) серии. Соответственно эти серии в известной мере условно 
:отнесены к нижнему и верхнему (синию) протерозою. 

4. Предположение о контактово-инъекционном характере метамор
физма упомянутых толщ (В .  В. Хоментовский, Б. Н.  Красильни
ков и др . )  опровергается их явной стратификацией, не зависимой от 
наличия или отсутствия рвущих интрузий, неизменностью литологи
ческого состава, прослеживающегося на десятки километров, а также 
находками гальки уже метаморфизованных пород в конгломератах 
кембрия. 

5.  Сравнительный'  анализ стратиграфических разрезов, литологиче
СКОГО состава, фаз и фаций метаморфизма ПQзволяет найти аналоги 
докембрийских толщ Кузнецкого Алатау в других районах Саяно-Алтай
скс:й складчатой области, где их докембрийский возраст не вызывает 
'(;()мнений у подавляющего большинства геологов. Такими аналогами 
для пызасской серии являются кувайская серия в Восточном Саяне, 
джебашская свит,а в Западном Саяне, айлыгская и харальская с!шты 
13 Северо-Восточной Туве и т. д. Аналогом пихтерекской серии, по-види
мому, является дербинская серия Восточного Саяна. 

6 .  По направлению от края С ибирской платформы в глубь каледон
сксй геосинклинали структурные несогласия между докембрием и кемб
р ием стираются, разрез становится непрерывным. 

7.  По мере движения от платформы в глубь геосинклинали меня
ется степень метаморфизма одновозрастных толщ в зависимости от глу
бины их погружения. Это особенно хорошо видно на примере дербин
'Скай серии Восточного Саяна и ее аналога - пихтерекской серии Куз
нецкого Алатау. 

В пределах восточных склонов Кузнецкого Алатау среди метамор
фических и эффузивно-осадочных пород, которые по ряду признаков 
могут быть отнесены к докембрийским отложениям, отчетливо выделя
ются две серии: 1 )  серия гнейсов, кристаллических сланцев, кварцитов, 
мраМОрОВ и амфиболитов (пихтерекская, или кульчазинская, метамор
фическая серия) ; 2)  эффузивно-сланцевая (пызасская) серия. Первая 
из них может быть отнесена к нижнему протерозою, вторая - к верх
нему протерозою (синию) . Не исключена возможность, что и низы кар
{)онатной б алыксинской свиты должны быть отнесены к докембрию. 

н ижний П РОТЕРО30й 
Пихтерекская ( кульчазинская ) метаморфическая серия. Комплекс 

метамсрфических пород, объединяемых в пихтерекскую серию, имеет 
.огра ниченное :распространение, встречаясь главным образом в централь-
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ных частях Куз,нецкого Алатау. Впервые эти породы были выделены 
1) самостоятельную стратиграфическую единицу А. П. Шмидтом ( 1938 г.) 
в бассейне рч. Пихтерек под названием пихтерекского метамор'фичеСКОГQi 
КQмплекса архея. Однако еще в работах А.  Я .  Булынникова ' ( 1 927-
19'2'8) по Саралинскому району можно найти упоминание о гнейсовом 
г.оризонте, который трансгрессивно перекрывается водорослевыма 
известняками альгонка. Позднее породы метаморфической серии выде
ЛЯJ!ИСЬ: Ю. Н. Глазовым в бассейне р. Балыксу; А. Я. Булынниковым 
В районе Темира;  д. И. Мусатовым и Е.  Н. Григорьевь!м в бассейне 
рч: Кульчази ; А. П. Шмидтом, Б. М. Жуковским, И.  А. Хайретдиновым 
и Д. И. Мусатовым в бассейнах рек Пихтерек, Туралых, Ассук; 
А. Л. Додиным ( 1955) в Сарал�нском районе. На заладном сkлоне Куз
нецкого Алатау породы метаморфической серии распространены более 
/цироко и выделялись многими исследователями (В .  А. Кузнецов. 
IX. В. Радугин, В. К. Монич, А. Л. Додин и др. ) . 

По стратиграфической схеме западносибирских геологов, состав
ленной в 1 958 Г., метаморфическая серия на западном склоне Алатау 
рэсчленяется на две согласно залегающие свиты (снизу вверх) : 

1 Маганаковская свита кристаллических сланцев и гнейсов . . более 3000 м 
2: Спасская (терсинская) свита кварцитов, амфиболитов, мраморов 

и �{Qнгломератов . . . 2500-3000 ,. 

Местами породы спасской свиты весьма сильно метаморфизованы 
до образования гнейсов и мигматитов. В частности, породами метамор
фической фации спасской свиты сложен широко известный в литературе: 
так называемый Томский выступ., 

На восточном склоне Кузнецкого Алатау пихтерекская метаморфи
ческая серия пока не расчленяется на свиты. Однако кое-где намеча
ется, ее разделение на толщи различного состава. Так, на водоразделе
речек Сыспань и Кульчази (Мусатов и Григорьев) выделяются в составе· 
серии три толщи : 

А. Нижняя толща мощностью 800 м существенно состоит из пере
слаивающихся амфиболовых, пироксен-роговообманковых, слюдистых и 
серицитовых сланцев, слагающих 85 % разреза. Среди сланцев встре
чаются отдельные прослои рассланцованных мраморов и полосчатых 
кварцитов мощностью 15-20 м. 

Б. Средняя толща мощностью 840 м по составу более разнообразна. 
Наряду с кристаллическими сланцами, слагающими 35 % разреза, боль
ШУJQ роль играют мраморы и мраморизованные известняки (4 1  % ) . 

а также амфибол-слюдяные гнейсы (24 % ) .  
В .  Верхняя толща мощностью 560 м имеет вновь существенно слан

цевый состав (84 % разреза)  с отдельными прослоями полосчатых 
кварцитов, гнейсов и мраморов мощностью 20-40 м. 

Суммарная мощность пород метаморфической серии на этом уча
стке составляет 2200 м .  

Типичен разрез метаморфической серии по правобережью рч. КуЛf�
чази � левого притока р. Ниня, где выделяются (снизу вверх) : 

J. Светло·серые и желто-серые массивные, реже плитчатые пиритизиро
ванные кварциты с прослоями (30 М) мраморов содержащие примесь 
биотита и мусковита . 1 70 м 

2. Серые мраморы 50 ,; 
З. Чередующиеся массивные серые кварциты и серые мелкозернистые 

б�Q'lИ'fовые гнейсы 140 � 
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4. к.nРЦ8ВО-б."отtl\'"СВЫ� сланцы . . . . 60· � 
:5. �JI:rQllan>,cepble [Jолосчатые KBa;pцllr&lIble CJlBHI/)Q . . • • . • 90 " 
,6. ВиОТИТQВloIе. биоти:г-РОГОRообманко.вые и ПИР0Ксен-росовсюб!манкOllille 

гнейсu � ПРОСJlоами (3--5 М) полосчатых кварцитов и круnнокристаллиveских 
мра!«оров . . . . . . . . . . . . . . . .

'
. • . 1 1:0 .. 

7. I'IO#IОC'lатые 11 мIIc'c'Jmиые' часто 'Р8Сс:.чаН/(ФВа\Иные :и мраМОРИ3ОВ8«Ные 
K�JmtJ в NIJ_ОрЫ с пачками <6иотитOIII!П nfеАсоз u амфибоа:юв . 130 .. 

,в. А.мфибоJЮ,8ые и биот.и:говые с,1ННЩЫ; . . . . . . . . . . 140 " 
9. Чер�ющиеt:я биотитовые, бнотит-роговообманковые гнейсы и роroaо-

<!Iбманковые сmoДИСТЪ1е сланцы с ПРОCJlOЯМИ полосчатых кварцитов . . . но " 
. 1,(;). АмфИбоJЮвые и биотитовые сланцы С RlIчка'Ми (20�O М) &\фтиt-

Р"Г08.0о.бмаItКошх гнейсов и полосчатых кварци!Гов . 400 " 

Суммарная МОЩНОСТЬ пород серии на этом участке составляет 
1 500 М, причем в нижних горизонтах преобладают кварциты и гнейсы, 
а 8 верхних - кристаллические сланцы. 

Южнее, в верховьях кл .  Изых-Чул, обнажаются верхние горизонты 
серии мощностью 500-600 М, существенно состоящие из амфибоnитов 
и узловатых доломитизированных известняков. 

. В районе Темнра по Булынникову, В составе метаморфической 
серии преобладают тонкополосчатые двуслюдяные гнейсы. частично 
с плойчатой и очковой текстурой, а также силлиманитовые гнейсы. 
Наряду с парагнейсами выделяются кристаллические сланцы (серпен-
1ГИhитовые, амфиболовые, слюдяно-роговообманковые, альбит-актино
..:l ит-xnоритовые) , лептиты, гранулиты и амфиболиты, обрззоваВiПиеся 
за счет диабазов и порфиритов, мощные (до 800 М) ГОРИ30llТЫ мрамо
ров. Ортогнейсы граносиенитового состава резко отличаются от других 
пород серии и ,  кроме того, в виде линейно вытянутых тел встреqаюtся 
также в вышележащей карбонатной свите. 

Общая мощность пород серии на этом участке, где они смяты 
в крутые изоклинальные складки ' от северо-западного (290-3100) до 
субмеридионального (340-3600) простирания, превышает 3000 М. 

Несколько иной состав имеет метаморфическая серия в BepXOBbJj:X 
р. Белого Июса. Здесь преобладают амфиболиты, наряду с которыми 
распространены амфиболовые и актинолитовые сланцы, роговообм3.н
ковы е, диопсид-роговообманковые и кварцево-альбит-роговообманко
вые гнейсы. Мощность серии 850-1000 М. 

Ха рактерен разрез на . водоразделе речек Пихтерек - Кольчул, где 
uбнажаются ( снизу вверх) : 

1 .  Темно-зеленые рассланцованные амфиболиты с яено заметными релик
" овыми участками слоистых ожелезненных аркозовых песчаников 

2. Темно-зеленые пироксеновые амфиболиты . . . . ' .  . . . 
' 3. Чередующнес!! слои ( 1 0-15  М) пироксеновых амфиБОJIИТОВ. темно

�epыx рассланцованных графитовых мраморов и хлорит-графитовых сланцев . 
4. Кварцево-плагиоклазовые амфиболиты 

200 AI 
30 '" 

100 " 
ВО "  

. '  , ' О  в верховьях р .  Белого Июса, на правобережье рч. Караташ, наблю
даJЮСЬ угловое несогласие в кровле пихтерекско� серии. Здесь амфибо
литы� и амфиболовые гнейсы пихтерекской CB�TЫ смяты в пологую купо
ловидную складку с углами падения крыльев 1 9-220, ' осложненную 
плсЙчатостью. Простирание метаморфических пород северо-западное 
3 10-3200. Элемеl1ТЫ залегания хорqшо устанавливаются по карБQнат
J;lblM, прослоям в амфиболитах. Породы

' пихтерекско� серии перекры
!�аются зеленокаменньiми афаНJ{ТОВЫМИ ' и '  диабазовыми лорфирИ1'ами 
июсской свиты. Последняя, судя по туфовым прослоям. смята в линей
lп\rе! килевидной формы складки, простирающиеся в этом райане ·в ,ши· 
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ротном направ,лении с' отклонениями к северо-востоку. Углы падения 
поро-д состаВ.1fJlЮТ 55-650. В ОСВОВ.ании рззр.еЗ8 ИЮССКОЙ свиты 8ЫДM�
·eTC� ropвзонт ТУфОJl'ав и т.уф06рекчиЙ мощностью от 20 ДО 50 оМ. 

По данным А. Л .  Додина ( 1955) , в Терсинском и Сэралйнском 
районах �ихтерекская серия делится на Две СВИТЫ: нижfiюlO tущ�т
.венно гнеисовую и верхнюю - кварцитово-сланцевую. 

Типичный разрез 'серии следующий (сн'изу вверх) :  

_. МИКl>О\l'Н'еЙСЫ И плагиоклазовые гнейсы с гран:атом 
2. Гранатовые амфиболиты 
З. ПлаrжжлаэQвые гнейсы . . . . . 
4. Амфиболиты, цоизитовые амфиболиты и рого�ообма�ков�е ' сл�нц� 

ос прослояМ:!! �aMOPOB . . 
5. ПЛЗГИ()1ltreйсы с линзами кварцнтов 
6. MpaМQpьa 
7. Амфиболиты 
8. Мрамо"ы . . . . . . . . . . . . . . . . . 
9'. Микроtfl'ейсьr . . . . . . . . . . . • . ' . . 

Н}, Мра�юры с линзами кварцитов и I'Iрослоями роговообманковыx сланn:е& 
Общая мощность lfижней C\tиты 2{}70 м. 

1 1 . Полосчатые цоизит-аМфиБОJlовые сланцы 
12. Чередующиеея мусковитовые кварциты, слюдистые, слюдисто-цоизито

вые и' JXпорит-nоизитовые слаИItы с riрослоЯМИ графитовых кварцитов. меТ8МОр
�ЗОВМlИu:Х ""МlttOB е линзами ДOJIомитов . . . . . . . . . 

13. Микрогнейсы .и очковые гнейсы 
14. Амфиболиты с гранатом . . . .  . . .  
15. Мусковитовые и графитовые кварциты, графитистые сланцы . 
Общая МОЩНОСТh верхней сiИ1ы 1 540 М. 

� .. 
200 " 
200 " 

350 .. 100 .. 
1 2О " 
100 .. 
80 " 

120 .. 400 .. 
350 м 

100 " 
70 .. 

200 " 
220 " 

Приведенная выше характеристика разрезов разнЬtХ районов пока
зывает, что. состав пород метаморфической серии достаточно разнооб

.рззеи. 
В ряде случ-аев можно установить состав исходных пород, подверг

шихся глубокому преобразованию, которые были представлень� различ
ными порфирит.а-ми, песчаниками, глинистыми и карбонатными поро
.дами. Общим во всех р азрезах является глубокий метаморфизм в обста
Щ1вке амфиболитовой фации. 

Изучение разрезов серии показывает, что нижние ее горизонты 
'имеют существенно гнейсово-кварцитово-карбонатный состав, а верх
,ине - СЛё:iнцево-амфиболовыЙ. Возраст пихтерекской серии окончательно 
ещ{ же установлен. По этому вопросу имеются следующие данные. 

t. В районах Кульчази и Темира на породах пихтерекской (кульча
зинекой) серии несогласно и с перерывом залегают известняки и мра
моры балыксинскои свиты, в верхних горизонтах которой (районы 
Саралы, Мрассу) найдены археоциаты, птероподы, гиолиты и брахио
.поды. Комплекс археоциат, по данным И. Т. Журавлевой, аналогичен 
таковому атдабанского и, возможно, кеннядинского горизонтов алдан
СКОГО яруса нижнего кембрия Сибирской платформы. Несorласие YCTё:i

новл€но, например, по левому берегу рч. Ниня, где породы пихтерекскои 
серии имеют. простирание 330-3500 с падением на восток под углом 
.25-350, а перекрывающие их известняки простираются на СВ 20-300 
'с падением на юго-восток под углом 50-700. Местами в основании 
-балыксинской свиты встречаются конгломераты с карбонатным цемен
том, содержащие гальку кварцитов и гнейсов пихтерекской серии (КУJlЬ-

< 'Ч4I3и) .. Присутствие в КQнгломератах гальки уже метаморфизованных 
tR()P� свидетельствует о значительном перерыве в осадконакопл�нии. 

http://jurassic.ru/



1 20 СТРАТИГРАФИЯ 

2. В бассейнах речек Пихтерек, Туралых, Караташ на пихтерек
екой серии с угловым несогласием залегает мощная июсская свита 
рассланцованных з ел енокаменных диабазовых и афанитовых порфири
тов верхнепротерозойского (синийского) возраста. В ряде мест в осно
вании июсской свиты встречаются гор.изонты туфобрекчий, лавобрекчий 
и туфоконгломератов. ' 

3. Метаморфизм пород пихтерекской серии в одних и тех же разре
зах более глубокий, чем метаморфизм июсской свиты и , портальской 
серии, породы которых преобразованы в обстановке фации зеленых 
сланцев. 

, 4. В породах спасской свиты западного склона Кузнецкого Алатау,. 
кот орая является стратиграфическим аналогом верхних горизонтов пих
терекской серии, найдены споры. Комплекс спор, определенный 
Ю. С. Надлером, насчитывает девять видов : Trachyoligotriletes minu
tus (N а u т . ) Т i т.,  Т. obsoletes ( N  а u т.) Т i т., Т. incrassatu.<;' 
( N  а u т.)  Т i т., Т. nevelensis Т i т., Т. laminarites Т i т., Leioligotriletes 
compactus Т i т.,  Mycteroligotriletes marmoratus Т i т., Bothroligotrile
tes exasperatus Т i т., Protoleiosphaeridium sp. По данным Б. В. Тима-· 
феева ( 1 958) , этот комплекс спор очень близок к спорам ' карельской' 
фсрмации нижнего протерозоя. Таким образом, есть все основания по
лагать, что породы пихтерекской серии имеют нижнепротерозойскии 
возраст. 

ВЕРХНИЙ ПРОТЕРО30Й 
ЭФФузивно-сланцевая серия. К этой серии отнесены метаморфизо

ванные и рассланцаванные эффузивы, а также метаморфические сланцы' 
и песчаники с линзами и прослоями темных битуминозных известняков,. 
которые отчетливо разделяются на две свиты :  июсскую и портальскую. 

И ю с с к а я с в и т а впервые (вместе с вышележащими метамор
фическими сланцами и кварцитами) выделена А. П.  Дубок и М. Н .  Жит
ковым ( 1 934) в бассейне верховий р. Томь под названием зеленокамен
ной свиты. Позднее под названием мунжинской зеленокаменной диаба
зовой формации эта свита закартирована А. П. Шмидтом в бассейнаХ/, 
р ек Туралых и Караташ. Свита развита также в районе р. Балыксу 
в бассейне р. Белого Июса. 

Как видно из ·приведенных данных, свита распространена на огра
ниченной площади в центральных частях региона. В состав свиты входя,
зеJl енокаменные измененные, как правило, рассланцованные диабазо
вые и афанитовые порфириты, диабазы, авгитовые порфириты, туфо
лавы и туфобрекчии, лавобрекчии, линзы и горизонты черных битуми
но,шых известняков, кварцитов и метаморфических сланцев. Количество' 
сланцев и известняков р езко увеличивается в верхах свиты. 

Мощность июсской свиты от 1 200 до 2500 м .  Большей частью свита 
не поддается дальнейшему расчленению, но, по наблюдениям Д. И. Муса -, 
това, м естами устанавюшается определенная закономерность в ее стро·, 
ении. 

Так, в разрезе по р. Караташ, по данным Д. И. Мусатова, выделя-
ются следующие две толщи (снизу вверх) : 

1 .  Нижняя толща. Темно-зеленые мелкозернистые афанитовые и' 
диабазовые порфириты с прослоями темных битуминозных известняков
мощностью от 3 до 25 м. Порфириты зеленокаменные, рассланцованные .. 
В основании толщи выделяется горизонт ТУфОJIав и туфобрекчий .с об-о 
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ломками афанитовых порфиритов. На породах пихтерекской серю! 
июсская свита залегает несогласно. На водоразделе Караташ - Кашпар 
амфиболиты пихтерекской серии имеют простирание 3 1 50 с падением на 
юго-запад под углом 1 9-220, тогда как туфовые прослойки в афанито
вых порфИQ.итах простираются субширотно с падением на юг под углом 
55-650. Мощность толщи 700 м. 

2. Верхняя толща. Преимущественно зеленокаменные диабазовые 
порфириты, перемежающиеся с авгитовыми и афанитовыми пор фир и
тами. 

В порфиритах много прослоев и . линз черных и temH'o-серых слои
стых известняков, часто рассланцованных:, а также хлоритовых, извест
ково-хлоритовых . и кремнисто-известковых сланцев. Мощность прослоев 
известняков и сланцев 5-50 -'I1, чаще 20-30 м. Они слагают 28 % раз
реза, а на ДО.1Ю эффузивов приходится 72 % .  Мощность верхней толщи 
900 м. 

Сводный разрез июсской свиты в 'бассейне рч. Балыксу, по 
Ю. Н. Глазову, следующий (снизу вверх) : 

1 .  Сильнохлоритизированные туфосланцы . . . . . . 100 я 
2. Рассланцованные диабазовые порфириты с реликтовой бластопорфири-

товой структурой . . . . . . . . . 50 " 
3. Рассланцованные темно-серые известняки . . . . . . . . 12 ". 
4. Зеленые рассланцованные диабазы и диабазовые порфириты с ясными 

реликтами плагиоклазовых порфировых выделений, местами превращенные 
в хлорит-эпидотовые сланцы . . . . . . . . . . . . . . 300 " 

5. Зеленокаменные рассланцованные диабазовые порФириты с линзами 
и прослоями ( 10-30 ..ч) метаморфических сланцев, песчаников, туфокон
гломератов и известняков. В конгломератах галька эффузивов, кварцитов и 
сланцев . 500 " 

Таким образом, и на этом участке намечается разделение июсской 
свиты на две толщи, причем для верхней толщи характерны прослои 
сланцев, туфопесчаников и известняков. 

В верховьях р. Балыксу июсская свита выделялась О. к:. Полетае
БОЙ и П. Т. Сазоновым под названцем федоровской. Мощность свиты 
здесь достигает 3000 м. 

В районе д. Сар алы, по данным В. М. Ярошевича ( 1 957а) , июсска5f 
свита имеет мощность 2 1 00 м и состоит из рассланцованных и зелено
каменных диабазовых, афанитовых, плагиоклазовых порфиритов, туфов 
и 'rуфобрекчиЙ. 

Итак, июсская свита распространена в центральной части Кузнец
кого Алатау в бассейнах рек Белого Июса, Балыксу, Малого Таштыпа .. 
в районе Саралы. Она имеет существенно эффузивный состав и обла� 
дает ' всеми особенностями :спилито-диабазовой формации. Июсская 
свита слагает основание нижнепалеозойского геосинклинального р аз
реза восточного склона Кузнецкого Алатау, залегая трансгрессивно и 
несогласно на породах пихтерекской метаморфической серии. Мощность 
свиты 3000 м. 

Возраст июсской свиты определяется следующими соотношениями : 
на разных участках она перекрывается либо породами карбонаТНОff 
серии, либо чаще сланцами портальской свиты, которые в свою оче
редь перекрыты карбонатной серие.Й. 

Выше упоминалось, что в балыксинской свите карбонатной серии: 
найдены археоциаты алданского яруса нижнего кембрия. Таким обра
зом, учитывая, что июсская и портальская свиты вместе с вышележащей 
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карбонатной серией состаВJIЯЮТ единый геосинклинальный разрез с час

тыми пе:рерывами, уместно отнести Эффузивно-сnанцеаую С'ериIO основа
ния этого разреза (июсская И портальская свиты) к позднему докемб
рию -- верхнему протерозою, или синию. Перерыв же между июсской 
свитой И пихтерекской серией имеет принципиальное значение, етделяя 
комплекс протерозойской геосинклинали от комплекса нижнепа.iIеозоЙ
ской (каледонской в широком понимании) геосинклинали. 

П о р �a л ь с к а я с  в и т а впервые выделена А. Я. ВУЛЫННИИО8ЫМ 
( 1927-1 928) в Саралинском районе, где на участке Кузнецкой горы 

. толша граувакк, песчаникqв, глинистых и кремнистых сланцев, туффи
топ с прослоям и И линзами изВестняков залегают на размытой поверх
ности гнейсов. Толща перекрывается темными водорослевыми известня
ками балыксинской свиты, СОДЕ'ржащими водоросли родов Newlandia и 

. Soralinskia (Краснопеева, 1 958) . 
Докембрийские породы выходят на поверхность на участке флек

сурного перегиба и поперечноrо вздутия антиклинальной складки, 
с которыми связан своеобразный горст. Упоминание о толще оталько
ванных глинистых сланцев, перемежаюшихся с туфами и горизонтами 
зеленокаменных эффузивов, которая в бассейне р. Черного Ию са зале
гает под водорослевыми известняками енисейской (балыкеинской) 
свиты, встречается в работах А. Н. Чуракова ( 1932) . Позднее харак
терные пес'4ано-сланцевыIe толщIt с rOpA30HTaMIt зеленокамеНflЫХ эффу
зивов и прослоями известняков, залегающие ниже карбонатной серии , 
выделялись многими исследователями в бассейне р. Белого Нюса 
(Шмидт, Мусатов) ,  в бассейне р. Балыксу (Дубок и Житков, Пonе
таева) , в верховьях р.  Аскиза (Мусатов) в районе рудника «КоМму
нар» (Булынников, 1 934) и т. д. 

На западном склоне Кузнецкого Алатау стратиграфическим анало
гом портальской свиты являются верхние горизонты пызасской свиты, 
имеющие тот же состав. 

Разрез портальской свиты в нижнем течении рч. Балыксу, по nан
ным Ю. Н. Глазова, следующий (снизу вверх) : 

1 .  Серые туфогенные песчаники, известково-глинисто-хлоритовые. глини-
,стые сланцы . . . . . . . . . . . . . . 

2. Голубовато-серые полосчатые тонкозернистые туфогенные песчаники 
3. Голубовато-серые полосчатые кремнистые сланцы . . 
4. Зеленовато-серые известково-глинисто-хлоритовые сланцы 
5. Темно-серые полосчатые мраморизованные известняки 
6. Пепельно-серые известково-хлорито-глинистые сланцы 
7. Голубовато-серые туфогенные пиритизированные и ожелезненные 

'Песчаники . . . . . . . . . . . . 
. 8. Черные углистые мраморизованные известняки 
9. Голубовато-серые глинисто-хлоритовые сланцы . 

10. Зеленовато-серые глинисто-хлоритовые сланцы . 
Общая мощность СВИТы 1320 М. 

325 .м 
350 " 
100 " 
100 " 
80 " 
25 .. 
60 .. 

100 " 
90 "  

100 " 

На другом участке этого района разрез свиты несколько иной 
(снизу вверх) : 

1 .  Серо-зеленые и темно-зеленые глинисто-хлоритовые сланцы с отдель-
1iЫМИ горизонтами рассланцованных зеленокаменных диабазовых поrФиРитов . 

2. Темно-серые тонкослоистые углистые мраморизованные известняки . 
3. Зеленые и зелено-серые глинисто-хлоритовые сланцы с ПРОСJlОЯМИ 

сере'бристьtх кварцево-хлорито-глинистых сланцев и черных Углисто-кремнистых 
ItnаiЩ�8 • 

600 м 
соо " 

250 " 
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It. CbeTJIo-зеленые глинисто-хлоритовые сланцы . . . . 
5. C�pыe ."ассланцованные и ожелезJreНные известкollисJ1ые 

:пнtQI С лиизаNИ темпо-серых углист.о-кремнистых сланцев . 
6. 'Зеленоесерые хлорито-глинистые сланцы . . . . 
07. Ч'емно<сepьre ожелеэненные уг3tИсто-кремнистые сланцы . 
8. Темно-серые маССИВlliые окв&рцова'И'IIIЫе ,извест'Ю!ки 
'-Q6щая мощностъ <СDИ'l1Ы 1470 М. 

. . 
туфопесча· 

1 28 

250 м 

80 ,. 
7� .. 
6IЭ " 

60 " 

в низ(}въях рч. Балыксу �вита с.nожена зе;лено-серыми туфоконгло
:мератами 'с галькой кварцитов и эффуз'ИIЮВ . Цемент туфогенныи псам
:митавый, иногда карбонатный. В туф<жо:нгломер-а!f·ах многочисленные 
лреслои зеленых глинисто-хлоритовых 'СD1-знцев, темно-серых мрамори
.зовзнн'Ь1Х известня:ков и /Линзы ч€pных Jtва'РЦИ!fОВ. М(}щность свиты 
JOOCJ м. 

В верховьях р .  Белого Июса портальская свнта (по Жуковскому и 
СОЛОАЯНКИНУ) �ложена главным образом черны�и ожелезненными квар
lщтами и плотными доломитизированными известнякам" с многочис

.,енНЪ1МИ пр.оСJlОЯМИ (3-7 М) темных ImapneBo-хлорит-графитовых слабо
tфИЛJIИТИЗИiЮванных сланцев и отдельными горизонтами зеленокаменных 
ЭФФУЗ.l1вов. Мощность свиты 1 500- 1 700 .м. Породы свиты смяты В кру
TЫ� изоклинальные складки субмеридионального простир.ания и на 
эффузивах iP!юсской свиты залегают согласно. 

Е бассейне речек Пихтерек и Тюхтер�к (Шмидт, м.усатов) свита 
.сОСТОИТ из перем�жающихtя .слоев черных "онкосланцеватых УГЛИСТG
глинистых сланцев, графитизироваиных, оква'l'цованных и слегка сери
ЦИТИЗИРО8анных nе�ано-глинистых сланцев, тонкозернистых песчани
ков, ыикрокмрцитов, мр'аморизованных · б.и,-умикозных известняков. 
Мощиость 'Слоев от 3-4 до 1 20- 150 .м.. В низах свиты имеется 
несколько горизонтов р.ассланцованных зелеиокаменных диабазов. 
l'v\ощность свиты 1 350- 1 5О0 .м. 

В р;айоне рудника «Коммунар» (Булынников, 1 934) портальекая 
свита СЛОЖ'ена в верхах: граувакковыми песчаниками, зелено-серыми 
глинистыми и песчанистыми сланцами, известково-глинистыми и мерге
.пистыми сланцами, лидитами. внутриформационными конгломератами 
с линзами и прослоями черных битуминозных известняков. В низах 
свиты - горизонты метаморфизованных кератофиров, афанитовых пор
фиритов, туфов И вулканических брекчий. Породы свиты образуют сжа
тые складки простирания 1 0-30°. Мощность свиты более 1 000 .м. 

В верховьях р. Аскиза разрез свиты прослежен Ю. Н. Глазовым и 
д. И. Мусатовым вдоль железной дороги Абакан - Сталинск. На этом 
участке портальская свита сложена различными сланцами глинистого, 
хлоритового, кварцево-полевошпатового, углисто-глинистого, углисто
кремнистого, углисто-карбонатного, известково-кремнистого, роговооб
манково-полевошпатового, кварцево-пироксен-полевошпатового и сери
ЦИ10ВОГО состава, метаморфизованными известковистыми песчаниками, 
ожелезненными и углистыми кварцитами, темно-серыми битуминозными 

, известняками, горизонтами рассланцованных роговообманковых и диа
оазовых порфириrов в низах свиты. Мощность свиты 1 1 00� 1 200 .м. 

Не исключена возможность, что нижняя часть свиты относится по 
,существу к верхам июсской свиты. Портальская свита перекрывается 
'�ысинскойй свитой тонкозернистых темных известняков с прослоями 
.МОJ'lитизированных мергелистых известняков. 
»,\} 'Б пределах хр . Арга, по данным В. В .  Баркова и геологов ВАГТа; 
'S't't'{lовании разреза древних отложений залегает толща серицитовЫК и 
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кордиеритовых сланцев с горизонтами зеленокаменных эффузивов и про
слеями известняков. Мощность толщи, являющейся полным аналогом 
портальской свиты, около 400 м. Она слагает ядро антиклинальной 
СКJ!адки вблизи д. Чарожой и перекрывается толщей TeMf!bIx слоистых 
и массивных известняков, содержащих остатки водорослей. 

Портальская свита, как и июсская, имеет ограниченное: распростра
heI-ше, 'локализуясь в центральных частях региона и по его северной 
периферии. Совершенно четко устанавливается значительная фациаль
нан изменчивость портальской свиты, выражающаяся то в преоблада
нии сланцев, то туфогенных пород, то в значительной роли известняков_ 

Вопрос о синийском возрасте портальской свиты решается так же, 
ка и: и для июсской свиты. Подтверждением синийского возраста пор
тальской свиты является находка синийских спор в верхних горизонтах 
цызасской свиты западного склона Кузнецкого Алатау. Ю. С. Надлером 
здесь определены 1 2  видов спор, СрtДИ которых, помимо перечисленных: 
выше форм, встреченных в спасской свите, найдены споры рода Ocrido
ligotriletes, не известные в нижнем протерозое. Комплекс спор пызас
ской свиты очень близок к комплексу спор ' синийских отложений Ени
сейского кряжа, Прибайкалья, периферии Анабарского щита и Китая 
(Тимофеев, 1 958) . 

В разрезе Портала (верховье р .  Аскиза)  из метаморфизованныл 
песчаников верхних горизонтов портальской свиты выделены споры, 
включающие, по определению Г. Н. Трошковой, 1 1  видов, в том. числе 
характерные для синийского комплекса (по Б. В. Тимофееву) роды 
LOp/lOligotriletes и Ocridoligotriletes. Этот комплекс спор совершенно 
аналогичен спорам пызасской свиты западных склонов КузнеЦКОГQ Ала
тау. Несмотря на явно недостаточную разработанность стратиграфии. 
синнйских отложений по спорам, нельзя считать случайностью почти 
по.г:ную тождественность споровых комплексов синия для отложений_ 
Прибайкалья, Приангарья, Туруханского поднятия, Енисейского кряжа 
с ОТJIOжениями пызасской серии западных и восточных склонов Кузнец
кого Алатау. 

ЗАПАДНЫЙ САЯН 
Вопрос о присутствии докембрия в З ападном Саяне имеет длитель

ную историю, которая освещена в ряде работ (Баженов, 1 934; Обручев, 
1 935, 1 944; Чураков, 1 927, 1 93 1 ,  1 932; Сивов, 1 942, 1 948; Усов, 1 935) . 
В настоящее время многие геологи iКузнецов, 1 952, 1 954; Радугин, 1 939 ; 
Кудрявцев и др. ,  1 956) рассматривают отложения известной джебашской 
«формации», выделенной А. Г. Сивовым ( 1 942, 1 948) , или нижнего гори
зонта нижнего силура (он же второй отдел метаморфической толщи) , 
установленного И. 1(. Баженuвым ( 1 924, 1 930, 1 933, 1 934) , самыми древ
ними образованиями в З ападном Саяне и считают их по возрасту отве
чающими докембрию. 

Д ж е б а ш с к а я м е т а м о р Ф и ч е с к а я с е р и я.  Отложения. 
джебашской серии тиш!чно выражены в Джебашском хребте, откуда .  
они широкой поЛосой протягиваются на юго-запад, распространяясь. 
в бассейны рек Аны, Малого и Большого Абакана и переходя там в си
стему Горного Алтая. К северо-востоку от хр. Джебашского рассматри
ваемые отложения прослеживаются вдоль хребтов Борус, Березовского, 
затем продолжаются в систему р. Амыла,  а отсюда на территорию Вос
точного Саяна. На всем этом огромном пространстве они картировалис!> 
и изучались многими исследователями (Сивав, 1 942, 1 949; Радугин" 
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Зимина и Щеглов, 1 95 1  Г. ; Глазунов и Буцкевич, 1 95 1  Г . ;  Глазунов и 
Семенов, 1 952 Г.;  Естрахин, Кожевников и Дятлов ,  1 952 Г. ; Макаров, 
1952 Г.; Смирнов, 1 953 ; Черепнин и Шелковников, 1 95 1  Г. ;  Шелковников, 
1 952 Г.; Салун, Сумин и Хромова. 1 952 Г.; Неймарк, 1 952 Г.; Лезгин и 
Кожевников, 1954 г .)  и все они отмечают сложность состава, строения 
и глубокий метаморфизм пород этой серии. Последние представлены 
Мe"l'аморфическими сланцами преимущественно темно-зеленого цвета 
с неЮi)ТОРЫМИ оттенками светлого тона, нередко отражающими от
четливо выраженную кристаллизационную сланцеватость. Среди описы-
13аемых сланцев аЛl;>бит-хлоритовые, альбит-хлорит-серицитавые, хлорит
мусковит-кварцево-альбитовые, актинолит-цоизитовые и эпидот-актино
лит-хлоритовые являются наиБОJlее типичными их разностями. Вариации 
петрографического состава кристаллических пород не ограничиваются 
перечисленными выше типами, а меняются в более широких пределах 
главным обра,юм за счет иных соотношений, участвующих в строении 
сланцев минеральных компонентов. Структура сланцев преимущест
венно гранобластиче�кая, реже немато- и лепидобластическая, з атуше
ваЕная часто последующими метасомат.ическими изменениями. Кроме 
того, сланцы всюду пронизаны то относительно густой, то сравнительно 
редкой сетью жилок кварцеВОГО, кварцево-альбитового, альбито-кальци
тового и кальцитового состава, особенно охотно приурочивающихся 
к плоскостям сланцеватости, но нередко под крутым углом срезающих 
ПОСJlеднюю. 

Вторым характерным элементом джебашской серии являются рого-
1300бманковые сланцы, местами переходящие в амфиболиты и составля
ющие, видимо, самостоятельное стратиграфическое подразделение ком
плекса. 

В составе серии небольшую роль играют также железистые квар
циты, пьемонтитовые сланцы и мраморы. Последние появляются на р аз
.'Iичных стратиграфических уровнях в виде коротких линз мощностью 
от неско.'IЬКИХ до десятков метров. В отдельных участках (по р. Енисею, 
'на пространстве между устьем рч. Кибик и кордоном лесничего) вскры
ваются тела мраморов мощностью от 500 до 600 м, расслоенные хло
-рита-известковыми и хлоритовыми сланцами мощностью до 200 Лi. 
Железистые кварциты хотя и не образуют выдержанных по мощности 
Шlастов и не прослеживаются из разреза в разрез, но все же они отме
чаются во многих пунктах и притом, вероятно, занимают определенное 
,стратиграфическое положение в составе джебашской серии, являясь для 
нее маркирующим элементом. 

Несколько иное положение занимают пьемонтитовые сланцы. Они, 
,будучи окрашены в фиолетово-розоватый цвет, пространственно большей 
часТЬЮ связаны с тонкозернистыми мраморами. Отложения джебашской 
серии прорываются многими разновременными и различного состава 
lШ1 рУЗИВНЫМИ образованиями, среди которых массивы гранито-гнейсов 
'и диорито-гнейсов, несомненно, являются докембрийскими. Типичным 
'массщюм этого возраста является когдарский плутон, занимающий про
оСтранства в среднем течении рек Малой и Большой Когдары, впадаю
щих в р .  Большую при ее устье. 

Характеристика джебашской серии была БыI не полной, если не от
метить наличие в ее составе крайне своеобразных двуслюдяных и био
титовых гнейсов, пространственно не свS):занных с интрузивными обра
зованиями, но составляющих о бособленные крупные площади в бассейне 
'рек Верхней Тепсели, Большой Ои (Сивов, 1 949) ниже и выше ее пра-
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вого притока рч .  Анбука и особенно в верхнем течении рек Малого ][ 
Большого Абакана. Своеобразие этих гнейсов заключается не только 
в -отчетливо выраженной гнейсовидной текстуре и в обогащенности био
титом и мусковитом, но и в приуроченности их к сводовым частям 
крупных антиклиналеЙ. Это последнее обстоятельство указывает I:Ia то, 
что они могут представлять собой наиболее древние члены джебашской 
серии. В поле развития таких биотитовых гнейсов встречаются сахара
видные, тонкозернистые кварциты, яснополосчатые и ' также ,богатые 
мусковитом и биотитом. 

Джебашская серия сложена глубоко измененными образования:vlИ 
мощностью свыше 5 тыс. М И резко выделяется из окружающих и вне
шне похожих на нее пород более молодого возраста. Степень глубины 
изменения пород джебашского комплекса определяется полной пере
кристаЛJl изацией их первичного состава,  о котором можно судить лишь 
предположительно. 

Возрастное положение джебашской серии определяется вполне 
ОЕределенно ее стратиграфическими взаимоо гношениями с фаунисти
чески охарактеризованным кембрием и интрузиями. Так, галька и об
ЛОМКИ кристаллических сланцев джебашской серии обнаруживаются 
в конгломератах и гравелитах низов среднего кембрия и в более моло
дых образованиях. Кроме того, породы джебашской серии вместе с про
рывающими их диорито-гнейсами когдарского типа в бассейне рч. Ког
дnр рассекаются гипербазитами (Сивов, 1 954; Радугин, Зимина и Щег
лов, 1951 г . ) , кембрийский возраст которых H� Jjызывает сомнениИ. 
Далее кристаллические сланцы джебашской серии и секущие их гипер'" 
базиты по рч. Большой Бер езовой, впадающей в Енисей спр,ава, про
рываются шушенским гранодиоритовым плутоном, возраст которого не 
МОJlоже среднего кембрия. Можно было бы привести и другие факты, но'  
и приведенные в полне определенно свидетельствуют о том, что ОТJlО
жения джебашской серии и секущие их интрузии типа когдарСj{ОГО плу-

• тона древнее палеонтологически охарактеризованного нижнего кембрия 
и, следовательно, в возрастном отношении могут бblТЬ отнесены только 
к докембрийским образованиям. 

В настоящее время невозможно определить положение отложе
ний джебащского комплекса в обобщенной стратиграфической шкале' 
докембрия. Но можно утверждать, что по составу и степени метаJ!.юр
физма, завершившегося задолго до накопления осадков нижнего кемб
рия, а может быть и позднего протерозоя, породы джебашской серии Ii' 
прорыва'ющие их интрузии типа когдарского плутона ЯВЛЯЮТСЯ самым;{, 
древними образованиями в Западном Саяне.  

СРАВНИТЕЛ ЬНАЯ ХАРАI(ТЕРИСТИI(А ПРОТЕР{)ЗОИСI(ИХ ОifЛОЖЕlfИИ 

Громадная площадь, занимаемая К,расноярским краем, и соответст-
вен но большие расстояния между главнейшими областямИt распр.остра
нения протерозойских отложений исключают возможность сколько
нибудь надежной корреляции раз резов. К. тому же и степень изучещю
сти протерозоя Красноярского края еще очень невелика. Более или. 
менее уверенно могут быть увязаны друг с другом только наиболее 
крупные подразделения. , 

:Нижнеп.ротерозоЙскиЙ комплекс метаморфических и магматических. 
пород ПРОЯlшен почти одинаково, и на Таймыре, и в Ею�сейском кряже .. 
и в пределах Саяно-АJIтайской складчаТQЙ области. Но этот комплекс-
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по своему объему, по-видимому, соответствует нескольким системам, iI 

его развитие в пределах отдельных р егионов протекало по-разному. До
статочных же материалов для прослеживания всех этих деталей пока 
нет. Что же касается таких дробных стратиграфических подразделений, 
как свиты или даже серии, то они сопоставляются с большим трудом 
даже в смежных структурно-фациальных зонах, примером чему может 
с.ч·жить Енисейский кряж. 

На всех площадях развития протерозоя в Красноярском крае  кар· 
тируется древний метаморфический комплекс, пронизанный гранито
идпыми интрузиями и выделяемый всюду в качестве нижнего протеро
зоя. Он известен на Таймыре, в Енисейском кряже, в Восточном С аяне 
и Кузнецком Алатау. Во  всех этих складчатых зонах он появляется 
в осевых частях антиклинальных структур, представляя собой выступы 
ОСhования, на котором в свое время были зал-ожены верхнепротерозой
ские - нижнепалеозойские геосинклинали. 

В настоящее время нижний протерозой представлен повсюду только 
породами, испытавшими более или менее глубокий метаморфизм, раз
личными гнейсами и амфиБО.1итами, слюдяными, актинолитовыми, хло
�ит-эпидотовыми, серицитовыми и филлитовыми сланцами, кварцитами 
и мраморами. Только в немногих случаях по составу и особенностям 
строения этих метаморфических пород можно судить о составе того 
исходного материала, за счет которого они образовались, и можно 
ТО.rlько догадываться, что этот метаморфический комплекс возник за счет 
эф.фузивно-осадочных толщ геосинклинального характера, состоящих 
существенно из глинистых и песчаных (главным образом п олимикто
вого состава) пород, основных и реже кислых эффузивов, причем для 
них характерно малое р азвитие карбонатных пород. Исключение состав
ляет лишь осевая часть Восточного С аяна, где кар.бонатные породы 
в составе нижнего протерозоя (дербинская свита) пользуются широким 
распространением. В отдельных случаях (южная часть Енисейского 
кряжа, возможно, Таймыр и северо-восточная зона В осточного Саяна, 
так называемый «Протеросаян» ) субстратом для образования нижне
протерозойского метаморфического комплекса могли служить метамор
.фрческие породы архея, которые в ряде случаев в результате повторного 
метаморфизма (ди,афтореза)  превращаются в кристаллические сланцы, 
нестличимые от кристаллических сланцев нижнего протерозоя. 

Степень метаморфизма пород нижнего протерозоя различна в р аз
н:ь!х случаях, достигая уровня амфиболитовой фации. Вместе' с тем оиа 
(СТi€пень метаморфизм.а) находится в пр,ямой завасимости от степени 
и характера .uроявления гранитоидн.О,ГО магматизма, причем весь мета
морфизм, нижнего протерозоя имеет отчетливо магматогенный, так ска
заТ<J:� регионально-контактовый характер. Illирокое развитие в экзокон
тактовых зонах ИНтруэий именно кристаллических СЩlldL(ев, а не кон
тактовых роговиков объясняется динамической обстановкой и синтекто
ническим характером самих гранитоидных интрузий. 

f Таким образом, складчатость нижнепротерозойского комплекса 

�.#,. завершила<:ь' гранитоидной интрузией, отчетливо проявленной на Тай

, 1. мыре, в Енисейском кряже, Восточном Саяне и Кузнецком Алатау, выз
" ". вавщеЙ. интенсивный метаморфизм в обстановке а.мфиболитовоЙ фации " 
i� 50 внутренней коцтактовой зоне · и  в более низкотемпературной обста,� новке вдали от интрузиЙ. С ранними фазами этой граНИТQИДН(iJЙ интру-

f'�; ·_�lI св.язаны интенсивн.ая мигматизация и метасоматическая гранити
"3еdf;ИЯ вмещающих пород, а также образование СЛЮДQНОСн.ых пегмати- · 
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ТОВ, С более поздними фазами - появлением секущих гранитных инт
рузий. 

Так как описанный комплекс нижнепротерозойских кристаллических 
СJIвнцев резко обособлен от архея и от преимущественно нормально 
осс:дочных толщ верхнего протерuзоя (синия) , содержащих повсюду 
.в основании конгломераты с галькой уже метаморфизованных пород 
нижнего протерозоя и нижнепротерозойских гнейсов и гранитов, а также 
ввиду того, что его развитие сопровождал ось проявлениями основного 
эффузивного и интрузивного магматизма  и завершилось регионально 
проявленной гранитной интрузией, можно думать, что он в целом явля
ется продуктом полного и нормально завершенного тектоно-магматиче
сксго цикла,  подобного, например ,  каледонскому или герцинскому 
в палеозое. Отсюда можно предполагать, что развитие нижнепротеро
зойского метаморфического комплекса было весьма длительным, со от
ве1СТВУЮЩИМ ГЮ времени, по крайней мере, двум-трем геологическим 
периодам. Задачей будущих геологических исследований является рас
ЧЛЕ.нение нижнепротерозойского метаморфического комплекса на сис
темы и более дробные стратиграфические подразделения. 

Верхний протерозой, или синийский комплекс, в противоположность 
:нижнему почти повсюду представлен нормально осадочными, изредка 
слабометаморфизованными толщами со сравнительно незначительной 
примесью эффузивного материала ,  причем в верхнем протерозое карбо
натные породы начинают играть уже весьма существенную роль. 

От нижнепротерозойских метаморфических толщ синийские отло
жения везде, за  исключением Енисейского кряжа, совершенно отчетливо 
,отделяются угловыми несогласиями и трансгрессивным налеганием 
с интенсивным р азмывом . Только в Енисейском кряже эта граница 
проводится условно, несмотря на то, что еще первые исследователи 
(Л. А. Ячевский, И. Г. Николаев) обращали внимание на наличие кон
гломератов с галькой гнейсов и других кристаллических сланцев в тех 
осадочных толщах, которые в настоящее время принято считать верхне-
протерозойскими - синиЙскими. 

. 

Верхняя граница синийских отложений в различных структур НО
фациальных зонах проявлена по-разному. На Таймыре, Енисейском 
кряже и северо-восточной окраине Восточного Саяна, в общем в зоне, 
непосредственно примыкающей к собственно Сибирской платформе или 
в.ходящеЙ в состав последней. нижнекембрийские осадочные толщи плат
форменного типа (Енисейский кряж, Восточный Саян) залегают ясно 
трансгрессивно с угловым несогласием на размытых структурах верх
него протерозоя. Складчатость верхнего протерозоя в этой зоне завер
шилась гранитной интрузией, тела которой были вскрыты денудацией 
к началу нижнего кембрия. Вместе с тем, в этой же зоне складчатость 
нижнего кембри5.1 имеет отчетливо унаследованный характер - складки, 
заложенные еще в верхнем протерозое, местами продолжают разви
ваться в нижнем кембрии. 

В пределах крупных поднятий внутри платформы (Анабар) нижний 
кем брий л ежит на верхнем протерозое (синии) совершенно согласно и 
практически горизонтально. 

В зоне, значительно удаленной от Сибирской платформы - в преде
.лах осевой части Восточного Саяна и в Кузнецком Алатау, также наб
людается согласное налегание нижнего кембрия на протерозой с посте
пенными переходами, причем ввиду того, что синий и нижний кембрий 
представлены одинаковыми, сущее'твенно карбонатными фациями, гра-
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ница между ними устанавливается условно - ПО исчезновению типичной 
нижнекембрийской фауны. Синий и кембрий здесь интенсивно дислоци
рованы и принимают участие в одних и тех же складчатых структурах. 
Нужно добавить, что в этой зоне, по-видимому, отсутствуют верхнепро
теразойские (донижнекембрийские) интрузии, столь типичные для Тай
мыра и Енисейского кряжа, но зато здесь широко развиты более юные 
постнижнекембрийские и додевонские (каледонские в широком смысле 
этого слова) гранитоиды. 

Таким образом, из изложенного видно, как происходило постепенно 
разрастание Сибирской платформы. В нутренние ее части еще с синия 
характеризовались платформенным р ежимом. Поскольку же протерозой 
на Анабаре отсутствует, можно предположить, что платформенный 
режим здесь наступил еще в нижнем протерозое. В пределах Енисей
ского кряжа и в Протеросаяне геосинкл инальная обстановка сохрани
лась до конца верхнего протерозоя, сменившись платформенной в ниж
нем кембрии. Наконец, в еще более удаленной зоне не только весь 
синий, но и весь нижний кембрий имеет геосинкл инальный характер. 
Судя по полному отсутствию в пределах этой зоны геосинклинальных 
отложений верхнего кембрия - ордовика и силура, можно думать, что 
причленение этой зоны к платформе произошло где-то в конце кембрия, 
причем значительную роль в ее «окостенении» сыграли посленижнекемб
рийские гранитоидные интрузии, пользующиеся здесь широким разви
тием. 

З ападный Саян отличается от других областей развития протеро
зойских отложений резко упрощенным их составом, причем встречаются 
они здесь только в виде обрывков в ядрах крупных антиклинальных 
етруктур. По существу протер азойская история развития З ападного 
Саяна неизвестна; неизвестно также и то, является ли джебашская 
серия нижне- или верхнепротеразойской. 

Отмечая детали строения и развития верхнего протерозоя (синия) 
в различных областях его развития, можно указать на следующее. 

1 .  Малое развитие или даже полное отсутствие эффузивного маг
матизма в структурно-фациальных зонах, непосредственно примыкаю
щих к древ нему ядру Сибирской платформы ( например, в Енисейском 
кряже) , где эффузивы совершенно отсутствуют в пределах Восточно
Енисейской подзоны и появляются только в З ападно-Енисейской под
зоне, характеризующейся более ясно выраженным геосинклинальным 
характером всего эффузивно-осадочного синийского комплекса. 

2 .  Появление основных эффузивов в виде спилитов и диабазов 
в самых низах разреза верхнего протерозоя в пределах всех областей 
его развития, за исключением Восточного Саяна, где по схеме А. А. Пред
ТЕ'ченского эффузивная кувайская свита завершает разрез верхнего про
терозоя и эффузивы появляются после накопления чисто осадочных ур
манской и манской свит. Однако сущ�ствуют и другие толкования 
разреза верхнего протерозоя Восточного Саяна. Например, В .  В .  Хомен
товский ( 1957) ту же кувайскую свиту помещает в основании, а осадоч
ную .. - урманскую в самом верху равреза верхнего протерозоя. 

3. Появление карбонатных пород преимущественно в верхних час
тях верхнего протерозоя, причем роль их в различных структурно-фа
циальных зонах является существенно различной. 

Как уже отмечалось, более детальные сопоставления разрезов верх
него протерозоя различных областей его развития в настоящее время 
оказываются невозможными. д.'IЯ этого необходимо дальнейшее изуче-
9 I<расноярскнй край, ч. 1 
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вие стратиграфии пратеразая в пределах .отдельных структурно:-фаци
альных зан, картиравание выделенных свит, разрабатка палеанталаги
ческога .обаснавания для стратиграфическага р асчленения пратеразая,. 
изучение магматическай деятельнасти в пратеl2.азае и т. Д. 

КЕМБРИ ПСКАЯ С И.СТЕМА 

ВВЕДЕНИЕ 

Отлажения кембрийскай системы в пределах К:раснаярскага края' 
распрастранены чрезвычайна ширака: .от самых северных ега акраин 
астравав Севернай Земли и до. административной границы на юге, пра
хадящей в гарах Западнога С аяна па вадараздельнай части Куртуши
бннскаго хребта .  На этой территарии ани приурачены к двум крупным 
структурным элементам земнай кары - к докембрийекай Сибирской. 
платфарме, с аднай стараны, и к .областям палеазайскай складчатасти
с другай. В саатветствии с этими аснавными падразделениями наха
дятся страение, мащности и уславия залегания .отлажений. 

В пределах платфармы кембрийские атлажения представлены. 
главным .образам карбанатными, терригенна-карбанатными и терриген
ными .отлажениями, грубыми кангламеративными и частична галаген
ными и сульфатными образаваниями, среди катарых нем алую раль иг
рают краснацветные парады. 

Мощность кембрийских отложений, как правило, почти нигде не
превышает 3-3,5 К-М, а уславия залегания на  бальшей части площади 
сравнительно спокойные, местами почти горизонтальные, исключая 
западную окраину платформы (районы Туруханскога поднятия, Енисей
скага поднятия и частично Восточна-Саянского) , где они дислацированы 
сложнее. Па всем, этим признакам, а также по отсутствию в них вулка
нагенных .образований рассм атриваемый комплекс парад входит целикам' 
в группу платформенных формаций. 

Оснавными районами распространения кембрия на Сибирской плат
форме являются : западный и северный склоны Анабарской антеклизы 
и западная окраина платформы (от наиболее северных выхадав кемб-· 
рия в свадовых частях Хантайска-Рыбнинскаго вала и до юго-востачной 
окраины Рыбинскай впадины и Манского. прагиба в Вастачнам Саяне 
на юге) . На остальнай плащади платформы кембрийские отложения 
скрыты пад балее маладыми породами. 

В палеозойских складчатых сооружениях, а особенна в примыкаю" 
щих к платфарме на юга-западе каледонидах, кембрийские отлажения 
на поверхности распространены относительно шире. Здесь ани слагаюг 
тот структурный каркас, на  фане котораго шло все паследующее гео" 
тектоническое развитие_ 

В каледонидах юга Сибири (в там числе входящих в К:расноярский: 
край) кембрий представлен породами геасинклинальных формаций, ти
пичных для первых стадий развития геасинклиналей, и построен очень. 
сложно. Главными составными частями разрезов кембрия здесь явлн
ются подводные эффузивные образавания различного састава и связан
ные с ними туфовые пароды, кремниста-сланцевые пароды, кварциты 
и микрокварциты, различнаго рода метаморф ичеС'кие сланцы,. метамор
физаванные песчаники и другие терригенные породы, а также извест
няки хемогенного и рифогеннога происхождения, доломиты, конгломе
раты, туфо-лавоконгломераты, конгломерата-брекчии  и др. ;  обломачные: 

http://jurassic.ru/



�ЕМБРИйСКАЯ СИСТЕМА 1 3 1  

породы в основном являются серо-зеленоцветными.  Среди них распро
странены также интрузивные гипербазитовые породы, Доверхнекембрий
ский возраст которых доказан; эти породы образуют так называемые 
гипербазитовые пояса в общей структуре Алтае-Саянской складчатой 
области . . 

Разнообразные породы, слагающие кембрий, находятся в очень 
сложных соотношениях друг с другом; кроме того, в различных струк
турно-фациальных зонах преобладают то одни, то другие породы, даже 
в одной и той же зоне они часто по простиранию и вкрест последнего 
сменяют и замещают друг друга. 

Кембрийские породы в каледонидах интенсивно дислоцированы, 
прорваны различного возраста и состава интрузиями и в отдельных 
структурных зонах в той или иной степени метаморфизованы. 

Обшая мощность кембрия здесь нередко достигает 7-8 к.м.. 
В складчатой зоне Таймыра среди дислоцированных кембрийских 

отложений совершенно отсутствуют вулканогенные породы, а преиму
щественно развиты терригенные: гравелиты, песчаники, алевролиты, 
сланцы. Наряду с терригенными породами распространены карбонатные 
породы. Мощность кембрия составляет здесь, вероятно, не менее 
2-2,5 к.м.. В стратиграфическом отношении кембрийские отложения 
в настоящее время изучены далеко не равномерно, а в ряде структур
ных зон все еще недостаточно. Последнее особенно справедливо для 
складчатых областей юга Красноярского края, где стратиграфия кемб
рИfi только начинает устанавливаться. 

Кембрий, раз.витыЙ на пла'J1форме, как видно из дальнейших опи
саний, в этом отношении ИЗJ1чен значительно лучше. Для Сибирской 
платфор.мы в целом в настоящее время разработана единая схема 
стратиграфического р асчленения кембрия, причем здесь выделяются 
все три отдела с подразделениями на ярусы 1 .  . 

Среди кембрийских отложений как на платформе, так и в геосин
клинальных областях преимущественным развитием пользуются О'тло
жения нижнего отдела этой >системы. Среднекембрийокие породы ра,с
пространены на сравнительно ограниченных площадях, а верхний кемб
рий в складчатой зоне на юге края палеонтологически до сих ,пор нигде 
не доказан. На западе платформы палеонтолог,ически охарактеризованы 
преимущественно отложения нижнего отдела, главным образом, лен
ского яруса, тО'гда как на южном и западном склонах Анабарской ан
теклизы - нижнего и >среднего. На  Таймыре известна фауна всех трех 
отделов кембрия. 

Наход�и фауны в верхнекембрийских отложениях платформы 
единичны. 

Для кембрийских отложений юга края единой стратиграфической 
схемы пока еще не выработано, хотя попытки в этом направлении уже 
делались. В настоящее время разработка стратиграфии кембрия этой 
области идет в направл,ении ,привязки ее к стр атиграфической шкале, 
принятой для кембрия Сибирской платформы. 

1 В унифицированной стратиграфической схеме, утвержденной в 1956 г. на Все
союзном совещании, ,разработанной Ф. Н. Гурари, Н. П. Суворовой, Н. Г. Черныше
вой, цриняты следующие подразделения для кембрия Сибирской платформы: 'Нижний 
ОТ,лел - алданский и ленский ярусы, средний отдел - амгинский и майский ярусы; 
в 'майском ярусе выделяются подъярусы - чайск;ий и анабарскиЙ. Н. В. Покровской 
пред.nожено трехчленное деление среднего отдела на ярусы-амгинский, чайский 
и �ай:ский, а верхнего отдела - на дребачский и франконский ярусы. Эта схема деле
ния кембрия не является общепринятой. Прuм. ред. 

9* 
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ТАЙМЫРСКАЯ СКЛАДЧА ТАЯ ОБЛАСТЬ 
Отлажения кембрийскай системы давольна ширака распространены 

в пределах Таймырскай складчатой, области. Они приурачены к ее се
вернай акраине и акаЙмляют .с юга и юга-вастсжа пратеразайсюие талщи 
на всем пратяжении ат устья р. Пясины вплать да залива Фаддея. Эти 
01лаже,ния вхадят в састав верхнего >структур нага яруса южнаго крыла 
'абширнаго верхнепалеазайскога свадовага поднятия, ' приураченнаю 
к севернай староне гарнай территории Таймыра. Впервые кембрийские 
'отлажения были выделены Ф. Г. Марковым 'в' 1 942 г. из камплекса па
р ад нерасчлененнога кембра-силура па р . Нижней Таймыре. 

Н ИЖ Н И й  ОТДЕЛ 

Нижнекембрийские отлож,ения имеют аграниченное распрастране
-иие. Они ,канстатированы в р айане истаков р. Ленивай, бассейне 
р .  Шренка, нижнегО' течения р .  Траутфеттера Иi ее правага притака 
р. Каралловай, а также на участке среднего течения р.  Ленинградскай. 

Па наблюдениям Р. Ф. Сабалевс:кай, В. п. Орлова и В. Е. Мильш
тейн, праизведенным в 1 958 г. в райане нижнегО' течения р. Коралловай, 
нижнекембрийские атлажения лежат на р азмытых, паотавленных на га
лову, пластах хлоритавых сланцев нижней свиты синийскага камплекса. 
Их р азрез начинается е маламащного гаризанта конгламератав, садер
жащих р азлична окатанные гальки кварца, хларитавых >сланцев и ме
тамарфизаваннай аснавнай порады. Размеры галек калеблются ат 1 -'-2 
да 5-1 5  C.IIt в поперечнике. Они сцементираваны гравелитавым и мелка
зерни>стым песчанистым материалам. Местами кангламераты заме
щаются кварцевыми гр авелитами и известкавистыми разназернистыми 
кварцевыми пеочаниками лиБО' конгломерата-брекчиями. Выше следует 
пачка мащнастью да 20 М темна-.оерых доламитав 'с прослоем оерых из
вестнякав. Они сменяются талщей неравномерна акрашенных, преиму
щественнО' серага цвета, ,слаистых извеотнякав. В них абнаружены ас
татки Hyolithes sp . ,  Tentaculites sp., Oelandiella cf. sibirica V a s t. 
(msc. ) ,  о. korobkovi V a s t. (msc. ) , Aldanella spiralis V a s t. (msc. ) ,  
Anabarella plana V а s t. (msc.) и брахиаПQД. Эта ф ауна встречается 
в низах р азреза н ижнегО' кембрия в баосейне р. Шренка. Па заключе
нию В .  А. В остакавай, обн аруженные колпачковые г астрапады анало
гичны такай же фауне, выявленнай В отлажениях алданскаго яруса 
бассейна р . Шренка и на р. Траутфеттер. Мащнасть известняков дасти
гает 70 М и балее. Разрез нижнекембрийских отлажений заканчивается 
светла-серыми известняками, садержащими а,статки брахиапод и три
лабитав. Среди паследних, па апределению п. Н. Лазаренка, имеются 
представители рада Pagetiellus, характерные для верхав алданскага 
и низав ленскага яруса нижнегО' кембрия . 

Общая мащность нижнекембрийских атлажений не .превосхо
дит 1 50 М. 

СР ЕД Н И й  ОТДЕЛ 

Среднекембрийские отложения обнажаются там же, где и породы 
нижнего кембрия, т. е. на всем протяжении ,севернай окраины Таймыра 
от истаков р .  Ленивой да среднего течения р. Ленинградской. Балее де
тально разрез этих атлажений был изучен в 1 954- 1958 п. М. Н. Зло
биным, В .  п. Орлавым и Р. Ф. Соболевской на участках среднегО' тече-
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ния рек Траутфеттера 'и Ленинградской. Непасредственного кантакта 
среднекембрийских отлажении с ПОДС11илающими нижнекембрийскими 
породами и,ми не наблюдалось. 

Па данным этих исследователей, среднекембрийскии возраст Иlмеют 
серые и темно-серые известняки и глинистые известняки, содержащие
в нижней части разреза пачки черных глинистых сланцев. Из нижних 
горизонтав изве'стнякавюй талщи Р. Ф. Собалевскай и В. П. Орловы м  
были сабраны остатки ТРlИлобитав, каторые, п а  заключению Н.  П .  Ла
заренко, .принадлежат представителям семейств Solenopleuridae, Рага
daxidae, Ptychaparidae, Darypygidae (рада Kootenia) , относящимся к ам
гинскому ярусу. Совместно с .  трилобитами были абнаружены ост,аТ1КИ 
брахио.под и гастрапод, котарые пока еще остались неизученными.  

В средней части разреза выявлены ост,атки трилобитов оледующих 
радов:  Anopolenus, Linguagnostus, Phalacroma, Peronopsis, Corynexochus 
Agraulos, Bailiaspis, Solenopleura, Anomocarioides, Anomocarina, Koote
nia ( ? ) , Dasometopus и другие представители. Па мнению Н .  П. Лаза
ренка, этат комплекс фауны характерен для чайскогю ладъяруса май
скаго яруса. Краме тога, в известняках присутствуют гастраlпады Hel
cionella rugosa V а s t. (msc. ) .  По  всей вераятности, из этой же части 
разреза р .  Траутфеттера ,ранее М. Н.  Злобиным были абнаружены ос
татки трилабиТlОВ Linguagnostus gronwalli ( К  о Ь.) , Peronopsis aff. 
cylindrica W е s t., Peronopsis ех gr. fallax (L i n rs . ) , Bailiaspis аН. 
dalmani (А n g.) , Solenopleura magna N. Т с h е r п., A nomocarioides 
cf. limbata (А n g.) , Phalacroma sp., отнесенные Н. Е. Че,рнышевай 
к -среднему 'кембрию. 

Из верхней части р азреза среднекембрийских отложений были са
браны астатки ТРИЛОбитов Proceratopyge sp., Oidalagnostus cf. - trispini
fer W е s t., Taxotina ( ? ) , sp. indet., котарые, па апр'еделению Н.  Л .  Ла
заренка, указывают на верхи анабарскага падъяруса майскага яруса. 

Р. Ф. Сабалевская апределяет мащность среднекембрийских атла
жений в райане средних течений рек Траутфеттера и Ленинградскай, 
равнай 200-250 м, тогда как М. Н. Злабин палагает, чтО' ана дости
гает 400 М. 

ВЕРХ Н И й  ОТДЕЛ 

Верхнекембрийские атлажения з алегают саг ласна на среднекемб
рийских пор адах. Выходы их 'Встречаются на тай же плащади ат исто
кав р. Ленивай до ,среднего течения р . Ленинградскай. Ранее эти отло
жения выделялись предположительно по данным стр атиграфичеСК1ИХ 
саотношениЙ. Однако в 1 958 г. Р. Ф .  Собалевской и В. Л. Орлову впер
вые удалось обнаружить остатки трилобитав верхнекембрийскаго воз
раста в бас-сейне среднего течения р .  Ленинградской. Здесь к верхнему 
кембрию отнасятся т,е-мно-,серые и черные глинистые сланцы с невыдер
жанными па  простиранию прослоями известняков мощнастью не более 
0,3 м. Парады заключают ,рассеянные мел�ие зерна и канкреции пи
рита. В низах разреза были найдены остатки трилобитов радов Homag
nostus ( ? ) , Ar;rocephalites, Proceratopyge, Agnostus, Munagnostus, Dory
agnostus (?) , Pseudagnostus ( ? ) , Hypagnostus, Goniagnostus ( ? ) , Clav
agnostus, Drepanura ( ? ) , Coosia ( ? ) , которые, по определениям Н. Н. Ла
заренко, характерны для нижних горизантов ,верхнего кембрия. Выше 
па разрезу были обнаружены остатки т,рилобитов из 'семейства 01enidae, 
встречающиеоя в средней части р азреза верхнегО' кембрия Северной 
Америки. Мощность верхнекембрийских отлажений достигает 250 М. 
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Несколько иной р азрез верхнекембрий,ских отложений установлен 
в более южных .районах. Так, на  р. К:оралловой - правом притоке ниж
него течения р. Траутфеттера, он слагается КОСОСJlОНСТIbIМИ и волнисто
слоистыми известняками и алевролитовыми Iиз,вестняками, заключаю
щими ПРОСJiОИ известково-глинистых · сланцев в верхней части р азреза. 
Мощность этих карбонатных пород 220-250 .м. 

СИБИРСКАЯ ПЛА ТФОРМА 
3(lnадная и юга-западная о"раины 

По запад.ноЙ и юга-западной oKpafIHaM Сибирской платформы 
кембрийские отложения пользуются ОТlюоительно нешироким разви
тием. ПО направлению с юга на север они выходят на дневную поверх
ность вдоль западного борта К:анско-Ангарской впадины, где ,сравни
тельно узкой полооой окаймляют :протерозой И архей южной части Е ни
сейского краевого поднятия и северо-западного оконча.ния Восточно
Саянского поднятия. Они слагают также некоторые локальные складки 
на  ШИlротном отрез�е нижнего т,ечения р .  Ангары и образуют широкое 
поле к востоку от Енисейского под.ня'Гия. В этом поле они представле.ны 
верхним отделом, 110гда как породы нижнего отдела сосредоточены в ос
новном уже внутри кряжа и на Чадобещюм поднятии. К:роме того, на 
значительной площади ксембрийские отложения развиты по правобе
режью Енисея между реками Фатьянихой и Нижней Тунгуской. Са
мыми северными являются небольшие выходы кембрия в пределах 
Хантайско-Рыбнинского вала и Норильской мульды. На остальной 
территории кембрий по западной окраине платформы перекрыт более 
молодыми отложениями. 

На указанных выше площадях среди пород кембрия выделяются 
все три отдела,  при.чем палеонтологически охарактеризованными среди 
них являются преимущественно ,нижнекем6РИЙСКiИе отложения. 

П ороды среднего кембрия фаунистически доказаны в К:анско:Ан
гарской впадине, а в 1 957 г. Е. Л. Марковым были выделены и .на се
вере по рекам Сухарихе и К:улюмбе. Верхний кембрий, как и на ос
тальной части платформы, исключая северо-восток (бассейн р. Оле
нека) и I<:райний се:веро-запад, имеет чрезвычайно бедные палеонтоло
гичесжие ОСТiатки. 

К: настоящему В'ремени кембрийские отложения на рассматривае
мой площади сравнительно хорошо изучены, что позволило исследова
телям .ра:очленить 'Их не только по литологическим особенностям, но  и 
сопоставить р азрезы с другими районами платформы, а также прнвя
зать к общепр''И.нятым для кембрия платформы стратиграфичесКiИМ под-
разделениям. . 

Среди пор од нижнего отдела выделяются отложения алдаНlСКОГО 
и ленского ярусов; средний кембрий представлен преимущественно сво
ими ,низами - зоной Schistocephalus амгинского яруса (при трехчлен
ном делении этого отдела) , .верх,ниЙ кембр:ий на ярусы зде,сь не под
р азделяет,ся и представлен, .вероятно, далеко не полно. 

Н ИЖ Н И А  И СРЕДНИА ОТДЕЛ Ы  
Во всех районах западной окр аины Сибирской платформы нижне

кембрийские отложения з алегают т.рансгрессивно и с угловым несогла
сием иа подстилающих породах докембрия. И сключением из этого пра
вила является только район Чадобецкого поднятия, на котором, как 
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зто отмечалось ранее (Зайцев, 1 954) , заметно выраженного углавого 
1Iесоглаоия не наблюдается. 

На юге, по з ападнай и северной акраинам Канско-Ангарскай впа
дины, в основании кембрlИЯ залегает т е р р и г е н н а я с  в и т а серо
'Kp acHoЦBeTiНЫx паРОД, представленная, по данным ряда исслеДOlВателей 
(Обручев, 1 932- 1 933; Хоментовск:ий, 1 935, 1 938, 1 945, 1 950; Мор дав
екий, 1 953; Зайцев, 1 954; КириченкО', 1 955; Григорьев и Репина, 1 956; 
Семихатов, 1 957) , в основании базальными кангламератами, разви
тыми неповсеместно, ,состаящими из гальКlИ падстилающих метаморфи
ческих парад. Выше конгламераты сменяются красно- и сероцветными 
песчаниками, песчанистыми ,сланцами и алевралитами с весьма падчи
ненным каличеством карбанатных парод - доломитов и м ергелей. Мощ
ность свиты в низовьях рек УсалКlИ и Тасеевай, по-'видимому, достигает 
1 500-1 700. 'м. 

На ШИрО'ГНОМ течении р.  Ангары они прекрасно вскрыты в абна
же,ниях выше Гребенекою Быка и выше устья р. Пай. По данным 
А. А. Предтеченскога, произвадившего здесь исследования в 1 938 г., 
и М. А. Семихатова ( 1 957) , терригенная свита подразделяется на пять 
.литолагических горизонтов: красно- и ,сероцветных песчаников, мерге
лей и алевролитав, /сменяющих по верт,икали друг друга. Общая мащ
насть их сакращается да 1()00 'м. 

По восточнай окраине Енисейского паднятия в бассейне рек Ирки
неевой и Чадабца опи'са,нны:м ,отлажениям аоот,ветствует так называе
мая с в и т а  ж е р н аiВ Ы Х  п е ,с ч а н и к о в  и т о ч и л ь н ы х  к а м-
1I е й  (Обручев, 1 932-1 933; З айцев, 1 954) . Мащнас.ть ее не превышает 
200-500 ,м. 

Таким образом, в целом для Kahcka-Ангар'СКОЙ впадины намечается 
резкае уменьшение мощностей свиты с запада на васток (Семихатав, 
1957) . 

По возра!сту описанная терригенная свита всеми исследователями 
'ОТносится к алданскOiМу ярусу rIИжнего ,кембрия.  Н есколько .иное стра
ение имеют синхронные образования в северной и северо-восточной 
частях Енисейского поднятия, где они в последние годы были изучены 
О. П. Горяиновай, Г. Ф. Лунгерсгаузеном и Е. А. Фальковой, В .  Н. Гри
гарьевым ( 1956) , М. А. 'Семихатовым и др. �и отложения р аспростра
нены главным образом в Лебяжинском синклинории к востоку от анти
клинория хр. Карпинского. 

Строение их лучше всего вскрывается по рекам Тее и Чане, а также 
Е верховьях р. Вороговки. Здесь в основании кембрия р азвита так назы
ваемая ч а п и н с к а я ев и т a 1, ложащаяся на р азличные свиты верх
него и нижнего ,протерозоя. Ч апИ'нская свита р аспадается на две части. 
Нижняя состоит из базальных конгломератов и конгломерато-брекчий 
мощностью да нескольких десятков метров, состоящих из несартир о
ванных обломков, валунав и глыб р азличных дакембрийских парод. Их 
контакт с падстилающими п ор'Сща:ми виден на р .  Ча'пе в р айоне устья 
р. Чивиды. Такого же 'Липа конгломераты известны на р .  Большой Чер
ной и в верх;овьях ,р. В ор.огоsки, где они лучше 'всегО' были изучены 
И. Г. Николаевым ( 1925, 1 930) и отнесены к так называемым тиллитам, 
а по данным А. " Н. Чуракова ( 1 933) , к морским докембрийоким тилли-

1 В разделе «Докембрий Енисейского кряжа» чапинская свита описана под !,аз
ваиием чингасанской серии, ,распадающейся на н;р.аенореченскую и суt{тальминскую 
cllltТы. Кембрийский возраст Э1\оii еерии (чапи'некая свита) как о'i'мечеllО выше, епо

рен. П рим. ред. 
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там.  Однако в на·стоящее время высказыв аются соображения, что они 
никакого отношения к ледниковым образоваНlИЯМ не имеют, а пред
ставляют собой грубые, по-видимому, пролювиальные накопления, ОТЛО
жи'вщиеся ·во время формирования нижнекембрийских передовых про-
гибов ( Григорьев, 1 956) . 

. 

Выше конгломерат.ов залегают кварцитовидные полимиктовые и .ар
козовые .красно- и серо-зеленоцветные песчаники, чередующиеся с алев
р олитами и песчаниками различной зернистости, а ,также' подчиненные 
им пачки песчанистых доломитов и известняков. На верхних поверхно
стях наслоения песчаников видны р азличные гиероглифические знаки. 
Верхняя часть чапинской свиты в основном ·состоит из красноцветных 
песчаников и алевролитов; ложащцхся с перерывом на подстилающие 
ИХ отложения. Мощность чапинской свиты достигает 1 000 м. 

Рассматривая условия образования чапинской свиты, В. Н. Гри� 
горьев ( 1956) пришел к выводу о том, что она предст.авляет 8 нижних 
частях типичный флиш. ОН сопоставляет его с флишем пород ушаков
екой свиты северо-западного Прибайкалья и с  песчано-глинистыми по
родами оселочной свиты из бассейна р ек Тагула и Туманшета на се
веро-восточном склоне В осточного Саяна, К.торую он также считал 
иижнекем брий ской. 

В самых северных р айонах Енисейского поднятия' (8 бассейне лево
бережья .р . Подкаменной Тунгуски) близкие к о писанным по составу 
и синхроничные им по возрасту породы выделяются исследователями 
под названием свиты р. Порожихи. 

Ленский ярус ни'жнего кембрия и низы среднего кембрия в Канско
Ангарской впадине и районах северо-восточной окраины Енисейского 
поднятия слагаются в оснавнам карбанатными парадами. В паследнем 
р айане к ним отнесена лебяжинская свита, а в I<анска-Ангарской впа
дине известкава-даломитавый камплекс, р асчленяющийся па литолаги
ческим iИ фаунистическим признакам на три свиты (Зайцев, 1 954; Па
кровская,  1 954; Григарьев и Репина, 1 956) . 

На  р .  Ангаре ( от устья р .  Чадобца и ниже) и р .  Тасеевай СН1i'ЗУ 
вверх выделяются : к л и м и н с к а я с в и т а, представленная праслоями 
светло-серых и темных известняков, иногда водорослеваго слажения со 
светлыми и желтоватыми д оломитами, реже с пест.рыми мергелями. 
В верхних частях свиты повсеместно встречаются трилобиты, .определен
ные Н .  В .  Покравскай и Л. Н. Репиной как Bulaiaspis vologdini L е г т., 
В. taseevicus R е р., В. primus L е r т. Мащнасть климинскай свиты 
300-400 д. 

Выше климинС'кай овиты .залегает а г а л е в с к а я с в и т  а, сло
женная известняками, даламитами, даломитовыми и известняковыми 
брекчия.ми, .мергелями, песчаниками и аргиллитами. Последние осю
бенно широко р азвиты в бассейне р. ТасееваЙ. Мощность свяrгы 
200-300 м. 

В парадах свиты садержатся трилобиты Protolenus 5р., Namanoia 
5р., Bergeroniaspis Kutorginorum L е r т., Jakutus quadricep (R j о п  5 П.)  
и брахиапады Kuiorgina 5р.  . 

Обе эти свиты отнасятся к ленскому ярусу нижнего кембрия. 
ВышеЛ,ежащая, з е л е Д е е в с к а я, с в и: т а залегает с перерывам 

на подстилающих порадах; .она устанавлена талько на р. Ангаре, где 
состаит из известняков, пятнистых доломитизированных известняков, 
доломитов, мергелей, а в верхних частях и песчаников,. общей мощ
ностью до 1 70 м. 
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Уже в самых низах свиты встречаются трилобиты Proasaphiscus 
sibiricus Т с h е r п. ,  Р. clarus Т с h е r п . ,  Р. limbatus R е р. (mns.) , 
Schistocephalus antiquus Т с h е r п. .и дlр . ,поз,в,оляющие ,от.не-С'ГIИ породы 
свиты к низам среднего кембрия (Зайцев, 1 954; Покровская, 1 954; 
Григорьев и Репина, 1 956) . 

Общая мощность всех трех свит достигает 700-900 м. 
Л е б я  ж и н с к  а я с в и т а северо-восточной окраины Енисейского , 

поднятия фаунистически детально не расчленена .  В ее ,составе преоб
ладают серо-желтоватые доломиты, подчиненное значение имеют из
вестняки, битуминозные известняки и прослои терригенных пород. В из
вестняках средней части свиты В .  Н. Григорьевым ( 1 956) на р .  Тее 
были найдены трилобиты Bulaiaspis primus L е r т.,  х ар актерные для 
10лбочанского горизонта нижнего кембрия. В целом же свита, по-ви
димому, отвечает в этих районах всем о стальным горизонтам ленского , 
яру.са нижнего кембрия, выделяемым в других районах платформы, 
возможно, и низам среднего кембрия, как это отмечалось еще р анее 
(Зайцев, 1 954) . Мощность овиты примерно 1 000 м. 

В низовьях р. Нижней Тунгуски и по р . Сухой Тунгуске отложения 
нижнего и среднего кембрия впервые были выделены С . В. Обручевым 
( 1932- 1 933) , который отнес .к ним мощные толщи цветных доломито,в, 
развитых по  Енисею ниже р .  Сухой Тунгуски почти ,вплоть до р .  Ниж
ней Тунгуски. Исследования, произведенные здесь в 1 939 г. А. А. Пред
теченским, а затем Г. И. :Кириченко, позволили выделить среди этих 
отложений ряд свит слабометаморфизованного протерозоя, весьма сход
ных с протерозоем восточной окраины Енисейского выступа докембрия. 
Однако А. Г. Вологдин ( 1 936, 1 940) , Д. К Зегебарт, Ф. Г. Марков 
( 1 945) и др. весь этот докембрий ошибочно отнесли снова к кембрию. 

Работы, проводившиеся А. Е .  Воронцовым и Г. Г. Моор ( 1947) , 
Н .  С. З айцевым в 1 95 1  г. на р. Нижней Тунгуске, начиная от ее устья 
и до р. Летней, В. Н. Григорьевым и В. В .  Ме.ннером в 1 95 1 - 1 952 Г Г. , .  
В. И.  Драгуновым в 1 953- 1 954 гг. в низовьях рек Сухой и Нижней Тун
гусок, с одной стороны, подтвердили наличие здесь протерозоя, а с дру
гой - выяснили в общих чертах страт!играфическую последователь-
ность свит кембрия. 

. 

По данным этих исследователей, кембрийские отложения начи
наются здесь платоновской свитой, ложащейся с перерывом и угловым 
несогла.сием на р азличные свиты протерозоя. В. Н.  Григорьев ( Гри
горьев, Репина, 1 956) на  р .  Большой Шорихе наблюдал перекрытие 
горизонтальнолежащими породами платоновской свиты вертикально 
поставленных пород протерозоя; на р. Сухой Тунгуске угловое несо
гласие между ними уменьшается до 1 -20, а на р. Нижней Тунгуске 
контакт между породами кембрия и протерозоя всюду тектонический .  

П л а т о н о в с к а я с в и т а ,  с которой начинается р азрез кембрия, 
сложена вверху в .основном светло-серыми и желтоватыми плитчатыми, 
часто водорослевого сложения доломита,ми, внизу - доломитами, JJ.оло
митизированными известняками, мергелями и прослоями ГЛИНИСТiQ-алев
ролитовых пород. Окраска нижних горизонтов свиты частично зелено
он красноцветная. Мощность свиты 300-350 м. 

Выше залегает к о с т и н с к а я 'с в и т а, в основном состоящая из. 
светлых доломитов с подчиненныiии прослоями более темных извест
няков, ,сосредоточенных главным образом в средней части. Мощность. 
свиты не менее 1000 м. 
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В прослоях темных известняков, з алегающих · примерно в 700 м от 
основания свиты, впервые В .  В .  Меннером, а затем В. И. Драгуновым 
бьr.rIИ найдены трилобиты, среди которых Н. Е. Чернышева и Л. Н. Ре
пина опр-еделили Bulaiaspis sp., Tungusella manica gen., et sp. nov. , ука
зыв,ающие на пр<Инадлеж:ность ,овиты ' к ленскому Я'русу. ПлаТОНOIвакая 
свита, .очевидно, соответствует алданскому ярусу нижнего кембрИя. 

На костинской свите, вероят,но, с перерывам залегает п а к о с н  а я 
с в  и т  а, нижняя часть которой, представленная краснацветнымн мер
гелями и доломитаlМИ, отнесена В. Н .  Григорьевым к верхнему кембрию, 
а остальная часть на основании найденной фауны - к ордовику. 

Севернее Туруханокого выступа отдельные выходы пород кембр.ия, 
соответствующего, по-видимому, КОСТiИнской свите, известны, по дан
ным В. В. Меннера и В. И. д,рагунова, на р. Мундуйке (левый притак 
р. К:урейки) и iВ горах Кулгах-Тах (НCJiрильакого Iплата) , где В. С.  До
марев к ней относит светлые доломиты ·с прослоями известняков и мер
гелей ,мощностью Д:О 800 м ( Гр игорьев, Репина, 1 9,56) . 

Наконец, следует упамянуть о нахадках среднекембрийских три
Jlабитов Anomacarioides sp., Solenopleura zwerewi L е r т.  (определе
ния Н. Е. Чернышевой) , котарые были сделаны Е. П. Марко.вым 
в 1 9,56 г. на реках Сухарихе И К:улюмбе. 

ВЕРХ Н Ий ОТДЕЛ 
Верхнекембрийск;ие отложения на юго-западе и западе Сибирскои 

платфо�рмы представлены преимущественно красно- и пестроцветными 
лагунными, лагунно-морскими и морскими, чрезвычайно мелководными 
образованиями. Они пов·семестно отделены от подстилающих парод дли
тельным перерыво.м и :размывом, захватывающим по времени как боль
шую Iча,сть .ареднего ·ке.м6рия, так, в�роятно, и .низы !ве;рхнего. Этот пере
рыв, неоднократно отмечавшийся в литературе ( свадка па этаму во
просу дана в работе В. П. Маслова, 1 952 г. ) ,  убедительна даказывается 
не талька резкой ·сменоЙ литологических особенностей пород при пере
ходе от подстилающего карбонатнаго комплекса «ленских известняков» 
в вышележащие терригенные красно- и пестроцветные верхнекембрий
ские отложения, но также и выпадением из стратиграфического раз
реза на западе ллатфармь! почти всего. среднего кембрия. Таким обра
зом, верхнекембрийские атложения ложатся на р азличные горизонты 
среднего. .и нижнего кембрия, а в пределах Енисейского. поднятия 
ме·стами и на  докембрий. 

Наиболее ширако р аспространены верхнекембрийск;ие атлажения 
по васточной акраине Енисейскаго кряжа, аднако южнее ани известны 
в К:анско-Ангарскай владине - в районе аз. Улукаль,  в низовьях 
р. Усалки и па р. Тасеевай; на р .  Ангаре к вастаку 0.1' р.  Иркинеевай 
с известными перерывами ани прослеж.иваются вверх да устья р. К:ова. 
В пределах Е.нисеЙскаго кряжа эти атлажения закартированы на се
BE'pa-восточном и юго-западном склонах, а на ,севере платфармы 
в районе Туруханского блока и Хантайско-Рыбнинскога вала. 

Н а  всей этай территории они выделяются в составе следующих, 
JПо-видимому, сиюqрOlННЫХ овит: lВерх.оленскай, эвенкийской и -нижней 
части покасноЙ. Что касается глубокинскай свиты, известнай по пр.ава
бережью Енисея в б ассейне рек Бальшого Пита ,и Черной, 'Го лринад
лежность ее к верхнему кембрию не вполне доказана. 

На юга-за.паще Си,6И1Р'СКОЙ л.латфор.мы, ,в низовьях р. Анга'ры, верх
.ниЙ кембрий сложен преимущественно красноцветными песча.аиками, 
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занимающими верхнюю часть разреза, тагда как в нижней преабла
дают слюдистые и песчанистые глины, местами 'в оснавании загипсаван
ные (Обручев, 1 932; Хаментовский, 1 938; З айцев, 1 954 и др.) . Им пад
чинены тонкие праслаи мергелей и песчанистых известняков. Гар азда 
реже встречаются балее или менее массивные пласты вадарослевых из
вестняков и далами1'ОВ. Мощность ве'рхнега кембрия на р .  Ангаре при
мернО' равна 200 М. 

На реках Тасеевай и Усалке адновозрастные атлажения представ
лены примернО' тем же набаром парад. Талька в низах в е р х а л е н
е к о й св и т ы среди неравнамерназернистых кварцева-палевашпата
вых песчаникав здесь паявляются праслаи кангломератов с галькай 
кварцитов, песчаНИКiQВ и подстилающих известнякав. В гальке послед
НЕХ, па данным Г. И. КириченкО', были найдены трилnбиты Bulaiaspis, 
указывающие на размыв порад ленскогО' яруса нижнегО' кембр,ия. Одна
временно с некатарым изменением састава па запаДНiQЙ окраине Кан
ска-Ангарскай впадины резка вазрастает мащность rпорад верхоленской 
свиты и дахад;ит, па данным бурения, да 1 000 М и б алее. Следует отме
тить, ЧТО' эта единс'ГВенный р айан на территории Сибирскай платфармы, 
где верхнекембрийские отлажения достигают сталь бальших мощностей. 

Па вастачнай акраине Енисейскага кряжа, в нижнем и среднем те
чении р. Падкаменной Тунгуски, к верхнему кембрию атнасит'ся так на
зываемая э в е н к и й ·с к а я с в и т а мащностью да 300 М, слаженная 
в ос.навном глиниста-'песчаниковыми крrаснацветными парадами, кота
рым подчинены прослаи мощностью иногда да 1 0  М желтовата-серых 
.и.аламитав, загипсованные глины и гипсы и р азлична акрашенные мер
гели (Обручев, 1 932- 1 933; КириченкО', 1 950; З айцев, 1 954 и др . ) . Для 
всех парад чрезвычайна характерна наличие знакав мелковадья 
в виде валнаприбайнай ряби, трещин усыхания, касай слоистасти, гли
нисто-песчаных псевдомарфазав па кубикам каменнай сали, частых сле
дов размыва и Т. Д. 

В 1 95 1  г. !на р .  Падкаменнай Тунгуске в районе Малалебяжинскай 
антиклинали М. А. Цахнавским б ыли найдены о статки трилабитов, при
надлежащие, па апределению Н.  В. Пакровскай, к представителям 
верхнекембрийскогО' рада Crepicephalus (? )  sp. Такая же фауна была 
затем найдена среди пород эвенкийскай с'виты на р .  Вельма (Зайцев, 
1 954; ЛР:ИГQрьев, Репина, 1 956) . 

С приближением к Енисейскому кряжу, т. е. с вастока lJa запад, 
мащность эвенкийскай свиты, по данным о. п.  Гаряинавай 
и э. А. Фальковой, увеличивается да 400-500 М. В там же направлении 
в самых низах свиты нескалька увеличивается и грубость материала.  

По з ападнай окраине Енисейскага паднятия (в бассейне р .  Баль
шого Пита)  в вид;е узкай длиннай паласы севера-западного прастира
ния прослеживаются отложения, катарые некатарыми исследователями 
отнасятся к верхнему .кембрию (глубакинская свита) .  Они слажены 
в аснавном карбонатными парадами - известняками и доламитами 
BlВepxy и терриген'Ными п�ра.дами 'с ПОКiравами эффУЗ:Иlва,в внизу. Об
щая мащность парад, па данным Г. и . Кириченко, дастигает 600 М. На 
пратеразое ани залегают с размывам. Принадлежнасть их  к верхнему 
кембрию не доказана. Впалне возмажна, чтО' они отнасятся к нижнему 
к-ембрию. На эта указы'аетт наличие среди них эффузивав, а среди кар
бонатных пород бальщо,га каличеСТrва водараслей, отнасящихся к кол-

-лени ям. 
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Н а  севере, в ,р айоне Туруханск;их блоR'ОВЫХ ПQДНЯ'rnЙ, как отмеча
лось выше, к верхнему кембрию следует относить нижнюю часть п 0-
к о с н о й с в  и т ы, сложенной красноцветными мerргелями и доломи
тами мощностью до 1 00 .м ( Григорьев, 1 956) . Она залегает с размы� 
вом на подстилающих ИЗiвестняках и доломитах костинской овиты сред
него ( ? )  и нижнего кембрия и ,связана постепенными переходами с вы
шележащими частями той же покос,ной .овиты, отнооящейся по фауне 
к ордовику. 

Отложения, близкие по ·составу к верхнекембрийским породам ниж
ней части покосной 'Свиты Туруханского поднятия, обнажаются в ядрах 
некото,рых локальных структур iВ пределах ХантаЙско-Рыбнинского · 
вала. В 1 957 г. Л .  Ф. Штейн в выходах кембрийских пород на реках 
Рыбной и Горбиячине нашла трилобитов Gliptagnostus sp. ,  Pseudagnos
tus sp.  (определения Н. Е. Чернышевой) , позволяющих отнести их 
к нижней половине верхнего кембрия. 

По возрасту описанные выше в ерхоленская, эвенкийская и покос
ная (нижняя ча'сть) 'овиты ;в настоящее в:ремя большИlНСТВОМ иоследо.ва
телей относятся к ,верхнему кембрию ' ,на основании их взаимоотношения 
с покрывающими и подстилающими породами и находок в них трюю, 
битов .верхнекембр.иЙс.кого р,о\да Crepicephalus (Зайце,в, 1 954) . В послед
нее время достаточно точно выяснено, что верхнекембр.иЙск:ие отложе
ния и 'Подстилающие их породы на западе платформы р азделены дли
тельным перерывом (в основном средний кембрий и, возможно, часть 
верх;него) .  Это Iп'редположение доказывается тем, что IВ IP айонах более 
полного 'развития верхнего кембрия - на северо-востоке платформы 
(в Оленекском р айоне и на южном склоне АнабарсR'ОГО массива) ,  по 
данным Н. В. Покро.вской, под породами мархинской или синхроничной 
ей аргасалинской свиты, относящейся к верхнему кембрию ( аналоги 
верхоленской свиты) , залегают охарактер,изованные трилобитам,и кар
бонатные породы суханской свиты. Они представляют собой наиболее 
низкие части р азреза верхнего кембрия, которые на западе платформы, 
по-видимому, полностью отсутствуют. 

Поэтому высказанное недавно В, С. В оропиновым предположение 
о том. что «низы верхоленской свиты ЯВЛяются не 'верхне-, а средне
кембрийскими», лишены убедительных доказательств. 

С породами ордовика верхнекембрийсwие ОТ.ложения всюду овя
заны тесными взаи'Моп ереходами. 

Подводя и'ГОги краткому обзору стратиграфии кембр'Ия ПО запад
ной окраине Сибирской плаТфОРIМЫ, можно подчеркнуть ·следующее. 

1 .  В есь разрез кем6РИЙС1КИХ отложений здесь в общих чертах под
р азделяется на три крупных комплекса : 1 )  нижний терригенный кра
сно-оеr:оцветный с подчиненным значением карбонатныхпород; 2) сред
ний - карбонатный и 3) верхний терригенный, пеетроцветный, также 
с наличием некоторого количества карбонатных пород. 

2. Нижний терригенный комплекс по возрасту отвечает алданскому 
ярусу нижнего ке'Мбr-ия. Большая часть карбонатного комплекса CCO'f
веТС'твует ленс'кому ярусу нижнего кембрия. Только в районах Канско. 
Ангарской впадины, по-вид'имаму, на севере, доказано, ЧТС верхняя 
часть этого комплекса мощностью не более 200 .м относится к низам ' 
среднего кембрия. Последний, возможно, присутствует и в других райо-
нах западной окr- аины платформы, но палеонтологичесwи пока не дока
зан. В ерхний терригенный комплекс по всем данным 'соответствует ка
кой-то части верхнего кембрия. 
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3.  По западной окраlине платформы, во внутренних (ПОlгруженных) 
частях Канс'ко-Антарской ,впадины, по северо-восточной о краине Ени

··С'еЙского поднятия, а возможно, и ceBej:,Hee, в верхах отложений ниж
него комплекса и в низах среднего, к,роме описанных пород, развиты, 
вероятно, соленосные отложения. На это указывают выходы м ногоЧ'ис

. ленных соляных источников в ядрах ряда антиклинальных структур, 
-сложенных породами ленского яруса (в устье р. Чадобца, на j:,'eKax 
Усолке и Та1сеевой, по левому берету р. Ангары и др. ) . Соляные источ
ник:и имеются также на р. Подкаменной Тунгуске и севернее. 

Появление соленосных отложений связано с фаЦ'иальным замеще
нием части разреза нижнекембрийс:ких теj:,'ригенно-'карбонатных пород 
соленоснЬJlМИ при пе.реходе от окраин платформы к ее внутренним ча-

,стЯ'м. Насколько широко будут раClпрос'Т'ра нены внутj:,1И последней соле
носные отложен.ия, 'Предсказать трудно, так как какие-либо данные 
по этому поводу, в том числе глубокое бурение, здесь полностью отсут

,ствуют. 
'lАНАБАРСКАЯ АНТЕКЛИ3А 

На крыльях Анабарской антеклизы кембрийские о тложения лежат 
местами трансгрессивно на разных горизонтах синийского комплекса. 
Так, например, на северно,м крыле антеклизы, несколько западнее По
п:игайс,кой 'КОТЛOlвиты, они р,а,сполагают,ся :на iразtМЫТОЙ iПове;РХ1НОСТИ пес
�аникOIВ ,МУКУIIЮКОЙ ,св,иты, 'в бассейне р .  �отуйка'на - на .размытоЙ [10'
верхности ПОj:,'од билляхской свиты. Н а  ,вО'сточном и южном склонах 
Анабарского поднятия несогласия не было О'J1мечено, и кембрийские ОТС 
ложения залегают, по-видим'ому, согласно на породах синийского комп
лек'са. 

На раС'сматриваемой территории имеются отложения всех трех от
делов. В области восточного и южного крыльев Анабарской антеклизы 
отложения нижнего и Сj:,еднего кембрия м огут быть ,расчленены до яру
.СОВ, тогда как на расположенных в пре1делах Кра'сноярского края за
падном и северном ее крыльях из-за нед'ОС'таточности . палеонтологиче
-СКИХ данных выделяются отложения в гр аницах 01'дела и лишь на от
.дельных учаС1'ках удается выделить алданскJИЙ и ле:НСIШЙ ярусы ниж
HelI10 кембрия. 

Раз,резы кемб,рийских отложений изучены .в п оследние годы на  юж
ном кj:,ыеe Анабарс'Кой антеклизы Ф.  И. Ивановым и К.  С. Забурди
ным, на юго-западном В. Е. Савицким и А. А. Гроздиловым, на запад
ном В. Г. Савицким, Р. Ф. Соболевской и К. С. Забурдиным и на 
'северном Л.  П. О.мирновым, Е .  И. ПОДКJOпаевым, А. Н.  Н аумовым и 
К. С. Забурдиным. По  этим новым данным J-II приводится ниже описа
ние кембрийсжих .отложений Анабарской антеклизы. 

Н ИЖН И й  ОТДЕЛ 

К нижнему отделу кембрийской С'истемы относятся усть-котуйкан
,ская и лишь' частично кындынская свиты. ПослеДI;iЯЯ описана ниже в со
ставе среднего отдела. Наиболее полный раз,рез усть-котуйканской 
·свиты известен на западном крыле Анабарокой антеклизы, в бас'с'ейне 
,чеднего течения ;р. Котуя, где эта свита С'одержит фауну алданского 
и ленского ярусов.  

Отложения алданского яруса здесь транс:гресоивно залегают на 
различных горизонтах билляхс:кой стшты синийского комплекса. 
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В са'мой нижней части этих отложений выделяется КОТУЙClкий гори
зонт, мощность КiOTOPOГO для данного района кол'ебле'J1СЯ от 10 до 14 м. 
В осНов ании КОТУЙСIКОIГО гориз'Онта залегает сл'ой ДОJJОМИТОВОЙ брекчии 
(0,7-1 ,5 м) . Выше следуют вишнеВОекрасные и вишнеВО-lко[.'ичне:вые 
доломиты, из'вестнЯlКИ, глинистые известняки 111 мергели. 

Среди 'В'ишнево-коричневых из,вестнЯIЮВ .Б большом количестве 
были собраны археоциаты, .среди которых определены Ajacicyathus го
bustus (V о 1 о g d. ) , А. anabarensis (V о 1 о g d. ) , А.  аН. tomicus (V 0-
1 о g d. ) , А. mоогЁ (V о 1 о g d.) , Archaeolynthus polaris (V о 1 о g d. ) ,  
А .  solidimurus (V о 1 о g d. ) , Coscinocyathus rojkovi (V о 1 о g d. ) , С. cf. 
retetabulae (V о 1 о g d.) , Discocyathus discoformis (V о 1 о g d.) , No
choroicyathus sp., Cryptoporocyathus sp. 

Выше залегает кугд!инс'Кий горизонт мощностью 70-90 М пестро· 
цветных из,веСТНЯ'IЮВ, глинистых изв,естняков и мергелей с небольшими 
щ:,'ОслоЯ'ми доломитов. Органическими остатками кугдижж:ий горизонт 
небагат. Здесь были найдены единичные облом кш археоциат Archaeo
lynthus sp., брахиюподы из рOiда Lingulella и гаСl1РОПОДЫ Oelandiella ko
robkovi, Aldanella spiralis, АnаЬагеаа plana, Pelagiella sp. 

Разрез отложений алданClКОГО яруса венчается пачкой пестр,оцв'ет
HЬDX из,вестнЯ'ков, глинистых из.вестняков, реже мергелеЙ. Мощность 
этой пачки 1 30- 1 40 М. Здесь собраны трилобиты, характерные для ал
данского яруса, а именно: Hebediscus aff. attleborensis (F о е г s t е et 
S h а 1 е г) , Н. sp., Pagetiellus tolli 1,- е г т.,  Р. lenaicus (Т о 1 1 ) , Judo
mЁа sp., Paramicmaclca ( ? )  sp. , а та,кже 6рахиоподы из рода Nisussia. 
Общая мощность отложеНiИЙ алданского яруса 2 10-244 М. 

К ленскому ярусу относится пачка (мощностью 60-1 00 М) коj:.'ИЧ
невых слабобитуминозных из'вестняков и светлоокрашенных Д!оломитов, 
среди которых были собраны Б изобилии Тlрилобиты. Здесь определены 
Bergeroniellus asiaticus L е г т.,  В. micmacciformis S u V. ,  В. spinosus 
L е г т., В. suboranta S u v. ,  ВоnЁа sp., Hebendiscus attleborensis, Рага
micmacca аН. petropavlovskii S u v.,  Р. sibirica L е г т., Pagetiellus 
lenaicus L е г т., Pagetina primaeva L е г т., Protolenus sp., Granula
гёа sp. 

На юг'О-западном крыле Анаrбарсыой антеклизы '.в бассейне верх
нет течения р. Котуя , в ооновани:и усть-котуйканской свиты также обо
ообляется котуйский горизонт, сложенный вишнево-·красными, частью 
желтыми известня.каМ}!1 и пестроокрашенными глинистыми известняка,ми,. 
среди которых нера'вН'омерно рассеяны 'Остатки археоциат и гиолитов. 
В некоторых местах встречаются крупные археоциаТlовые биогермы. 

Отсюда были определены археоциаты Archaeolynthus polaris (V 0-
1 о g d. ) , А. solidimurus (V о 1 о g d. ) , Ajacicyathus anabarensis (V 0-
1 а g d. ) , А. moori (V а 1 о g d.) , А. robustus (V a 1 а g d. ) ,  А. leinumurus 
(V а 1 а g d.) ,  А. tkatschenkoi (V а 1 а g d.) , Coscinocyathus rojkovi (V 0-
1 о g d.) , С. retetabulae (V a 1 о g d. ) , водоросли Renalcis jacuticus 
С а г d е, губки Chancelloria grosdilovi Z h u г и др. 

РаЗlрез YCTb-lкотуй.канскоЙ Iсвиты зде,сь ,венчает паЧlка ( мощностью. 
10 М) temho-розOlВЫХ, желтовато-серых и оранжевых известняков, чере
дующихся с окремненными и Д;ОЛOlмитистЬDМИ известняками. Среди сла
гающих ее пород были найдены редкие остатки гиолитов, tубок 
Chancelloria grosdilovi Z h u г. ,  брахиопод Paterina cf. labradorica 
( В  i 1 1  i n g s . ) . 

В ' области южного крыла Анабарс'Кой а нте:кл'изы , по рекам Мойер\), 
и Арга-Сала,  к алJJ,3НС,КОМУ яру.су нижнего кем6р.ия относятся пе.СТlРО,--
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цветные и глИ'нистые известняки абщей мащностью 00 М. Ноз'раст этих 
атлажений устанавливается на основе сопоставления с аналогичными 
:0 саставу и фаунистически ахарактеризаванными атложениями катуй-

СIюга гариз·анта IВ НИЗОВЫIХ ,р. МоЙеiро и ,среднем течении р . I(отуя. 
На север'Ном склоне Анабарекай антеклизы, в бассейне р ек Папи

гая и Эриечки, усть-.катуЙканская овита общей мащнастью 320 м раз
деляется на две пачки. Нижняя пачка мащностью да 1 70 м сложена 
вишнева-красными и . зелеными известняками и глинистыми известня
ками. Среди собранных зде,сь немногач,исленных органичео�их OICTaТtKaB 
апределены трилабиты Pagetiellus tolli L е г т., Triangulaspis ' sp., гиа
литы Hyolithes sp., ,вадорасли Osagia sp. 

Верхняя пачка мощностью да 1 50 м фациальна неоднора'дна. На 
celbepO-ваС1''Oке в ее составе преобладают с'ветла-серые и желтоватые 
даломиты и даломитизированные И'ЗlвестнЯ'�и, перемежающиеся с зеле
новатыми и .коричнеlВЫМИ из,вестнякаIМИ. К югу эти па'роды замещаются 
пестрыми гли'Нистыми известняками. Среди собраннай здесь фауны оп
ределены трилобиты Bergeroniellus asiaticl!-s L е г т., В. micmacciformis 
S u V., Cobboldia sp. L е г т., Granularia sp.,  Lermontovia sp.,  РагаmЁ,:
тасса siberica L е г т., Pagetina primaeva L е г т., Pagetiellus lenaicus 
(Т а 1 1 ) ,  Triangulaspis miglitzkii (Т о 1 1 ) ,  Nisusia sp. ,  MatuteUa sp. 

СРЕДНИ й ОТДЕЛ 

На западнам крыле Анабарс.коЙ антеклизы среднекемБРИЙlские от
.1Ожения лредстав.лены мощнай (,да 1 200 М) талщей даЛОМИ'rnзирован
ных светлоокрашенных, преимущественнО' желтых даломитов и извест
някав, выделяемых пад названием ,кындынскай свиты. Па литал>Огиче
(жим осабеннастям эта свита р азделяется на четыре пачки. 

Нижняя пачка ПР'Ещставлена желтыми и белыми д,аломитамiИ и да
ломитистымя! известняками с редкими прослоями к.оричневых и оалита
вых известняков мащнастью о�ало 1 00 М. В просЛ'аях известняков обна
ружены были астатки трилаб:итов, среди катарых определены А nоmо
caride gen. et sp. indet. , Аnоmосаге sp.,  Aoja cf. punctatus Е n d. et R а s
s е г, Cotynexochus sp . ,  Kounamkites sp., Kootenia sp.,  Kooteniella sp. ,  
Olenoides dubius L е г т., Peronopsis ех gr. fallax L i n n а г S.,  Pseuda
nотосагёnа sp., а также брах:иапады Nisusia sp. Састав фауны указывает 
на принадлежность в.ключающих ее парод к амг.инскаму ярусу оред
нега кембрия. 

Втарая пачка (мощнастью 420 М) представлена маосивными - и  тал
стоплитчатыми доломитами и ДОЛ'ОМИТИЗИРОlВанными известняками 
желтого, белага, оранжевогО' и сВ'е'ГЛО-1ка,ричнеВОI1а цвета. В еред.НеЙ ча
сти найдены обильные астатки Тpiилабитав Anomocaridae, Corynexochus 
perforatus, Paradoxides sp. ,  Peronopsis sp., котарые пазваляют отнести 
садержащие их атлажения к нижним гаризонтам майскагО' ярус,а. 

Третья пачка сложена массивными -светлоокрашенными даломи
тами с п[-'аслаями и линзами темно-серых и темно-!юричневых д:оло\1И
тов и даломитизированных известнякав мощностыо 25.0-260 М и пале
онтологически неохарактернзована. 

Та,кже ФаУIН,}I.ст.иче,сIКИ неОХ3iраlктеРИЗOlва.на верхняя (четвертая) 
пачка кын:дынскай свиты, преЩ:С'Т'ШI;lЛенная серыми и желтыми плитча
ТЫМи доломитами и даломитистыми из'вестнЯ'ками мощностью ОКОЛО' 
820 М. О'Лнесение этай части кындынскай свиты к верхней части сред
Keto кембрия (верхние га[-иэонты майекOIГО яруса) основывается на са-
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Iюста'влении с разрезам юга-западногО' склана Анаба,рскай антеклизы. 
На юга-западнам крыле Анабар'скай антеКJ1ИЗЫ кындынская свита 

, широко р аспространена  и представлена однообразными светлоок�ашен
ными (белыми, желтыми) даломитам'и, доло'м'итизированными извест
няками и из:вестняками. ,Общая мо'щность кындынской свиты колеб

, лется от 690 до 720 М. Фаунистически охара,ктеризована толыю са,мая 
верхняя часть свиты; в венчающей ее р азрез 40-lмеТ[Х)iВОЙ пачке разно

'образноо,крашенных (беIЛЫХ, Оlра:нжевых, ко;рИЧIlеIВЫХ, Iжелтых) известня
ков и д:аламитизираванных известнякав были найдены мнагачисленные 

i остат,ки т:рилабито:в, ,с.реди которых определены Acidaspides sp.,  Аnоmо-
саге ( ? )  sp. ,  Belovia sp" Сер/юlосоеliа sp. ,  Koldiniella sp., Koldinia mi
nог К а Ь. ,  К. тicropthalma К о Ь.,  Lorenzella ( ? )  sp ., Richardsonella 
sp.,  Surahia sp. 

В Со'Отв'е'ТСТВИИ с этими данными 'возраст венчающей кындынскую 
,свиту пачки определяется как нижняя часть майскогО' яруса с,реднего 
кембj:ИЯ. В целом, учитывая согласное, без признаков перерыва 
.в 'ОсаДIюнакоплении, залегание кындынской свиты на ' 'Отложениях ал
данского яруса нижнего кембрия, следует считать, что период ее фор
.миравания охватывает весьма

' 
продолжительный от,резак времени - от 

алданскога века нижнего кембрия да . середины майского века среlднега 
кембрия. 

К ,среднему атделу кем,б,р,иЙс.каЙ ,системы (анабар,акий ,п-адъярус 
м айскаго яруса)  целикам 'Отнасит,оя :нижняя :подсвита эйринской :свиты. 

: Паследняя, бу!ду:чи Iпредставлена зеленац,ветными ,К3iр.бонатIНЫМИ [юра
дами, абъединяет в сваем оаставе рассматриваемые здесь О'тлО'жения 
зерхней половины . среднего кембрия и вышележащую талщу атложений 
верхнет'О кембрия. 

В COCTarвe нижней па:цс'виты эйринскюй свиты преобладают галуба-
· вата-серые и каричневые известняки. Подчиненное значение имеют гли
нистые ИЗ'Ве'стняки, глинистые сланцы и мергели. В основании залегаег 

. пласт ( 1 , 1 М) крупнаабламоч'Ной 'из,вестня;ково-контломератовой брек
чии. Разрез венчается пачкай ритмичнопеРе'межающихся известняка:в, 
глинистых известняков и ме:ргелей м'Ощностью 1 1 5 М. 

Общая мощность нижней подсвиты эйринскай свиты 186- 1 90 A-t. 
ВО'зр аст ее ( анабарский подъярус майскогО' яруса среднего кем б-

· рия) определяется многочисленными сборами ф ауны, среди которой 
были определены трила6иты Acidaspides sp.,  Aldanaspis ( ? )  tuberosus 

• Р а r k (in соН. ) ,  Acrocephalithes sp., Agnostus sp.,  Baltagnostus sp., Ве
lovia sp. indet . ,  Clavagnostus sulcatus W е s t., Cephalocoelia ( ? )  sp., 
Koldinia sp.,  Koldiniella sp., «Lorenzella» sp . ,  Maiaspis sp., Peronopsis 
cf. fallax (L i n n а r s. ) ,  Phalacroтa sp., Richardsonella sp., Surahia sp., 

· Schoriella sp . ;  граптолиты Dithecodendrum sibiricum, а также 6рахио
.. поды Schizambon '  ( ? )  sp. , Lingulella sp" Acrothele (Redlichella) sp . 

Н а  южном крыле антеклизы кындынскую свиту представляют 
, светлаокрашенные доломиты и доломитизированные известняки, м'Ощ
ность .которых колеблется в пределах от 200 до 600 М. Фау.на здесь от
сутствует. 

На северном крыле антеклизы средний кембрий предстаВJlен КЬШ
дынской 'свитой, лежащей -сагласна на нижнекембрийских породах мащ
ностью 800 М. Среди слагающих свиту пород преобладают светлоокра
шенные (серые, желтые, коричневатые) доломиты и доломитистые из
вестняки с праслаямл глинистых известняков. Фауна найдена талько 

· в самой нижней части .свиты, В пачке кор-ичневатых доломитiИСТЫХ из-
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:вестняков. Среди собранных здесь органических остатков были опреде
,лены трило6'Иты Kootenia sp., Kooteniella ( ? )  sp.,  Peronopsis ех gr. fal
lax, Pseudanomocarina sp., Solenopleura sp. и брахиоподы Nisusia sp. 
Acrotreta sp . В остальной части среднеК'ембрийский возраст кындынской 
'свиты устанавливается на основа.нии ее сопоставления с ана.логичными 
0тло,жен:иями южных ;раЙон<Ув. 

ВЕРХ Н Ий ОТДЕЛ 

На западном 'крыле Анабарской антеклизы к верхнему кембрию 
УСJЮВНО относятся залегающие выше кындынской 'свиты серые iИ зеле
ные, отчасти пестроцветные доломиты и мергели, общей мощностью 
1 00- 135 м. Палеонтологическая характеристика ограничивается наход
кой граптол,ита Dendrograptus sp., распространенного в стратиграфиче
ском диапазоне 0'1' верхнего кембрия до силура. 

На юго-западном крыле антеклизы к верхнему кемб,рию относится 
верхняя подсвита ЭЙРIИНСКОЙ свиты. Слагающие эту подсвиту породы 
очень близки по своим литологическим особенностям к нижележащим 
среднекембрийским отложениям, входящим в состав нижней подс/в,иты. 
Здесь также .преобладают серые, коричневые и зеленые известняки, 
пла,сты которых чередуются ,с пластами глинистых известняко:в, мерге
лей и известковистых сланцев. В лежащей в основании р азреза 1 00-мет
ровой лачке отмечается присутствие линз конгломератов.  

Общая мощность отложений верхнего кембрия 288 м. 

Верхнекембрийские отложения выделяются благодаря присутствию 
в них весьма богатой и .разнообразной фауны, а н ижняя их граница 
лроводится, исходя из появления ,в 'составе фауны агностид, принадле
жащих ,к Jродам Baltagnostus и Homagnostus. 

Среди собранной здесь фауны (5ыли оцределены трилобиты Agnos
tus pisiformis, Agnostus neglectus W е s t. , Acrocephalites sp ., А. ех. gr. 
stenometopus (А n g.) ,  Blountia sp., Coosia sp., Crepicephalus sp . ,  Соnо
kephalina sp., Clavagnostus sp., С. sulcatus W е s t. , С. ех gr. sulcifer 
(W а 1 1  е r i и s) , Koptura sp., Koldinia sp.,  Koldiniella sp., Kotujaspis sp.,  

Munagnostus sp., Malodiodella (?) sp.,  Homagnostus sp., Hypagnostus аП. 
sulcifer, Н. ех gr. exculptus, Н. sp.,  Hemirhodon sp.,  Olenus sp., Oidala
gnostus trispinifer, Onchonotellus sp. ,  Pseudagnostus sp., Proagnostus sp.,  

тохиnа sp., Schoriella sp., Siligirites sp.;  граптолиты Siberiograp'/us ko
iujensis О Ь и t., S. sp., Aellograptus sp. , Mastigograptus aff. mасгоЙеса; 
брахиопQДЫ Lingulella sp. ,  Acrotreta sp ., Acrothele (Redlichella) sp. in
det., lphidella ех gr. pannula. 

По составу фауны эtи отложения определяются как кембрийские 
и могут быть сопоставлены с отложениями дресбачского яруса ' Север
ной Америки. 

На южном крыле антеклизы в ерхний отдел кембрийской системы 
разделяется на хастыiскуюю и салинскую свиты и пестроцветныи го
ризонт. 

Хастырская свита ,сложена м ассивными, реже плитчатыми, ино,гда 
битуминозными доломитами с прослоями доломитиз,ированных из,вест
някО'В и известняК'ов. Мощность 60 м. В верхней части разреза най
дены остатки трилобит<Ув, среди .которых определены Solenoparia ( ? )  
sp., Kaldinia cf. micropthalma к: о Ь" Acidaspides certus sp. nov., Bolaspi
dina insignis L е r т. (in соН. ) ,  Crepicephalus cf. borealis L е r т., Plet
hDpelti cdlvus sp. ,  Brassicicephalus jakuticus sp. nov. Среди собранных 
здесь брахиопод определены Billingsella sp., Actotreta sp., Obolus S[).  
1 О Краснояр�кий край, ч. 1 
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Сали,некая свита мощностью от 90 до 1 30 м слож'е.на серыми мас
сивными и плитчатыми известняками, чередующимися с гориз'онта ми 
органогенных глинистых и ооли'Говых !Известняков, известковистых С.пан
цев и песчаников. Обильная фауна трилобитов .неоднородна по своему 
составу. В нижней половине 'свиты среди собранной здесь обильной 
фауны определены трилобиты Plethopeltis calvus sp. nov., Acidaspicie<; 
certus sp. nov., Coldinia micropthalma К о Ь. ,  Koldinia sp., Crepicephalus 
(,? ) sp., Plethometopus sp., Korтagnostus aff. splendens L о с h., Achei
lus ( ? )  convexus sp. nov., Coosella sp., Brassicicephalus sp., Bolaspidina 
sp.;  брахиоподы Billingsella cf. coloradoensis W а 1 с., Billingsella sp . •  

Obolus sp.; гастроподы Palaec:mae sp. 
В верхней част.и свиты 'собраны трилобиты Acidaspides certus sp. 

nov., Brassicicephalus jacuticus sp. nov., В. planus sp. nov. ; Mangdaspis 
anabarensis L а z. ,  (in соН.) , Conokephalina sp., Metisapsis (Pesaia) 
elegans sp. ПQV., Dikelocephalidae gen. et sp. indet., Coldinia cf. тicropt
halma К о Ь.,  Bolaspdina sp. 

Пестроцветный горизонт мощностью 60 м сложен перемежающи
мися слоями пеСТlроцветных известняков, доломитов, мергелей и конгло
мератов. На р . Мойеро встречены линзы гипса. В нижних слоях обна
ружены редкие остатки трилобито,в Balltagnostus sp. ,  Koldinia sp.  и бра
хноп()д ВЩingsеllа cf. coloradiensis W а 1 с., Billingsella sp., Obolus sp. 

Вышележащие аналогичные . по л.итолог.ическим особенностям отло
жения относятся по фауне к усть-кутскому ярусу нижнего ордовика. 

ВОСТОЧIfЫЙ САЯIf 

В В осточном Саяне отложения кембрийской системы распростра
нены широко. По составу они р азнообразны и среди них устанавли
ваются два характерных типа накоплений: близК1ИЙ к эпнконтинен
тальным отложениям кембр'ия Сибирской платформы и геосинклиналь
ный ти.п. Первый тип н акоплений сосредоточен в бассейне среднего те
чения р. Ма,ны и имеет довольно ,ог,раниченное распространение, второй 
р азв:ит на оБШИIРНОЙ территории в юго-западной части В осточного Са
яна - в Беллыкском белогорье и в бассейнах рек Сисима, Идры. 
Шуши, Кизира и Казыра. 

Н ИЖНИЯ ОТДЕЛ 

КеМ'брийские отложения в ВQСТОЧНОМ Саяне впервые были установ
лены И. А. Молчановым (1 932) в оред;нем течении р. Маны. В мергели
стых известняках у пос. Выезжий ЛОГ им были найдены остатки трило
битов. В. М. Чаи.ркин более детально изучил ЭТlИ отложения,. выделив. 
колбинскую свиту нижнего кембрия н проследив ее раСПРОСТlранение 
на площади. В. В. Х6ментовский, М. А. Семихатов и Л. Н. Репина про
извели послойные 'сборы окаменелостей в колбинской свите. Определе
ния Л. Н .  Репиной позволили провести 'сопоставления этих отложений 
с кембрийскими отложениями Сибирской платформы и выделить ярусы. 
С 1 949 по 1 956 г.  изучением кембрийских отложениЙ р. Маны занимался 
К. В. Радугин, уточнивший стратиграфию кем.б.рия бассейна среднего 
течения р .  Маны. И. П. Жуйко, Л. В . Яконюк И Ф. М. Чернов предло
жили именовать колбинскую свиту серией, так как в пределах большой 
площади ими был закартирован ,ряд литоло�ически и палеонтолоnиче
ски характерных свит, входящих в состав колбинекой серии. 
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В настоящее время известно, что в разрезах кембрия бассеЙна .рек . 
Туманшета и Маны выделяются существенно терригенные отложе:ния 
карагасской, оселочной, кайской и анастасьинскай свит и пре.иIМУЩест� ' 
венна карбонатная кал6инская оерия .  На  р .  Мане, в ,р айане ВыезжегО'" 
Лага колбинекая серия включает свиты у:нгутскую, крольскую; свиту 
Выезжега Лага, нижнесинерскую и верхнесинерскую, а в среднем тече
нии Ip.  Маны - унгутскую, усть-лей6инскую, пестроцветную и веРХНЮJ()J 
,карбонатную. Особае .паложение в разрезе занимают рифогенные из-о 
вестняки торгашинск:ай и близкай к ней бирюсинской свит. 

В бассейне рек Туманшета, Тагула и Би:рюсы на архейских грани
тах или на хлоритовых сланцаХ НJижнега прот,еразая залегают терри
генные отлажения, катарые были впервые .описаны А. С .  Хоментов,ски� 
( 1 93Рг. ) , г. и. Кириченка ( 1949 г.) и детальна изучены В. Т. Мардав
скнм ( 1 956) . Эти отлажения представлены евитами: каратасскай и осе-
лочнайl ,  

К а р  а г а с е к  а я с в  и т а  садержит в основании конгломераты! 
с ' галькой гранитав, гнейоов и ХЛОРИТОВЫХ сланцев; выше. конглом'ера
тов лежат серые и белые кварциты, ме�тами красноватые, ' перекрывае-' 
мые белыми и розовыми доломитами с водарослеваЙ СllРУКТУРОЙ; ещ€" 
выше снова залегают кварциты и кварцитовидные песчаники. МОЩНОСТ1>· 
сВиты 700 М. 

О С е л о ч н а я с в и т а представлена серо-лилавыми и зеленавата
серыми пеочаниками, алевралита,ми, песчана-ГЛИНЕ'СТЫМИ' , сланцами 
малинаво-кра'снага и зелено-серого цвета. Мощность свиты 800-1500 М_. 
ЭТИ отложения перекрыты породами леНJCкога 1I:pyca нижнего кембрия -
красноцветными ,конгломерата.ми и песчаниками ( 150 М) , а также дала-
МИТJ!зированными известняками (500- 1000 М) , в каторых на р. Тагуле' 
найдены ()стат.ки Hyolithes sp. 

;.' Отложения аналогичнаго соста:ва :р,аспрост,ранены В бассейне сред-· 
него течения р. Маны, где они из'вестны под названием кайской свиты" 
(Чаиркин, 1947 г. ) .  Эта свита пратяги:вается от д. Новомихайловки на , 
юга-ВОС11ак к деревням Нарве и Кай на р. Мане и далее вверх па р. Ми
�IИИ, а затем прослеживается вдаль се'верного склона Манекого' бело-' 
горья. 

К а й с к а я с в и т а здесь представлена розовато-серыми кварци'';' 
тами и акварцованными конгломератами с !рассеянной галькай жиль
наго кварца и гранита, залегающими на хлар,ита-гли,нистых сланца"" 
протерозая. Выше залегают грубозернистые песчаники вишнево-к:рас-' 
ного цвета с прослоя.ми розовато-серых песчаникав. Мощность песчани· .. 
кав и конг.ламератов 300-400 М. Стратиграфически выше грубозерни� 
стые песчаники переходят в мелказернистые пал:имиктовые пе�чаRИКW 
зеленовато-серога и л:илаво-серога цвета, сильна СЛЮД:ИСТlые яа; 
плоскостях нас.лоения; мощность Iих 200 М. Еще .выше 3алегают ра.з:на� 
зернистые кварцева-пале'вошпатовые песчаники коричневата-красного> 
цвета, аодержащие рассеянную, хороша ,окатанную гальку .кварца" гра
нитов и зелено-серых ква,рцитов; имеются невыдержз,нные по мащностИ'J 
н простиранию слаи конгломератов, -с.остоящи'х из гальки тех же порадl. 
и :известняков. Мащность этой пачки 400 М. 

Вверх па' разрезу Э11И пароды пастепенна перехадят в зеJJе.нов.ато
серые пюлимиктовые известковистые песчаники мелко- и юрупнозерни-

1 Выше уже указывалось, что кембрийский ,возраст карагасской If оселочноw 
свит не беССПQрен и что высказываются соображения о возможной принаддежIЮCТ�" 
этих сант к ,синийскому комплексу. ПРUМ. ред. 
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.,стые, \МОЩНОСТЬЮ ДО 500 м. В :р айоне д. к:.ой .на ,р. MalHe :в этих песчани
:ках ОТlмечает,ся большое ,количеCТiВО во.л.нопр,ибоЙ:ных з<На..к'С)!В, . т:рещИiН 
.усыхания и других crPYlKTYP, характерных для пород флиша. 

Общая мощность койской свиты·  'Определяется в 2500-3800 м. 

Юга-западнее и почти параллельно 'Описанной полосе выходов кой
'екой свиты раСПОJiагается другая полооа, слагающая юго-западное 
.к,рыЛю сложноЙ Манской си.нкл,ин адИ. Она обнажае1'СЯ на, южных скло
'нах Кутурчинского белоюрья, перер'езается река ми Арзыбаем и к:.ро -

Рис. 2{). Выходы извесТНЯ.ков анастасьинской свиты в QРЕЩнем течен'ИИ р. Маиы. 
Фото И. П. Жуйко 

.:ЛОМ :И без 'изменения мощности и состава проолежив ается вдоль севе,р
ного <Склона Манс.IЮГО 'белогорья до р .  Кувая. По д,анным В .  М. Ча,ир
кима 0:947 г.) , В. В . ХомеНТОВСIЮг.о 'и д,р. ( 1'955 г.) , койская 'свита здесь 

, сложo€на преимущественно к.рас.ноцвеТНЫМIИ конгломератами и песча
-.Никамrи" несоглаоно залегающими н а  метаморфическ,их породах проте
. р,озоя ,и 1Jодержащими гальки и обломки этих ме11аморф.ическ:их пород 
-и гранИ1'Ов. Мощность .коЙс.кой свиты на  р .  Арзыбае В .  М. Ча:ир1S:ИН 
" определяет 'в 4000 м. 

. 
. 

далее на северо-за.пад 'От р .  к:.увая J{.оЙская свита ,и.зменяется по 
,cocraBY и мощности и известна под наЗ.ван:ием анастасьинской свиты 
,(Радугин, '1949 Г . ;  Хоментов ский и Семихат'Ов, 1955 г.) . . ' .  

А н  а с т а с ь и н с к а я с в :и т а от среднего течения р .  к:.увая н а  Ce� 
:веро-запад 1и . ,севернее р. Ма.НЫ перекрывается фаунистически охарак
' теРИЗ'ованными кембрийскими отложения.ми (рис. 20) . Отдельные вы
; ходы · ::пих . пород имеются на р. Базаихе ниже д. Ерлыковки и У г. Кра
tЦlюярека. ;В оснО'ваНlИИ свиты залегают несоглас.но на породах проre
'розоя к,рупногалечные конгл.омераты, состоящие из галек протерозой-
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ских эффУЗIИВОВ, извеет,няков и .кремнистых слщщев, гранитов и лило-
1:\0f.o цвета ЭФФУЗiИJ:юв. Мощность конгломератов непостоянна ( 1 0-
50 М) , местами они 'отсутст,вуют. Выше залегают оливково-зеленые и зе-
lieHObat.o-СерbIе грау.вакки - ПОЛИМИКТlOвые песчанИlШ с про'слоями �pa
В€.1IИТО:В. Породы состоят из квар,ца И п.олевых шпатов, причем в них 
отмечается большое к.оли'Че,ство обломков зеленокаменных эффузивов;: 
цемент ГЛИНlисто-карбонатный, ЭПИДОТrИзир.ованный и хлоритизирован
ный. Мощность пачки не менее 300 м .  Выше ЭТИ гру600бломочные по
роды сменяются толщей переслаивающихся между собой граувакк.овых 
песчаников, серых глинистых сланцев и темно-серых «вонючих» извест
Н5!КОВ. Мощность их .около 1 001) М. Ве,рхняя чаеть свиты еоетOIИТ ;из тем
но-серых ДОJIОМИ11ОВ и песчанистых ,изве!С'ГiНЯКОВ с тонким:и прожилками 
белоrо кальцита и прослоями глинистых И известково-глинистых слан
цев и ПОЛIИМИКТОВЫХ песчаников - граувакк. М.ощность этой толщи 
1 000 м. 

Общая мощность анаста,СЬИНСIЮЙ с,виты 2000-2500 м. 

В районе д. АнастаСI>ИНО Л.  Н. Репина ( 1 956) в известняках этон 
свиты обнаружила остатки Iптеропод и брахиопод (Lingula sp.) , на на
личие которых ранее указывал также К. В .  Радугин ( 1 954) . Эти на
ХОдiки позволяют от,носить ClВиту К ,кембрию, воз'можно ·к а,л,дан(жо:му. 
ярусу. 

Терригенные К'емБРИЙСКlие отложения распространены также на се
веро-востючном склоне ИдаРСIЮГО белогорья, включая параллельно ;.рас
положенный Передовой хребет. Здесь он!и представлены толщей конгло� 
мератов, песчаников и ,метаморфизова.нных хлоритово-глин,истых слан-
цев, описанных Крюковым ( 1956 г. ) . 

. 

Выше было отмечено, что в разрезе кембрия бассейна ,р . Маны вые 
деляются колбинская серия ,и торгашинская ,свита преимущественно. 
t\арбонатного оостава. 

. 

К о л б и н 'с к а я с е р ,и я изменчива как ПО ЛI�Т'ОЛОГИИ и мощности 
слагающих ее пластов, так и по распределению в ней окаменелостей_ 

. Лучше всего ,изучен разрез серии по р .  Мане у д. ВыезЖ'ий Лог (Ре
пина, Сем,ихатов и Хоментовский, 1 956) , где у,становлены (снизу вверх)' 
свиты : унгутская, крольская, 'свита Выезжего Лога и синерская ( с  под
свитами нижней И В'ерхнеЙ) .  

Унгутская свита (РИС. 2 1 )  на'чинает:ся пачкой песчанистых ДОJlОМИС 
тов, зелено-серых песчанистых слан,цев с прослоями мергелей И тонко-, 
зернистых известков,истых песчаников с обильной слюдой н а  повеРХIЮ" 
стях наслоения. Эта пачка без видимого несогласия залегает на песча
нистых породах докембрия, принадлежащих верхней части КОЙСКОЙ' 
свиты ( ангульской, по В .  В. Х оментовокому и М. А. Семихатову) . 
Вверху залегают :маССИlвные И плитчатые :геоМно-,еерbIе ,из!весТlНя.юи и до
ЛОМИТЫ с прослоями песчанистых сланцев и 'кварцитовидных песчаНl!'КDjj, 
J<iрасшого цвета. Мощность о.коло 400-500 М. 

Крольская свита представлена пест,роцветными .мергелями, мас
СИIВНЫМИ и плитчатыми извест'Няками ,серого цвета. В ней найдены ос
татки трилобитов, среди которых, по данным Л. Н. Репиной 1,  имеются: 
Judaella. Мощность свиты 500 м .  Она является аналогом с:инского гори
зонта ленского я'ру,са Сибирской платформы. 

Свита Выезжего Лога сложе�а желтов ато-серыми, лиловатыми И' 
красновато-серыми мергелями и плитчатым'И доломитами 'с тр,илобитамн 

I Все нижеприведенные опред:еления трилобитов дроизведены Л. Н. Репиной., 
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' з аны Bulaiaspis и навыми ор,иnинальными формами; совместна с остат
ками т.рилобит'ов об.наружены ацределенн ые И. Т. Журавлевой остатки 
:эрхеац;иат Loculocyathus tolU V а 1 о g d. ,  Ajilcicyathus sp. Й др., а rакже 

вадоросли типа Collenia. 

Рис. 2 1 .  Выходы доломитов и сланцев унгутской сви
ТЫ в среднем течении р. Маны 'ниже пос. Нарва. 

ФОТО И. П. ЖУЙКQ 

Мащность свиты 750 м. 
Эта свита представляет 
сабай аналаг талбочан
ского горизОнта ленскаго 
яруса Сибирской плат
формы. 

Синерская свита 
включает падс:виты ниж
нюю и верхнюю. Сивер
окая нижняя падсвита со
ста:ит главным абразом из 
черных плитчатых извест
няков с астатками трила
битав Tungusella тапа 
R е р., Jnouina subquadra
tica R. е р., Bulaiaspls saja
nicus R е р . ,  а та'кже пте
рапад и ,брахиопад. Мащ
ность падсвитьr 1 50 ' .'-t. 
Она ' является а'цалагам 
олеКМlИнскога гаризонта 
леНСlЮга яруса Сибир
ской платфармы. Синер
ская верхняя подсвита 
абр азована массивными 
серыми известняками и 
доламитами мощнастью 
200-300 м. 

Самая верхняя часть 
синерскай овиты сложена 
черными ПЛlитчатыми из-, '  
вестняками с 'остатками 
трилобитав Bergeronias
pis dlvergensis L е r т., 

Рагароиеаа obrutchevi 
L е r т, Pseudotheraspis 
angarensis N. Т с  h е r п., 
Blnodaspis sp. поу. Мащ-
насть свиты 700 м. Она 

-является аналоro,м кетеменского гOtРИЗOlнта ленскогО' Я1руса нижнегО' 
нембрия Сибир;с.коЙ !платформы. 

Общая мощность колбинскай серии у д. Выезжий Лог апределяется 
11 2000-21 00 м .  

В среднем течении р .  Маны колбинская сер,ия залегает на  песчана
сланцена-известковистой с,в'Ите без ясна в:идимога углавага неооглас.ия .  
Здесь она разделяется на СJIедующие свиты (снизу вверх) : унгутскую, 
усть-лейбинскую, пестрацвет.ную и верхнюю карбонатную. 

В оснавании унгутской свиты залегают мелко- и среднегалечника
.вые конгломераты зеленовато-серого, красновато-се.раго и краснавато-
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коричневого цвета. Местами она ,начинается не конгломератами, а из
'вееI1НЯlками, Iвыше переходящими IВ lКонгломера'Гы с iЦрОСЛОЯМИ шоко
ладно-коричневых доломитов. Мощность пачки конгломератов 200 м. 

Выше лежат неСЛОИСl1ые тонкоплитчатые массивные доломитизирован
'ные, места.ми ,стилолитовые известняки белого, разовато-белого и светла
сераго. цвета с ,црас.JЮЯJМИ ,ка:рбонатных .брекчий и темно-серых <<тоню
чих» доломитовых ИЗlВестняiКОВ мащностью 20-40 м. Мощность светлых 
1IЗ:вестн,яко,В .и доломитов о,пределяет,ся в 600-1800 м. Еще выше сле
дуют слаистые 'Мергелистые :из:вестняки с ,црослоями Iразоватых и зеле
яо;вато-,серых ИЗlве,СТ,КОiВа-ллинистых и !песчаНО-r.JIИIнистах СЛCllнцев с про.
'СЛОЯIМИ Iи желвака,ми ,К!ремнеЙ. Мощность этай паЧi�И 200�250 .м .  

Общая .мощность унгутской св:иты 1 000- 1 200 М • •  

Унгут'ск,ая СБита прослеживается от верхавьев р . Базаихи к р .  Мане 
И далее на юг, где :ею ,сл,ажена в ОСНОВ,НОМ междуречье Жержулы, 
Колбы и Бултусука. В по.следнем районе эта свита изучал ась I(. В.  Ра
душным, И .  И .  Коптевым и В .  В .  Хаментовским. Последний именует ее 
жержульской свитой. Принять термин «жержульская свита» для этих 
карбанатных пород в том объеме, в какам его предлагают В. В. :Х:омен
тавский, М. А. СеМlИха110'В и Л. Н .  РеПlина, нель,зя, так как к названной 
«евите» ИМИ отнесены различные па литологическому -ооставу толщи, 
ГiOстепеннос'l'Ь перехода между катарыми не даказана. Вюзраст унгут
,ской свиты до 'сих пор остается неопределенным. Краме водорослей 
.Epiphyton, окаменелостей в ней не найдено. 

Местами унгут,ская СБита делится ,на две подсвиты : нижнюю - мас
'сивных IИзвееrнякав и даЛОМIИТОВ мощностью 600-700 .м и верхнюю 
·'С.Jюистых доломитов, песчанистых мергелей и кварцитовидных песча
ников 'мощностью 200-400 М. 

J1сть-лейбинская свита внизу представлена зеленавато.,серыми пе
'счани,ками и известняками 'с тонкими прослоям.иl темно -серых извест
ковиста-глинистых сланцев. Породы яснослоИ<стые, причем на поверх
ностях наСJIо.е.ния песчанистых 'разностей сланцев и мелкозернистых пе
·счаников наБJIюдается БОJIьшое нm1Ичество измельченной слюды. Выше 
З2легают з еленоватые и ЛИJIоватые светло-·серые С11ИЛОJIитовые дала
миты, переслаивающиеся 'с темными вишнево-кра.сными плитчатыми до
ломитаМ'и и Даломитовыми мергеJIЯМИ. Над ними лежат известковистые 
песчаниКlИ и известко.во-гли.нистые сл.анцы вишнево-краонlOГО цвета 
с прослоями красных Кlварцито.видных песчаников и желт:овато-,серых 
ква.рцитов, мащнасть ,каторых не превышает 5- 1 5  м. Просл'Ои кваРlliИ
тов и кварцитовlИДНЫХ песчаниКlОВ не выдержаны по простиранИ'ю. Мощ
насть свиты КОJIеБJIется ат 235 до 400 М. Окаменелостей в усть-лейбин
екай свите не найдена . 

. Пестроцветная свита (аналог кро.ль.скоЙ свиты и свиты Выезжего 
.лага) залегает Согла.сно на 'Кварцитовидных песчаниках 'и представ
лена внизу желтовато-серыми 'и · лиловато .. серыми до.ломитам,и, пересла
ивающимися с такого же цвета мергелистыми прослоями. В ве.рхнеЙ ча
CТ)i ·св:иты У'величивает'ся каJIичест.ВО доламитов и извес'r;НЯКОВ. Мощ
н'ость свиты 500-600 .м. В описываемом раз.ре.зе в пестроцветной свите 
,окаменелостей не найдено. 

Верхняя карбонатная свита ( аналог :синерской свиты) начинается 
пачкой мас'СИiВНЫХ извеетняКlОВ, содержащих в большом количестве же.л
:ваки, JIИНЗЫ и прослои кремней, выдеJIяемых В. В. Беззубцевым 
:11 И .  П. Жуйkо в маркирующий «ха.лцеДQНО'ВЫЙ гаризонт», мощность 
.которого 300 .м. Выше известняков с креМНЯМIИ залегают темно-серые 
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известннки с ТОНКiими прожилкам.и кальцита, переслаивающиеся с пе
счанисты.ми из,ве'СТ,Jiяками н извест,ково-гли.нН'стыми сланцами, в кото
рых содержат,ся в большом количестве остатюи т,рилобитов. 3tOT «три
лобитовый горизонт» прослежен на большой площади. Мощность гори-
зонта ,це менее 500 м. Из ,разцых то:чек собрано большае количеС11ВО' 

остатков трил а битов , котарые принадлежат то.лько роду Bulaiaspis . .  
Выше трилобитового горизонта залегают темно-серые неСЛOiистые из
вестнЯlШ 'с МНОI10числ,енным;и 11ОНКИМИ прожилками кальцита. ' Мощность. 
известняк,ов 300 м .  

Общая мощность верхней карбонатной свиты 1 100 м ,  а всей кал
бинской серии в ореднем течении р. Маны и на реках Нарве и Лейбе' 
2000-2200 м. 

Возраст кол6инской серии на .основании изучения остаткав трйло
битав определяется 'как нижнекембриЙскиЙ. «Трилобитовый горизонт» 
соответствует ленскому ,ЯiРУ'СУ ст;раТИf1рафической схемы кембрийских: 
атлажений Сибирской платфа,рмы. Кайская (карагаоская) ,  УНГУ'I'ская 
и усть-лейбинская свиты ооответственна МlOГYT быть .отнесены к алдан
скому Я,русу. 

К рифогенным образованиям карбанатнога р азреза кембрия отно
сится т а р г а ш и н с к а я с в  и т а, р аспр остраненная к югу от г. Крас
наярска. Породы этой свиты преимущественно 'слагают Торгашинск,ий 
хребет, являющийся водоразделом между Iреками Енисеем и БазаихоЙ. 
Массивные известняки тор гашинскай свиты первоначально па найден
ным в них .остаткам трилоБИ110В и «плохих караллов» были .отнесены 
к силуру (ЗлаТIЮВСКlИЙ, 1 885) , iHO позже 3. То.лль паказал, что эти .ос
татки Я'вляются кембрийскими трилобитами и архе.оциатами. Впоследст
вии торгашинские Иlзвестняки изучались А. Г. В ологдиным, Е. В.  Лер
монтовой, Ю. А. Кузнецовым, И. К. Баженовым и М. П. НагаРСКiИМ, 
А. А. Предтеченским и К. В .  Радугиным и в последнее ,время Н. С. Зай
и:евым и Л. Н. Репиной, В. М. Чаиркиным и Р. Ш. Залялеевым. 

Разрез торгашинскай свиты в нижнем течении р. Базаихи и в р ай
оне с .  Торгашина выглядит следующим образом (QНИЗУ вверх) . 

На толще докембрийских глинистых сл.анцев и грауваккО'Вых песча
ников, 'содержащих прослюи черных 'сло.истых «вонючих» ·из'вестняков, .  
не,сагласно залегает базаихская базальная подавита. Подовита не вы
держана по мощности, выпo.nняет отрицательные микроФормы древнего 
рельефа, местам/и же совершенно OТlCYT,cTByeT. Н ачинается она р озо
ВЭ1'о-серыми и .к,расными среднезернистыми известК'О!В,истыми песчани
ками,  среди кото.рых имеются прасло.и К'онгломер атов, -состаящих из га
ле.к черных слаистых известняков. мета,морфизованных граувакковых ле
сча-никав и зеленокаменных дJиабазов, заключенных в песчано-,из:вестко
вистый и:емент. 

Выше залегают аильноизвестковистые краснацветные песчаники 
с прослоями известковистых осадо.чных брекчий, содержащих обломки' 
розовато-белою изве.С11няка с остаткам,и археоциат. Выше по разрезу 
следуют красные 'Известковистые песчан:июи, переслаивающиеся к'рас
ными мергелистыми известняками с ред�ими скелетами а,рхеоциат 
и красными известК'овистым,и брекчиями. Средняя мощность нодовиты 
60-80 М. ИЗ красных мергел/истых Iизвестняков были определены 
(Краонопеева, 1 936) следующие формы археоциат: Archaeocyathus pros
curiacovi Т а 1 1 . ,  А. acutus В о г п.,  Coscinocyathus sp., Proaulopora sp. 

Остатки ар�еоu:иат из брекчий были определены также И.  Т. Журав-
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левой, установившей .присутст,вие здесь Protopharetra [аха В о r п." 
Dictiocyathus salairicus V о 1 о g d.,  Bicyathus V о 1 о g d. ,  Ajacicyathus sp. ,  

Coscinocyathus choтentotJskii V о 1 о g d. Archaeolynthus cf. tubexternus 
V о 1 о g d. :и �p. I\:роме а,рхеоциат, отмечено IПрисут,ст,вие ВОlдорослей 
Epiphyton fasciculatum с h., Razuтovskia sp. (,I<ра'СНOIпеева, 1 936) . 

Выше базаихской базальной подсвиты р асполагается ,собственно 
торгашинская свита. Разрез начинает,ся ,светло-серыми и 'розовато-бе
Jlыми слоистыми из:веетняками 'с археоциатами мощностью 50 м .  Выше 
по разрезу следуют оветло-серые и бело-розовые массивные известняки 
с оби.льными ,остатками археоциат, которые изучались Э. Толлем, 
А. Г. Вологди:ным, П .  С. Кра!снопеевой, а в последнее время И. Т. Жу
равлевой. Среди .огромного списка форм здесь присутствуют Ajacicyat
hus proskurjakovi Т 0 1 1, Ajac. ijizkii V о 1 о g d. ,  Uralocyathus callosus 
V о 1 о g d.,  Archaeocyathus sp.,  Archaeolynthus sp.,  из трилобитов при
СУТС11ВУЮТ Bonnia sp.,  Paramicтacca sp. ,  Kaтeschkovia sp. Мощность 
ма,ссивных аlрхеоциатовых из,вестнSLКОВ (опре:дел'яемая с т;рудом) у,ста
навл:и:вается в 800-900 Jli .  

Верхняя часть торгашинской ,свиты, по д анным Л. Н .  Репиной,. 
сложена м аосив'Ны ми серыми из,вестняками с остатками трилобитов; эта 
часть свиты разделяется ( снизу вверх) на :  1 )  горизонт с Рагароиеиа 
sp.,  Рsещ10thегаsрis sp. , РгоегЫа sp . ,  Bathiuriscellus sp. ;  2) горизонт 
с Kooteniella sp.,  ЕгЫа sp. ,  Chondragraulos sp. ,  Edelsteinaspis sp.  Мощ
ность этой части разреза 200 м .  

Общая мощность торгашинской свиты 1 100- 1 200 .М. 
Торгашинекая свита из р айна с. Торгашщю ,прослеживается на ЮГQ

восток к Д. Инжуль на р. Базаихе . .  Уже в районе пос. Намурт на 
р. Бззаихе из ,состава 'свиты выпадает базаихская подсвита и массивные 
светло-серые из'вестня'ки ( I<очевной Лог) лежат непосредственно на до
кембрийской песчано-'сланцевой свите. 

Возраст торгашинекой свиты ,остается неясным. А. А. Предтечен
ский, согласуясь с определениями А. Г. Вологдина и Е. В. Лермонтовой, 
считает, что она соответствует верхам нижнего - низам среднего кемб
рия, и предполагает, Ч'Ю торгашинская ,свита залегает выше крольской 
свиты колБИНС.lюЙ серии, быть может в своей нижней части лредстав-

... ляя аналог оине,рскюй свиты. Л.  Н .  Репина ( 1 956) , опираясь на изучение· 
трилоби'Говой фауны из торгашинекой свиты, а также на широкое рас
пространение в ней археоциат, приходит к 'выводу о соответствии торга
шинской и кол6инской свит В целом и о нижнекембрийском возрасте· 
обеих, хотя и отмечает, что верхние горизонты торгашинской свиты со
держат трилобитовую фауну низюв ореднего кемб.рия. 

Типичные для торгашинской свиты м ощные толщи карбонатных 
пород следует рассматривать как рифовые образования в р азрезах ниж
него и самых низов :среднего кембрия Восточного Саяна, в,е,сьма отчет
ливо проявленные в райане, п:рилегающем к г. Красноярску. М ассивные 
рифоге.нные карбонатные толщи торгашинс�ой овиты в фациальном от
ношении представляют собой переходные к геосинклинальным образо
!Ван:ия и Iсоде;ржат в себе каМIJЛе.�с оргаНИЗМОiВ, а'нало,гичных тем. ко
торые ,нах:одят,ся в р.ифогенных IИзвестня,�ах, з алегающих среди вул
каногенных толщ южной части Восточного Саяна. 

В левобережной част,и Енисея и :в бассейне р. Бирюсы распростра
нены бирюсинские арх:еОliJиатовые из.вестняки (рис. 22) ,  которые по ус
ловиям залегания и литол.огиче.ским особенностям являются полнымк 
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аналогами торгашинских археоциатовых известняков. Из сборов 
Ю. А. !\узнецова И А. Г. Вологдина И. Т. )Куравлевой были опреде
шны следующие формы археоциат: Archaeocyathus proskurjakovi Т 0 1 1, 
А. complecxas V о 1 о g d.,  Coscinocyathus corbicula В о r п., С. vassili
evi V о 1 о g d. и др ., а также ВОДОРОСJliИ Epiphyton tasciculatum с Ь., 
Protopharetra speciosa sp. 1I10V., Edelsteinia cylindrica V о 1 о g d. Из сбо
ров В. М. Чаиркина П. С; Краснопеева определила следующие виды: 

Рис. 22. Бирюсин<:кие археоциатовые известняки по р. Бирюсе. 
Фото Д. Г. Дулькейта 

Ajacicyathus proskurjakovi Т 0 1 1, Coscinocyathus rarus V о 1 о g d.,  
Etmophyllum aff. crossispinosum V о 1 о g d., Dictyocyathus sp. ,  Archaeo
lynthus sp. и ВОДVРОСJLИ Epiphyton sp. 

А. Г. Вологдин считал, что комплекс археоциат бирюCiИНСК:ИХ из
'Ве�тняков указывает на 'несколь.КО более древний \их возраст по срав
нению с торгаШИifСКИМИ. 

ГЕОСИНКЛИНАЛЬНЫЕ КЕМБРИйСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ 

Геоаинклинальные кембрийские ОТJIOЖения распростtраненыI 'в Ту
·бино-Оисимском И !\изнр-!\азырском районах, т.  е. в юго-западной 
и юж.ной частях Восточного Саяна, что 'отвечает инQй структурно
фаuиальной зоне этой горной области. Они представлены мощной . эdJ
фузивно�осадочной толщей, ICJюженной эффузивами спил'ито-кератофи
ровой формации и ИХ производными - туфолавами, претерпевшими 
зеленокаменное из.менение и ·местами сильный динамометаморфизм. 
Вследствие метаморфизма породы, особенно туфы, местами п!рев:ра-
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щены в хлоритовые и ·серицитовые сланцы, Т,рудно отличимые от верхне
лротерозойских ЭффУЗlИвно-сланцевых толщ. 

Пр исут ст,ви е среди эффузивов и туфов карбонатных и песчаНiИКО
вых порюд с окаменелостями 'Определяет их кембрийский в'Озраст. Эта 
.оерия пород весьма непостоянная по ,С'ост,аву и мощности; эффузивные 
породы по простиранию донольно быстро сменяются туфами или песча
никами tИ сланцами; залегающие в этой серии ИЗlвестняки преимущест
венно имеют рифогенное ПРОIИСХ(Jждение. Пестрота литологиче,ского со
става и быстрое выклинивание свит П'О прост,иранию .затрудняют их со
поставление. Кроме того, ча,сто одни и те же разрезы разными авторами 
'Описываются и траlКТУЮТСЯ различно. 

На основании имеющихся геологических материало.в И ,  палеонто
логических определений сводный стратиграфический разрез геосинкли
нальных кембрийских отл'Ожений юга-западной части Восточного Санна 
представляет'ся следующим.  

Н и ж н я я  э ф ф у з и в н о - о с а д о ч ,н а я  т о л щ а  представлена 
преимущественно зеленокаменными порфиритами, диабазами, реже пор
фирами (кератофиры) ,и пирокластическими породами с л,инз,ами и про
слоями .мраморизованных Iизвестняков, Jюнгломератов, филлитизиро
ванных глинистых и кремнистых сланцев. Эта ,свита распространена 
в бассейне рек Киз:ира и Казыра, где она 'Описана А. Д. Ше.лковник'О
БЫМ и А. Д. Смирновым под названием казырской; на р. Сисиме UHa 
'Описана В. Н. Долговой. Состав свиты чрезвычайно непост'Оя.нныЙ, при
чем ,ос.нование ее в большинстве случаев ,не установлено. Мощность 
'Свиты около 2000 М. 

Окаменелостей IВ ,Ш!ите не наЙ.цено, IHO iу,стаlновлено неПОClреДСТlвен
ное перек,рытие ее палеон'Гологически охарактеризованными отложени
ями ,нижнего кембрия. 

К а р б о н а т н 'О - с л а н ц е в а я о в и т а  представляет собой наи
более древние палеонтологически оха'рактериз'Ованные нижнеке,мбрий
,скне отложения. 

В ОКJреcrностях д. Кам'ешки имее1iСЯ ,следующий разрез этих 'ОТЛО
жений (снизу вв,ерх) : 

1. Темные слоистые известняки с остатками однночных археоциат 
-Coscinocyathus sp., Ajacicyathus sp., Archaeolynthus sp. (определение 
И. Т. Журавлевой) . . . . . .  . . . . . 200 .Н 

2. Плитчатые глинистые известняки с ПРОС,10ЯМИ зеленовато-серых 
глинистых сланцев и большим количеством остатков трилоби'fОВ Bonnia sp., 
Paleolenus sp., Piliellina sp., Cobboldia dentata L е r т., Bergeroniellus L е r т. 
(определение Л. Н. Репиной, О. к:. ПОJlетаевой jj Е. В. Лермонтовой). . 80 .. 

Видимая мощность 3 м. 
3. Массивные светло-серые известняки с археоциатами Coscinocyathus 

cf. dianthus В о r п. ,  Loculocyathus tolli V о 1 о g d., и др. и редкими трилоби-
тами роиеЩnа sp. . . . . . . . . . . . . . " 70 .. 

4. Известняки серого и розового цвета с теми же археоциатами и 
ТРИJюбитами Bergeroniaspis sp., Bonnia sp., Piliellina sp. . . . . .  60 " 

5. Известняки массивные, серые и красные с одиночными остатками 
тех же археоциат и трилобитов .. . . . . . 10-60 " 

6. Темно-серые и черные известняки с прослойкамн мергелей . . 200 .. 
Общая мощность отложений 600-700 м. 

В соседнем участке ,района д. Камешки описанная толща начи
наl"ГСЯ т'емно-серыми, слоистыми , извеС1iняками с прослоями кремней, 
-оодержащими одиночные археоциаты. Выше залегают глинистые 
oCJIанцы с .остатками трилоБИ1iОВ Redlichina vologdini L е r т. Их сме
няют туфосланцы и туфопесчаники с о бломкам.и, глыбами и линзами . 
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известняков с археоциатами Coscinocyathus cf. diantus В о r п., Ajacyat
hus sp. iИ др . ;  водорослямlИ Renalcis sp. ,  Epiphyton sp. По простиранию 
вверх по р азрезу эт,а ТОJIща сменяется археоциатовыми известняками .. 
РаЗiрез заканчивается лиловыми туфослаiНцами и туфоконгломератами. 
Общая 'мощность толщи 600-800 м. ' 

Отложения относятся к .верхам НИЖJнего и низам среднего .кембрия. 
Нижняя часть толщи характеризует,ся тр,илобитами Redlichina 'и семей
ством Protolenidae, верхняя часть оодержит .комплекс ТРИЛОби'Юв, в JЩ
тором имеются элементы среднек'ембрийской фауны. Р азрезы изучены 
недостаточно ;и положение слоев в УСЛ'овиях очень СЛОЖНОй тектоники: 
требует ДОПОlЛнитеlЛЬНОГО тщатelЛЫНО�О изучения. 

Аналогичный разрез отложений ,верхов .нижнего и .нИЗIQВ С:РЕЩнега 
кембрия ,можно видеть ( онизу вверх) в юго-западной части Беллык
екого белогорья в районе р. Уя'р И 'с. Ирджа. 

1 . Массивные бело-розовые известняки с археоциатами Ajacyathus 
laevigatus V о 1 о g d., Coscinocyathus sp., Protopharetra sp., Archaeo-
cyathus (?) sibiricus V о 1 о g d. и др. . . . . . . . . " 700 М' 

2. Темно-серые слоистые известняки с прослоями глинистых И 
кремнистых сланцев <; археоциатами Tegerocyathus edelsteini V о 1 о g d., 
Erbocyathus heterovallum V о 1 о g d., Syringocnema sp. и' трилобитами 
РгоегЫа sp., ЕгЫа granulosa L е r т., K.ooteniella slatkowskii (S с h т.) , 
Chondragraulos sp., Bonnia sp. . . .  . . 300 .. 

3. Серые доломитизированные известняки с qрослоями известково-
глинистых сланцев и покровами порФиритов и туфов . 800- 1000 ',. 

Эта эффузивно-осадочная свита предварительно была отнесена 
к среднему кембр:ию. Фаунистически охарактеризованные отложения 
верхов нижнего и низов среднего кембрия местаМ.и залегают несоглаоно 
на породах протерозоя с выпаде.ни'ем из р азреза нижней эффузив.но
сланцевой свиты. Подобные условия залегания парод этого возраста от
мечены в ,среднем течении р. Убея, где кембрийская сланцево-известня
ко,вая туфогенная толща ( осино'Вская свита,  по Е.  А. Шнейдеру) зале
гает неооглаоно на кар б она11НЫХ IOтло:ж:ениях, возможно, Докембрий
CI<OrO возраста. 

В б ассейне среднего течения р .  Бал'ахтисона iИ в А,ртемовском рай
оне установлен следующий р азрез кембрийских отло:ж:ений (снизу 
вверх) : 

1 .  Зеленовато-серые известково-глинистые сланцы, СJюистые, серые 
известняки, углисто-черные и темно-серые песчано-глинистые и известко
Еистые сланцы со слюдой на поверхностях наслоения, с прослояМl� из
вестняков и песчаников и горизонтами основных эффузивов. 

Среди этой толщи имеются известняки с прослоями сланцев и 
трилобитами Redlichina sp. 

2. Конгломераты с галькой археоциатовых известняков в известко
вистом цементе . 

З. Серые известково-глинистые сланцы с прослоями глинистых 
известняков . . . . . 

4. Известняки светло-серые и розовато-белые с археоциатами 
Clathricoscinus infirmus V о 1 о g d., Loculicyathus tolli V о 1 о g d., 
Arch.aeolynthus cf. tubexternum V о 1 о g d., Rhabdocyathella baileyi 
V о 1 о g d., Syringocnema eleganta V о 1 о g d. и др. и водорослями 
Epiphyton fruticosum V о 1 о g d., Renalcis sp. Среди трилобитов нахо
дятся Poliellina Lermontovi Р о 1., Rondocephalus mirandus Р о k r., 
BOnnia sp., Schiveltcus Parvus. Р о k r. . 

5. Зеленовато-серые, темно-серые и зеленые известково-глинистые 
сланцы с прослоями мергелей и известняков . 

1250 м 

300-350 .. 

150 .. 

200-250 ,. 

200 " 
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6. Конгломераты красно-бурого и зеленовато-бурого цвета с плохо 
"катанной галькой известняков, метаморфических сланцев и эпидотизи
рованных эффузивов, гранитов и гранодиоритов; цемент песчанflковыЙ. В верхней части среди конгломератов залегают линзы мелкогалечных 
конгломератов и гравийных песчаников красновато-кирпичного цвета, 
<:меняющихся вверх по разрезу полимиктовыми красно-бурыми песчани
'Ка ми с линзами конгломератов 

1 57 

450 .. 

Ф. Я. Пан пор'оды слоя «6» ОТIНОСИЛ ,к девону. 
Общая мощность кембрийских отложений 3000 м. Возможно, что 

эта цифра 'сильно за'Вышена,  но мощность ее по другим данным в се же 
более 1 000 м. Балахтисонская толща относится к верхам нижнего 
кем6рия. ПО'-В:ИtдИМОМу, ее IВ�РХНЯ'Я ч асть .принадлежит уже ,с:реднему 
ке.мбрию. 

СРЕДН Ий ОТДЕЛ 
Среднекембрийские отложения широко р аспространены в юга-за

падной част.и В осточного Саяна .в бассейне Р'ек Сисима, Сыды и Шуши. 
Они предстаlВлен:ы существеннО' эффуз.ивными обр.азованиями, пересл.ан
вающимися с известняками и песчаниками, содержащими кембрийскир 
окаlllене<l:ЮСТИ) . 

В районе пос. Лодочного на р.  Сисиме, rю данным С. А. Легкова, 
В. В. ХJOментовского и Н. А. Семихатова, на андезiИТОВЫХ порфиритах 
и их туфах, Iсодержащих редкие :прослои туфопесчаников и туфоконгло
мератов, относимых к нижнему кембрию, несогласно залегают карбо
натные породы. Раз:рез карбона11НОЙ толщи следующий (,снизу вверх) : 

1 .  Серые и светло-серые слоистые известняки, местами подстилае
мые туфами, местами же, конгломератами, состоящими из гао1ек мра
:моров, известняков, кремней и хлоритовых сланцев мощностью до 
15 оМ. В верхней части толщи в известняках В. В. Хоментовским, 
Н. А. Семнхатовым и Л. Н. Репиной собраны трилобиты Tonkiella sp., 
Olenoides sp., Erbia sp., Anomokarella sp. (определения Л. Н. Репиной) .  
Ранее А. Г. Вологдин указывал на находку здесь остатков археоциат, 
которые позднейшими исследователями не подтвеp.tЩJ!ИСЬ. Остатки 
трилобитов указывают на принад:лежность слоев к нижней половине 
среднего кембрия. Возможно, что нижняя часть толщи относится еще 
к нижнему кембрию 

2. Толща переслаивающихся известняков с зеленовато· серыми 
1'уфами, выше - полосчатые туфы, туфопесчаники и туфосланцы 
.с rrрослоями конгломератов, чередующимися с покровами андезитовых 
и авгитовых порфиритов. 

Разре� заканчивается туфами, туфопеСЧaJшками и туфоконгломе
ратами зеленовато-серого цвета, состоящими из гальки порфиритов. 
туфов и известняков. Эта группа пород объединяется в котельскую 
-свиту . 

400 м 

более 2000 " 

Известняки с трилобитами среднекембрийското облика из:вестны 
еще в ряде пуНК'I10В - южнее с. Белояр,ского, в р айоне дер евень Моисе
евки и ШИЛ1ОВ.ки. Всюду они аосоциирую'Г с эффузивно-.осадочными тол
щами IИ представляют синхронное и еингенеТlичное с ними образование. 

В районе Артемовска в бассейне р . .  Чибижека на светлых и розо
ватых· известняках с кремнями (чибижекские из'вест:няки, по А. д. Шел
IКOOHИiкOIВу) ,СОI1лаIClНО .залегает толща оса�очно-туфогеRНЫХ :ПOiрод с .про
ОJЮЯМИ ИЗlВесТiНя.кOIВ, lооде;рlжащих остатки 11риболитов Redlichina sp.  

1 В последнее время в разрезах среднего кембрия Восточного Саяна ВЫЯВ_lено 
также распространение Иlрасноцветных отложений (А. И. Анатольева, А. д. Шелков
н<иков, 1959) . Прим.. ред. 
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(ооределение Л. Н. Репиной) .  Среди этой толщи имеются ПРОСЛО'И из
вестня,ков с археоциатами обручевского комплек,са ( нахО'дки 
А. В .  ТретьякО'ва пО' исследО'ваниям 1 952 г.) . Эта тО'лща содержит ПО'-
кровы основных эффузивов и несогласно перекрывается толщей порфи
РI:lТОВ, услО'вно относимых также к среднему кембрию. 

В ,бассейне р. [Шуши в районе д. С о�нино И С.  Большие .l(ныши, по
наблюдениям Е.  А. Шнейдера и Б. П. Зубкус, раз'рез кембр:ийских ОТЛО'
жений состоит из следующих толщ (,снизу вверх) : 

1 .  Толща известняков с кремнями (окаменелости не найдены) . более 500 М: 
2. Толща мергелей, глинистых сланцев и песчаников серого, зеле-

новато-серого, желтого и красного цвета с прослоями гравелитов . . около 600 ". 
3. Толща рассланцованных туффитов, превращенных в зелено

серые хлоритовые сланцы с горизонтами известняков и с археоциа
тами, сменяющаяся вверх по разрезу основными зеленокаменными 
эффузивами (диабазами) более 500 " _  

ПредпО'ложительн.о вторая и третья толщи параллелизуются 'о тол
шей, лежащей над чибижекскиМIИ из,вестняка,ми в районе АртеМОВСКаА 
и туфогенно-осадоч:н.оЙ толщей района д. Ирджи Iи г .  Уяра (ос.иновСкан 
свита, п.о Е.  А. Шнейдеру) . Эти толщи имеют возраст переходный от 
нижнегО' к среднему кембрию. 

ВЕРХ Н И" ОТДЕЛ 

ПалоонтолО'гически доказанных .отложений верхнего отдела кемб
рийской �истемы в пределах Вос'ГочнО'го Саяна :нет. Возможно, что' 
К верхнему ,кембрию прин,адлежит некоторая часть описанных выше' 
эффузИ'вно-осадочных образований. Т.ого же возраста могут оказаться и.: 
оБЖ)Мlочные породы типа КОНГJюмера�ов котельск.оЙ свиты, известные 
в районе пос. Л.оДОЧiного на р. Сиоиме.  На р. Ма,не 'в районе пас. На,рв& 
и в бассейне верхнего течения р. Базаихи раСПР'О'СТlранена тО'лща крас-· 
ных .конгломератов и ,песчаникО'в; в конгломератах нахQДЯ'ГСЯ галък:и: 
известняков с остатками трилобитов среднекембриЙс.кого облика. Эти. 
от.л.ожения, известные п.од наз'Ванием нарвской свиты, пр.орва'ны неболь
шим,.и телами гранитоиДо,в н места,ми к:pyТlo дислоцированы. ИЗiВестные
отличия нар'вских конгломератов и песчаников .от НИЖlнедевонских от
,1}ожений позволяют некоторым иоследователям (Хоментовский и Се,ми
хатав, 1 955 г. ) относить их к верхнему кембрию ил'И О'рдовику. ВО'З
можно, что ,распростр.аненные в районе деревень СИДОРО'ВО', Паначево 
и Ирба так называемые тереХТlин.ские конгломераты имеют дО'девонский 
возраст. Однако в настоящее время э'Гот вопрос не может считаться 
решенным. ' Мощность этих образований 500-600 м. 

КУЗНЕЦКИЙ АЛА ТА У  

Среди слагающих Кузнецкий Алатау осадочно-метаморфических 
толщ ведущее положение заiним.ают кем.б;риЙс.кие отложения, п:редста.в
ленные вулканогенно-терригенными и карбонатными породам,и. Кемб-· 
риЙс.кие отложения изучены достаточно хорошо и охарактеризованы 
в ряде мест богатой фауной трилобитов и археоциат. Тем не менее все' 
еще не устранены серьезные разногласия по таким важным вопросам. 
как ооот.ношения кембр,ия и Док'ем6рия, нижнего и среднего кембрия", 
объем, возраст и последовательность отдельных свит. 
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В истории ИЗУiчения ,кембрийских отложений Кузнецкого. А,латау
наlмечаеТiС:Я Тiр:и к:рупных этапа. 

Первый этап, ПРОДOJIжавшийся с начала девятисотых го,щов и при
мерно до 194{) г. ,  тесно ,связан с именами Я. С. Эдельштейна, А. Н .  Чу-

РИС. 23. Падеотекто-ническая схема кембрийских структурных э.1е
'ментов Кузнецкого АдатаlУ 

1 - зона глубннных разломов; 2-внутрнгеосннклннальное поднятие; 3-внутрн
геосинклннальныll прогиб 

1 - Кийское поднятие; II - Июсско-Сыйскнй прогнб; I I I  - Аргинское поднятие; IV - Солгоиское подиятие; V - Батеневско-Саксырское поднятне; VI - Верхне-, 
ТОМский прогнб; VI I - зона глубоких разломов • 

ракова, А. Г. Вологдина, Е. В.  Лермонтовой, к:. В. Радушна,  В .  А. Куз-
нецов а ,  О. К. Полетаевюй, П. С. К:раснопеевой, д. В. Никитина и неко
торых других исследователей. В этот период четко офор,мились две 
Точки зреНlИЯ на Iвозраст д,ревlНИХ осадочно-метаморфичес.ких толщ, сла-
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гающих Кузнецкий Алатау. А. Н. Чур акав паследовательно праlЗOДИЛ 
идею а до,кембрийском возрасте этих то,nщ, ,приз,навая лишь Вбсьма ОГ
раниченное р аспрастранение L:реди Них кембрийских атложениЙ. 

Противополажная точка зрения о .кембриЙскам и кембро-силурий
ск;ам возр.асте древних толщ в этот периад НC!Jибалее я'рка была выра
жена в .р абатах Я.  С .  Эдельщтейна и А. Г. В ологдина. Я.  С. Эдельшгейн 
( 1 938) наметил трехчлеI:ilюе деление кембрия, а А. Г. Валогдин в 1 939 г. 
пред.nожи.n четырехч.nенное деление кембрия. 

Во. ,втаром этапе наследава ний, продалжавшемся с 1940 по 1 953 г., 
наибольшее значение имеют р аботы А. Л. Дадина ( 1948) на западнам 
склоне Кузнецкаго Алатау и iB Горнай ШOIрии и исследавания 
Н. С. З айцева и Н. В. Па,кравскай ( 1958) на Батеневскам кряже. 

В ажнейшим итагам иаследований Н .  С. З айцева и Н. В .  Покров
скай на Батеневскам кряже является вывод а том, что. распространение 
археоциат аграничено толька нижним .кембрием. 

В третьем этапе (начиная с 1 954 г.) изучение кембрий Кузнецкого. 
Алатау ,развивалась в двух направлениях. Ва-первых, лрав,адилась пла
номерная гем'Огическая съемка, в лрiоцессе которой бы.nи сделаны но
вые находки фауны и детальна изучены объем и соотнашения кемб
рийских 'свит (Б .  Н. Красильникав, А. А. Моооаковский, Е, д. Сулиди
Кондратьев, Н .  Г. Шубина, Ю. Ф. Поюня, И. К. Кокадз,еев и др. ) . Ва
вторых, парал,лельна р азвивались тематические биостраТ1iiграфические 
исследо,в,ан:ия и производилось обабщение ,на:копленных ранее материа
лав. В результате этих иаследаваний ПОЯВiИЛИСЬ свадные карты Кузнец
кага Алатау (А. Л. ДOtдин, Ф. Я. ПCIIН � А. А. Пре,дтече.нс.киЙ, Д. И. Му
сатав и Е. В. Широ.ко,ва и др .)  и 'была р аЗiР21батано He.C,KMЬiKO биостра
тигр афичеаких схем, IВ KO'ro,PbIX выделены .палеонтологические ГOJри
занты, ча,стью саiПостаiВIи.мые с БIюстратиграфиче,с.кими гор.изонтами 
кемб.рия юга Сибир.скаЙ л\II,атфolр,мыI п •. С. ,I(:ра'СНOIпеева, А. Г:. Сивов, 
А. Г. Вологдин, В .  В. X'Q\МelнтаВ,с.киЙ, Л. Н. Ренгина, И. Т. Жу!ра,в
ле,ва и др.) . 

Кроме тога, для р азработки стр ат.иI'lрафи:й кембрия К;узнецкого 
Алатау :имеют значение исследования А. Г. Паспелова, В .  М. Яроше
,вича, Д. И. Му,сатова, Г. Г. Ильиных, В. д. Т'амаШПОЛЬCiкай iИ др. 

Ниж'е llривадится ОЛ.и.санме кембрийских .отложений восточного 
склона Кузнецкого Алатау па отдельным крупным стр)"ктурным элемен
т ам (рис. 23) с учетам всех ВЫШ�ИЗJIоженных материало,в. 

КИЙСКОЕ ВНУТРНГЕОСИНКЛИНАДЬНОЕ ПОДНЯТИЕ 

Важнейшее значение для этой част:и Кузнецкого. Алатау имеет 
апарный р азрез в средне.м течении р .  Кии, изученный в разное 13ремя 
д. В. НИКИТ,ИiНЫМ, П. С. Краснапеевай, В. А. Кузнецовым, Т. М. Дембо, 
А.  А. Моссакавски:м, И. Т. Жур авле.ваЙ, Л. Н. Репиной, В.  В. Хоментов
ским и др. В низ,ах кембрийскаго разреза здесь выделяется балыксин
:жая свита теМНчIХ танкослоистых изве.стняков с ПРОСJЮЯМИ ант:ракони
товых изве.стняков, кремней и :извест,ковистых песчаников. Эта свита 
(нижняя часть белокаменскай серии А. А. Моссаков,ского) мощностью 
до 2000 м садержит лишь водоросли (Newlandia, Raduginia и др.) и 
астатк:и губо.к ( ? )  Archaeospongia. 

Выше савершенно саглаона и ,с постепенными переходамiИ залегает 
уси.нс,кая ,свита мащностью более 2400 м. Состаит ана на 90 % из ClВeT-

http://jurassic.ru/



КЕМБрийскА:5I СИСТЕМА 1 6 1  

�1ЫX массив:ныIx рифогенных известняков, перемежающихся с серыми 
плитчатыми и слоистыми пелитоморфными известняками. В низах име
ются прослои глинистых и кремнистых из,вестняков, а в верхах - прос 
слои известк:овистых песчаников и П'р,имесь туфотенного матер'иала. 
Почти по ,всему р азрезу свиты известняки содержат археоциаты хоро
шей сохранности, которые соответ,ствуют базаихскому .и санаштыкголь
скому ко:мплексам (IB понимании и. Т. Журавлевой) .  

Археоциаты базаихского комплекса, распространенные в пределах 
нижней (1 500 М) части усинской 'СВiИты, представлены хара,ктерными 
родами Ajacicyathus, Coscinocyathus, Loculicyathus, Archaeolynthus, As
terocyathus, Thalamocyathus, Urcyathus, Szecyathus и др. В верхах этой 
части р аз.реза л. Н. Репиной обнаружены трилобиты р ода Elganellus 
и четыре новых рода трилобитов Кijanella, Resimopsis, Mundocephalina, 
Paraerbia. В низах свиты найдены :птероподы и примитивные 6рахио
поды. Верхние 900 М ,разреза УСИНСК:ОЙ СВiИты охарактеризованы архео
циатами санаштыкгольского комплекса, среди которых ' руководящие 
IродыI . ПР8iдстаВIЛе:ны Formosocyathus, Carinocyathus, Alataucyathus, 
Annuiocyathus, Ethmophyllum и др. , 

На у,синской свите в Кийском р азрезе оогласно, а в других р,ззре
зах местами с конгломератами в основании залетает сыйс:кая свита, со
ответствующая шалтырской и матаракской свитам А. А. Моссаковского, 
мощностью до 2500 оМ. Ниж,няя ее 'Голща сложена зелеными, серыми, 
реже К!раСНЫМIИ туфами, туффитами, туфоК!онгломератами с прослоями 
черных из,вестняков и .кремнистых пород. Верхняя толща состоит из по
кровов андезиновых порфиритов и альбитофиров, чере.п:ующихся с ту
фами, туф6песчаниками ,и конгломератами. Галька конгломератов боль
шей частью извеСТlняковая (:в том числе археоциатовые известняки) , 
цемент - туфогенно-песчанистыЙ. 

Сыйокая ,свита перекрыта т:рансгрессивно ,ИI несorласно ВУlЛканоген
ной бе,рикульск:ой СВИТlОЙ .мощностью до 3000 оМ. В составе берикульской 
свиты преобладают покр овы и туфы диабазовых, плагиоклазовых и пи
роксеновых :порфиритов с редкими пр,ослоямiИ лавобрекчий, туфопесча
ников и туфобрекчий. 

К югу от Кийского разреза берикульс,кая свита залетает на размы
той поверхности балыксинской свиты. 

Таким образом, фаунистическим репером кембрия в Кийском под
нятии является уоИtнская с,вита.  Воз.раст усинской свиты по комплексу 
а'рхеоциат и трилобитов определяется в пределах от синского до олек
l\IИНСКОГО горизонтов ленского яруса. Естественно, ,отнести лежащую 
ниже согласно балыксинскую свиту к алданскому ярусу. Возраст сый
СhОЙ и бери.кульскоЙ 'свит определяется в диапазоне от кетеменского 
горизонта ленского яруса до верхнего кембрия (включительно) .  Более 
точно возраст этих свит обосновывает:ся в других разрезах. Характер
ной особtННОСТЬЮ строения кембрийских отложений Кийскоro под;нятия 
ЯВJ!яется lНепрерывный карбонатный р,азрез iB нижней его части ( балык
сниская и уаинская свиты) . 

ИЮССКО-СЫЙСКJ;IЙ ВНУТРИГЕОСИНКЛИНАЛЬНЫЙ ПРОГИБ 

Кембрийские 'Отложения Июсско-Сыйского прогиба отл'ичаются пре
обладанием вулканогенных и кремнисто-сланцево-терригенных пород. 
Карбонатные' ,породы имеют подчиненное ЗlНачение. Мощность геосин
клинальных формаций кембрия .здесь значительно больше, чем в под;ня-
1 1  Красноярекий кран. ч. 1 
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тиях. Строение кембрийских отложений хорошо ИJIЛЮ�РИРУется двумя 
,основными опорными :разрезами, расположенlНЫМИ в 'разных чаcrях 
прагнба.  

Саралинский р азрез (верховья р. С ар алы)  р асположен в севернай 
ча,сти Июсска-Сыйсжаго прагиба.  Разрез изучен в 1958 г. Д. и. Мусато
вым, Е .  В. Ширакавой, В .  Н.  Немировской, а ранее п. С. КраснапееваЙ. 
г. М. Еханиным, В .  М. ЯрашеiВичем ,  л. и. Егоровай, А. л. Додиным 
и др. Па новым данным, в СаралИlНСКОМ р а.зрезе последовательна выде
ляются (онизу вверх) : 

1. Балыксинская свита, состоящая преимущественно из TeMHblJ( массивных нз
вестняков, пересланвающихся с водорослевыми светлыми, черными тонкоnлитчатыми. 
тонкослоистыми и антраконитовыми известняками, доломитами и кремнистыми поро
дами. В верхах свиты местами известняки по простиранию замещаются покроваМft 
диабазовых порфиритов и их туфов мощностью более 400 М. В низах балыксинекой 
свиты п. с. Краснопеевой описаны водоросли Newlandia, Saralynskia, Osagia Archae
ospongia, Peregrinus. В прослоях светлых известнякОв верхних горизонтов б

'
алыксин

ской свиты (кл. Таежный) в разное время собраны археоциаты, среди которых резко< 
преобладают представители родов Ajacicyathus, Dictyocyathus, Orbicyathus, Nocho
roicyathus, Archaeolynthus. Найдены также брахиоподы Acrotrata sp., птероподы, гио
питы и водоросли. 

Общая мощность до 3000 М. 
2. Выше совершенно согласно и с постепенными переходами залегает карбонат

ная усинская свита с обильной фауной археоциат. Нижняя часть усинской свиты 
мощностью 700-800 м состоит из светлых массивных рифогенных известняков, пере
слаивающихся с серыми слоистыми, полосчатыми и пятнистыми известняками и до
ломитами. Фауна в этой части свиты представлена базаихским комплексом архео
пиат с преобладанием родов Ajacicyathus, Coscinocyathus, Loculicyathus, Archeolyn
thus, Uralocyathus, Thalaтocyathus, Asterocyathus, Tuтulocyathus. 

Верхней части свиты мощностью 1400-1500 м, сложенной аналогичными по
родами, свойствен санаштыкroльский комплекс археоциат, где наряду с перечис
ленными формами широко представлеflЫ роды Annulocyat!lUs, Forinosocyathus. 
Ethтophylluт, Tersia, Tegerocyathus sp. и др., а также трилобиты Corynexochus · sp. . 

Общая мощность 2200 М. 
3. Сыиская свита залегает на усинской согласно. В низах свиты преобладают 

песчаники, сланцы, туфогенные породы с прослоями известняков. Выше появляются 
покровы порфиритов И фельзитов и их туфы, которые в верхах почти полностью вы
тесняют осадочные породы. В прослоях известняков найдены трилобиты Kooteniella 
и Chondrag·raulos. 

Общая мощность 2000 J!. 
4. Карасукская свита ложится с разыывом на нижние свиты кембрия. Базаль

ные конгломераты содержат гальку археоциатовых известняков, фельзитов, сланцев .. 
Карасукская свита состоит из перемежающихся долоыитов, известняков, песчанико� 
и туфогенных пород. 

Общая мощность 1000 М. 
Берикульская свита, трансгрессивно и несогласно залегающая на подстилающих 

породах, сложена основныыи эффузивами, рt;!дкими прослоями туфов И туфопес
ч-аников. 

Общая мощность 1 100 М. 

Не�колыю западнее Сар алинсК!ого разреза iВ бассейне рч. Татарки,. 
па данным п. А. Панамарева, вскрыто ,основание кембрия. Здесь тем
ные массивные известняки, пересла.Иiвающиеся 'с ант'раконитовыми, вадо-· 
раслевыми известняками, лидитами и кремнистыми сланцами, без ви
димаго ,несагласия залегают на  толще чередующихся ГJIинистых, крем
нистых, известковистых сланцев, мраморав, яшмовидных кварцитов, 
эффузивов аснавного .и среднега ,оостава и их туфов. Поро.ды ,в значи
Т€ЛI�най ·степени :метаМОРфИ30в аны до ,образования амфиболитов, хло
ритавых, серип;итавых и аlкт'Иналитавых ·сланцев. Мащность этой толща 
(портальская свита, П(j Д. и. Мусатаву) 1 100 М. Па воз:расту о.на, веро
ятно, от,носится К синию. 
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Второй опорный .разрез расположен в центральной части Июсско
СЬ{йского ,пр'Огиба ,в баосейнах речек I\ульбюрстюга И Мадого Сыя. По 
данным Д. И. Му.сатова, В . Н. НемиpiОВСКОЙ и Е. В. Ш.ироковоЙ, в OCHO� 
вании разреза .выделяется балыксинская свита видимой мощностью 
700 .м (IНИЗЫ разрез.а не вскрыты) , ю:>торая сложена темно-серыми, се-
1>ЫМИ iИ че.рнЬi'МИ полосчатыми и тонкослоистыми извостннкаМIИ .с просло
я,м,и антра,конитовых из.вест,няlКо.в, лидитов и М1икро:кваРЦИТQiВ. Выше 
балыксинская свита с постепенными переХ'одами сменяется усинской 
СВИТОЙ, состоящей из светлых .известняков с прослоями кремнистых 
сланцев, песчаников, туфов и редкими го!ризонта.ми порфиритов в Bep� 
хах свиты. МОЩНОС.ть ее здесь превышает 2500 лt, органических остат
ков не найдено. 

Сыйская свита мощностью 2200 м трансгрессивно залегает на раз
личных горизонтах усинскоЙ свиты. Нижняя ее половина состоит из ос
новных эффузивов, :их туфов и черных плитчатых известняков. В по
следних В .  В .  ХомеН110ВСКИМ на уровне 400-600 м от подошвы свиты 
найдены :грял·обиты ,родов Koldinella и Inouyina. В 1 958 г. в аналогич
ных известняковых прослоях на уровне 800- 1 000 м 'От подошnы Совиты 
найдены трилобиты poдolВ Solenopleurella, Cobboldia, Bathyuriscellus; 
брахиоподы Acrotreta, Obolus. Ко.мплекс фауны этой ча·сти свиты ука
зывает, что ее следует параЛЛ'елизовать с кетеменсКiИМ горизонтом лен
ского яру,оа . 

Веiрхня.я ,половина свиты ,СJюжена :П€1ремежающимися по,Кlрова:ми эф
фузивов основного, среднего и :КИСЛОГО сюстава, их туфами, туфопесча
никами и туфоконгломератами с редкими линзами известня.ков . 

. Перечисленные ·выше свиты 11ранслр.ессивно перекрыты из,вестня
ками' и доломитами карасукской св.иты, в верхах которой ПОЯВЛЯЮТСЯ 
,редкие ЛОIК'РОВЫ а,ндезиновыx порФиритов и ИХ туфы. В нижних слоях 
карасvк.скоИ свиты (0-200 м от подошвы) В. М. Ярошевичем, 
Д. И. Мусатовым и др. собраны трилобиты среднего кембрия Chondra
nотосаге sp., Antagтoplura convexa N. Т с h е r п., Proasaphyscus ( ? )  
sp. в оопровождении ,р'Одов ЕгЫа, Chondragraulos, Kooteniella. . 

Позднее Д. И.  Мусатовым трилобиты были найдены на более вы
соком уровне (400-600 .М от подошвы свиты) , из которых Г. Г. Ильиных 
определены Olenoides optiтus L а Z. ,  Chondranoтocare bidjensis Р 0-
i е t., Gaphuraspis calievi 1 v s h., Gaphuraspis gaphuri 1 v s h., Aтpho
'оn sp. в сопровождении представ:ителей родов Kootenia, Kooteniella, 
ЕгЫа, Chondragraulos. в,месте с ТРВ1лобитами собраны и брахиоподы 
Kutorgina, Acrotreta, Nisusia, Mioroтitra (определения А. В. Санжара) . 
Мощн'Ость карасукской свиты 2000 м. Разрез зака:нчивается вулкано
генной берикульской свитой мощностью 1 800-2000 м. 

АРГИНСКОЕ ПОДНЯТИЕ 

Аргинское ПОДНЯ11ие в современном ЭР'ОЗИОННОМ срезе' совпадает 
с хр. Арга. Разрез кембрийских отложений здесь, по данным А. А. B a �  
си.льева. Ю .  Л; I\аза.КelВ;ИЧ, О.  к:. По.летаевоЙ, В .  В .  в'аркова" Н. А.  Шу-. 
биiНОЙ, .имеет ,су,мма:рн,уЮ мощность не ,авыше 4500 м. 

Внизу выделяется боготольская ,карбонатная свита мощн'Остью, 
2000 м, КОТQрая соответствует нер.а·счлененным балыксинской и усин
екой свитам. Выше согласно залегает малокосульская овита, СЛОlКен
нея эффузивами, сланцами, песчаниками и ,известняками. В последних 
O� К. Полетаевой собраны археоциаты рода Retecyathus. 
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Малокосульс.кая свита МОЩНОСТI:IЮ 1500 М па палажению в р аз
резе, составу и фауне (хотя и скуд,ной) является аналогом сыИс.каЙ 
:свиты. 

Разрез кемб:рия венчается вул,каноге.нна-сланцеваЙ каменскай сви
той видимой мощностью да 800 м, которая сагласно залеГает на мала
lКосульскай C'ВlJTe и саотве11ствует .карас)"кскоЙ свите. 

В Аргинскам хребте вскрывается Qснование кембр,ия, предс.тавJ,I�.н
»ое, как и в районе С аралы, то,лщей серицитовых и каlрдиеритавых 
сланцев (за счет глинистых порад) , диабазов и мраморов (портальс.кая 
свита) . Кембрий на этой 110лще залегает без видимого, несогласия. 

БЕТЕНЕВСКО-САКСbJРСКОЕ ПОДНЯТИЕ 

Батеневско-Саксырс.кое внутригеос.инкл,И'наль:ное паднятие tВ общих 
'Чертах совпадает с орографическими 'единицами Батеневского кряжа, 
хребтами Саксы:р и Азыlтал •. 

Ст,рюение кембрийеких отложеНI1Й IQЖНОЙ части поднятия хорошо 
видно в разрезах по речкам База и Куг (левые притоки р. Ас�иза) . 
Здесь, по данным д. И .  Мусатова, С. А. Салуна, А. И. АлексаНд'рова, 
М. М. Рунина, Б.  М. Жуковскаго, выделяются (снизу 'Вверх) : 

1 .  Балыксинская свита (низы разреза не вскрыты) темных, до черных, тонко
слоистых известняков с прослоями водорослевых, серых массивных и антраконитовых 
,известняков. В средней части свитьi выделяется пачка перемежающихся известняков, 
'з:уфогенных пород и рассланцованных эффузивов. 

Видимая мощность 1500 м. 
2. Усинская свита залегает согласно и с постепенными переходами. Сложена 

'чередующимися пачками светлых массивных рифогенных известняков, белых сахаро
видных, черных плитчатых, светлых слоистых и сетчатых известняков. В верхних пач
ках встречаются прослои углисто-кремнистых сланцев и силицилитов. Археоциаты най
дены почти по всему разрезу свиты, но четко группируются в трех горизонтах: 
горизонты 0-400 м и 1 000-2200 м содержат археоциаты базаихского комплекса, 
.среди которых преобладают Ajacicyaihus clarus (У о 1 о g d. ) ,  А. ijizkii (Т о 1 1), А. 
.direcius (У о 1 о g d.) , А. proskurjakovi (Т о 1 1) , Coscinocyathus dianthus В о r п. , Ига
ilocyathus callosus (У о 1 о g d.) , Dokidocyathus sp., Thalaтocyathus tersiensis. У а  1 о g d., 
Szecyalhus cylindricus V 01 о g d. ;  горизонт на уровне 2700-3500 м (от подошвы 
свиты) содержит археоциаты санаштыкгольского комплекса, в котором наряду с пере
численными выше формами встречаются Coscinocyathus coтpositus Z h u r., Archaeo
fungia naletovi (У о 1 о g d.) , Ethтophyltuт edelsteini V о 1 о g d., Е. grandiperforatuт 
V о 1 Q g d., Syringocneтe eleganta V о 1 о g d. и др. 

Общая мощность 3500 м. 
3. Сыйская свита залегает без видимого несогласия. Состоит из туфоконгломе

ратов, туфосланцев, зеленокаменно измененных эффузивов, их туфов, туфопесчаников, 
лрослоев известняков. 

Видимая мощность БОО м. 

По мнению И. Т. Журавлевой, археоциаты усинской овиты Базин
ICкого разреза  п,ринадлежат к базаихскому и санаштыкгольс.кому комп
.лексам и определяют ее возраст в пределах нижней полавины ленского 
·яруса. Следовательно, при непрерывном карбонатнам разрезе имеl9ТСЯ 
,все .оонования относить балыкClИНСКУЮ с.виту к алданск:аму яру,су. 

Описанный тип раз'реза выдерживается и север.нее - в бассейне 
:р. УЙбата. 

В пределах Батеневского к,ряжа в ажное значение имеет р азрез 
:кембрия в р айоне урочища Сухие Солонцы. Здесь, по данным Н. С. Зай
:цева, Н. В.  Покровской, Л. Н. Репиной, И .  Т. Журавлевой, В. М. Яро
iШевича и др., кембрийские породы слагают СIщклинальную CjклаДКУ, 
'вьrr;я:нугу:ю в почти широтном направлении; пласты в большинстве ел у-
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чаев пада,ЮТ на север 4f северо-севе,ро-запад под углом 45:"'-750. В ядре 
складки з.алеtают среднекембрийские породы. 

Почти непрерывный разрез прослеживается на южном крыле син
клинали (от пос. В. Биджи и далее к северу) , здесь 'В,скрываются (снизу' 
вверх) . 

1 .  Балыксинская свита мощностью свыше 3000 м. В нижней части свиты пре
обладают светлые мраморизованные известняки и доломиты, часто в.одорослевые. 
Верхняя часть свиты сложена черными слоистыми и плитчатыми плотными и кристал
лически-зернистыми известняками с прослоями светлых известняков и черных крем
нистых сланцев. 

2. Усинская свита, согласно залегаЮщая на балыксинской, представлена мас
сивными светло- и темно-серыми известняками. В нижней части этой свиты И .  Т. Жу
равлевой собраны археоциаты базаихского комплекса. Верхние 500 м толщи охарак
теризованы трилобитами Binodaspis nov. sp., РоиеШnа sp., Laticephalus spinosus, 
р о r k., Erbiopsis grandis L е r т., Paleofosus zaizevi Р о k r. (сборы Н. С. Зайцева) .  
Tuvanella communis Р о k r., Alataja sp.; (сборы Л. Н. Репиной) и археоциатами 
санаштыкгольского комплекса Uralocyathus callosus (V о 1 о g d.) , Ajacicyathus khemt
schikensis (V о 1 о g d.) , Clathricoscinus infil'mus (V о 1 о g d.) . Alaiaucyathus jarosche
viischi Z h и r. Carinocyathus loculatus (V о 1 о g d.) , Tercyathus sp. и др. (сборы 
И. Т. Журавлевой) . 

3. Совершенно согласно и с постепенными переходами известняки перекрыва
ются фациально изменчивой сыйской свитой, сложенной туфоконгломератами, пор
фиритами, их туфами, аргиллитами, глинистыми сланцами, песчаниками с прослоями 
и линзами известняков и конгломерато-брекчиЙ. Мощность свиты около 700 .,н. В этой 
свите на разных уровнях Л. Н. Репиной собраны трилобиты Bonnia sp., Kooteniella 
sp., ЕгЫа granulosa L е r т., Proerbia sp., Edelsteini sp., Koptura sp., Antagmellus sp. 
и др., а А. Г.  Вологдиным и позднее И .  Т. Журавлевой археОlIиаты родов: C!arus
cyathus, Clathricoscinus, Tegerocyathus, Ethmophyllum, Erbocuathus, Archaeocyathus 
и др. К востоку вулканогенные породы полностью замещаются известняками. 
Л. М. Репина и И .  Т. Журавлева ( 1 959) в сыйской свите выделяют два фаунистиче
ских горизонта: солонцовский и обручевский. 

4. Карасукская свита, состоящая из чередующихся темных плитчатых известня
ков, туфоконгломератов, туфопесчаников и сланцев, связана с сыйской свитой по
степенныМи переходами. 

Местами .вулканогенно-сланцевые породы полностью замещаются' 
известня,ками. В последних еще Е. В .  Лермонтовой были определены 
т,рилабиты ореднега кембрия Olenoides (Neolenus) sp. , Chondranomocare 
bidjensis Р о 1 е t. В дальнейше,м сбары трилобитов пополнены Л. Н. Ре
пиной и В . д. fамашпольскаЙ. Мащность этай свиты, слагающей ядро 
синклинальнай .складки с осью, погружающейся _в востак-севера-востач
нам направлении, порядка 600 JИ .  

Охарактеризованная фаунай нижнекембрийская УСJ!нская карба
натная 'свита ширакай полосай северо-:вастачнага напраВ"1ения пратя
гивается от д. Давыдкова к д. Верхняя Брба. В езде ана слажена чере
дующимися светлыми массивными и поласчатаслоистыми известняками' 
с п,рослаями доломитизированных известняков и кремнистых парад .. 
Лишь местами в ее составе ма?Кно выделить пачки вулканогенных. 
парод. 

Мощность усинской свиты калеблется в пределах 500- 1 200 м. 

Большой интерес представляет участа,к к северу от с. Боград, где, па' 
данным В. д. ТамашпольсК'ай, Р. Б. Карпинскаго, И. Т. Журавлевай 
и Д. И. Мусатова, ,свита слагает сравнительна широкую синклинальную 
складку с осью северо-васточнога направления. На севернам крыле 
складки ОБ нижних горизонтах сви<ГЬ! найдены трилобиты Bulaiaspis оо-

10gdini L е r т., Bulaiaspis taseevicus R е р., а та,кже археациаты база-
, tfJtoQKoro ,Iюмпле.к,са, ,свидетельствующие а ,принадлежнаСТ1И этих слае,в 

К толбочанскаму горизонту ле.нс:кого я'ру,са .  В я,щре синклинали най-
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дены а,рхеоциаты .са'наШТЫКГОЛЬQК'ОГО 'КОМ'плек,са с :рOtдамlИ Syringocnema, 
Carinocyathus, Coscinocyathus, Locu/ocyathus, Archaeocyathus, Retecya
thus, Aj<acicyathus, Szecyathus, а также трилобиты и брахиоподы. 

В подстилающих ус.инскую свиту в южном крыле темных из'вест
НЯЮ1'Х t)алыксинской свиты И. Т. Журавлевой и д. И. Мусатовым най
дены брахиоподы. Балыксинская свита здесь имеет мощность не ме
нее 2000 м. 

1\ юго�западу от Боградского участка в 'Районе г. Айдачиха вместе 
с санаштыкгольским,и археоциатами, по данным Н. С. Зайцева 
и Н. В. Покровской, найдены трилобиты Poliellina syropyge L е r т., 
Schivelicus parvus Р о k г. и С/юndгаgгаulinа оиаиса gen. et sp. nov. 
Список трилобитов здесь пополняетоя сборами В. д. Томашпольской, 
которой определены Sanaschtikgolia sp. nov., Erbiopsis grandis L е г т., 
Rondocephalus mirandus Р о k Г. ,  Corynexochus sp. nov., Kooteniella sp.,  

Е,Ыа sp.,  Chondragrau/os sp. nov. 
К сыиской овите .в северlНОЙ части Батеневского кряжа, ,вероятнoQ, 

СJJедует отнести толщу зеленовато-серых авгитовых ПoQрфиритов и ро.зо
вато-желтых фельзитов с прослоями туфов, туфолесчанИlЮВ, туфокон
гломератов и линзами светло-се:рых извеСl1НЯКОВ, развитую 'в районе 
зимовья Калмачаты. Мощность ,сыйской свиты здесь превышает 1 000 м. 
Кислые эффузивы (как и ВOQ многих других 'районах) характерны для 
:верхней части свиты. В средних ее горизонтах в одной l1З известковых 
.. 1ИНЗ Р. Б. Карпинским найдены археоциаТЫ . обручеВСКОГ6 (по заключе
.нию А. Г. Поспелова) комплекса Erbocyathus cf. chakassiensis J а г о s с h. 
и Archaeocyathus sp., сопровождаЮЩlИеся водорослями Epiphyton, Re
ла1сis и целентератами Syringopora ramosa V о 1 о g d. 

Н адежный средний кембрий в Батеневском Кiряже, помимо Солон
цовского разреза, установлен iB районах .рудника Юлия, пос. Карасук, 
гор Сладкие Коренья, Долгогри.вая и др. В большинстве случаев сред
ний кембрий (карасукекая овита) представлен карбонаl1НЫМИ породами, 
мощность егoQ не превышает 400-600 м. 

Кембрийокие отложения участ,ка д. Большая Ерба, пoQ данным 
Н. С. Зайцева и Н. В. Покро:вской, а также изучавших Э11ОТ разрез поз.д
нее В. д. Томашполы�кой и Г. Г. Ильина, ,расчленяются слеДУЮlЩllМ 
,образом: 

' 

1 .  Пачка массивных кремово-белых и кремов о-серых известняков мощностью 
1 40 м с археоциатами родов Erbocyathus, Archaeocyathus, Et/lmophyllum и трило
битами Kootenia sibirica L е r т., Kootenia minima 1 v s h., Kooteniella slatkowskii 
.( S  с h т.) , Kooteniella edelsteini L е r т., К. sp., Edelsteinaspis sp., Granularia sp., 
.Erbia sibirica var. parva, var. лоv., Erbia granulosa var. convexa, var. лоv. Найдены 
также птероподы. Эта пачка, по-видимому, относится еще к сыйской свите. 

2. Коричневато-серые плитчатые, часто детритусовые известняки с .  трилобитами 
'среднего кембрия, брахиоподами и птероподами. Мощность 120 м. ' 

3. Переслаивающиеся коричневые, серые и светлые массивные, плитчаТЫej и 
слоистые известняки с трилобитами и брахиоподами среднего кембрия. Мощность 
1 80 м. 

4. Розовато-белые тонкокристаллические массивные эпифитоновые известняки 
е редкими трилобитами. Мощность 135 м. Верхние три пачки относятся к карасук
ской свите. 

Среди трилобитов среднего кембрия установлены Olenoides соnие
xus L е г т.,  01. optimus L а Z., 0/. /aeviceps 1 v s h., 0/. calvus J а г. 
уаг. procerus, var. nov., 0/. foveolatus R а s. var. /atus var. nov., 0/. сиг
ticei W а 1 с. var. p/atcitus "ar. nov., Kooteniella mutabilis N.  Т с h е г п., 
Kooteniella s/atkowskii (S с h т) , Kootenia amgensis N. Т с  h е r п . •  
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Kounamkites sp., Gaphuraspis gaphuri 1 v s h., а. sibiricиs sp. nov., а. ег
biensis sp. nav., Pagetia sp., Bathynotus sp., Antagmopleura flerovae 
J е r n., Ant. convexa N. Т с h е r n., Prochedinella erbiensis S i У. и др., 
а та,кже б.рахиапады Nisusia sp., Kutorgina sp.,  Acrotreta sp., Micromltra 
:sp., Billingsella sp. . 

Изложенные материалы ПlаК8зывают, что и :в Батеневскам кряже, 
несматря на фациальную изменчи.васть, выделяются те же свиты кемб
рия, как и в д:ругих районах: балыксинская, ус:инская, сыйс,кая IИ кара
<сукская" 

BEPXJfE- ТОМСКИЙ ПРОГИБ 

Кембрийские отложения Верхне-Томского. . :прогиба отличаются от 
1'аковых 'БатенеВ'СIюга паднятия бальшей мощностью и значительно 
меньшей ралью ка'рБOiнатных пор ад. Характерный для прагиба разрез 
кем6рия расположен в бассейнах рек Шоры, Балыксу и Большого Таш
тыпа. В 40-х годах этат разрез был описан О. К. Палетаевой и 
Л\. Н. Злабиным, а пазднее изучался А. Л.  ДОДI-JНЫМ. Ю. Н.  Глазавым, 
Ю. В. Макаравым, И. К. Кокадзеевым, В. И. Геря, Д. И. Мусатовым. 
По имеющимся материалам, :в основании кембрийского разреза выде
ляется сложная по составу балыксинская ,свита мощнастью 2500 м. Она 
состоит из  переслаивающихCiЯ масси.вных светлых мраморизованных из-
13естняков, черных тонкаплитча�ых и темна-серых графитистых слаистых 
л з.в ест ня ков , серых даламитов, /прослаев .и ,пачек углистых, ГЛ1ИНИСТЫХ, 

щремнНlСТЫХ сл,а н цeIВ , лидитов. Местами Kalp.6oHa�HbIe /ПQРО�Ы з аме
щаются вулканогенна-сланцевыми. . 

В известняках встречаются вадоросли Colenia, Osagia и губ.ки Аг
chaeospongia. Выше савершенна оагласна залегает карбанатная усин
ская свита с прослоями кремнистых и кремнисто-углистых сланцев . 
в верхах и характерными пачками «сетчатых» известнякав. Мащность 
усинской СВ.иты 1 600 м. В ней на трех уровнях найдены археоциаты 
и вадаросли. Га/ризонт 0-600 м ат подошвы свиты ахарактерИЗОван ба
заихским каlМплекса,м археоциат 'с радами Ajacicyathus, Coscinocyat
.hus, Dictyocyathus, Thalamocyathus, Archaeolynthus, Protopharetra. в.ме
сте с археоциатами найдены водоросли и брахиаПОДIbI. На уравне 600-
1 000 .� дапалнительна к ПЕ!речисленным выше формам определены пред
ставители ' санаштыкf10ЛЬСКИХ радав Ethmophyllum, Archaeocyathus, 
Tubophyllum, Mrassia и др. В верхнМ части свиты (уровень 1 000-
1 600 М) преабладают формы верхав санаштыкгальс,кога комплекса 
.Ethmophyll'um ratum V о 1 о g d., Tegerocyathus sp. , Syringocnema ele
ganta V о 1 о g d. ,  Archaeocyathus javorskii V о 1 о g d. и т. д. В сопроваж
дении радав Ajacicyathus, Coscinocyathus, Czecyathus, Clathricoscinus, 
а также Bija sibirica V o  1 а g d. 'и кораллов Proaulopora. В ооатветст-
8ИИ с фауной вазраст у,синскай свиты и в этом разрезе устанавливается 
в диапазане синскаго - олекминского гаризонтов ленского. яруса. 

СЫЙС.кая СВИ11а (,верхнетузухсинская, по И. к. Кокдзееву) залегает 
rна усинской 110 согласно, то с азимутальным несогласием. Состоит она 
из перемежающихся песчаникав, сланцев, известняков, iК:англомератов, 
-туфогенных пород. Верхняя часть мощностью 700 М сложена эффузи
:вами основного и кислого состава ,и их туфами. В Нiижней пачке сый
-екой свиты (0-700 м от падошвы) найдены археоциаты родов Clarus-
-c;yathus, Tersia, Mrassia, Coscinocyathus, Ethmophyllum, Retecyathus, Aja-
�icyathus, Erbocyathus. Па мнению И. Т. Журавлевой, они свидетельст-
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вуют О кетеменском (возможно,. 
и низы еланского) горизонте 
ленского яруса, к которому отно
сится эта часть сыIскойй свиты. , 

Общая мощность сыЙскои. 
свиты 2200-2300 м. 

Перечисленные св.иты транс
грессивно и несогла'сно перекры
ваются известняками и доломи · 
тами карасукской свиты мощно
стью 900 м. Как и в других рай
онах, кембрийский разрез закан
чивается берикульской свитой, 
залегающей трансгрессивно и 
с угловым несогласием и сло
женной покровами диабазовых 
и андезитовых порфиритов, их 
туфами, прослоями туфопесчани
ков и туфосланцев. Мощность 
берикульской свиты 1 300 м. 

С точки зрения соотношений 
кембрия и синия значительный 
инте�ес представляет разрез 
в раионе речек Портала и Хаб · 
заса, расположенный непосред
ственно к северу от Шорско
Балыксинского. Здесь полностью 
примерно в том же -объеме со
храняются балыксинская, у,син
ская и сыйская свиты, с той 
лишь р азницей, что в балыксин
ской свите нет эффузивов и мощ
ность ее сокращается до 1 800 м. 
По данным Ю. Н .  Глазова и 
Д. И. Мусатова, б алыксинская 
свита залегает здесь на вулка
ногенно-осадочной портальской 
свите, состоящей из перемежаю
щихся углистых, кремнистых, 
известковистых, хлоритовых и 
песчанистых сланцев, песчани
ков, туфопесчаников, темных 
слоистых известняков и порфи
ритов. Видимая мощность пор
тальской свиты превышаег 
1500 ,м. ИЗ собранных нами пес
чаников портальской свиты 
Г. Н.  Трошковой определ�ны 
споры Leioligotriletes glumaceus 
т i т., L. minutissiruus (N а и-т) 
т i т., Trachyoligotriletes minu
tus Т i т.,  Т. obsoletes (N а и т) 
т i т.,  Т .  hyalinus (N q u т) Т i щ. 
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Ocridoligotriletes corrugatus Т i т., Bothroligotriletes exasperatus Т i т.,. 
Lopholigotriletes crispus Т i т. и др ., принадлежащих к шести родам . .  
Аналогичный комплекс спор установлен Ю. С. Надлером в так назы
ваемой пызасской свите запад'Ных склонов Кузнецкого Алатау, верхняя 
часть которой и по составу, и по положению в р азрезе являе'Гся полным 
аналогом портальскоЙ свиты. По Б. В. Тимофееву ( 1 958) , перечислен
ные СПОрЫ характерны для синийских отложений Енисейского кряжа, 

� CmpamUlfpatpayt'Ctrtr1I ШКI(.ла Нашfо.лее yal'mo 6l',%e-� Си5ирскои l1JIamtpOpMb' /lpшIJIтые УающаеC1l наа6анан " ит -

, �  Ioпювл НUJ6анШI с6ит синонимоВ (В ЛIJJIНfJI'1 оОъii-ЯР!fС Гориаонт /lfе, лаdо 6 еео части) 
9000 . . .. .. . .. . 

Маискии 5ерuкудьскtlJI Tat1tloHl'KUJ1, dllJlАШекилшm -
'::, ' "  c/Jama скан 8000 ::, 
� . v v v v 

'" 
А/lfеuнскuи = Карас.Укскаl1 М!lнi!ъ,5ашскан, систыкнrg.m;-7000 � c/Jamo CKlrll, шеРСК611, ItQиеNСNаJ1 

. . . . . 

'гsOOo v v v Ко';'иунароВсlШН, d't:резo6l'Кl1Ji, сланскиr1 
, " , , Сыискор каныискtrII, BepxHem!lJ!pcuH-. . . 

сВата скаn, doльшeipdанскаЯ,куmень-5000 '::' f(eme",eHcKUu л Oy.n/С'скаll,::%rьскаll,шlLll-
::, . . 11111 rpcxal1, м '/(СКIU/ 
� ОлеК/lfинскиr1 Нижнеm!lзу;rсинскаll, UHt!r1cKaR, 4000 " 

'::' � !lсuнскан каЗ0нны;rскШI, Верхняя mOJl-
::s � Толdочанениr1 сВита ща oe'nOHa/tteH&"Kot1 серии, fJooo :t: {Jrихнян часть Dоzоmо.лы:кои 
� Синении С ити 
::S 

гооо � '::! Аmиооонски11 5е.льсинснан, KOhoomckah,"'rrp-; ::S 
/(еняоинениu 5a'n"'KcaHeKfZ6. тюхинскон, "'paeeKI(H, ени -1:; .... ,.'" 
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Лы.1ассная 
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Рис. 24. Сводная колонка кембрийских отложеНlЧЙ восточного .склона Кузнец-
кого Алатау 

1 - ИЗЕ естняки, мраморы; 2 - доломиты; 3 - песчаиики, алевролиты, граувакки, песчанистые 
сланцы; 4 - глинистые, кремнистые, известковистые, углистые и мергелистые сланцы; 5 - туфо
песчаники, туфобрекчии. туфоконгломераты; б - туФы, туффиты; 7 - эффузивы основного И 
среднего состава; 8 - эффузивы кислого И щелочного состава; 9 - конгломераты, гравелиты; 

10 - кварциты, силицилиты, лиДиты 

периферии Анабарского щита, ПрибаЙкалья. Таким образом, можно 
считать установленным, что отложения нижнего кембрия подстилаются 
рифейскими образованиями, залегающими без видимого несогласия.  

Анализ описанных выше опорных разрезов кембрия восточного 
С,Iшона Кузнецкого Алатау позволяет сделать следующие ЗЗКЛf')чени5'l.  

1 .  Мощность кембрийских отложений в непрерывных разрезах ко
леблется от 4300 д.о 1 1  700 м, в ,среднем составляя около 8000 ом 
(табл. 4 ) .  

2. ПреимущественlНЫМ развитием пользуются отложения нижнего· 
кембрия, менее - среднего кембрИя. Достоверный 'верXiНИЙ кембрий из
вестен лишь на .западном скл,оне Кузнецк.ого Алатау. 

3. Нижний кембрий расчленяется на Т.ри с'виты ( рис. 24) : ба.1J.ыI-
с.инскую - вулканогеНlно-карбонатную, УСЮIС.КУЮ - ка,р60натную !:, сый-
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-скую - вул,каногенно-терригенную. Наиболее выдержан состав уеи}{
ской свиты, которая ,в подавляющем БОJJьшинстве разрезов !и райщюв 

- сложена карбонатными породами. 
Балыксинская и сыйская свиты фациалынo изменчивы, однако четко 

преобладают два типа раз.резов: а) карбонаТНО-lКремнистый и вул.кано
генно-сланцевый для балыксинской свиты и б) вулканогенно-терриген
вый и ,вулканогенно-ка,рбонатный для сыйской 'свиты. Мощность отло
жений нижнего кембр:ия колеблется от 3500 до 7700 м, - в cpeдJHeM -
5600 М. Все три свиты охарактеризованы фауной. 

4.  Средний кембрий расчленяется на две свиты: карасукскую 
с двумя типами разрезов - карБОiНатным и вулканогенно-терригенно
карбо.на'I1НЫМ и берикульскую - вулканогенную. Мощность среднего 
кем6рия колеблется от 400 до 4000 м. Значительное колебание мощно
стей связано 'с размывом отложений среДНlilТО кембрия, в основании 
которого ( а  та·кже в основании берикульской свиты) устана�ливается 
региональный перерыв. Ка,расукская свита содержит местами обиль
ную фау,ну т,рилобитов. 

5. Анализ распространения отдельных свит и их мощностей нока
зывает, что между нижним и средним кембрием имела место пере
стройка тектонического плана Кузнецкого Алатау. Та,к, карасукская 
свита широко 'развита в Батеневском и Амзасском поднятиях, которые, 
по-видимому, в это 'время были вовлечены в более интенсивное проги
баiние, че,м даже iНeKOTopыe соседние прог,ибы. Однако 'В целом осно.вные 
контуры поднятий и прогиБОВ СОXJранились в течение всего нижнего 
и среднего кембрия. 

6. Вопрос о взаимоотношениях кембрия и докембрия в Кузнецком 
Алатау решается следующим образом. Как уже упоминалось, под ба
лыксин.ской свитой без ,В1ИДи,мого не со гл а сия зале.гает вул,каногенно-те�р
Iригенная ,серия. На запаДIНО:М ,склоне Кузнецк,ого Алатау эти породы 
выделяют·ся под !Названием :пыза·сакоЙ ,Clвиты мощностью ДО 3000 м, 
IПриче,м из .верхних горизонтов ее, по ,ца'нным А. Г. П оапеЛOiва и 
Ю. С. На,длера, ОПiределены синийские IСПОРЫ. 

На восточном склоне Кузнещюго Алатау эта серия представлена 
двумя согласно залегающими свитами суммар.ноЙ мощностью до 
4000 м: июсской вулканогенной внизу и портальской вулканогенно-слан
цевой вверху. В последней также 'определены синийские ,спо.ры. Синий
ские отложения Кузнецкого Алатау закономерно связаны с кембрий
скими в едяный' геосинклинальный формационный ряд. Синийские, 
а частично и 'кембрийские (на пер:иферии геосинклинали) свиты транс
грессивно и с  iрезки,м угло:вым .несогла,сием залегают на Пlихтерекской 
( кульчазинской) серии гнейсов , крясталличес-ких сланцев, амфиболитов, 
мраморов, которая О'I1нос!Ится к протерозою. 

Верх'няя граница ,кембрия че'I1КО у·станавли,вает·ся на запаД/ном 
.аклоне Кузнецкого Алатау по ,ПOiдошве китаТ,QКОЙ Iсвиты с фауной т,ре
мадока, которая на а<:е'Мб;рийоких отложениях зале,гает т:ранслре,оси.вно 
Jf С угловым несогласием. 

ЗАПАДНЫЙ САЯН 

В сложной складчатой структуре Западного Саяна кембрийские от
ложения широко распростра,нены по его северному и южному бортам, 
тогда как в центральных частях они пользуются ограниченным распро
странением.  
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На северном склоне 'кембрийскими породами сложена относительно 
:неширокая полоса, ПрОТЯI:ивающаяся по простиранию горного Qооруже
:НИЯ более чем на 250 км iИ смыкающаяся на севера-востоке 'с кембрий
<Скими .отложениями в,осточного С ая на,  а на юго-западе с ОДНОВОЗ.р а·ст
,ными породами Горной Шории. Н а  юmном ,склоне отложения кембрия 
.образуют еще более узкие полосы, цриуроченные .преимущественно 
к Куртушибинскому хребту и час'Гично к Хемчикскому. 

Наиболее полные раз'резы кембрия известны на 'северном склоне 
Западного Саяна .  Меньшей ПОЛIНОТОЙ характеризуются раЗ.резы южного 
,склона, :в центральных же частях Западного Саяна кембрийские .отло
жения выделяются только условно. 

Строение кембрийских отложений ·северного склона Западного Са
'яна отличается большой сложностью и поэтому не случайно, что до сих 
пор для них не 'ВЫlработано еще общепринятой стр атиграфической 
оСхемы. Стратиграфию кембрия здесь в различное время изучали 
И. ,  К. Баженов ( 1924, 1 930, 1 934) , Ю. А. Кузнецов ( 1 929) ,  И. А. Мол
Ч<1НОВ ( 1 932) , А. Г. Вологдин ( 1934) , О. К. Полетаева ( 1936) , А. Г. Си
вов ( 1 940, 1 948, 1 953) , Н .  С. З айцев и Н. В. Покровская ( 1 950, 1 957) , 
а в последние годы С. А. Салун ( 1 957) , А. П .  Щеглов, Г. Г. Семенов, 
А. А. МОClса,ковский, Н. Н. Херасков, Л. Н. Репина и мноtие дJругие ис
·следователи, которыми либо были предл·ожены р аЗЛИЧlные, часто спор
ные, стратиграфические схемы, либо р азработаны отдеЛl)/ные вопросы 
·с-г,рат:илрафии. Наибольшее значение для целей стратиграфии ,имеют .ра
боты И. К. Баженова, О. К. Полетаевой, А. Г. Сивова, Н, С. Зайцева 
и Н. В .  Покровской, а также м атериалы по геологической съемке, по
J!ученные А. А. м,ОCiсаIКОВ,СКИМ, Н. Н. Херасковым, Г. Г. Семеновым 
и некоторыми другими. 

В результате всех этих исследJований стратиграфическая схема се
:верного склона Западного Саяна может быть в ,настоящее время пред
ста,влена в следующем виде. 

В основаНJlИ р азреза кембрийских отложений большинстном иссле
дователей помещается чингинская свита (или одновозра,стные с ней 
узунаргинская ,свита и западносаянская «формация» - первый отдел 
метаморфической толщи предыдущих исследователей) ,  выделенная под 
этим названиемl впервые А. Г. Сиrвовым. 

Ч И Н Г И Н С К а я с в и т а развита по северному фасу Западного 
Саяна в баосейнах рек Большого и Малого Арбата; Чехана,  Кызаса, 
Д'жебаша, по Енисею Iвыше и �Нlиже у,стья IP .  Уй, IHa IceBeplHoM Iскл,оне 
Джойского Xrребта, в хр. Борус и т .  д. 

Пространственно она связана с полем распространения протерозой
-оких отложений джебашCiКОЙ ,серии и учаlствует IB строении северного 
крыла одноименного антиклинория. Большинст,во изученных контактов 
чингинской свиты с отложениями докембрия, нижнего и среднего кемб
рия тектонические, что не позволяет установить ее истинных взаимо
.отношений 'с iНlИМIИ. Нормальные ,соот.ношения ЧИНГИНrCiкой свиты с под
стилающими породами в Западном Саяне известны всего лишь в двух 
местах. Так, 'по данным А. Д. Смирнова, на водораздельной части 
хр. Шешпир-Тайга (или Шешпир) , в 5- 1 0  км к востоку от ст. Арадан, 

I Название свиты дано неудачно, так как по рч. Чинга на южном склоне Запад
:ного Саяна евита почти не развита. Н. С. Зайцев предлагает назвать ее эжим:кой 
,(jT названия р. Эжима в Туве, 'где она хорошо представлена и содержит археоциаrы. 
ЛРUJrl. ред. 
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на  правобережье р .  Тихой видно, как породЫ чингинской с:виты, пада
ющие на ЮГ под угло,м до 500, налегают на порО'ды джебашск,ой (или 
буйбинской) ,се,рии, крутО' падающие в северном н аправлении. Породы 
последней прмста,влены мета:морфичеркимш зелеными ,оланuдми, а ч,ин
гинская свита в нижней ча'сти сложена мета,морфизованными пеочани
ками, кО'то,рые выше содержат прослои известняков и покровы изменен-
ных эффузивов. , 

Другой пункт находится в центральных частях Западного Саяна, 
на р .  Енисее. Здесь на юЖ'ном ОКЛlOlне хр. Борус, на правом берегу реки 
около метеО'станци:и Таловка, Н. С. Зайцевым в 1955 г. отмечена, чтО' 
пор ады чингиискай свиты непосредственно перекрывают хлорито-сери
цитовые :интенсивна плойчатые сланцы джебашскай серии и СОТЛ�Clна 
с ними падают в северо-западнам 'l' Jправлении под углом да 700. 
В близи контакта в чингинской свите отмечено также дlоваль.но многО' 
зеленых сланцев, .мала ,Q:тлИ'ЧИМЫХ 0'1' ,вышеOiписа.н.ных джебашских. 

В бассейне рч. Джебат-l\азыр, ле,ваго nrрита,ка р. БальшогО' Арбата, 
а также в хр. Барус, на пра,вобережье р. Енисея, на парады чи:нгинскай 
свиты с углавым несагласием лажатся кО'нгломераты и песчаники, О'Т
носимые бальшинством исследавателей к кембро-ордави,ку. 

Чингинская свита састоит из переслаивающихся гли,нистых, глини
сто-кремнистых, углисто-кремнистых сланцев, микрокварцитов и извест
няков, причем последние часто имеют, по-видимаму, ,рифовый характер 
и залегают в виде коротких линз. Среди пород в качестве падчиненных 
прослоев отмечаются песчаНlllКИ, гравелиты, диабазы и кератофиры. По
роды обладают зеленавато-серой, бу.ровато-сероЙ, светло- и темна-сер ай 
окраской. Они заметно метаморфизованы, известняки перекристалли
зова:ны, сланцы и песчаник,и хлорит:изир,ованы, эффузивы рассланца
ваны и подвертлись зеленокаменному изменению. 

Весь комплекс пород чингинскай свиты смят в сложные сжатые 
складки с ачень крутыми, часто запрокинутыми залегания,ми слоев на 
крыльях, ЧТО' затрудняет ,выяснение последовательности напластования 
различных пород внут,ри свиты. 

По данным А. г. Сивава, разрезы чингинской евиты в северо-ва
сточной части, па речкам Нарьюсе, Ое, Руднай, характеризуются преи
мущест,веНlНО терригенным составом. Доминирующую роль играют здесь 
р азличные сланцы : поласчатые, г,рафитизированные, углисто-,кремни
стые, .зеленовато-серые, темно-серые, нepeдJKo c фиолетовым и бордавым 
оттенками,  а также конгломераты с галькюй эффуз.И'вОВ, сланцев и аб
,сюмкам.и слоистых известняков и .кангломератовиД'ные песчаники. Из
веСТЕЯКИ, микроква,рЦИТЫ и эффузивы имеют здесь подчиненное .зна
чение. 

Западнее, в разрезах по 'рекам Сизой, Малой и Большой Шуши, па 
данным Н. Н. Хераскава,  среди пород чингинской свиты значительным 
р азвитием пальзуются зеленокаменные эффузивы, представленные глав
ным образом диабазовыми и ПИiроксеновыми порфиритами, реже сильно 
рассланцаванными ке:ратофирами; они !Прослеживаются на значитель
ном 'Расстоянии, рез,ко меняя,сь по мощности; окраска :их темная, часто 
почти черная, реже зеленоватая.  

Юго-западнее, начиная .от левобережья Енисея и до ,р .  Малого Ар-
6ата,  в чингинской свите ВlHOBЬ н ачинают доминировать терригенные па
роды с больши]l.f количество;м довольно мощных линз известняков и ми
крокварцитов 
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На ,во,доразделе ,рек Чазtрык,а, Кара-Кола и Калгаlнсу.ка Н'аблю,дае1\ОЯ 
<следующий раз·рез свиты с юга на  север (снизу IBBepx) : 

1. Глинистые сланцы зелено- и буро-серые, рассланцаванные, хлорити-
зированные . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2. Известняки темно· и светло-серые, массивные, меЛКОКРИ4I'3.ллические 
3. Песчаники зелено-серые, граувакковые с обломками хлоритовых слан-

цев и мраморов . . . . . . . . . . . . . 
4. Глинистые сланцы и алевролиты, темно-серые, серые с подчинен-

ными прослоями серых микрокварцитов и известняков . . 
5. Порфириты зеленокаменные, сильно рассланцованные . 
6. Известняки серые и светло-серые, массивные . . . 

7. Глинистые сланцы, микрокварциты, кремнисто-гл'инистые сланцы, се
рые и темно-серые с прослоями известняков . 

150 м 
800 " 

400 " 

1000 " 
100 " 
700 " 

200 " 

, А. Г. Сивовым ( 1953) по р.  Малому Арбату в 0,3 к,м 'выше кл. Гряз

ного из и:щестняков чинг,инской свиты были ообраны археоциаты Aja
cicyathus proskurjakovi Т о 1 1, Loculocyathus tolli V о 1 о g d. ,  Coscinocyat
,hus calatus В о r w., ,С. rojkovi и .воДо,росли Epiphyton fasciculatum С h а р
III а 11, относящиеся, по его мнению, к гавриловскому комплексу. 

Наконец, 'в юго-:западной полосе Iра3lВИТИЯ ЧИНГlин(жой СВlИты, (в баlС
сейне р. Чехана и в ,верховьях Большого Кызаса, согла.сно данным 
И. К. Баженова,  А. Г. СИВО.ва ( 1 953) , Н. С. З айцева ,и А. П. ЩеГЛOlва ,  
чингинская с,вита сложена от'носителыно слабо метаморфизованными 
глинисто-известковистыми, углисто-алеврол:итовыми зеленовато-серыми 
и темными ·сланцами и мергеля,ми с прослоями конгломератов, извест
няков и песчаников �варцево-полевошпатового состава. Ха'рактерно, 
что в этих разрезах почти отсутствуют ми�рокварциты и очень мало по
�POBOB эффуз'ив.ов. 

Точно выяснить ,мощность пород ЧИIНГИНСКОЙ свиты В целом, а также 
мощность отдельных ее пачек ввиду сильной дислоцированности слоев 
и плохой обнаженности не представляется возможным. Ориентировочно 
м ощность сБ.иты составляет IHe менее 2500-3000 М. 

Нижнекемб.риЙскиЙ возраст чингинской свиты устанавливается, в.о
первых, на основании находки указанных :выше археоциат, собранных 
в бассейне ,р .  Малого Арбата и от:носящихся, ПО-'Б.идимому, К самому 
НИЖJнему археоциатовому горизонту, и, во-вторых, на основании того, 
что к,варциты и сланцы чингинс'кой свиты встречены в гальке конгломе
ратов среднекембрийских .отложений ,северного склона Западного 
Саяна. 

Вышележащие кембрийские отложения, подразделяемые на нижне
монакскую и верхнеМОНОКСКУЮ СВИТЫ, р азвиты к северу от полосы рас
пространения чингинской ·свиты. Наиболее полные их р азрезы приуро
чены к бассейну р. Абакана, рекам Большому Моноку, Большому и Ма
лому Арбату, Кызасу. 

по правому берету р. Абакана выше устья р . Монока, по данным 
А. Л. Качур:ина, нижнем.онокская свита построена следующим образом 
(снизу вверх) : 

1. КератЬфиры и альбитофиры, иногда миндалекаменные, среди 
�OTOPЫX отмечаются небольшие покровы кварцевых кератофиров и 
,альбитофиров " . . . .  . .  . около 250 м 

2. диабазы, авгитовые порфириты и спилиты С подчиненными 
малоМОЩНЫМИ прослоями туфов, туфок'онгломератов, туфопесчаников 
j{ кремнистых пород . . . . . 800 " 

3. Кварцевые кератофиры, кварцевые порфиры и альбитофиры 
J! их туфы � 500 " 
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· 4. Бескварцевые кератофиры, альбитофиры и туфы . . . 650 ,J-r 
5. Диабазы, спилиты, диабазовые и авгитовые порфириты и ИХ 

туфы . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 " 
Общая видимая мощность нижнемонокской свиты в даниом разрезе около 

2300 м. 

По peKalМ БОJIЬШО,МУ MCJiHOKY И Большо.му Арбату в Dснов,аНlИИ БИДИ-
маго 'разреза кембрия (нижний контакт тектонический. по IЮТОРОМУ 
кембрий надвинут на Qтложения девона Минусинской впадины) зале
гают ПCJiроды нижнемонOiКСКОЙ 'свиты, представленные основными и кис
лыми эффузивами и их туфами с редкими линзами туфоконгломератов, .  
туфопесчаников и 'Известняков. Вверх по течению 'кл. Герасимова, ле
вого притока рч. Малого Монока, по дa�HHЫM Н. С. Зайцева и А. П. Щег
лова, 'наблюдается снизу вверх следующее чередование пор од:  

1 .  Кислые эффузивы (фельзиты, фельзит-порфиры и др. )  
2. Спилиты, содержащие в нижней части кремнистые прослои со сш:куламл 

губок 
3. Основные эффузивы, частично " спилитового состава 
4. Туфоконгломераты и туфобрекчии небольщой мощности 
5. Линза (или крупное тело) пятнисто-красных известняков с археоциатами; :  

по простиранию известняки замещаются псаммитовыми туфами 
6. Туфоконгломераты и конгломераты с прослоями туфопесчаников, туффитов., 

песчаников с линзами археоциатовых известняков, залегающими in situ, а также' 
с глыбами и обломками последних. Характерно, что более крупные известняковые 
обломки, глыбы и галька залегают ближе к подощве этой пачки. Среди га·льки. 
очень много различных эффузивов, а также, по данным А. П. Щеглова, встречаются, 
и единичные гальки кислых интрузивных пород, В том числе и маинского грано
диорита. 

7. Зеленоватые известковистые хлоритизированные пе(;'1аники и песчанистые из
вестняки с обилием вторичных минералов (хлорит, эпидот, кальцит и т. д.), 

Первые три пачки пород данного. разреза 'оопоставляются с верхней 
частью р аз;реза нижнемонокской свиты I1JQ.aBO'ro берега р .  Абакана, при
чем очевидно, что первая п ачка настоящего р азреза может быть оопо
ставлена с четвертой пачкой предыдущего, а вторая и третья - соответ
ственно 'с пятой; 

Из линз извеС1lНЯКОВ нижнего.' течения кл. Герасимова, по-види
МDМУ В основном из пятнисто-красных ИЗ.вестняков, А. Г. Сивов ( 1 953) 
Уlказывает ,следующие а'рхеоциаты: Ajacicyathus ijizkii Т о. 1 1, А. cf. im 
mani V о 1 о g d.,  А. proskurjakovi Т о 1 1 , А .  cf. uricus, Coscinocyathus 
dianthus В о r п. var. stalilis К r а S п., Coscinocyathus sp. ,  Ethmophyl
[иm cf. gracilis V о 1 о g d.,  Е. ratum V о 1 о g d. ,  Е. ulmensis V о 1 о. g d.,  
среди которых преобладают формы камешковского археоциатового. го
ризонта, но имеются и виды, встречающиеся уже в ,санаштыкгольском 
археоциаТОЕОМ комплексе. Границы между породами нижнемонокскок' 
СВИ11Ы и вышележащей верхнемонокской в данном р азрезе удобнее про
водить ниже туфовО'го горизонта с л,инзами ПЯТНИС'l'O-красных извест
няко.в IПО IПОЯlВJI·ению ТYlфOlIЮНГЛОlмератов iИ туфобрек'ЧиЙ. А. Г. СИlВов К 
А. П.  Щеглов проводят ее выше этих известняков. 

На породах нижнемонокской свиты залегает в е р х н е м о н  о к 
С К а я, .представленная бурыми, ,красно-бурыми и зеленовато-бурыми 
туфоконгломерата,ми, конгломератами, туфами с прослоями песчаников.. 
и алевролитов, отдельными покровами диабаЗQВ, авгитовых порфиритов. 
и их туфов и многочисленными линзаiМИ археоциатовых и трилобито
вых известняков. Эт.иl последние в свите залегают на ,различных 
стратиграфических УР'О'внях и образуют в ней разновеликие сингене-
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'
тичные с 1!мещающими породами тела - линзы, крупные невыдержанные 

прослои и Т.  д. , .  а иногда встречаются в виде небольших неокатан- ' 

ных глыб и более ИДИI ,менее к:рупной слабоокатанной гальки, пере

отложенной внутри одновоз'растного (в геологическо.м аспекте) гори

зонта. Такими наиболее крупным:и известняковыми телами, содержа- · 

щим:и трилобиты и археоциаты, являются известняки, об:нажающиеся . 

в устье кл. Санаштыгол (левый приток 'р . Абакана)  и впервые изучен

ные О. К. Полетаев.оЙ ( 1 936) в низовьях Большого к.ызаса и АР . 

Рис. 25. Выходы верхнемонокской и арбатской свит на восточном склоне . 
горы Шаман. Фото О. И. Пятава 

Нижняя г,раница верхнемоНlОКСКОЙ СВИТЫ в раз'резе по кл. Гераси-· 
МОВУ нечеткая и проводится условно по смене преимущественно эффу
зивных пород нижнемонокекой свиты пирокластическими и терриген
IIЫМИ породами верхнемонокской и в том числе по появлению первых 
горизоцтов туфоконгломератов и конгломе;ратов. Одна,ко в других ме
cr.ax, 'в ча,ст,ности .по ,рч. РУДНОЙ Кене, по цра;ВQ.му бе;регу IP .  Абаlк'ана" 
ниже устья р. Арбата, А. П .  Щеглов наблюдаJl,  ка.к к·онгломераты осно
вания верхнемонокской ·свиты ложатся на различные стратиграфические' 
горизонты подстилающих м онокских пород. В этих конгломератах, п о  
данным А .  П .  Щеглова, наряду с преобладающей галькой различных 
эффузивных ПOiрод встречается редкая галька кислых интрузий, в том 
Чlисле ,гальки м,аи:ооких (?) ГРClJНОДИOlр.и'Гов. На этом ·QСRовании · 
А. П. Щеглов .и А. Г. Оивов считают, что ,верхнемонокская свита зале
гает .на н ижцемонокской с перерывом. Очевидно, что граница между 
КИМ.и в разных местах 'выражена по-разному. 

Верхнемонокская свита (рис. 25) фациалыоo сильно изменчива 
даже н а  коротких ,расстояниях. Так, в разрезе на правом бе,регу р. Аба
КIl,на, выше устья р . Большого Монока, она представлена толщей I:{p ac-· 

lJO.bato-фиолетовых и бурых, реже зеленых и зеленовато-серых туфо- , 
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конгломератов с галькой эффузивов, туфов И отдельными покро:вами 
диабазовых IПОРфирит ов. В нескольких километрах восточнее по рч. КО
зындель (левый п,риток р. Большого Моно.ка)  и особенно у кл. Гераеи
мова (левый приток р. Большого Монока) верхнемон:окская свита (ло
жена преимущественно зеленовато-серыми песчаниками :и Iюнгломера
тами, ·обычно мелкогалечными с галькой эффузиво.в и :известня.ков, реже 
с галькой изверженных кислых пород, в том числе гр а нитоидов с под
ЧИiненнь!:м количество,м туфOtконгло.мератов, туфопесчанико,в и туфов, 
а также с ли:нзами а'рхеоЦ!иатовых и Тiрилобитовых .Извест.н:яков. 

Общая .мощность верхнемонокской свиты в ЭТiQМ :разрезе достигает 
1 500- 1 700 м. 

Еще восточнее, в бассейнах рек Табата, Соса, Беи, породы верхне
монокск,ой овиты вновь представлены исключительно вулканогенныIии 
образованиями - спилитами, диабазовыми порфиритами, кератофирами 
и в этих местах практически неотделимы от пород иижнемонокской 
<свиты. 

Возраст пород верхнемонокской свиты до сих пор еще 'различными 
исследователями трактуется по-разному. Так, А. Г. Сивов ( 1 953, . 1 954) 
без достаточных на то ,оснований продолжает придерживаться своей 
давней точки зреНИ5J и относит верхне- и .нижне:монокскую свиты к сред
нему кембрию. 

С. А. Салун ( 1957) считает, что са:наштыкгольские известня.tШ · яв
ляются нижнекембрийскими, но «присутствуют .в породах верхиемо'Нок
скай ,свиты в виде глыб, ,ксенолитов и тому подобных чужеродных тел 
и не являются сингенетичными с ними». ПРОJ!lсхож.цение таких извест
НЯI\ОВЫХ тел и условия их залегания среди .вул.каногенных пород досtа
точ;но Iподробно разобраны ,в :ряде 'работ ( КузнецOtВ, 1946; Зайцев и По
крqвская, 1 950, 1 958; П окровская, 1 959) . 

: . Нижнеке,м6рийский возраст санаштыкгольских известняков был 
впервые установлен Н.  С. зайцевIыiM и Н. В .  Покровской ( 1 950) .  В на
стоящее врем'я эта т,очка зрения :на ·их ,воз:раст и .ноз,р.а,ст вмещающих 
пород принимается большинством /исследователей, и в TO!VI числе 
О. К .полетаевой, которая ранее ( 1936) считала их среднекембрнй
скими. В из,вестняках кл. Санаштыкгол, по определениям Н.  В .  По
кровсК'ой (сборы Н. С. Зайцева и Л. Н. Репиной) ,  встречается следую
щая наиболее хар актерная фауна:  Chakassia тinussensis Р о 1 е t., [nои
yina quadratica Р о 1 е t. ,  РШеШnа lerтontovae Р о 1 е t., Bonnia sp.,  

Sanaschticgolia sp . ,  Binodaspis sp.,  Rondocephalus тiraпdus Р о kr., 
Paleofossus zaizevi Р о k r., Erbiopsidella соnиеха Р о k г.,  Тииаnеиа сот
тunis Р о k г., Schivelicus sp. ,  Laticephalus sp.,  Altaja sp. и др. ,  а также 
археоциаты санаштыкгольС'кого горизонта и в том числе Tercyathus 
altaicus V 0 1 . ,  Forтosocyathus sp. и др. (определения И. Т. Жур авле
вой) , а также, по данным А. Г. Вологдина и П. С. Кра\снопеевой ( 1 947) , 
Clathrocyathus fossaengulatus V о 1 о g d., С. robustus V о 1 о g d. 

Многие из перечисленных трилобитов из,ве,стны и из других извест
НЯIЮВЫХ ма·осивов верхнемонокакой свиты (ключи Верхний и Нижний 
Каракол, Верхняя Кеня, низовья р .  Большой Кызас и д,р . ) . 

Выше по 'р азрезу на севе:рном склоне Западного Саяна, на протя
жении между бассейном р . БольшоЙ Шуши на севера-востоке и лево
бережьем р .  Абакана на юго-западе прослеживается мощный (до 5-
6 КМ) комплекс преимущественно терригенных и туфогенных пород, ко
торому И. I<. Баженов в 1 925 г .  впервые присвоил название арбатской 
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. свиты, а позднее - второй (средней) толщи кембрия. Строение ее и воз
раст долгое нремя оставались неясными. 

В настоящее :Вiре,мя удалось IВЫЯCIШ1Ъ, ЧТО а IP б а т С! ,к 3 Я ,о в IИ Т а 

предста,вляет собой сложный и разнородный по составу И, очевидно, по 
возрасту комплекс пород, в ,котором намечаются, по данным А. А. Мое
саковскоro и Н. Н. ХеРЗСБова ( 1958 ) , аедующие три ТОЛЩИ. 

Нижняя толща, назва'нная ими чаэрыкской (по одноименному п:ра
вому притоку 'р . Табата, где она лучше всего развита) , залегает со
гласно на верхнемон()Кской свите; граница между ними в ряде случаев 
является условной в ,виде очень тесных и постепенных вззимопереходов. 
Чэзрыкская толща отличает,ся пестры,м пе11рографическим состав'ом по
род и по простиранию фацнально изменчива. В одних участках (бас
сейн рек Большого Арбата и Беи) ,в ее составе главную роль иг,рают 
темно-серые и зеленые глинистые хлоритизированные сланцы с просло
ями зеленых полевошпатовых песчаников и слоистых известняков; 
в других (район р. Чазрыка) основное ,место в ней занимают темно-се
рые диабазовые порфириты, среди которых залегают крупные линзы 
светло- и темно-серых маССИВIНЫХ известняков, известных в л'итературе 
под наз,ванием бабакOiВС,КiИХ, и прослои зеленых гравелитов и песцани
�OB; в Т\ретЬ'их (верховья ;рек Большого Монока Iи С оса) толща слн" 
жена в основном зелеными, ,реже бурыми туфами основных эффузивов, 
туфоконгломератами с прослоями зеленых полевошпатовых песчаников 
и гравелитов. Перечисленные выше различные породы часто связаны 
друг с другом постепе,нными взаимными переходами как � горизонталь .. 

НОМ, так и в вертикальном направлении. Мощность этой 'l'олщи ДОСТИ
гает 2000-2500 At. 

В баосейне р .  Чаз'рыка IПО ,ключам ,извеСl1КОВОМУ, Ка1рамколу, Баiба
кову, Чистогудищу в чаЗРbllКСКО'Й толще 'выделяется .крупное тело из
вестняков с фауной среднекембрийских трилобитов. Разрез этой толщи 
следующий. . 

НепосредственнО' выше нижнекембриЙiских эффузивов нижне-
и верхнемонокской свв'ты залегает пачка грязно-зеленовато-бурых грау
ва;кковых пе.сч а нико,в , лравелит,ов и ,мел,ко.галечных ;конгл.оме:ратов 
мощностью 80-- 1 00 М. Выше они сменяются 'мощной толщей зеленовато
серых и серых диабазов, диабазовых порфцритов и спилитов-,кератофи
ров с пачками Iкремнистых сланцев, внутри которых располагается не
сколыш крупных ,разобщенных линз известняков, залегающих кулисо
образно. Линзы известняков вытянуты в северо-восточном направлении 
согласно с простиранием 'всей толщи СВ 55-600. Известняки .вмещаю
щей пi:>роды падают очень круто или чаще <Стоят на ГОЛ'овах. Длина 
динз достигает 4000 м, а мощность 300-350 М. Известняки серые и тем
но-серые, мас,си.вные, неслоистые, мелкокристаллические. Контакты из
вестняков с вмещающими породами и прежде ,всего с кремнистыми 
сланцами, в которых иногДа видны спикулы губок, всегда очень отчет
ливые и резкие, 'Но ,согласные. При этом в одних случаях известняки 
падают под сланцы, в других - сланцы падают под известняки. 

• 

По .мере удаления от известняков сланцы сменяются осно�ными 
эффузивами. В этих известняках по ;ключам Бабакову и Известковому 
встречены трилобиты, на основании которых Н. с. З айцев и Н. В.  По
кровская ( 1950 г.)  впервые отнесли их к среднему кем6рию. Дополни
тельные сбо,ры трилобитов, про,изведенные здесь л. Н. Репиной 
в 1956 Г., подтвердили этот вывод. В бабаковских известняках, по опре
делениям Н. В . Покровской И л. Н. Репиной из сборов Н. С. Зайцева, 
12 l(расноярский край, ч .  1 
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с. И. Макарова ,и С. А. Салуна 'и по собственным .наблюдениям автора, 
установлены следующие формы: Kooteniella edelsteini L е r т., Огаnu
laria , grandis L е r т., Chondragraulos тinussensis L е r т., ЕгЫа gra
nulosa L е r т.,  Е. sibirica L е r т., Olenoides convexus L е r т., Chon
dranoтocare sp., Solenopleura sp., Proasaphiscus sp., Corynexochus sp_ 
и П,рмста:вители Agnostidae, близкие IK Triplagnostus ех. gr. atavus. На
личие ореди перечисленных форм тр.илобитов семейства агностид, из
вестных, вообще, только со среднего кембрия, достаточно надежно обо
сновывает среднекембрийекий возраст изв�стняков и вмещающих их 
пород и одновременно указывает на ошибочность ,взглядов А. Г. Сивава,. 
который помещает известняки под нижнемонокскую свиту, счятая их 
нижнекембрийскими ( 1 953, 1 954) . Оон прявсщит следующую трилобито
вую фауну: Granularia obrutchevi Р 0 1  е t., ЕгЫа gigantea J е g о r., Та-:-· 
batopygellina S i v., Arbataspis S i v. и РгоегЫа (?) L е r т. 

Следует отметить, что существуют шшроверенные указания (Баже
нов, 1934; Сивав, 1 953) на находки в бабаковеких известняках архео
циат. Однако проведенные 'в 1956 г. Н. С. Зайцевым, А. А. Моссаков
ским, Л. Н. Репиной и Н. Н. Хера:ековым дополнительные тщательные 
поиски археоциат в этих линзах не 1П0дтвердили данных указаний. Та
ким 'обр азом, среднекембрийский возраст бабаковских и.звестняков, оче
видно, ,не может вызыв ать сомнений. 

Нижнюю чазрыкскую толщу >вверх ,по разрезу постепенно сменяет,. 
как это хорошо ,видно в бассейне р. Большого Арбата, средняя толща. 
Мощность этой толщи до 1300- 1 500 М. Она образована главным обра
зом зелеными ,полевошпатовыми песчаниками, содержащими пачки 
светло-.зеленых тонкослоистых кремнистых туффитов. В ее нижней ча
сти отмечаются небольшие прослои зеленых глинистых 'сланцев и туфов. 
основных эффузивов. Наиболее характерными породами этой толщи яв
ляются песчаники iкрупнозернистые, обычно плохо отсортированные" 
массивные, неслоистые. I\арбонатно-глинистый цемент песчаников изо
билует ,кристаллами эпидота, придающего песчаникам интенсивно зеле
ную окраску. 

Средняя толща характеризуется выдержанностью и однообразием; 
л итологическюго 'строения, чем юна рез.КО отличается от нижней толщи .. 
Возра,ст ее, вероятнее всего, также среднекембрийский. 

Разрез кембрийских отложений северного склона заканчивает верх
няя толща, 'наиболее 'шпично пр,едставленная в низовьях рек Большого. 
и Малого Арбатов. Породы Iверхней толщи по ,составу и внешнему об
лику резко отличаются о:т пород нижележащих двух толщ описывае
мого комплекса. Они состоят из 'в алунных и .�рупногалечных конгломе
р атов, .зелено-серых грав.елитов и песчаников, голубовато-серых, серых 
и красно-бурых алевролитов и сла бометаморфизованных аргиллитов. 

На  породах ,средней толщи верхняя толща залегает с ясно выра
женными следами перерыва и с базальным конгломератом в основании,. 
как это видно IВ разрезе (,снизу IBHe:px) правого бе:рега р. Большого Ар
бата близ ключа Тербенек-I\арасук. 

1. Пачка базальных конгломератов валунных и крупногалечных с пес
чано-глинистым гравийным цементом. В составе гальки преобладают обломки 
гр анодиоритов , диоритов, альбитофиров, диабазов, туфов, известняков . 150 м. 

2 .  Песчаники и гравелиты зелено-серые, полимиктовые . 45 " 
3. Пачка ритмично переслаивающихся конгломератов среднегалечных, 

песчаников зелено-серых полимиктовых с рассеянным гравием, алевролитов 
и аргиллитов красно-бурых и зеленовато-серых . 230 ,> 
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4. Алевролиты и аргиллиты красно-бурые, переслаивающиеся с алев-
ролитами и песчаниками зелено-серыми полимиктовыми . . . . . . 130 .м 

5. Песчаники серые, грубозернистые «пуддинговые», полимиктовые, че-
редующиеся с аргиллитами, алевролитами и конгломератами мелкогалечными 180 " 

6. Песчаники, алевролиты и аргиллиты серые и зелено-серые, поли-
миктовые . . . . . " 200 

7. Песчаники и гравелиты, аркозовые, серые и зеленовато· серые с про-
слоями голубовато-серых алевролитов и красно-бурых арпшлитоз . 80 " 

Наибольшая мощность 2000-2300 .м. 

Верхняя толща, так же как и оредняя, п алеонтологически не оха
рактеризована. В озраст ее условно определен как верхнекембрийский 
на том основании, что она .залегает на подстилающих породах с раз
мывом и, кроме ТОГО, резко отличается по ооставу и ,степени метамор
физма 'от пород оредней и нижней толщ, отнесенных к среднему нем
брию. 

Таким образом, тольк,о эту верхнюю толщу ,следовало бы в даль
нейшем выделять под названием арбатской овиты. 

Кембрийокие отложения южного склона Западного Саяна хар акте
ризуются ,менее полным р азрезом по сравнению с соответствующими 
отложениями 'северного склона. Они п редставлены в 'основном отложе
ниями чингинской свиты, которые участвуют в ,строении центральной 
части КуртушибинскоI10 �ребта. 

Главная роль в ,разработке ст,ратиграфии кембрийских отложений 
южного склона Западного Саяна принадлежит А. Г.  Сивову, Н. С . Зай
цеву, Г. М. ВладиМ'ирскому, Л. П. 30неншайну, А. Ф. Адамовичу и др . 
По данным этих исследователей, в бассеЙiнах рек У.рбуни и Золотой 
чингинская свита представлена (сни.зу вверх) : 

1 .  Толща зеленовато-серых, серых и темно-серых интенсивно рас
сланцованных туфоконгломератов, туфобрекчий,  углистых а.�евролитов, 
хлорито-эпидото-альбитовых сланцев, микрокварцитов и зеленокаменно 
измененных эффузивов с редкими маломощными пластами серых 
известняков . 100 JI 

2. Толща зеленокаменных грубо рассланцованных эффузивов, 
представленных диабазовыми порфиритами, спилитами, альбитовыми 
порфирами, среди которых отмечаются редкие прослои микрокварци
тов, туфов, темно-серых сланцев кварцево-углисто-глинистого со-
става и алевролитов . 1 200 " 

3. Верхние члены нижнекембрийских отложений образованы тол
щей преимущественно терригенного состава различных темно-серых, 
\;ерых, зеленовато-серых, грязно-буро-зеленых углисто-кремнистых слан
цев, рассланцованных алевролитов, песчаников и туфов с большим 
количеством прослоев микрокварцитов, мраморизованных, массивных 
и слоистых известняков и покровами шаровых лав диабазовых пор
фиритов. В известняках, по данным А. Г. Сивова, по р .  Нижнему 
Карабулуку (правому притоку р .  Урбуни) встречены водоросли Osagia 
sp. Epiphyton sp. . . . . 800-1000 ,. 

Общая мощность разреза превышает 3000 м. 

Далее к северо-востоку верхние две толщи чингинс.кой свиты, раЗ
витые в бассейнах рек Урбуни и Золотой, по-видимому, сливаются 
в одну, предста,вленную в бассейне р. Ореш р азл.ичными вулканоген
ными образованиями основного состава. Н а  крайнем севера-востоке 
Куртушибинского хребта, в бассейне ,р . Амыла, неполный р азрез кемб
рийских отложений (большая часть которых, по-видим ому, м ожет быть 
O'IHeCeHa к чингинской свите) , по данным Г. В. Пинус, представлен 

12*  
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внизу покровам'И зеленокаменно измененных .основных эффуэивов (д:иа
бгзов и диабазовых пор фир итов ) ,  перемежающихся с горизонтами пиро
кла,стических пород и микро,кварци·юв. !Приблизительная их мощность 
оцениваеТiСЯ им более чем в 2 КМ. 

Выше располагаются в .основном . терригенные породы, представлен
ные р азличными метаlморфическими сланцами: хлорито,выми, хлорит
серицитовыми, черными и стально-серыми углеродистыми (или угли
стым:и) сланцами, густо пронизанным,И к,ристалликами пирита, реже 
зеленоватыми хлоритизи,рованными песчаниками. Местами среди этих 
пород появляются невыдержанные по простиранию линзы мраморизо
ванных из'веСТRЯКОВ. Мощность верхней части разреза OK<O.тJO 750 М. 

Большинство контактов чингинской свиты как на южном, так он на 
северном склоне тектонические. Установлено лишь, что в бассейне 
р .  Терешкиной на породах ЧИНГИНСIЮЙ 'свиты 'с угловым несогласием 
залегают конгломераты и песчаники кембро-ордовика, что у,казывает, 
по-видимому, на выпадение из ,разреза в центральной части к'у;ртуши
бинского антиклинория .отложений среднекембрийского ,воЗ,раста. 

В центральных частях Западного Саяна известны толыю условно 
средне- и верхнекембрийские отложения, 'Выделенные лишь в самое по
следнее вре,мя Г. М. Вл адимирским , Л. П. Зоненшайном, А. Ф. Адамо
вичем и др. Они располагаются в пределах крупного прогиба, выпол
ненного кембро-ордовикски !ми и 'силурийскими отложениями, где окайм
ляют их ш�рокими полосами с севера, востока 'и юга. Нижняя граница 
их неясна, в большинст,ве мест она те,К1юническая; в вышележащие от
ложения кемБРО-ОРДQ<вика они переходят постепенно и дислоцированы 
с ними согласно, что хорошо видно в разрезе по правому берегу р. Уса, 
ниже устья р . Сержика .  

В 'во,сточной части Западного Саяна из-под условно ве,рхне'кеiМбрий- • 

ских сютхольской И ишкинской свит ВЫXiодит ,согласно 'с ними пластую
щаяся толща, выделенна� Л. П. ЗОНeJншаином , Н. Н. Хе,Ра,ск'ОВЫМ и др. 
нод названием амыльскои 'свиты. 

А м ы л ь с к а я с .в и т а на междуречье Уса
' 

и Амыла сос'юит 
в нижней част,и из зеленых хлоритовых и хлорит-карбонатных сланцев; 
верхняя часть сложена р аосланцованными зеленокаменными основными 
эффузивами, превращенными большей частью в «зеленые» сланцы 
и переслоеННbIlМИ горизонтами М'раморов и ,кварцитов. Общая мощность 
более 2000 М. 

Возр аст амыльской 'свиты условно ,определяется как с.редниЙ KeM(j'
рий на ОСНОВЗIНИИ ,ее ,стратиграфичесжого положения ниже (также ус
JЮБ.НЫХ) верхнекембрийских отложений; ,не исключено, однако, что 
свита м ожет включать :и верх,ние горизонты нижнего кембрия. 

Условно верхнекембрийокие отложения разделяются на две сви�ы : 
сютхольскую в низу и ишкинскую вверху. 

С ю т  х о л ь  е .К а я с в и т а в р азрезах по Енисею ниже впадения 
р. Уса представлена однообразной толщей плойчатых серицит-хлорито
БЫХ и хлорит-,кварцевых ,сланцев тем,но-,серого ,и серо-зеленого цвета, 
среди которых ОТiмечаются многючисленные прослои метаморфизован
ных мелкозернистых преимущественно кварцевых песчаников и алевро
л итов. ПесчанИlКИ оеро-зеленого цвета интенсивно хлоритизированы 
и Эiпидот:изи'рованы, тонко рассланцованы. Отмечаются линзовидные 
Пр,QСЛОИ И3Iвестня.КО,В мощностью до 1 00- 1 50 М. Общая мощность свиты 
достигает 2000�3000 М. 
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Рис. 26. Схема сопоставления разрезов кембрийских отложений Западного С аЯЫi 
1 - конгломераты; 2 - песчаники; 3 - аргиллиты, глинистые CJlаицы (в чингинской свите - г.�иниCJO-креМНl!стые I! кремнистые CJlанцы) ;  4 - аneВРОЛIlТЫ; 5 - ИЗ1'lестИIIКИ; '6 - ТРи.llобllroвaя фауна 
в известняках; 7 - археоциатовая фауиа в известняках; 8 - УFJIисто-кремнистые CJlанцы; 9 - эффу
•• _ ОСНOIIlЮго состава ("JТlИJI!И'I'Ы, диабазы): 10 - ЗФФУЗIlВЫ среднего состава (андезЯlЮвые порфи
JIIITbl); 11 - зффуэивы OCNOНIIOГO и среднего состава; 12 - кварциты; 13 - туфы; 14 - туфонесча-

ники; 15 - конгломераты 
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И ш к и н с к а я с в и Т а залегает саг ласна с сютхальскаЙ. Она аб
разавана в 'Оснавнам мелкозернистыми песчаниками зеленаго, серо-зеле
нюга и сераго цвета с пачкам.ИI сера-зеленых и сера-лилавых филлитизи
рованных глинистых сланцев преимущественно в оредней части и балее 
редкими праСJ1аями алевролитав и кангламератов . Па всей свите р ас
сеяны линзавидные тела мраморизо.ванных известняков. Мощнасть иш
кинскай свиты акало 2000-3000 м. 

ПримернО' ТaIюе же строение ,имеют .веРXiнекембриЙские ( ? )  парады 
.в севернаЙ паласе, па лев,обережью Енисея, в бассейне рек Пашкинай и 
Инь-сун (лраlвога tПР1иток,а iP . К:аlнтеГИlр а) , ат,куда они пр отягив аЮ11СЯ 

далее на запад и частична на правабережье Енисея. Описанные парады 
лишены палеонталагической характеристики, ,в связи с чем вазр аст свит 
устанавливается лишь касвенна и являетея условным. К: верхнему кемб
рию они отнесены главныМ о браЗ'ОiМ на оанавании tИх ,согласногО' з але
гания с вышележащими 'Отложениями ке:мбра-ордовика. 'Кроме тога, 
в ,саста,ве абламачнога мат,ериала порад этих свит; осабенна в сютхаль
скай, присутствуют эФфузивы И микракварциты1' каторые, па-,видiИМОМУ, 
праисходят из чингинскай свиты, ЧТО' указывает на их HecoM HeНiHa более 
малодой возраст.  В та же время порады сютхальакой и ишкинской свит 
сильнее метамарфизаваны, чем кембро-ардовикские атлажения . 

Из анализов воега вышеприведенногО' материала мажна сделать 
следующие вывады (р,ис . 26) . 

1 .  Разрез 'Нижнекембрийских атложений в З ападном Саяне имеет, 
так же как и в Вастачнам, трехчленнае страение: внизу залегает чин
гинская свита, очень плоха охар актеризованная археациатами, выше 
нижне- и верхнеманакекие атложения с багатыми остатками а,рхеациат 
и трилабитав . Первая . из этих евит целикам атносится к алданскаму 
ярусу нижнегО' кембрия,  вторая и т'ретья - большей частью ,к ленскаму 
ярусу. Лишь низы нижнемонокскай свиты, садержащие местами архео
циаты камешкавскаГQ горизонта, могут частична заходить также и в ал
данский ярус. 

2. Породы всех этих свит распространены [в пределах Западного 
Саяна неравнаме,рио. Н а  ,севернам склоне представленыI все свиты ; на 
южном склоне , в К:уртушибинском х'ребте, пока выделяется толька одна 
нижняя; более высокие члены ,разреза нижшего кембрия известны 
талько на смежной теРРИ110РИИ Севера-Западной Тувы . 

3. Среднекембрийакие атложения, палеонтологически доказанные, 
установлены на северном оклоне З ападного Саяна, где они распростра
нены на значительной площади между бассейном р .  Бальшой Шуши 
и левобережными пр:итаками р. Абакана. Их состав хотя и несколько 
атличен от адновазр астных отлажений В осточного Саяна, выделяемых 
там пад названием кизир ской 'свиты, на также в основной массе состоит 
из вулканогенно-осадочных пород (эффузивы, туфы, терригенные и кар
бонатные порады ) . Следует отметить, что гр аница между нижним 
и средним кембрием в З ападном Саяне, наоколь.ко позволяют судить 
имеющиеся материалы, по-видимому, постепенная. В Восточном Саяне 
она также правадится внутри кизирской свиты .  

. 

4. У.словныЙ верхний кембрий широко р аспространеlН во в нутренних 
частях сложной системы Западнаго Саяна, а именнО' по бортам Цент
рально-С аянскога (У синскою) с,инклинория . На се.верном склоне к нему 
относятся только верхи аписаннаго р азреза (выше чазрыкской свиты) ,  
которые и принято считать сабственна арба'Гс.каЙ овитой . 
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ОБЩАЯ СВОДКА 

Падвадя итоги изучению стратиграфии кембрия,  необходим.о под
черкнуть следующие асабеннасти его строенв:я. 

I(ембрийские отложения р азвиты очень широко и представлены 
всеми тремя отделами. На большей части этой огромной территории и, 
в чаСТНОСТrИ, на всей Сибирской платформе они з алегают трансгрес
сивно и несогласно на подстилающих отложениях. Исключением яв
ляются западный и ю жный склоны Анабарской антеклизы, где <местами, 
по-видимому, наблюдается согласнае налегание кембрия на  так назы
ваемый рифейский (или синийский) комплекс, а также район Чадабец
каго паднятия, где 'с видимым сотласиеМ, на 'с явным стратиграфиче� 
ским перерыво<м кембрийские отложения накрывают породы рифейского 
'(,в�рхнедокембрийского) воз'рarста (Зайцев, 1 954) . 

Южнее, в преде.nах Вост.очного Саяна, в Манском прогибе\ , с его 
ЭПИIJюнтинентальными платформенными формациями, кембрий также 
резко трансгрессивно и с угловым несагласием ложится на разноваз
растные толщи пород докембрия. Еще южнее в складчатых структурах 
каледонскога возраста нармальных соотнашений кембрия с докембрием 
нигде не наблюдается. На геалогических картах между ними чаще всего 
показывают тектонические контакты. Однака на восточнам склоне I(уз
нецкого Алатау, в райанах Батеневского кряжа, Уленя, I(а'рыша, iВ бас
сейне р . I(амышты и т. д. нижние части мощных и сравнительно одно
родных карбонатных свит ОТНОСЯТrСЯ мнагими исследователями ,к верх
нему докембрию (рифею) , тогда как верхние их части отнесены к кем
-брию. Этим ДОПуrс,кается вазможность постепенного перехада р.ифея 
в кембриЙ. Такие 'соотношения не и сключены и св других <Местах кале
донид. 

Верхняя граница кембрия,  или точнее граница между верхним кем
rбрием и .ордовиком, на платфарме (где р азвит только достоверный 
верхний кембрий) всюду постепенная и проходит в литалогически сход
ных породах; она проводится в них по появлению фауны устькутекого 
яруса, с котораго н а чинается ордовик. 

Очень р езкий рубеж, атображающий крупные тектонические со
бытия, вслед за  ,КОТОРblrМ.и: последовали крупные перерывы в осадкана
каплении и, как следствие отсюда,  ·смена уславий седиментации (рис. 27, 
28) , приходится на конец ереднего - начало верхнего кембрия. На за
падной окраине платформы нз р азреза соответственно выпадает зна
чительная часть ,среднего кембрия и низы верхнег.о. При этом средний 
кембрий выпадает не только вследствие предверхоленского (верхнекемб
рийского ) размыва, но, вероятно, и потому, что в это время здесь не 
происходило осадконакопления вообще (Зайцев, 1 954) . 

В Енисейском поднятии средне,кембрииские .отложения целиком от
сутствуют. I( востоку от него, в !нижнем течении Ангары, средний кемб
рий представлен низами амгинскюго яруса. 

В расположенных южнее складчатых областях каледонид средне
кембрийские ' отложения р аспространены также сравнительно широко, 
причем среди них п алеонталагически доказаны главным образом ниж
ние :горизонты - извеСТIНЯКИ 'с фауной ЗOlны Paradoxides оеlапdicus � Ба-

1 .Этот прогиб, очевидно, правильнее относить к платформенным структурам, а не 
к ,миогеосинклиналям, как это делают некоторые исследователи (Хоментовский 
и др., 1957) . 

http://jurassic.ru/



184 СТРАТИГРАФИЯ 

тенев,аком 'кряже и на !восточном <ЖЛOlие ,I(узнецкого Алатау; IBepx торга
шинской С,виты ,в нижнем течеНИ,И1 р .  Базаихи в ВОСТОЧНОМ Саяне; из
вестняки с фауной Tonkinetia 81'., Olenoides 5р. и др. В бз-ссейне рек 
Сисима, Сыды и Шуши - 'в Вос'ючиом Саяне; известняки с Agnostidae, 
ОlеlЮidеs sp. и др. в бассейне рч. Чззрыка - 'кл. Бабака на северном 

Рис. '1.7. Палеогеография Сибирской платфОIРМЫ и прилегающих 
�КJI'!Iдчатых областей 'в нижнек�мбриiiскую эпоху во время ма,кси

мальной трансгрессии {середина ЛeJIICJ(Ф,Ю века) (состаВI(Л 
Н. С. 3.аЙцев) 

1 - .выстудlO С)'ЩИ; 2 - lIJIатфор�1IOe l\I:ope; 3 - цреимуще.сТ8еВlID изгест
никн; 4 - прецмуществеино ДОJlОМИТЫ и мерге.лн частью красноцветные; 5 -

гессиимииалыюе Nlоре 

склоне Западного Саяна и в не.которых друг:их местах. Более высокие 
I'оризрнты среднего кембрия, р азвитые в Восточном Саяне в нижнем 
течеини р. I(азыра,  в Батеневском кряже ( берикульская свита) и: в не
которых других ,местах l(узнеlI;КОГО Алатау представлены преи,ыущест-
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венно терригенНtыми и туфовыми образованиями; фауны в них пока не 
найдено и поэтому их возр астной диапазон точно не ныяанен. Есть ,осно
вание думать, что самых верхов среднего ,кембрия ОНИ не захваты,вают. 

Ве,рхний кембрий на бмьшей части территории каледонид не об
наружен. Только в Западном Саяне породы этого возраста, очевидно, 

о 250 500 750 'ООО!(.М 
! I I ! I 

РИС. 28. Палеогеография Сибирской платформы и примыкающ"х 
складчатых областей в начале среднего кембрия 

(составил Н. С. Зайцев) 
f - суша; 2 - вероятные подводиые lIIел.. и ОСТРОllа ;  :1 - мвтформениое 
море; .4 ---' преимущественно карбонатные IIороды доломJlтыы JI извесТНЯКИ) ;  5 - n:еСЧНКИКО8ые ,и: аJlеВРОJIитовые поро.zr.ы; б - конгломераты и песчаники; 

7 - rеосИНКЛИНIIJIЬНО.е море 

; ' .  <раЗВИТЫ сравнительно широко. На ЮЖНQ.м склоне Западного Саяна 
. t НИМ, :п,о-видимому, ОТIiIОСwrся урска.я (Л.  П. Зоненшайн ) и СЮТХОЛЬ
.ая (Г. М. 'Вла.дИ.мИ'р.скиЙ) tCВИ1'hI, JHa север'нам, .вОЗМО�НО, ка!ЮIЯ-ro 

'l8Cl'b оп�сываемого А. Г. Сивовым арбатекого комплекса. 
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Стр атиграфия кембрия складчатых областей, как уже укаЗЫrвалось, 
изучена еще весьма слабо и далеко не р авномерно. Выявлены лишь об
щие черты ее и выделены крупные, в большинст,ве случаев до яруса, 
падразделения, тогда как расчленение кем брия на балее мелкие стра
тиграфические единицы - гариз,анты и заны - еще талька намечена. 
Эта аБУСJIавлено, с аднай стороны, недастаточнай геалагическай изу
ченностью этих абластей, а с другай - сложнастью страения ,кембрий
ских .отлажений и атносительнай редкостью нахождения ,в них фауны. 
Среди последней чаще всего в карбонатных породах кембрия встре
чаются археоциаТЫ, реже трилаб.и,ты. Паэтому да паследнега времени 
возраст' парад апределялся главным образам на оонавании археациат, 
вертикальнае распрастранение каторых не была дастатачна хароша из
вестна. 

Предпринятые в эта,м атнашении исследавания Н. В. Покравскай, 
И. Т. Журавлевай, Н. С. Зайцева и некатарых других показали, что 
падавляющее бальшинства ,семейств археациат существавала тальк'О 
в нижнем кембрии И, как полагают Н. В. П акравская и Н. С. Зайцев, 
границ ,нижнего и среднего кембрия не :перехадят. Па мнению И. Т. Жу
р авлевай, в низах среднего. кем6рия, ,возмажна, магут встречаться 
талька очень редкие и немногие вымирающие представители этай фа
уны. Такие взгляды на ,вазраст археациатавой фауны падтвердились 
дальнейшими рабатами, и П'Оэтому мнагие 'Отлажения, катарые ранее 
считались среднекембриЙсК'и.ми, св настаящее время индексируются 
здесь ,как нижний ,кембiриЙ . .однакО' эт,и IВЗГЛЯДЫ нашли ют,ражение еще 
не у lВ,cex :исследовате.леЙ, И ,паэтому в ПР,ИВЕЩеНIНЫХ ,выше очер,ках нет 
единай iвьщержаннай ,схемы lиндексИiРОВ,КИ Iваз'раста парод. Эт,а отно
сится ,п:режде !Всего 'к аче'рку ,по Восточному Саяну. 

Для ЗападногО' Саяна можно. считать устанавленнай следующую 
абщую схему стратигр афии кембрия (снизу вверх) . 

Н и ж н и й ,к е м б р и й :  1 )  чингинская свита (этай .свите неабха
димо дать навае название, так как на рч. Чинге ана не была найдена; 
пред.лажена именавать ее эжимскай па названию 'р. Эжима, где свита 
хорошо представлена) ; 2) нижнеМOIно.кская свита; 3) верхнеманакская 
свита. 

С р е Д н и й к  е ,м б р и й: чазрыкская, или бабаковс.кая, свита. 
В е р х н и й  к е ,м б р и й ( ? ) : турунташская авита (по названию 

рч. Турунташа, праваr,o притока р .  Табата) . Последняя является ниж
ней частью арбатскаго ,комплекса. 

Стратигр афически из перечисленных свит нижняя (чингинская ) ,  
вераятно, соответствует алданскому ярусу, нижняя и верхняя манок
ские - .ленскому ярусу нижнего кембрия, а чазрыкская (бабаковская) 
свита - какай-та части амгинскога яруса среднего. ,кембрия. Турунташ
с�ая свита к верхнему кембр.ию может быть отнесена пока условна. 

Примерно. те же стратиграфичеСКJие падразделения мажна выделить 
и в пределах каледонскай (геосинклинальнай) части Воет,ачнаго Саяна. 
Низы разреза, отнасящиеся к алданско,му ярусу, представлены здесь 
в основном эффузивно-осадочными, в р азличных частях сильномета
морфизованными порадами. Среди паследних р азвиты эффузивы спи
ЮIТа-кератафиравай ф ор,мации, их праизвадные в виде туфалав, туфав, 
туфабрекчий, туфапесчаников, а также асадачные, и ,осадачна-вулкано
генные п ороды: р аз.личные метаморфические сланцы (фи.ллитавые, хло
ритовые, ,хларит-серицитавые, кремнистые, кремниста-глинистые) , пе
счаники, конгламер аты, а та,кже линзы и более или менее мащные про-
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слои известняков часта рифогенного происхаждения. Соатнашения 
между отдельными частя,ми разреза, так же как и их ,мащность, в раз
ных .раЙонах различные. В це.'IОМ эти отлажения известны пад н азва
нием .каЗЫР,СIЮЙ, пр аув аКiКОВОЙ , :малаМiокай, ,оархаЙСоКай :и .других CJ3ит. 

В широка известнам апорнам .разрезе Востачнаго С аяна у д. Ка
мешки к отложениям алданского яру,са,  очевидна, должна быть атне
·сена 'ачень 'мощная толща rпреимущественна ОСНOIвных эффузи,вав (по:р
фириты, диабазы и др.) и кварцитав, падстилающая массивные извест
няки с археоциатовай фау най так называемаго нижнекамешкаВС.каго 
горизонта. Характерна, ЧТО' бальшинством и сследавателей эти эффузивы 
воабще не были включены в состав кембрийеких па,рад. В ,результате 
совместных наблюдений, праи,зведенных в этом райане Н. С. Зайцевым, 
Б.  Н. �расильникавым, д. И. Мусатавым, А.  А. Массакавеким 
и А. П. Щегловым в 1 957 г. ,  установлена, что на эффузивную талщу 
здесь согласна 'налегают карбанатные порады, в том числе и вышеупа
мянутые археациатовые изве,стняки. 

Пароды, атнасящиеся к ленекаму ярусу (низами, вазможнО', ча
стична ухадящие и в верхи алданскага; например, низы карбанатнай 
свиты в р азрезе у д. Камешки) , в расематриваемай части Вастачнага 
' Саяна представлены главным образам карбанатными о бразаваниями; 
другие парады : кислые и основные эффузивы и их туфы, глинистые 
сланцы и песчаник:и, - реЗlк,а им падчинены. Благадаря о билию нахадак 
среди них трилабитовой и археоциатавай фауны (д. Камешки, р . Ба
лаХТИDОН, гора Уяр , е. Ирджа 'и др. )  возрает определяется в пределах 
самых верхов алданскога и пачти все т ленскага яруеа (до кетемен
скаго горизонта включительна) . 

Вышележащие атлажения кембрия в Васточном Саяне слажены 
главным абразам вулканагенными парадами (парфириты, диабазы, ме
стами спилиты, туфы, туфабрекчии, гаризонты кислых эффузивав 
парфи,риты,  фельзиты) и частично осадачными (глинистые сланцы, из

. вестня,ки, песчаники) . Эти атлажения выделяются пад названиями та-
тарекай, кизиракай, вулканагеннай и других свит. Па iВазрасту они 0'1'
носятся К самым ,верхам ленекаго яруса (абручевский, или еланский, 
горизант) и низам ареднега кембрия (кл.  Ладачный в Тубина-Сиеим
скам синклинарии) . Среднекембрийекие отлажения известны также 
и в других :местах, например южнее с. Белаярскога, в р айане деревень 
Маисеевки, Шиловки и Камешки .  

Таким о бразам, в целам па Восточнаму Саяну в Тубина-Сисим
скам, Кизир-Казырекам и С орхайском еинклинариях отлажения кемб
рия (нижнега и Iместами среднегО') литолагически Iпадразделяются на 
три крупные комплекса, в составе каторых мажна выделить несколькО' 
свит. Такае трехчленнае страение кембрия впервые была отмечена 
А. Я. Булынниковым ,в 1 926 г. Она Д:ост,аточна четка прослеживаетея 
в ряде разрезов.  

Кембрий вастаЧlНога аклана Кузнецкага Алатау, каторый па преаб
ладанию карбанатных парад резка отличен ат кембрия Запа.днага Са
яна, стратиграфичееки, осабенна для Батеневскага кряжа, расчленен 
наибалее детальна (табл. 5) . Для алданскага яруса здесь характерны 
ВQдарасли; ленский ярус падразделяется :на нескалька гаризантав па 
трилобитам и археациатам; в среднем кембрии па трилобитам выде
ляются самые нижние егО' заны. ОднакО', несматря на различия Б строе
нии кембрийских атлажений, ани магут быть сапаставимы с кембрием 
других частей каледонид. 
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Q) 

Схема сопоставлення стратиграфических разрезов 
(составил 

Полуостров 
Таймыр 

Глинистые 
СЛllflЦЫ .с про
слоями извест

, НЯIЮВ С -фауной 
трилобитов. 

до 250 м 

Темные и серые 
известняки и 

черные глини
стые сланцы с 

трилобитами, 
брахиоподами и 

гастропода:ми. 
200-400 м 

Карбонатные и 
глинисто-песча

нисто-сланце
вые породы. 
До 1000 м 

Северо-вос;юч
ная окраина 
Енисейского 

,кряжа (бассейн 
рек Чапы, Теи, 

Лебяжьей) 

С и б и р с к а я  п л а т  

Канско-Ангар
ская впаД1l:на 

(низовья р. Ан
гары) 

Туруханское 
поднятие (бас

сейн рек Ниж
ней и СухФ1i 

Тунгусок) 

Бе,рхоленска:и : П окомая свита 
-свита. до 800-' (IfКЖН1IЯ часть) 

1000 м МергеJlИ, ,цоло
_ миты. До 100 м 

Перерыв 

Перерыв 

-_____ 3еледеевская 
свита. До 170 м 

ЛеБЯJiКинская 
свита 

Карбонатные 
породы. 1000-

1200 м 

Перерыв ----'-'-

Агалевская 
свита 

ИзвеСТНIIКИ, до
ломиты, мерге
ли. 200-300 м 

К-"иминская 
свита 

Известняки, до
ломиты. 400--

500 м 

Костинская 
свита 

Доломиты, из
вестняки. 

до 1000 .Jl 

------ l ----------- ----Ii ----------- --- -------------I ·------------- I 

Карбонатная 
толща с фауной 
брахиопод, га
строп од и три
лобитов; в ос
новании конгло
мераты. 1 50 м 

Чапинская сви
та. Песчаники, 
кварциl'Ы, алев
ролиты; в ОСIЮ
вании . ворогов
ские. конгло
мераты. 1000--

3500 м 

Терригенный 
комплекс 

Песчаники, 
алевролиты, 

мергели. 
До 1 700 м 

ПJlaтоновская: 
свита 

Карбонатные 
пароды. 300-

350 .м 

--'---'--1 _ _ _ ____ ____ _ '-'1 ____ '-' _ _ _  '_' ''""'_'_' ''""' ______ _ 

.ЦоКе Мi:. ... ий В u б u I Верхний Верхний Верхний "l' ерхнии доке м рии докембрий докембрий докембрий 
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кем-брийских ОТJlожеftИЙ 
Н. С. Зайцев) 

ф о р м а  Восточ,имй Саян 
Западный 

склон Ана
барской ан

теклизы 
(бассейн рек 

Мойеро, 
Котуя и др.) 

Зеленоцвет
ные иэвест
няки и мер
гели-внизу; 
пестроцвет
ные извест
няки и доло
миты-ввер-

ху. 300-
400 ..It 

Кындынская 
свита 

Доломиты, 
ДОЛОlllИТИ

стые извест
няки. 800'-

1 000 ..It 

:у стькотуй-
канская 

свита (алдан
ский и лен
ский 'ярусы 
нерасчленен-

ные) 
Пестроцвет

ные извест
няки, доло-
миты, мер

гели. 270-
340 ..It 

Манский про
гиб (бассейн 
р. Базаихи) 

Нарвская 
свита ( ?) 

Конгломераты, 
песчаники. 

500-600 ..It 

Перерыв 

Торгашинская 
свита с архео
циатами и три

лQбитами. 
До 1200 ..It 

Казыр
Кизирский 

синклинорий 
(бассейн рек 

Казыра и 
Кизира) 

Кизирская 
туфогенно
осадочная 

свита. 
Более 10UO ..lt 

Карбонатно
сланцевая 
(таятская, 

карбонатная 
и др.) 700--
1500 ..It и бо-

лее 

Восточный склон 
Кузнецкого Алатау 

(Батеневский 
кряж) 

Карасукская свита 
Преимущественно 

известняки, реже 
туфоконгломераты 
и туфопесчаники с 
фауной трилоби-

тов. 400-600 ..It 

Большеербинская 
(усинская + сый-

ская свитьг) 
Светлые и теlll-ные 
известняки с три
лобитами в нижней 
части; порфириты, 
туфоконгломера

ты, песчаникщ из
вестняки в верхней 

части. До 2000 ..It 

-- '------ 1 "-' ----.... -- ..-...---- I �-------- I 

Базаихская 
подсвита с ар

хеоциатами 
камешковского 

горизонта. 
60'--80 ..It 

Казырская 
свита-эф

фузивно-оса
дочная. 

2000-3000 ..lt 

Енисейская (ба
лыксинская) свита 
Известняки свет
лые и черные, 
частью доломиты и 
кремнистые слан
цы. Остатки водо-

рослей. 
Более 3000 ..It 

'-' ,,--..,. "-' .-...............", ,,-.... '-' .-..... �-....-- ..-... "-"' .-..... '-'.-..... ----.-...... 1 ----------

Верхний I б u I Верхний 
докембрий Декем рии докембрий 

Верхний 
докембрий 

Т а б л и ц а  5 

Западный Саян 
{северный склон) 

Арбатская свита 
Конгломераты, песча

ники, алевролиты. 
До 2000 ..lt 

Перерыв 
..-...--- --- --- .-...-.....-- .--...'-" 

Нижняя и средняя 
чазрыкские толщи 
Сланцы, эффузивы, 
линзы известня-ков, 
песчаники. 3000-

4000 .At 

Возможен перерыв 

Верхняя часть верх
немонокской свиты. 
Нижняя половина 

верхнемонокской 
свиты с фауной са

наштыкгольского 
горизонта . 1 700 .At 

Нижнемонокская 
свита 

Основные и кислые 
эффузивы, кремни
стые сланцы, извест
няки. 2000-2500 ..It 

Чингинская (эжим
екая) свита 

Сланцы, кварциты, 
линзы известняков. 

2500-3000 ..It 

Верхний докембрий 
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ОРДО В И КСКАЯ С И СТЕМА 

В ВЕДЕНИЕ 
Отложения ордовик,ской системы в пределах Красноярского .края 

распространены преимущественно в северной части. На Таймырском 
полуост'рове они вытянуты почти непрерывной лентой севе,ро-восточного 
простирания к югу от полосы р аспространения кемб:рийск,их отложений,. 
занимая здесь «срединную ч асть складчатой области между ПЯ'СИНСIШМ 
з аливом и побережьем :моря Л аптевых». 

На Сибирской платформе 'ордовикские отложения слагают оба 
борта Тунгусской синеклизы. На западе ,синеклизы они прослеживаются 
с некоторыми пере:рывами от Норильского района до подножия северо
восточного склона Восточного Саяна; н а  востоке - по западной .окраине 
Анабарской антеклизы.  

В ,складчатой ICТiPY,KType кале,дОIНИД юга ,к,рая ОРiДОВ'ИКCi�ие отложе
ния достоверно установлены только ,в Западном Саяне. 

Пер,вые .работы по изучению ,стратиграфии ордовикских отложений 
связаны с именами И. А. Лопатина ( 1 866, 1 878) , С. В. Обручева ( 1932, 
1 933) , Н. Н. Урванцева ( 1 93 1 ) ,  И. к:. Баженова (20-е и 30-е годы теку
щего столетия) и др . Позднее для севера и платформенных областей 
в 'изучении ордовикских отложений большую роль сыграли исследова
ния В. П. Тебенькова ( 1937) , Г. Г. Моора ( 1 942, 1 947) , В. П. Маслова 
( 1 934) , А. А. Предтеченского (1939) , М. М. Одинцова ( 1 937, 1 954) , 
Ф. Г. Маркова ( 1 945) , Г. И. Кириченко ( 1 950) и многих других, а для 
Западного Саяна - А. Г. СИБ.ова ( 1 940) . Однако региональная страти
графическая ,схема ордовикских .отложений разработана в настоящее
время только для СибирClКОЙ платформы, где за последние годы были 
проведены большие площадные геологосъемочные работы, а также спе
циальные тематические и сследования по изучению ордовикской фауны 
(А. Ф. Абушик, А. Е. Иванова, В. А. Иванова,  О. Н. Андреева, В. В.  Мен
нер, Б.  С.  Соколов, О. И. Никифорова) . 

О. И .  Никифорова ( 1 955, 1 956) предложила следующую схему рас
членения ордовикских отложений для Сибирской платформы. Во-пер
вых, ордовик, :ранее ,считавшийся нижним отделом силурийской си
стемы, ею выделен в самостоятельную систему, которую она разделила 
на т'ри .отдела :  НИЖIНИЙ, средний и верхний. В пер,вам из них она выде
ляет ( снизу ,вверх) : JIIСТЬКУТСКИИ и чуньский ярусы; В среднем - КРИБО
луцкий И ,мангазейский И, наконец. в верхнем ордовике - один долбор
ский ярус. 

Ст,ратиграфиче,(жое расчленение .оРДОВИJ<jСКИХ отложений для всей. 
р ассмаТ,риваемой территории, включая и Сибирсжую платформу,' ранее
в основном проводилось по литологическим признакам, причем для раз
ных р айонов в них выделялось р аЗЛИЧiное количество свит. Из-за отсут
ствия находок фауны по многим р айонам л.итол.огическиЙ· принцип р ас
членения ордовикс'кой толщи с.охра нился и до сих пор.  В частности,. 
для всей системы Западного Саяна (исключая северо-западные районы 
TYIBbI ) все деление довольно однообразного мощного Iюмплекса пород 
ордовика производится по литологическим и другим малонадежным, 
данным. 

Таким образом, стратиграфической схемы, основанной на корреля
ции разрез,ов по органичеоким остаткам, для ордови.ка геосинклиналь
ных р айонов Красноярского края еще пока нет. 
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На территории севера-западных о бластей Тувы в п орадах ордовика 
известна давальна мнагачисленная фауна, впервые найденная на се
веро-в,остоке (в бассейне Бий-Хема) в 1 945-1 946 гг. А. А. Предтечен
еким, а затем - более о бильная в 1 947 г. в Уюкокай впадине г. А. Куд
рявцевым. Позднее ордавикская фауна 'была открыта и в ряде других 
мест (Зайцев, 1 948, 1 955; Каростин, 1 95 1 - 1 952; Евстрахин и Тепляков, 
1953- 1954 гг . ;  Благанравав и Лиховицкий, 1 955 г.; в.ладимиров,ская, 
1956 г. и др. ) . 

ТАЙМЫРСКАЯ СКЛАДЧА ТАЯ ОБЛАСТЬ 
Са ,в'ремени исслеДОlВа,ний Н. Н. Уiр,ванцева ( 193 1 )  ИЗiве,стно, ,что' 

в геологичеако,м ,страении Тай,мыр,окай ,ск.ладчатоЙ области ·существен
ную :роль и.г,рают ка,к силуриЙские, та,к и ОРДО,ВИlк,с,кие отлажения. После
дующим,и р аботами это Iпаложение IподтвеiР;Д;ИЛОСЬ. 

Отложения арlЦОВИКСКОЙ системы в пределах Таймырской абластИ' 
достаточно ширака распространены. Они слагают 'Отдельные р азабщен
ные участки раз.личноЙ протяженности и конфигурации в средней части 
складчатой области. В зоне сапряжения верхнепалеазайскога сводоваго 
паднятия и верхнепалеозойской геосинклинали их выхады констатира
ваны на всем паднятии от ЕнисеЙс.кага залива да пабережья моря Лап
тевых, а также в южной части п-ава Челюскин. 

З а  отсутствием достат,очнога п алеонталогическага материала пока 
не представляется возмажным повсюду выделить ярусы в 'Ордовикских 
отложениях. Они устанавливаются более надежна па остаl1кам грапта
литовай фауны в сланцах, :р азвитых преимущественна .в севернай зоне 
площади ,развития пород 'Ордовика, к югу 'От которой распространены 
главным обр азаlМ карбонатные порады с бр.ахиоподами, караллами 
и трило6итами. 

На п-ове Челюскин ордовикские отлажения ПQорывают,ся мащной 
гранитной интрузией ареднепалеозайскаго вазраста, а в Iрайоне истакав 
р. Верхней Тай,мыры ани пранизаны мелкими интрузиями и дайками 
раннемезазайских субщелочных гранитаидав. 

По данным ю. Е. Погребицкого и г. э. Грикурова,  на вадаразделе 
рек Хутуда-Бига и Бинюда ордовикские ОlГложения представлены тол
щей мащнастью окола 500 ом зеленовата-серых IраослаНlJ;ованных палево
шпатаво-кварцевых мел.козернистых песчаников, чередующихся с дала
митизированными :известняками и ГЛЛlНистыми сланцами. В таких же 
породах, абнажающихся в балее восточных участках, выявлены 'Остатки 
граПТОЛИ11ав трех отделов ордовика. Анал.огичным литологическим стра
ением обладает раЗ'рез ордовикских ОlГложений на южн'Ом побережье 
Пясинскаго залива, где они залегают ,в я,щре Карокага антиклинор:ия, 
подстилая ,согла'сно СИЛУlрийские породы. 

В 1 957 г. В .  А. Черепановым впервые была установлена присутст
вие ордовик,(жих отлоrжений IB 'р а йоне верхнега течения р. Лен.ивоЙ. П о · 
его .предст,авлениям,  к нижнему ардавику следует относить глинистые 
изве,стняки ·С известково-глинистыми сланцами мащнастью да 750 оМ, не
ПОClредСТlвенна подстилающие толщу че;рIНЫХ ГЛИIНИСТЫХ ,сланцев и ооде'р
жащие остатки I1раптолитов срмнего и IBepXHero ордовика. По за,клю
чению А. М. Обута ,  в сланцах имеются следующие формы Гlраптолит'Ов : 
Diplograptus sp.,  Isograptus sp.,  Didymograptus sp.,  Loganograptus ех gr. 
logani (Н а 1 1 . , )  Climacograptus sp. Тут же нахадились мнагочислен
ные .остатки птеропад. Мощнасть средне- и верхнеардавикских оrrлаже
ний 1 50 М. 
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Б олее мощн.ая 'ЮЛща карбонатных ПОРОд . ордовика обнажается 
в баосейне верхнего и ,ореднего течений р. Тареи и в р айоне истоков 
peI< Ленивой, Шренка и Верхней ТаЙмыры. Она слагается светло- и тем
но-сеrpыми, местами р азлично 01<!рашенными толстослои;стыми и массив
ным.и известняками, доломитизировцнными известняками и отчасти до
ломитами, иногда чередующимися с пачками извеС11КОВО-ГЛИНИСТЫХ . 
и глинистых сланцев. Местами карбонатные породы з аключают тонкие 
прослои и линзы .кремнистых стяжений либо тонкую приме·�ь песчаного 
материала. По данным В. и. Тычинского И С. М. Тильмана ( I  949) , мощ
ность ордовикских отложений в этом р айоне достигает 1 500 М. В них 
обнаружены остат�и фауны, которые, согласно определению М. А. Бол
ХОВИТИН0J30Й, представлены следующи,ми формами:  кораллы Palaeofavo
sites alveolaris (О 0 1  d f . )  уаг. siтplex Т с h е г п. ,  Alveolites crassispi
nus уаг. тiniтus S о k., Coluтnaria alveolata О 0 1  d f. ; иг.ло,кожие 
Cystoidea sp. iпdеt.; мшанки Phylloporina aff. reticulata U 1 г. и Rhini
dictya sp. Из брахиопод были установлены Rafinesquina cf. uтbella 
( S  а 1 t .)  и Skenidiuт cf. coтptuт (S а 1 t.) ( определения А. с. Соколь
DКОЙ) . Помимо. того, обна.ружены остатки Dascycladacea из г,руп
пы зеленЫХ ВOIдорослей и Girvanella из гр�пы сине-зеленых водо
рослей. 

В отложениях ордовика, прослеж'Иваемых по правобережью сред
него и нижнего течения р .  Шренка, наблюдается увеличение терриген
нога материала в общей .массе карбонатных п ород. По данным 
с. М. Тильмана и л. С. Пузанова ( 1950) , ордовикские отложения пред
ставлены здесь преимущественно глинистыми и песчанистыми 'Извест
няками, среди которых наблюдаю�ся прослои и мощные пачки (до 
1 00- 1 50 М ) черных глинистых и известко.во-глинистых .песчаников 
и алев'ролитов. Отложения содержат .остатки трилобит.ов Basilicus sp., 
Trinucleus sp., Tretaspis cf. buclandi (В а г г. ) ,  которые, по заключению 
г. г. Ильиной, присущи лландейльскому и кара,ДОКСКОМУ ярусам. Здесь 
найдены остатки .6рахиопод R.afinesqiuna sp. ,  неопределимых J"а,стропод 
и кораллов. Ордовикские отложения лежат н а  частично раз,мытых КОН
гломератовидных известняках верхнего кембрия ( ? )  и отделяются горя:
зонтом песчанистых 'Известняков от фаунистически охарактеризованных 
силурийских отложений. Мощность ОРДOlвика здесь около 1 000 М. 

ПО пранобережью и в долине среднего течения р. Ниж·неЙ Тай
мыры литология ордовикских отложений нееколько изменяется за счет 
уменьшения терригенных осадков. Толща ордовикских отложений мощ
ностью 800-900 .м ·сложена темно-серым'и и 'СejРЫМИ, тол,сто- И ТОНКО
сл.оистыми извеСТНЯIка,ми с тонкими пачками и прослоями темных глини
стых и известково-глинистых сланцев и серых известк.овистых песчани
ков. В верхней части разреза имеются отдельные тонкие пласты доло
J\.lитизированных ,известняков и мергелей. Из коллекций органических 
остатков, привезенной А. В. Щербаковым ( 1952) с уча,стка устья 
р .  Броды, Б .  С. Соколовым были определены следующие к·ораллы: 
Palaeohalysites miniтus Т с h е г п. ,  Р. ех gf. pulchelus W i 1 s о п,  Р. ех

charoides L а т., Р. scherbakovi S о k. , иорога cf. goldfussi В i 1 1 . ,  
Cyrtophyllum ех gf. laтbei (S  с h u с Ь.) Streptelasтa sp. и Coluтnaria 
sp. ,  В .  А. ВОСТОКOIвой у,стаlнов,лены га.СllРо.п<щы Lesueurilla тathiasseni 
Т е i с h е г t и Maclurina тanitobensis W h i л. 

По направлению к 'север.о-востоку от вышеуказанного р айона отме
чается последовательное увеличение количества глини,стых пород :в со

. ставе ордовикских отложений. Так, в р айоне верховьев рек Траутфет-
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тера, Ленинградскай, Жданова, Севернай и Нюнькараку-Тари ширака 
р азв,иты черные и серые глинистые и извест,кова-глинистые сланцы, за
ключающие пачки и отдельные пласты танка- и ореднеслаистых, реже 
талстослаистых, чистых и глинистых известняков. Инагда порады о ба
гащены углистым пигментам, а в сланцах встречаются мелкие зерна 
и атдельные стяжения пирита. О ни залегают сагласна лиБО' на частична 
размытых парадах .кембрия.  В ерхняя страТИI1рафическая граница их 
определяется ,дастатачна четка па .омене \фау;нистиче.с;ких ,ка мплексов. 
Здесь имеются атлажения тремадакскага, аренигскага, лландейльскага 
и карадакскаго яруоов. В ыделение яrрусов .основ ано . главным абразам 
на остатках грапталитов. Сагласна заключению А. М. Обута, в каллек
циях, привезенных М. Н. Зла(5иным ( 1 95 1 ,  1 952) , М. Г. Равичем 
и Ф. И. Ивановым ( 1 95 1 ) ,  имеются остатки грапталита Dictyoneтa ех 
gr. flabelliforтe (Е i с h w. ) , характерн.ога для тремадакокога яруса. 
Наличие атлажений аренигскаго' яруса определена по остаткам грап
толитов /sograptus sp., Glyptograptus sp. ,  Didyтograptus sp., Petrograp
ius ех gr. aттi Е 1 1  е s et W а а d. Отлажения лландейлыскоro я:ру,са 
саде:ржат остат,КИ Dicranograptus ех gr. raтosus ( Н  а 1 1 ) ,  Leptograptus 
sp., Glossograptus sp.,  а карадокские атлажения - астатки Orthograptus 
ех gr. pageanus L а р w., Orthograptus ех gr. truncatus L а р w., Dic
ranograptus sp., Dicellograptus sp. ,  Cliтacograptus sp. и Glossograptus 
sp . В районе истаlЮВ р. ЛеНИНI1радокой М. Н. Злабиным ( 1 952) также 
были абнаружены остатки трилабитов Cheirurus ingricus S с h m i d t 
в отлажениях карадакскога яруса. 

Мощнасть ордовикских атлажений 600-1 500 м. 

Севе.рнее этаго райана, в бассейне ,р . Широкой, в составе ардовик
ских атложений ат,мечаеl1СЯ еще бальшее количества терригеннаго мате
риала. Па данным Л . д. Мирошникова и М. Г. Ра,вича ( 1 950) , ордовик
ские отлажения здесь имеют мощность балее 1 500 м. ОНИ лежат со
гласно, а инагда располагаются 'и на 'частично раз,мытых подсТ'илающих 
парадах. Низы разреза представлены ,светло- и темно-серыми, неGкаЛЬ.ка 
мрамаризованными танкослаистыми известняками, в .основании .ката
рых наблюдались линзавидные прослаи алевролитовых и песчанистых 
сланцев. Вве.рху 'извеСТНЯIКИ нескалька .обагащены глинистым материа
лам, а инагда содержат тонкие прослаЙКIИ глинистых сланцев. Они ат
несены уславна ,к лландеЙла-а'ренигу. Выше з алегают темно-,серые гли
нистые и песчана-глинистые сланцы :с праслоями мелкагалечникавага 
к.онгламерат.а . Зате,м в р азрезе ,среди сланцев пая,вляются праслаи из
ве,стнякав. ОТ.СЮLда ,были .собра.ны оста'l1КИ грапталитов, ,ореди KaTaipbIx 

А. М. Обутам были апределены лландейльские фармы Glyptograptus 
ех gr. teretiusculus (Н i s i n g.) , Cliтacograptus sp . ,  С. aff. scalaris var. 
miserabilis Е 1 .  et F. 

Сланцевая талща сагласна перекрывается желтоватыми и оветла
серыми массивными и слаистыми :мр амаризованными известняками 
с прослоями известковистых песчана-глинистых и песчанистых сланцев 
в верхней и нижней частях толщи. Мащнасть их 400-500 м. К:арбанат
ная талща отнесена .к лландейло-карадоку, так как она распалагается 
между фаунистически ахарактеризаванными атлажениями лландейль
скага и лландоверскага ярусав. 

НесколькО' востачнее вышеуказанных райанав, в бассейнах рек 
Преграднай и К:люевКJИ, преабладающими парадами в разрезе ордавик
ских отлажений вновь Iстанавятся р азнаабразные известня.ки . М. Н. Зла
бин ( 1 953) отмечает, ЧТО' в .раЙане р. Преграднай парады ордовикокай 
13 I\расноярский край, ч. 1 
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системы з.алегают. по всей вероятности, Itесогласltо на tiТJIожения)( 
кембрия. 

1( 'тремадо.кокому ярусу .условно отнесена 110лща cepbIX и темно
серых средне- и ТОНКОСЛОИСТЫХ изве,СТIfЯКО-В с прослоями черных гли
нистых сланцев в средней части раз'реЗа . Мощность тремаДОКСКИХ ОТ:J10-
жений 450-500 м. В аналогичных породах в бассейне р. Большой: 
I(оралловой были найдены остатки граптолита Dictyoneтa ех gr� fla� 
ЬеlЩогте (Е i с h w.) . 

' 

1( отложениям арени�скаго яруса также условно отнесе'На толща 
черных известково-глинистых CJf<lHueB, перемежающих�я в нижнек 
чаСТИ " разреза с темно-серыми битуминозными известняками 'мощностью 
450-550 М. 

Отложеltия лландейльского яруса характеризуютс'я известково-гли
нистыми и глинистыми сланцами 'с прослоями и пачками черных If 
темно-серых известняков в ,самой нижней и Iверхней частях рвзреЗа. Из 
грапто.rrитов А. М. Обутом установлены формы Dicelogrnptus ех gr. 
caduceus L а г w., Glossograptus hinckii (Н о р k.) и Glyptograptus sp . ,. 

а Е. Л. Балашовой определены трилобиты 1 sotelus fieldi R a  у m о n д, 
Pterygoтetopus gracilens R а у т о п  d, Reтopleurides sp., Jllaenus laevi� 
rus R а у т о п  d, 1. тагgi'паlis R а у т о п  d Iи Атрух sp. По заключению' 
О. Н . Андрее:вой, браJCИОПОДЫ представлены формами Rafinesquina sp. и 
ApomateUa sp . ,  а из гастропод В.  А. Востоковой обнаружены остатR:и 
Throchoneтa sp. Мощно.сть Л'ландейльских отложений 500-650 .1-1. 

Лландейльские отложения сменяются толщей нерасчленеltНЬiХ отло
жений лландейльского и ка:радокского ярусов, ,IJредста.вленноЙ в основ-. 
ном разнообразными органогенными известняками, среди которых в 'ниж
ней и срмней частях р азреза наблюдаются редкие прослои и линзы 
известково-глинистых ,сланцев. iПороды содержат остатки брахиопод 
Miтella раппа А n d г. , Rafinesquina sp ., Caтarotoechia sp. ,  гастропод 
Maclurites biysbyi Н а 1 1 . ,  М. logani S а 1 t., М. cincatus ,W h i t f. "и 
М. crassus U 1 г. et S с о f . ;  головоногих Tripteroceras planoconvexuт 
(Н а 1 1 ) , · Ormoceras cf. covingtoneuse F о е г s t е et Т е i с h е г t, Beloito
ceras cf. plebeum (Н а 1 1 ) ,  Arтenoceras тadisonense F о е r 's t е et 
т е i с h е r t, Endoceras manitobense F о е r s t е, Steroplasтoceras pseudo
septatuт G r а Ь а и. (определения З. Г. Балашова) ; трилобитов Isоtеlus 
reтigium . Е i сЬ w., . 1. тarginalis R а у т о п  d, Pterygoтotorus . gracilis 
R а у т о п  d, Monoracos cf. тagnus I( r  а т., Aтpyx ' sergunkovae 'W e Ь е г 
и Illaenus sp. Мощность лландейло"карадо�ских отложений ' 1000-
1 300 M. ОНИ согласно пе'р�крываются фаунистичеоки оХ'араlктеризован
ными породами лландоверского яру,са. 

Общая мощность ордовикоких отложений в бассейне р.  Преградной 
достигает 2400-3000 м, т. е. она значительно больше, чем в 'других рай
онах ТаЙМblIРСКОЙ складчатой области. 

' сишiРСКАЯ ПЛАТФОРМА 
3аnаlJнitя ' Оltjжu1iа 

Первые данные об ордовикских и силурийских отложениях на за
паде Сибирской платформы относятся ко второй половине проtriлого 
столетия и связаны с работа,ми И. А. Лопатина, А. Л. Че.кановского, 
П. к.. ЯiВОРОВСКОГО и других исследователей . .  Более детальное опи-сание' 
впервые дал им С. В .  Обручев ( 1 932- 1 933) в результате сво.их иосле-
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дований в 1унгуоском бассейне. Стратиграфия ордови.ка iИ \с.ял,ура была 
разработаlна, тем не менее, СQвсем неда,вно - в течение ПOC$Iедних 
1 5-20 лет, главным образом блаГОi1JJаря трудам ;М. М. Одинцова 
,, (\ 1937, 1 954) , Г. Г. Моора ( 1942, 1 94:7-) . и  .н .  н. Урванцева, 
А. А. Предтеченекого, Г. 'И.  Кириченко (1950) , В. IliI. Тебенькова 
(937) , В .  П. Ма'СЛOlв а  ' ( 1934, 1 954) , Ф. Г. Марков а  (1 945) , Г . . Ф. Лун
герсга,узена, О. П. Горяиновой и Э. А. ФальковоЙ, М. Н. БлаТOtвещен
.ской, А. Ф. Абушик, В. В. Меннера ,  Е. А. Ивановой и 'ряда 'других и 
особенно благоДаРя исследованиям О. И. Никифоровой 0955, 1 1956) , 
предложившей СQвременную стратиграфическую схему Оrрдовика И 
силура.  

Ордовикские отложения на дневной ПQверхности ,прослеживаются 
по западной окраине пл.а11ФОРМЫ почти непрерЫВНО, начиная от северо
западной .оконеЧНОС1iИ Восточного Саяна и до Норильсколо района. Как 
и на о,стальной ча'сти платформы, они преДСТaJвлены здесь . разнофаци
альным:и породами, среди которых присутст.Rуют карбонатные, терри
генно-ка'рбонатные, глинистые, глини:сто-сл,анцевые и песчаниковые, 
а на юге -.ПО  левобережью р. Ангары -'- в основном более грубые тер
ригенные породы. Во всех районах отложения ОРДОВИlка охар.актеризо
ваны фауной достаточно богато, на основании чело и произведено их 
дробное р асчленение. 

" Ордовикские отложения связаны пО'степенными пе,рехода,м:и , с под
стилающими их верхнекембрийокiИМИ, что прекрасно видно во всех 
раЗlрезах ,к северу О'Т баосейна р . .  Ангары. . 

В Присаянеко:й и Приенисейской же ча'Стях площади расп:ростра
неНИЯ О'РДОВИrка между ним и rверхним кембрием Iнаблюдэетс<я более 
резкая граница. Здесь, как правило, в основании ОРДQВикских отложе
НИЙ залегают ;кО'нгломе,раты, а в вышележащей чэсти ,разреза преобла
дают О'бломочные пароды, среди которых карбонатные играют !lОДЧИ
венную роль. 

По схеме О. И. НИlкифоровой (. 1 955, 1 956) о:рдовик делится на три 
отдела и пять ярусов. Наиболее полный разрез этой ТОЛЩИ описан ею 
на р .  Подкаlменной Тунгуске . 

. Здесь, B CO'tTaBe нижнего rорщовика ею выделяются два яру,са 
устькутский . в.иизу и ·  чу,ньский !Вверху, объединяющие три , свиты (снизу 
вверх) : Тj'1рамскую, Пiролетнрс'кую и ну,ньскую 1 общей .мощностью 
150.....,200 >М. Лито'Логия пород этих ооит на основ ании р аrбот Г. ,'Н. I\иРи
ЧffiКiО ( 1 950) , . Э . А. ФаЛl�КОВОЙ и О. П. Горяиновой, Н. ;С .  Зайцева 
( 1 954:) ,  О. И. :НиtК1iфOlРOlВОЙ (, 1 955) и ДIР . л:редста,вляет,ся следующей. 

:H�mrJ! -�T'Y:P 'a 'M с к а 'я с в и т  а п:редстзвлена Б осн0В'НОМ тем
ными и темноссеры:м'И ,водорослевыми и 'строматолиroвыми доломитами, 
содержащими местами Obolidae, 'Syntrophiidae ( ? )  и .др. ,Мощность ее 
около 50 м .  

3алегающие ,выше п р о л е т а р с к а я и ч у н ь е к а я  С В И' т ы сло
жены ' водорослевыми .и оолитовыми известняками; доломитизирован
ными известняками и доломитами ' HepeдJKo также ВОДОFЮСJl6ВОГО проис
хождения; мергелями; ' .кварцево-известковистыии песчаниками и алев
ролитами, ' в нехО1'орых . ,разностях с глауконитом. Все по,роды окрашены 
в темные, желтоватые, розоватые, а в отдельных прослоях - в вишнево
красные тона.  Мощность их QК:ОЛО 1 50 м. Характерно, как отмечают 

1 ПО Н.  С. Зайцеву, пролетарская и чуньская свиты ,не имеют самостоятельного 
5начения и должны быть объединены в одну. 

13* 
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о. п. Горяинов.а и э. А. Фалькова, что 'с приближением к Енисейскому 
поднятию, т. е. при движении с востока на запад, общее количество 
терригенного материала :в составе этих пород несколько увел.и'чивается. 
В нижней ча·сти пород этих свиТ встречены Finkelnburgia bellatula 
l! 1 г. et С о о р. ,  Pliomera ( ? )  njuensis Z. М а х. и др . ,  в более высоких 
Angarella lopatini А s s . ,  Archinacella subrotunda U 1 г. , et S с о f., Pro
temcameroceras sibiricum В а 1 а s с h. , Pliomerops weberi Z. М а х. 

К среднему ордовику о. и. Никифорова относит установленные ею 
криволуцкий и мангазейский ярусы. На р.  Подкаменной Тунгуске этим 
ярусам СООТJЗетствуют отложения байкитской свиты и нижней части 
столбовоИ свиты. 

Б а й ,к и т с к а я с в  и т а залегает с размывом на различных гори
зонтах ПРОJ!етарской и чуньской авит ( К;ириченко, 1 950 ; К<расильникова 
и Смирнов, 1 955) , вблизи Енисейского кряжа непосредственно на верх
нем кембрии. Свита сложена преимущественно КJЗарцевыми и ква'рцево
известковистыми 'светло-серыми и буроватыми, иногда довольно рых
лыми песчаниками, грубость зерна которых у,величивается по напр аrВ
лению к Енисейскому кряжу. В таком виде породы свиты прослежи
ваются по ,р .  Подкаменной Тунгуске от ни;ювьев до с. Байкита. Их 
м аксимальная мощность до 90- 1 00 М. В осточнее с. Байкита, в бассейне 
правобережных притоков Подкаменной Тунгуоки (по р. Чуне и др. ) ,  
фациальный с остав байкитской свиты р езко меняется, з амещаясь более 
тонкозерни стыми песчаниковыми и глинистыми породами, частью красно
цветными, Еверху - с 'Прослоями ракушечников. Последние, вполне воз
можно, уже относятся .к низам вышележащей свиты. 

Ф ауна в песчаниках байкитской свиты ч.резвычаЙ�о редка: 
о. и.  Никифорова ( 1 955) указывает. только на находку у о-ва I(окуй 
на ,р . ПОд'камен:ной Тунгуске ,чр�днеОIРДОВIИКrСКОЙ формы Cameroceras 
sp. плохой сохранности. 

Залегающие в ыше породы нижней половины с т о л б о в о й с в и т ы 
относятся также к среднему ордовику (,мангазейская свита о. и. Ники
ф оровой)  и представлеlНЫ I 40-50-метровой пачкой ,серо-зеленых rМep- , 
Г€,лей, аipГИЛЛИТОВ, глин, тонких прослоев известняков, а в самых низах 
довольно выдержанным фосфо,ритоноаным горизонтом ( 1 5-20 .М) 
с б огатой фауной. Этот ф осфоритоносный горизонт является как бы 
переходным от собственно байкитакой свиты к вышележащей столбо
вой. Горизонт ·оостоит из несколь,ких фосфоритоносных прослоев, разде
ленных кварцево-фосфоритными песчаниками, алевролитами и глини
стыми сланцами. Фосфориты представлены конгломератовидным фосфа
тизированным ракушечником и фосфоритовым конгломератом, а также 
кварцево-фосфоритным песчаником с мелкими фосфоритовыми зернами. 
Венчается фосфоритоносна5i п ачка глинистыми зеленовато-серыми слан
цами с прослоями р акушечниковых и пелитоморфных известняков 
с редкими облом.ками фосфатной ракушки. В фосфоритоносном гори
зонте, подробно описанном Н. А. Красильниковой и А. и. Смирновым 
( 1 955) , ,встречаются брахио'Поды Mimella раппа о. А n d г., Planidorsa 
lenaica о. А n d г . ,  Rafinesquina amara о. А n d г. ;  остракоды Quadrilo
bella recta V. 1 v а п . ;  головоногие Armenoceras brevicameratum F о е г s
t е et Т е i с h.,  Arm. tunguskense В а 1 а s с h . . !1 др. 2 

1 Е. А. Иванова на основании своих исследований 1 951 г. манга.зеЙскую свиту 
относит уже к верхнему ордовику. 

2 Фаунистическая характеристика дана в сокращенном виде, 
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Байкитекая свита _вместе с низами столбовой свиты, т. е. вместе 
с фосфоритоносной пачкой, соответствует криволуцкой свите бассейна 
р. Лены и мамыр.скоЙ свите бассейна р .  Ангары. 

Верхней части среднего ордовика (мангаз-ейский яру,с) и всему 
верхнему ордов,ику (долборский я'рус) на р. Подкаменной Тунгуске со
ответствует верх;няя, б6льшая часть столбовой свиты мощностью до 
70 М, сложенная однообразными серо-зеленоватыми глинами, мерге
лями, из,вестк'ов.истыIис ланцами,' тонкими прослоями часто выклини
вающихся и.з,весТ<ня.ков, обычно с богатой фауной брахиопод, мшанок, 
кораллов, 'Грилобитов и др. 

По данным О.  И. Никифоровой ( 1 955) , для мангазейской шиты 
характерны ко:раллы Tetradiuт cellulosuт Н а 1 1 . ,  Cyrtophylluт tun
gusensis sp. nov. ;  брахиоподы Miтella раппа О. А n d Г . ,  Apoтatella 
corinata О. А n d Г. и др. ;  трилобиты Isotelus тaxiтus L о с k е, Evan
kaspis sibiricus ( S  с h т.) ,и др . ;  ОСТlра,коды, мшанки и т. д. l 

В долборовском яруое (верхи столбовой свиты ) ,вст.реча ют'ся 
кораллы Nictopora sibirica S о k., Cyrtophylluт orthis S о k. ; 6рахиоподы 
Boreadorthis asiaticus N i k i f . ,  Hesperorthis pyraтidalis Т w е n Ь. и др. ;  
головоногие Paractinoceras canadense (W h i t f )  и др. 2 

На этом заканчивается разрез ордовикских отложений, развитых 
в ба,ссейне р. Подкаменной Тунгус-ки. Как видно из пр,иведенного опи
сания, ОРДОВJ!'кский разрез в целом состоит из Ч'рез:вычаЙ'но мелковод
ных ,МОРСlКих образований, несколько меняющихся ПО составу в ааправ
лении с востока на запад ( на западе породы грубее, на В ОС1\оке более 
тонкоз'ернистые) . 

Общая ,мощность ордовикских пород в этом р айоне , составляет 
350-370 М. 

Следующий раз'рез пород ордовика наблюдается севернее, в районе 
Туруханского подня'Гия, В баосейаах рек Нижней Тунгуски и КуреЙки. 
Здесь, по данным В. В. Меннера,  В. Н. Григорьева и Др. ,  к нижнему 
ордов.ику (устькутский и чуньский ярусы) относятся две пачки : изве
стково-мергелистая и пестроцветная доломитово-мергелистая. Первая 
из IНИХ -соотнетствует средней, а втордя - ,верхней части так называе
мой пО/косной свиты, ,выделенной ранее Г. И. КИlриченко. Известково
мергелистая толща мощностью около 1 00 М состоит из чередования 
серых известняков, внизу строматолитовых, выше оолитовых и органо
генно-обломочных. с зел-еными и краоно-бурыми плитчатыми мергелями. 

Пестроцвет,ная ДOolIомитово-мергелистая толща представлена чер-е
дованием плитчатых пел,итоморфных ГЛИflИСТЫХ доломитов, доломито
вых мергелей и тонкозернистых слюдистых песчаников .  Окраска пород 
серая, желтая, красная. Мощность этой толщи около 200 м. 

Наличие трилобитов Kuraspis obscurus N. Т с h е Г п.  и Koldinia sp . ,  

найденных А. Ф. Абушик на р .  Курейке в известняках нижней толщи, 
позволяет 011НОСИТЬ ее к устькут,скому я'русу. В вышележащей пачке 
чуньокого яруса в оредних частях встречаются Finkelnburgia cf. bel
latula U 1 Г. et С о о р., а неоколько -выше - Angarella sp. , Archinacella cf. 
subrotu�da U'1  Г.  et S с о  f. и д:р . 

Средний ордовИrК, по данным тех же Иrсследователей, в бассейне 
рек Нижней и Сухой Тунгусок, а также Курейки п:редставлен толщей 
светло-'серых мелкозернистых кв.арцевых известковистых песчаников, 

I Фаунистическая характеристика дана в сокращенном виде, 
2 Фаунистическая характеристика дана в сокращенном виде. 
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содержащих в отдельных прослоях бальшое количества лингул, Мащ
НОСТ}) этай толщи около. 35-40 ' м. д alНHыe песчаники, па-�идимому, 
являютоя аналагам баЙКИ'l1сК'ай 'овиты более южных районов. 

Выше распалагается фосфорrитщюсный горизант мощнастью до 
1 5  .%, предотавленный извест,ко.в:Иtстыми ,кварцевыми песчаниками и '  мер" 
гелями 'с желваiками фоофоритов и большим каличествам р азноабраз
ной фауны, в том числе и весьма хара!кт'ернага представитедя брах'ио· 
под Mimella 'panna о. A n dT. и ,др; ,  ,на  .оонавании каторай этот' горизонт 
Т2кже мажет, быть атнеоен к среднему ордовику. 

Достоверные верхнеордовикские отложения в р,айоне Туруханскага 
поднятия не выделены, на к ним, по данным В .  Н. Григорьева и 
В . В .  Меннера ,  по-видимому, 'Относится нижняя часть толщи темно
серых и черных аргиллитав с прослаями мергелей и грапталитавых 
сланцев мощнастью 60-80 М. 

Талща содержит фауну Г!раптолитов, имеющих переХОДНI,IЙ вазр аст 
от ордавика к низа м  силура (лландавери) .  Верхняя часть толщи лри
надлежит уже к силуру 1 .  

Общая мащность ордовика в райане Туруханскаго поднятия дасти" 
гает 400 М. 

Самыми, северными па западнай окраине платформы являют,ся ши
p o�a ра:СПРОCТJp,аненные выIадыы ордовикских атлажений в св адовых 
частях и на крыльях ХантайскосРы6нинскога валд , и в Норильском 
районе, однако. изучены ани недостатачна. По данным А. Е. Воронцова, 
г. г. Моора ( 1 947) , Н. Н. Ур,ванцева,  А. А. ВысоЦlЮГО, Н. А. Тимаш
haB a,  Б. В. Ткаченка, М. и. Рабкина и др. ( 1 957) , здесь породы ордо
вика, залегающие сагласна на верхнем кембрии, в 'Общем магут быть 
подразделены на три части. В нижней части залегают серые, светло
серые, бурые и краснаватые изве,стняки, мергел'и и даломиты с брахиа
падами Syntraphopsis utachensis U l r. et С а а р ., Finkelnburgia sp. 
и др. мащностью окало 500 М. Выше р аспалагаются в целам пестрацвет
ные и преимущественно. карбонатные породы - долом,иты, доломитизи" 
раванные известняки и мергели; IВ Норильском районе ( Г()lРЫ: I<улгах
тах) они содержат голавоногих Vaginoceras . sp.,  брахиопады Obolus 
apollinis Е ii с h w . ;  пелециподы Асmаеае агсиса С h а с h 1 .;  Platystrophya 
subiitis о.р i k. и дJp. Мощность 200-350 М. 

Над толщей пестроц.нет:ных карбонатных пар:од залегают красно
пестрацветные пор'ады, представленные танк,аслаистыми мергелями, до
ломитами, сланцами , местами с прослоями гипса . Мащно:сть красна
пестрацветнай талщи 200-300 М. В .  них встречаются брахиопады 
Boreadorthis asiaticus N i k i f., Dalmanella testudinaria D а 1 т. ;  трило
биты Asaphus Kowalewskii L а т. и др., а также граптолиты. Вся эт:а 
фауна указывает на принадлеЖНОIС'ГЬ даннай талщи к верхам ордовика. 

Общая мощнасть парад ордави.ка в Норильскам районе и на 
р. Хантайке, как видно из приведенного описания, достигает 1 000;-
1 100 М. . 

На ю,ге, в пределах· I<анско-Ангар'ской впадины, па леiВобережью 
р .  Ангары и в низавьях рек Чуны (Уды) и Бирюсы, как уже от·меча
лась выше, парады ордовика, 01lносящиеся .ко всем его трем отделам, 
отличаются ОТ 'Описанных выше !разрезав резким преобладанием в них 
обломочнВlХ фациЙ. 

1 о. и. Никифорова всю свиту. черных аргиллитов и граптолитовы:х сла!щев 
относит к лландоверскому ярусу. 
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М, М. ОДИНЦОВ в IСВОИХ многочисленных ,работах (Одинцов, 1 937, 
1954 и др,) указывает, что низы .ордовика (устыутlский, '  яру,с) сложены 

'здесь преимущественно .песчаными отложelНИЯМИ, с частыми прослоями 
конгломератоlВ. Карбонатные пор оды среди них занимают явно подчи
ненное положение и соде.ржат значительное количество терригенного 
материала. М,ощность отложений устькутекого яруса здесь 150-200 м .  

Та же картина примерно 'СОХ,раняе11СЯ 'И дЛЯ вышележащей б и р  ю
с и н е к о й  (м а м :ы р :с к о й) с в и т ы  среднего ордовика с той л,ишь 
разницей, что в ней !Нацело ,отсутствуют карбонатные породы, а квар
цево-известковистые песчаники частью о.крашены в красный цвет. 
В конгломератах этой свиты щтречае11СЯ галька кристаллических пород 
(Одинцов, 1937) . Мощность свиты примерно 70-80 м . Р аз:рез ордовик
скцх отложений заканчивается здесь чередованием песчаниковых и из
Щ;СТНЯКОВR!х" частью 'водорослевых пород серо�желтой окраски, теоно 
'связанных в р азр,езе 'с ПОД1стилающей свитой. Мощность их порядка 
100-1 50 м. 

' 

Таким о бр азом, общая мощность пород ордовика в районе Туру
ханского ,поднятия р авна .  примерно 350-400 м. Во всех выделенных 
здесь свитах встречается фауна, позволяющая говорить о. н алrUЧИИ 
в этом разрезе всех трех отделов ордовика. Одцако, несмот:ря на MJ:IprO
численные исследования (Обручев, 1932-1933; Одинцов, 1937; Спи
жарсiшй, м.олдав,жиЙ, Лесгафт, 1948 .ц др. ) ,  породы ордщщка детально 
паЛf.юftтщч)гиче,сIКИ ,не изучаЛ1�СЬ, что не ПОЗВОo/Iяет произвести БЩtе� 
точные 'сопоставления их с выделенными О. И. Никифоровой ярусами 
в ордовике плаТфОiРМЫ. 

Пр,и 'чроqлеживац,ии СТРQения ордо.викских от.ложеlНИЙ З<lцадной 
окраины Сибирской платформы с юга :на оевер можно отметить некото
рые его особенности. 

На юге, в Канско-Ангарской впадине, в составе в,сех пород ордо
вика преобладает об,тюмочный м ате,риал, что указывает на близость 
суши на .протяжении всего периода их фОРМИРО13ания. Такой сущей не
сомненно являлись выходы на поверхность докембрийских пород 
в южнОЙ части Енисейского кряжа и в ВОСТ'QЧНОМ Саяне, которые с за
шща и юго-запада окаймляли МОРClКОЙ бассейн этого В.ремени. В на
правлеНии :на север, на  правобереЖье Ангары, признаки :суши прояв" 
ляются слабее, хотя и здесь, в области северной ОКQнечности Енисей
'Ского ЦОдНЯТИЯ, в среднеордовикское время она еще существовала. 
CeBepJ:Iee .морской ордовикский бассейн :имел более OTKpbITQle границы 
и уходил широкой полос'ой в пределы 3ападно-Сиб»рской низменности. 

Xapak-rерНbIМ для строения ,ордовикских отложений является ТЩОl{е 
н аличие следов перерыва в 'основании среднего. OipДовика ( ба!%китская, 
мамырская ,свиты) , прослежи.вающегося почти по�сеМ'естRO, исключая 
CaMl?Ie северцые р айоны. Не менее в ажным для это.го времени является. 
образование фосфоритов, достигающих в басс,ейне р. Подкаменной TYH� 
гуски ПРОМрЩIЛенных сколлений. Надо от,метить, что на протяжении 
всего ордовика северные р айоны (начивая с бассейна р.  Подкаменно!% 
Тунгуски и север,нее) п,о ,сравнению с ющными отличаются более устой;; 
чивым реж.Иl\10М ,седиментации. В Clвязи с этlим 'следует отметить и из
менение мощностей пород ордовика. 

На бо�ьшей части западной ОК1раины пл,атформы, начиная от рек 
ЧУД,ы и QИРIQсq{· на юге до г. TypyxaH�Ka Ир c�J3�p�, МОЩНРС1;f!, црgод 
щ?Довика цример,но остаются Р<:lВ llрIМИ (ОКО,lIO 40q м)<, хотя � пp�дCTaB.
JJI:'lj.M в раЗЛJj:ЧНЫХ р айонах разяофаЦИ а.71l?НЫММ типами. Особенво, э.т,о. 
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различие характерно для нижнего 'и верхнего ордовика К:aНlOKo-AHгap
ской впадины и для того же времени бассейна р. Подкаменной Тун
гуски. На юге преобладают обломочные псаммитовые породы, на 
севере - карбонатные и глинисто-карбонатные. 

Однако севернее г. Туруханска, 'в 'р айоне Хантайско-Рыбнинского 
вала и Норильской мульды, мощность пород ордовика резко возрас
тает, увеличиваясь до 1 000- 1 1 00 м. Т акое :резкое возрастание мощно
стей несомненно указывает на иное структурное положение этого 
р айона по сравнению с примыкающим к нему с юга Туруха,нским под
нятием. 

АIfАБАРСКАЯ АIfТЕКЛИЗА 
На северо-востоке К:расноярского края область развития 'отложе

ний ордовика приурочена к зоне взаимоперехода двух крупных текто
нических структур Сибирской платформы - Анабарской антеклизы и 
Тунгуоской синеклизы. 

Полоса распространения ордовикских отложений шириной от 5 до 
20 к м  окаймляет е запада и юга обширное поле развития кембрийских 
отложений Анабарской антеклизы и протягивается из бассейна нижнего 
течения р. К:отуя :в ба.ссеЙн нижнего течения 'р. Маймечи ,к lистО/кам 
р .  Большой Романихи. Далее к югу полоса выходов ордовикских отло
жений ,прО/слеживается в iВерхOiВЬЯХ ле:вых прито.ко,в ,р . Май/мечи, в ее 
верхнем течении, 'В истоках 'р . Ту,колана и его iП:ра:вых ,п,ритокоlЗ 
Сымны И Джергалаха. К: югу от оз. Еосей ОРДОВИI<iские отложения 
скрываются под ПОКIРОВОМ четвертичных отложений Муруктинской кот
ЛOiВины, снова появляя,сь только в долине 'р . Мойеро, на участке от 
р .  Дялингды до р .  Бугарихта. Далее на восток полоса выходов ордо
викских пород расширяется до 40-45 км и прослеЖИrвае11СЯ в верховьях 
рек Оленека и МоЙерокана. 

Ордовикские отложения представлены главным образом различ
ными пестроцветными из:вестняками (водорослевыми, органогенными, 
оолитовыми и др. ) , доломитами, мергелями, аргиллитами и алевроли
тами. Характерно, особенно для средней части разреза, присутствие 
прослоев и линз гипса. Отмечаются также признаки, свидетельствую
щие о мелководности морского бассейна (знаки ряби и течений,  следы 
трещин усыхания) . 

. 

Моноклинально и без видимого несогласия залегая на породах 
верхнего кембрия, ордовикские отложения связаны с ними постепен
ными 'Переходами, так что в большинстве случаеlВ из-за недостаточных 
сборов фауны граница между отложениями ордовика :и кембрия про
водится довольно условно. 

Наиболее основательно р азрез отложений ордовика изучен в б11С
сейне ореднего течения р .  Мойеро, где благодаря хорошей обнажен
ности, полноте отложений и наличию обильной фауны он может счи
таться опорным. Здесь О. И. Никифоровой и А. А. Высоцким выделены 
все три отдела .  Нижний и средний отделы в 'свою очередь расчленя
ются на ярусы, согласно принятой для Сибирской платформы схеме. 

Н ИЖ Н И й  ОТДЕЛ 
У с  т ь к у т с к и й я р у с лредставлен IB основном пелитоморфными, 

водорослевыми, оолитовыми известняка ми, известняковыми конг ломе
р атами, реже доломитистыми известняками и доломитами. В верхней 
части встречаюТlCЯ прослои аргиллитов, мергелей и гипса, а также 
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гипссодержащих известняков и доломитов. ПОIРОДЫ окрашены преиму
ществе,нно IВ Iсерые и зеленовато-серые тона и содержат фауну, Сlреди 
которой о. и. Ни�ифоро>вой определены остатки головоногих Robsono
ceras manittouense U 1 г. и трилобитов, относящихся К родам Tollaspis 
Kobayashi, Annamitella М а n s u у, Tellerina U 1 г. et R о s s., известным 
из нижнего ордовика Северной АмеIРИКИ .  Общая мощность 1 40- 1 45 М. 

Ч у Н Ь с к и й я р у 'с не имеет резкой границы с нижележащим 
устькутским ярусом. Граница проводится условно на осно,ванли смены 
карбонатных пород пестроцветными, преимущественно терригенными, 
содержащими значительно более разнообразный состав ф ауны. 

Отложения чуньского яруса представлены в основном пестроцвет
ными, красновато-бурыми и зелеными пор одами : доломитами, алевро
литами, а:ргиллитами и доломитистыми известняками. Весьма широким 
распространением пользуются прослои гипсов. Характерным является 
присутствие в породах зерен глауконита и примеси песчаного или алев
ритистого материала.  Про'слои чистых и водорослевых известняков и 
известковых конгломератоiВ встречаются весьма редко. 

Среди собранной здесь фауны о. и. Никифоровой определены 
Angaulla ех gr. lopatini А s S., Proterocameroceras brainerdi (W h i t f) , 
встречающиеся в отложениях чуньского яруса Подкаменной Тунгуски, 
а также Protocycloceras lamarcki (В i 1 1 . ) , Cotteroceras compressum 
U 1 г. et F о е г s t е, Ophileta sp.,  известные из .отложений верхов ниж
него ордовика Северной Америки. По кровле последней пачки пород 
с ангареллами о. и. НИКИфОРОlВа проводит Г,р аницу :между чуньс,Ким 
ярусом нижнего О\рдовика и криволуцким ярусом среднего ордовика . 
Общая мощность отложений чунь,ского яру,са ,соста,вляет 93-95 М. 

СРЕДН И й  ОТДЕЛ 
К Р и в о л у Ц к и й я ,р у с представлен в основном также пест.роцвет

выми по'родами: известняками, аргиллитами, мергелями и доломитами. 
реже известковыми конгломератами. В отличие от нижележащего чунь
екоro яруса прослои гипса здесь 01'СУТСТ:ВУЮТ и резко ,сокращается со
держание теРРllгенного м атериала. 

Породы характеризуются значитеЛьно более богатым и .разнооб
разным по сравнению с нижним ордовиком составом фауны. Здесь 
встречены табуляты Billingsaria lepida S о k., Cryptolichenaria miranda 
S о k. ; мшанки Hallopora (? )  lammelaris М о d Z., Ceramopora (? )  риnс
tata М о d z.; брахиоподы Lenorthia girardi А n d г., Rafinesqiuna amara 
А n d г., Apomatella peregrina А n d г . ;  наутилоидеи Geisonoceras sp. ;  

остракоды Tetradella sp . ;  трилобиты Homotelus simplex R а у п. 
Верхняя граница яруса про,водится по кровле пачки известнЯlЮВ, 

в основанш! которой еще встречаются брахиоподы Lenorthis girardi 
А n d г., остракоды Tetradella sp.,  а т акже трилобиты рода Homotelus. 
Мощность отложений криволуцког.о яруса 41 М. 

М а н г а з е й с к и й я р у с Пlредставлен пестроцветными - вишне
во-красными и зелеными - породами: мергелями, аргиллитами и в мень
шей 'степени , известняками и доломитами. Встречаются лрослои песча
ников и алев:ролитов Iиногда с повышенным содержанием фосфорита. 
По сравнению с отложениями крив.олуцкого яруса отмечается более 
значительНое содержание песчаНО-I;ЛИНИСТОГО материала. 

В прослоях мергелей и известняков были обнаружены брахиоподы 
Mimella раппа А n d г. ,  Planidorsa lenaic'a (G i г а г d.) ; трилобиты Cera
urinus aff. icarus ( В  i 1 1 . ) , Monoracos magnus К r а ш .  
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ВеРХf\ЯЯ гра tI.иц� яруса проводится в�ше пласта известня.кщ� 
с. Mimell" раппа Al1 d г. по 'слою ЧеРНых аргилпитов, залегающих под 
цsвест.някам:и ,с Tetradium сУ. fibratus (S а f f.) , Lir:henari(J. carterensis 
(S,a H. ) ·. Общая мощность отло.:щ�ниЙ мангазеЙ,ского ЯРУС1i 43 м . 

ВЕР.ХНИП ОТДЕЛ 

Ве:рхнеордови.кс;кие QТ.JJожения преД'СТ8:влены ГЛ аВНЫМ· Qбразом. 
ОРГ1lf\огенными и реже доломито-гли.нистым.И известняками , мергелщ.щ 
и аргилл,итамц. В 'Отличие от среднеОРДОВИКСКlIХ пород здесь у,велцчи.: 
вается количество известковистых дрослоев. ОкраОка пород в нижней 
полощще разреза серая и зещщая, Б, верхней , половине появляются 
бурые прослои . 

Найденная фауна характеризуется весьма р а;!нообразным и БОГа, 
Tы,м составом: табуляты Cyrtophylluт [рхцт S о k, С. lam(>eiformis 
s. ok, С. orthis S о k, С. cf; simplicaturn S о k; криноидеи Pentagonopefl,c 
tagonalis coтptus J е l t. ,  р. multipqrtitus J е l t" Р. аЩrг/,(цginqЦs J е 1 1, 
Релtаgоnосусlicus CfaSSUS J е 1 :t; М,шанки Phaenopora transenna�тicrofe
nestralia, S с h о е 'П т., Ph. angarensis N e  k Ь. ,  Ph. cf, elegantissirnfJ 
N;e k Ь. ,  Stietoporella clausa N е k Ь. ;  брахиоподы Boreadorthis asia(icus . 
N i.k i f., Strophoтena ех gf. incurvata S сЬ·е р . ;  ГрЛ Р.в,Q'НРг'ие !Jamboce,ras .. 
cf. richтondensa F о е r s t е. Мощность отложений верхнего ОРДОВИКа 
со,стаВЛяеТ 45 м. 

Верхняя граница ордовикс.ких отложений проводится ниже Пдаста 
битуминозных извеетнякьв, выше которых залегают пачки известковц
стых сланцев с граптолитами, отнеоенными А. М. Обутом к ллаНДОВеР
СКОМУ ярусу. 

Присутствие представителей рода Boreadorthis, известных в При
балтике ТQЛЬ'КО лишь ,в нщзах лщ\лольсКlЦ слоев, и Strophoтfina ех gr. 
incur·vata S с Ь е р . ,  .в.стречаЮЩИХС5{ в верхах среднег'О ордовика CeBeI!r 
ной Америкц, <1. . ТClЮl\е о:roу�СТВИе ВИДО�, схрдных 'с формаl'4И БО,IJее 
верхних слоев верхнего ордовцка как Прибалтикц, 'ТЩ\ u других стр,щ, 
позволяют, по заключению О.  И.  Ни�ифорOJ30Н) пр�дполагать, что� опц� 
С8щще .выще отложеНЩI' принадлежа'Г низам BepXFj:e�o 0pДOlВHKa -
ДОJJБDiРс.кotм:у я:ру:су, а i13ер х.и ве.рXJЩГО ордовика в, ОПJiС�.lJаемом рq,йоце 
отсутст.ц YI9T • 

Общая МОЩf(oQСТQ ордо13ИКСКИХ О1\Jщ·;жениЙ в, басqеifIJе р. Мрйеро до
цтитает 3б5 м .  

В бассейне l3epxJiero течения р .  Туколанд , по даJiЩМ.4 Е.  И. Прдко" 
паева,  ОРДОВUК'ские ' Qтло:щения представлеfjЫ, в ОСНОЮJQМ пеС'ТРОЦI�ет
ныlцц � !ВИlЩlево-�раСНЫNЩ, желтыми, зелеНi1IМ,И, I1�веСТНЯК<lI\IИ, реже 
ДОJJомитизирщзанными известнякаМI1 и, как I1сключение, ДОЛРl\lит.ами, 
Среди этих пород очень широкое рас.пространение имеют слаБОГЛИНИr 
стые и песчанистые р азно!Видности; IJО{ЩЕЩIЩ� оqобенно хар;штерны для 
ср�щней и верх;ней частей толщи. В rверхних ч астях :разреаа l3 верховьях 
р. С::ымна были встречены известняк», содеРЖ(,l.щие тонкие ПРОСЛОJ{ 
гипса и песчаника . Заканчивается разрез бурыми и жtщговато\белы},f� 
кварцевыми песчаниками мощностью около 20-25 Лt. 

В элlOВИИ нижних горизонтов толщи. В. В . Ермоловым была, нан
дена гастропода Ophileta cf·. lа:цq,tа V а n u Х., которая , по ОlIi1ед.еЛ�RИЮ 
В. А. Восто,ко,ВQЙ:, Jj:араlкте:ризует НlJЖНИЙ OIрдо:ви-к. 

Ли,ТОlюгические особенности пород дq,нной толщи П03ВQ,1):ЯЮ;Г COI1Qr 
ставлять ее с нижним и СР�ДlfIfМ� ОРДОВИ�Q:М басqеЙili(a р. м.o�epo. 
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По мнению Е. И. Подкопаева, здесь ,воз,можно , также ПРИСУТСТiвие 
пород ве,рхнего ордовика. 

Общая мощность отложений ордовика в бассейне верхнего течения 
р, Туколана 1 80-200 м. 

В ба,ссейне ве'рхнего течения р. Маймечи в р азрезе ордовикских от
ложений, по данным Я. И. Полькина, выделяются две толщи: нижняя
красноцветная И :ВelРХНЯЯ - в,ишнево-краеных доломитов. Красноцвет
ная толща характеризуется ,преобладанием красных и бурых плотных 
доломито.в С подчиненным количест,вом тонких прослоев зеленовато
серых их разновидностей. В отличие от р азреза в бассейне верхнего 
течения р. Туколана здесь отмечается приС:уг,ствие в нижней части 
толщи большого количества зеленоцве1'НЫХ отложений. В верхней части 
толщи присутст.вуют маломощные прослои светло-серых песчанистых 
доломитизированных известняков и тонкозернистых кварцевых песчани
ков 'с известковистым цементом, а также прослои внутриформационного 
доломитового конгломерата мощностью 0,3-0,5 М, состоящего из мел
кой гальки, вишнево-крас'Ных доломитов, сцементированных светло
серым доломитом. Мощность этой толщи 500 М. 

Верхняя толща сложена преимущественно ,вишнево-:красными тон
коплитчатыми долом.итам.и с очень тонкими . прослоям.и зеленовато
серых доломитов мощностью 60-80 М. 

РаЗiрез ордовикских отложений завершается здесь светло-серыми 
тонко- и мелкозернистым.и кварцевыми песчаниками м ощностью до 
1 0-20 М, которые согласно перекрываются фаунистически охарактери
зованным.и породами силура .  Фауны .в отложениях ордов.ика встречено 
не было. 

Общая мощность ордовикских отложений в бассейне верхнего тече
ния ,р. Май мечи 570-600 М. 

Весьма 'сходный с описанным р азрез ордовикских отложений при
в,одится А. А. Волосатовым для бассейна нижнего течения р. Маймечи. 
Породы ордовика 'Представлены здесь доломитами, известняками и мер
гелями с линзами и пластами белого гипса. Все породы окрашены 
в красно-бу/рый цвет. Мощность их р авна 400-500 М. 

В нижнем течении р .  Котуя непрерывный разрез ордовикских от
.. ТlожениЙ (на протяжении 2 КМ вниз по течению от устья руч. Нефтя
ного) наблюдался Я. И. Полькиным. Породы этого 'разреза представ
лены доломитизированным.и, глинистыми и мергелИ'стыми известняками 
с прослоями известкавистых конгломератов. Окраска известняков серая, 
,cepobato-зе.ТIеная. В верхней части р азреза отмечается появление гори
зонтов тонкослоистых темно-коричневых мергелей с прослоями и лин
зам.и гипса . Фаунистически ордовикские отложения не охарактеризо
ваны и выделяются на основании литологического сходства с содержа
щими фауну породами бас:сейна р .  МоЙеро. 

. 

Общая мощность ордовикских отложений .в ба,ссейне нижнего 'I\ече-
ния р .  I<отуя 200 м. , 

I< востоку от ,р . Мойеро, в истоках р.  Оленека и в верховьях 
р.  м.оЙерокана, Л. д. Мирошниковым ордовикские отложения по лито
логическим особенностям были подразделены на три толщи, каждая 
ив которых вполне увязывается с выделенными отделам.и ордовика На 
р. МоЙеро. Мощности средней и , верхней толщ соответствуют мощ
ностям оред:него и верхнего отделов ордовика на р. Мойеро, а мощ
ность нижней толщи дается на 75-85 М меньше, чем МQЩ,ЮСТЬ ниж
него отдела ордовика в опорном разрезе бассейна р. МоЙеро. В средней 
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204 СТРАТИГРАФИЯ 

ТОJlще Е. Н.  Фрейбергом были найдены брахиоподы PlanidiJra sp., Rafi-
nesquina sp. и остракоды Tetradella sp.,  вст,речающиеся в среднем от
деле Oiрдови,ка на р. МоЙе:ро. 

ЗАПАДНЫЙ САЯН 

В 'сложной складчатой системе Западного Санна ордо;викские отло
жения Iраспространены очень широко. Здесь они занимают централЬtlуlO' 
и южную части системы, выполняя Усинский (или Западно-Саянский) 
синклинорий и ,слагая северо-западное и юго-восточное крылья К:УРТУ
шибинского антиклинория. 

В относимых здесь (IC известной условностью) к ордовику породах 
выделяются следующие два комплекса : нижний - кемтерек'ский и 
верхний - шигне11СКИЙ. Им часто придаются различные названия : ком
плекс, ,серия, толща, формация 'И т .  д., однако на современной стадии 
изученности их,  пожалуй, праВИ.lьнее всего именовать комплек'сами или 
сериями. Они имеют сложное строение, значительную мощность и 
в ряде структурных зон могут быть расчленены на более мелкие лито
логические подразделения. 

К: е м т е р е к с к и й к о ,м п л е к с, IПО д анным А. Г. Сивова, не
согласно залегает на нижнекембрийских и более древних породах; 
с Iвышележащими отложениями он JJMeeT тектонические Iюнтакты. 

К:емтереКСКИЙ КОМПЛi::КС СОСТОИТ в основном из зеленоцветных по
род р азличной мощности, среди ,которых ,можно выделить конгломераты, 
сложенные разнообразной галькой подстилающих пород, гравелиты, 
полимиктовые песчаники, филлитовые и метаморфические (хлорит-·сери
цитовые, эпидот-хлорит-серицитовые) сланцы, ,реже эффузивы.  

Главная часть комплекса характеризуется однообразным чередо · 
ванием серо-зеленых и зеленых песчаников, гравеЛИТОЕ; алевролитов и 
арлиллитов с подчиненными им прослоями пуддинговых И ПЛО'скогалеч
ных конгломератов. М:естами п ороды окрашены в фиолетовые и юраоно
ватые тона. В тех случаях, где наблюдаются .нормальные ооотношения 
комплекса с подстилающими породами (например , на северном склоне 
Куртушибинского хребта) , в его основании залегают базальные КОН
fJJOMep aTbI мощностью до 20-30 оМ. 

К:ак правило, по.роды этого комплекса метаМОРфИЗ0iваны и дисло
цированы сильнее, че,м породы вышележащего шигнетского'  комплекса;. 
они всегда интенсивно .рассланцованы и кливажированы. Об его ИСПIlJ
ной мощности судить трудно, но В отдельных ,разрезах она явно дости
гает не менее двух километров, а часто и завед<'J,МО превышает эту 
цифру. 

Вопрос о возрасте кемтереК'СIЮГО комплекса п:риходится решать 
только косвенным путем, так как никаюих органических остатков в от
ложениях, достоверно с ним синхронных, пока не найдено. 

Многие иоследоваТ'ели ( Г. М. Владимировский, Н. С. Зайцев ,  
л. п. Зоненшайн, и. Н. К:азаков и др. )  еклонны сопоставлять кемте
рекский комплекс ·с т ак называемой аласугской свитой, развитой в .  Туве' 
на южном склоне К:уртушибинскоro хребта .  Если это верно, то в послед
ней были найдены (Е .  В . Владимировекая, Н. с. Зайцев, п. В. К:оро
стин) ортоцератиды, брахиоподы плохой сохранности, близкие к Anga
геllа sp., пелециподы, а также примерно из этих мест (правобережье 
р. Енисея близ устья р . Хемчика) В. А. Евстрахин и М. М. Тепляков .. 
указывали на находку 'tрило6ита Dalтanites cf. achates В i 1 1 . 
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Перечисленные органические остатки, а также условия залегания 
парод и широкие ,рег'Иональные сопоставления позваляют определять 
более или менее вероятный воз'раст ,кемтерекскогО' ( аласугскога) ком
ПJlекса как верх/ний кембрий - низы ордовика. Бсли эта в дальнейшем 
,()'кажет,ся ,QПРаведливым, то тем ,самым будет доказана теClная авязь 
lЗерхнекембрийских и ордавик'ских отложений и для геосинклинальных 
отложений З ап адного Саяна. 

. Ш иг н е 1\ с ки й к .о м п л е к с (или серия) впервые был выделен 
и. К. Баженовьtм ( 1925, 1 927, 1 934) под названием шигнетской свиты, 
позднее Г/одробно о пи санной А. г. С ивовым ( 1 944 и щр.) под названием 
шигнетской формации Л. п. Зоненшайн, А. Ф. Адамович, Н. л. В айн
троп .и др. ' породьi этог,о комплеКlса в общих чертах описывают «как 
комплекс ()саД()ЧНЫХ зеленоокрашенных ПОРОд, представленных в основ
ном песчаниками 'и алевролитами, чередующимися с филлитизирован
ными глинистыми сш'l'flцами». 

По ряду м ар.КИрУЮЩИХ литолотических горизонтов шигнетский ком
плекс Iрасчленяется на несколько свит. От подстилающих пород шиг
lIеТ1СКИЙ ком плекс 'Отделен, по-видимому, перерывом и перекрывается 
,отложениями с фауной нижнего 'силура, лежащими на нем с угловым 
НЕсогласием.  Поэтому возраст его уже более достоверно может быть 
· определен как ордовикский. Мощность в целом р авна примерно 
4-6 КМ. 

ПО ,ряду литологических особенностей, п оявлению в атдельных 
частях КОМП.1екса тех или иных маркирующих ГOlризонтов и, В част
'ности, ПрОlCu10ев Iмикрозернистых и звееI1НЯlюв, ржаво-бурых известкови
стых п есчаникOIВ и др., по изменению окраеки пород с зеленоватой на 

. JLИ.7IOВУЮ и т. д. данный комплеК!с в значительной 'мере условно местами 
расчленяет,ся на ряд толщ. 

Та,к, в З а,пад:ном СаЯlне ;выделяются два типа 'разрезQВ :  ЮЖiНЫЙ, 
наиболее полный с выделением до шести толщ общей м ощностью 
4--6 КМ, и 'северный - менее полный, отвечающий о:дной ИЗ нижних 
'частей южного разреза. Граница между ними прохюдит по разлому, 
идущему через верховья рек Шигнета и м,адарлыка (левобережные 
притоки р. Енисея) к УСТЬЮ р.  Кызыл-Кая. 

В долине р. Малой ПашКJИНОЙ и на водор азделе с ;р . Таптыгрыком 
:В основании шигнетской серии залегают базальные конгломер аты. 
Выше преобл адают, особенно в Саралинеком хребте, мелкозернистые 
известковистые песчаники, алевролиты и филлитизированные глини
стые сланцы зеленоватой и .зеленовато-серой окра'с:ки. Их сменяют пес
чаники такого же типа, но в 'Основном лиловатой окраски, обусловлен
'ной примесями большого количества о бломочков фиолетовых филлити
зированных глинистых сланцев. Последние выше сно/ва сменяются тол
щей серо-зеленых сла60известковистых пеочаников с прослоями ржаво

,ожелезненных песчани,стых известняков. Далее вверх извест,ковистость 
пород в целом возрастает, и количество прослоев сильноизвестковистых 
песчаников и песчанистых из,вестняков одновременно увеличивается. 
3ак,анчивается разрез тонкоплитчатыми и листоватыми из.вестковистыми 
песчаниками и глинистыми сланцами С вкрапленностью кубиков пирита 
'с прослоями буроватых известняков. 

По данным И. К. Баженова ( 1 934) ,  верхи шигнетской свиты 'сло
жены бурыми и серыми извест,ковистым:и песчаниками и глинистыми 
-сланцами. Ниже преобладают зеленые песчаники и глинистые сланцы. 
:в ,которых 01'мечен П!рослой «зел.еного р астертого 'ИЗiвестняка». 
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, СТРАТИГРАфИЯ 

Низы СВИТЫ 'в .разрезе по р .  Енисею на участ�е от устья .р . �Шиг
H�TЫ до Большого порога сложены почти из одних пе�счаников ;  значи-
1'�льно реже iВстiречают,ся 'ГЛiИ1НИlстые -сланцы _и сQtВС6М !ре�К()-'И3iВе
стJВl:к'И. Песчаники мелко- 1I :равномернозернистые, изредка ' IC раэлич
HbIMlI ,компонентами: кварцем, IВ 'меньшем количестве ПОJIевым шri'�том,. 
а иногда и слюдой. В малометаморфизованнам в,иде пеСllJ:аники , обла
дают бурым, фиолетово-бурым и зелено-серым цветом. 

В БОJlьшинст:ве ,случаев песчаники сильно метаморфиаов,аны и пре
gрiJ.щены ,в массивные разности зеленого цвета. 

Таким образом, в преобладающей массе породы шигнеl1СКОИ ' се�Юf 
являются тонкообломочными. Более грубые ра3'НО'СТИ ДU'IЯ нее ' нехаРaI{
терны. Лишь местами вну1'рИ шигне1'СКОЙ серии прослеживаются про'
слои граlВелитов, маломощные и невыдержанные прослаи конгломера
тов, а также ореди песчаников ,встречается инагда редкая рассеянная 
гa.ТJЬKa сланцевых пород. 

Возраст шигнет,ской серии на основании коавенных соображений, 
определяется как о;рдовикский. Она, к ак это было показано еще 
И. К. БаженOIВЫМ, несагласно перекрываеТ1СЯ фаунистически оха'р'а,кте
ризованными породами силура. 

Л. П. 30неншайн; А. Ф. Адамович и др . также атмечают, что в вер-
ховьях р .  Блан-Сук на по�оды шигнетскай серии с несогласием нале
гают отложения та,к называемой 'ату,КСугск,ой С€iРИИ,_ са�ержащей фауну 
нижнего силура .  Кроме того, еще в 1 930 г. Н. А. БатOIВ наш€Л в изве
стняках ( среднее течение р .  Карын-Сук - правый приток Енисея) 
фаунистические остаТ,КJИ, которые П. С. Краснапеева определила как 
Crinoidea. Позднее, аднако, этих обаров никто больше не повторил. 

Нижняя возрастная граница- шигнетской серии апределяется тем" 
что она, с однай -стороны, имеет теКТОНFjческие контакТЫ с аласуг,ской 
сgИтай верхнего кембрия - нижнег'О ордавика, а с  другой - перекры
вает отложения урс кой свиты, относящейся скорее всего к верхнему 
кембр.ию. Следует также учесть, что уже в пределах Тувы на южном 
склоне Куртушибинского хребта известны фаунистичеСIill iдоказанные 
породы Сlреднего ОРДОlВика, выделенные там пад названием систег,хем
СI�ОЙ или малиновской свит (В .  А. Благонра,в'Ов, Н. С. Зайцев и др.)  . 

ШИГlНетская серия в .какаЙ-т,о ме-ре па вазрасту может быть увязана 
с Иим.и. · Следовательно, ее возр аст скорее всего может 'определяться 
в пределах :верхов нижнего и среднего 'Ордовика .  

ОБЩАЯ СВОДКА 

' в  пределах "Краси()!Яр'0КОГО края - ордовикские отло,жеН'Ия лучше 
в,сего изучены на Сибирской платформе. Здесь они предстаВJIены фаци
аль-но разнообразны:ии породами, среди которых наиболее сущ�,сТ!Jilе.н
ную роль играют ка:рбонатные, .терриreнна-карбонатные, ГJшяпстые и 
гли,ниtто-,сланце,вые, IВ ТОМ ,чи-сле и nраlIlТОЛИТОiВые сланцы, а Т8IЮк'е пе·с
чаниковые ПОР'ОДЫ. ·  По возрасту они оrносятся ко всем трем отделам. 

Окраска по-род -на nлат.форме ДQВОЛЬНО пестрая. В низу преобла
дают серодветные породы (устькутский Я'рус) , красноцветные - им под
чинены; в чуньском ярусе на юго-западе платформы дов-ольно ' M1tOro 
красно- и пестроокр'ашенных пород. Средний ордовик в ОСНОВНОм со
стоит из сероцветных песчаНiИКQ\ВЫХ ПОРОД, а верхний ha JOto-заНiаде 
-платформы (по левобережью р. Анг;ары)  почти нацело краснодветный, 
тогда как на соое-ро-западе (район Туруханского подн,ятия и : ,р .  ' Ку-
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рейюt) о'Н сложен сеРОlI.lВеТНЬiми и черными глинами и граnТОЛIiТOJВЫМИ 
Сi1ННЩ'ам'И. 

, Ордовик,ские ОТложения платформы, з'а ИСКЛЮЧ�Нием ОТД�ЛЫflЫх 
разрезов верхов ордовика, Чipезвычайно богатыI фауной. 

�i и .  

I 

о 250 500 750 ' ТООО хм 
I ! : ! I 

1< " :: 1 6  . . . . . 

Рис. 29. Палеогеография СИбирской платформы и <прилегающих 
склаlдчатых областей в начале Qрдовика (11ремадок-устькутская 

свита) (составил Н. С. Зайцев) 
l -:- 'суша; 2 - пре.!l.ПОЛ8гаемая суша; 3 - области отсутствия среднекембрilй'сk\tх 
пород. вероятно. вследствие размыва в предверхоленское время; 4 - плат
форменное море; 5 - геосинклинальное море; 6 - границы областей распро-

стр'аиеilия' '!lОРОД среднего кембрия 

Из 'фауны 'Широко р аспространены колониальные и 'одиночные ' 
кораллы, мшанки, брахиоподы, наутилоидеи, трилобиты, гастроподы 
и т. Д., на основании чего и ПРОИ,зведено дробное ярусное расчленение 
ордовикских пород. 'Карбонатные породы иногда нацело ЯВЛЯЮ'Г0Я' орга
ногенными (:р акушечнико!Вые известняки, водорослевые и стромэ.'Тб.1IЙ1'Q
sые" из,в-ес'I'НЯКИ, щоломиты и др. ) . 

http://jurassic.ru/



:208 СТРАТИГРАФИЯ 

Наличие обильной и разнаабразнай фауны и сам характер порад, 
учаСl1ВУЮЩИХ в с�раении ардавика, ясна указывают на та, что бальшин

,-ство их принадлежит 'к абразаваниям мороких нармальна саленых ат
_крытых, но, видима, в основном мелководных бассейнов. 

W.:? � з 1IillllIIillll 4 
(-:=-J 7 �8 

�o o o  � 
о' О Q .:J а <:> о о 

Рис. 30. Палео'география Сибирской платформы и прилегаlOЩИХ 
складчатых областей в середине ордовика (криволуцкое время) 

(составил Н. С. Зайцев) 
1 - суша; 2 - подводные мели и острова; 3-платформенное море; 4-геосин
клинальное море; 5 - области преимущественного наКОПJlения терригенных 
пород; б - оБJIасти преимущественного накопления терригенных пород с фос
Форитами; 7 - области преИМУlцественного накопления глинисто-мергелистых 
пород; 8 - оБJlасти преимущественного накопления НЭfестняковых пород; 

9 - оБJlасти накопления загипсованных и ДОJlомитизированных пород 

Парады ордовика знаменуют на Сибирскай платформе новый этап 
. нижнепалеозойской седиментации, начавшейся rв связи с развитие,м 
. трансгрессии еще в верхнем кембрии, IC котарым ани ,ка к  н а  всей запад-
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най акраине платфармы, так и в Таймырскай складчатай абласти тесно 
связаны. Граница между отдельными талщами ордавика всюду посте-
ПЕ'нная. 

Указанная траНСГ1рессия наступила на платфарму из западных и 
северо-западных р айонов, п остепенно захватывая нсе большие плащади 
и все далее прадвигаясь на юг - в старану И РКУl1скога амфитеатра .  
Суша в нижнем ордовике выступает толька на юге - в пределах Вос
тачна-Саянскага и Е нисейскага выступав докембрийских п ород фунда
мента (рис. 29) . Характерна в связи с этим изменение мащностей и са
става ордаВИК1СКИХ отложений платформы. На юге в I(анска-Тасеевскай 
впадине (по левабережью нижнегО' течения Ангары) в 'саставе всех па
рад ордавика преобладает абламочный материал;  он слажен здесь пре
имущественнО' пе,счаниками, Iконгламер атами с атделыными банками и 
прослаями арганогенна-обламачных, нередка краснацветных известня
кав. Севернее, начиная от бассейна р. Падкаменнай Тунгуски, в нижнем 
ардавике доминируют карбонатные парады - известняки, доломиты, 
мерге\Ли. 

Перед началам среднеардавикскага времени, с котарым связано 
абразавание парод байкит'скай (кривалуцкай) свиты, условия осадко
накапления на платфарме несколько изменились. Перед отлажением 
осадков ЭТИХ свит порады нижнегО' отдела ордовика на западнай окраи
не, ачевидно, были выведены выше уравня маря, так как байкитская 
свита и ее аналаги налегают на них с размывом. В составе парод Clред
нега ордавика пачти повсеместна преабладают песчаники, указывающие 
на обще,е увеличение площадей р азмыва и саатветственно на сокраще
ние плащадей, занятых .марем. В ряде мест среди отлажений этага ваз" 
раста образуются фосфориты (рис. 30) . В верхнеордавикскае время пло
щади, занятые морем, еще бальше 'Сокращаются. Маре атступает 
к севера-западу, где в это время накапл.иваю1.1СЯ карбанатные, глинисто
карбанатные и глинистые оеадки. 

Общая мощнасть парад ордавика для западнай акраины плат
формы (ат рек Чуны и Бирюсы на юге до г. Туруханска на 'севере) 
ср авнительна невелика - окала 400 М. Однако 'севернее ана резка уве
личивается и �B пределах Хантайска-Рыбнинскога вала дастигает 1 000--
1 100 ftt. На Таймыре мощнасть их в ереднем 1 000- 1 500 М, в баосейне 
р. Преграднай она, па данным Ф. Г. М аркава, составляет 2400-3000 М. 

Таким абразам, уже начиная с Хантайс'Ко-Рыбнинскага вала праяв
ляются ,признаки перехада от типична платформенных обла,ст,ей к баJlее 
падвижным - геосинклинальным. 

Существенно инае строение ордовик JjIMeeT в сложнай складчатой 
системе Западного Саяна (табл. 6) . Здесь ордовикские парады пред
ставлены преимущественнО' терригенными монатонно зеленацветными 
образованиями, измененными :во мнагих занах до стадии аргиллитавых, 
а инагда и метамарфических слюдиста-хлоритовых сланцев. Среди этих 
пород ордавика аграмную раль играют песчаники, алевра\Литы, ф илли
тизираванные глинистые и серицит-хлар,итовые СJ:lанцы, часто переме
жающиеся между 'сабай и в целам абразующие сложна постраенные 
флишаидные серии. Значительна в меньшей степени раепрастранены 
конгламераты, грубые гравелиты; савсем редка встречаются изменен
ные эффузивы, а также линзы и .праслои известнякав. На подстилаю
щих порадах нижнего кембрия ардовикские атлажения залегают не
сагласна. Мащность талщ ордовика точна не установлена, на, па дан
ным Л. П. Заненшай,на, она порядка 4-6 !СМ. 

1 4 Красноярекий край, ч. 1 
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Схема сопоставления стратиграфических разрезов ордовикских отложенцii 
(составил Н. С. Зайцев) 

С и б и р с к а я  п л а т ф о р м а  

Ярус 

�:si' 
:s: 
:r: Долбор-
� ский Q) 

со 

Полуостров 
Таймыр 

Преимущест
�eЦHO известня-

Канско-Ангарская 
впадина (низовья 

р. Ангары) 

Братская свита: 
преимущест.венно 

песчаники, реже 
водорослевые из
вестняки. 1 00-

1 50 .м 

Манга- ки, известково-
'=: зеЙСI<�Й глинистые слан- БИРlQсцщжая сви-
=: : цы, доломиты и 
:r: та: коцгломераты и 
� др. породы, ме- _ К\lарцево-известко-1 ---- 1 стами с фауной 0. .  всех яр'усов вистые песчаники. U 70-80 .м Криво- ордовика. 500-

луцкий 2500 М 

Чуньский 
'=: � I---I 
=: :r:: Устькут-

I С,кий 
I 
. 

Усть,кут.ская свита: 
конгломерат�, пес
чаники. праслои 
известняков. 150-

200 м 

в�з7�';;�'-'1 ;::y�:;:;M-: местами пере- ста ми перерывы рь!ВЬ1 ' . ' . 

Туруханское 
поднятие 

(басс. рр. Нищ
ней и Сухой 

Туцгусок) 

Аргиллиты, 
граптолитовые 

сланцы. До 30 .м 

Кварцевые пе
счаники, фос
фориты с фау
ной брахиапод. , Да 55 м 

Покосная свита 
(верхняя часть): 
мергели, доло
миты, песчани-

ки. 300 м 

С ИЛ УРИПСКАЯ С ИСТЕМА 

ВВЕДЕНИЕ 

3аЩll1j1:\JЫЙ: склон 
, А",аб�рско� 

антеклизы 
(басе. рр. Мойеро, 

Котуя и др.) 

Серо-зелено цвет
, ные глинистые из
вестняки, мергели, 
аргиллиты с разно-
образной фауной . .  

45  м 

Пестроцветные 
мергели, алевроли
ты, в М,еньщец сте
пени - известняки" 

доломиты. 40 м 

Пестроцветцые- из,
веСТНЯI\И, мергелщ. 
доломиты, аргил-

литы. 40 ,J,l 

Пестроцветные по
роды: даламиты,. 
алевралиты, про
слои гипсов. 95 ,J,l-

у стqКЛСI\(I.!! свита:
преимущес;rвенно 

, известняк,И. 140 м; 

Отлож:енця СИJJУРЦЙСКОi;i, сист,�мы � п:р.ед�ах К:ра�Щ��Qr,Q'. края
�отя и РL<1,упростр.анены; довольно ШИРQКО, но в'се щ;.е_ по сраJiН;Щ:1�ИlQ с по
родаМИ Q,рдо.ви:ка з анимают значител.ьно М,еньшие площади. OHJ;\( o:rсут
CTBYIQ-T В 1\CJ.jщ;ко-АIJГарскоЙ впадцне, EIia брльще-й части ТЕ;\Р:IНЦQiЩИ За_
падного Саяна, на теРРИТ9-Р,ЦИ всего в.�очн,Щ'о, (:аЯJdа" 'lЩ ВОС11QЧJI;lQМ 
СК,лоне I(узнецкого, Ала:J:ЦУ ц в. МИЦУСИНСКДХ Щljадцнах. В .пре�ах Си
бирской платформы СИЛУР известен н:а ее запад�ой окр,аlИ!Не, Иачиная 
с б<;iссеЙН,а р . ПодкамеЩIQЙ Тунгуски. I? Западном Саяне ICЬifJJYP цриуро
чен 1<, У синской впадин�. и ее западНQlМУ продолжению по левР\бережью. 
Енисея.  

I;-l� о:уталыюц т�,р.И'J:QР�.и К:ji)а,я. СИЛ.)lJi> УСТа но.в.IIEЩ: на 'I:аЙ,МРlр.сКQlМ; 
полуосТ'рове; в Мало-Хет:ск:ой aI-пи.клинал,и УсТ'ь-ЕнисеЙСКО�i В>щщ'ины;: 
В Норилыск:ой мульд�, на !КРЫ.(I'ья'х; Хантайс:ко-Рыб,нищжоrо в & IЩ ,нiЗl за-
падной и в осточной окраИll,ах TY:Hгyc'C�9Ц син,еКЛ:lLЗЫ. 

http://jurassic.ru/
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Характерной о.собенно.стью силурии\ских отл.ожениЙ на платформе 
и в складчатои зоне Таймыра Я'Rляется пре06ладаRИ€ среди них карбо
натных .и глинисто-,карбонатных ПОIIЮД. Наоборот, в системе Западно'го 
СЭ:Яiна IB :породах силура Оf\РОМ'НУЮ и пада:ВJIЯЮЩУЮ IрОЛЬ играют пес
чаник,н: и алевролиты, в зна.читель,ноИ чэlсти красноцветные. Вулканоген
ные образования, за и.сключением описанного ниже р айона Мзш)-Хет
скои антиклинали, ,в общ.е,м ко.мплексе пород силура .на осталь!ной ало ... 
щади от,сутствуют. 

' . 

На всеи те.рритории склуриЙские отложения изучены хотя и нерав
номерна, на сра:внительно детальна. Они р асчленяются не  только на ОТ
делы, но и на ярусы с общепринятыми для меЖДiу/нараднай стратигра
фической шкалы назва'ниями. Так,  на Сиби'рскои платформе силурий
ские отложения делятся на нижний и верхний отделы; в первOIМ из них 
выделяются два я'руса:  лландаверский и венлокский, а во вторам 
один лудлов(жиЙ. 

Силурийские отлажения, каторые можно было бы QlГносить К самому 
верхнему, даунтонС'кому яру,су, на .рассматриваемой части тер'ритории 
отсутств уют. 

Трехъярусное строение силурийских отложений, как видно из ниже
следующих описании, доста'Гочно отчетливо прослеживается и в склад
чатых абластях. В последних силуриЙtс:кое время являет'ся началам 
новаго этапа в 'структурном развитии, характер;изующимся формирова
нием кру;пных впаДИ1ННЫХ С1!РУ,КТУР. 

Силурийские отложения почти во  всех 'C'I'pYKTY.PHЬYK зонах охарак
теризованы достаточно богатой фауной (кораллы, СТРОМ8топороидеи, 
криноидеи, мшанки, брахиоподы, ' гастроподы, трилабиты, головоногие 
и. представители �ругих клаосов и семейств) . Кор.аллы, строматOIПОРОИ
деи, ,водоросли, а местами и брахиаподы не:редко являются породооб
разующими организмами. 

ТАЙМЫРСКАЯ СКЛАДЧА ТАЯ ОБЛА С ТЬ 

Исоледованиями Н.  Н .  Урванцева ( 193 1 )  было установлено широ ... 
кое распрастранение силурийских отложении на Тай,мыр(жо,м полу
острове. Последующие изыскания не изменили ЭТОГО ' представления .  
Геологическая съемка ма:сштаба 1 :  1 000 000 подтве.рдила существен
ную роль силурийских отложений в геологическом ст'роении Таймыр
скай складчаroй области. 

Отлажения силур.иЙскаЙ системы занимают при.мер'но такую же 
ПJlощадь, ,как Iи ор,до,викск,ие :fIiOlР ОДЫ. Они об,разу.ют изменчиваЙ ширины 
полосу, пратягивающуюся в северо-восточнам наiПравлении от бассейна 
'среднего течения р . Тареи до залива Фаддея моря Лаптевых. Памимо 
тага, силурийские отлажения констатированы ВОСточнее этай полосы 
в районе междуречья верховий рек КлюевКJИ и Географов, а также 
к северу от нее - на п-ове Челюскин в р айане среднего и нижнего тече
ния р. Каме.нноЙ (правый приток р. Ленинградскай) . Их выходы наблю
даются на правом бе'регу устья р. Пясины и на побережье Пя-синского. 
заJlива от мыса Моржово. Характерна, что силурийские отложения в 
карбонатных фациях госпадствуют в более южной территории, тогда 
КаК в северных р айонах преобладают терригенно-карбонатные сланце
вые породы. 

Стратиграфические границы силурийских отложений определяю11СЯ 
дост,атачно четка по обильным остаткам ископаемой фауны, но повсюду 

1 4* 
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выделять отложения .отдельных ярусов пока не представляется воз
можным. Толы<'о лишь В некоторых пункт ах находились фаунистически 
.охарактеризованные .отложения т.ого иди ,иного яруса силурийской си
стемы, реже - отложения нескольких ярусов COBM�CTHO. 

На п-ове Челюскин силурийские породы прорываются мощной 
интрузией среднепалеозойских гранитов , а в 'районе междуречья Тареи, 
Шренка и Берхней Таймыры среди этих IПОрОД наБЛЮJ1.аются мелкие 
интрузии и дайки Iсубщелочных I1ранитоидов р аннемезозойского воз
р аста. 

Б западном Тай.мыре, по данным Ю. Е. Погребицког.о, силурийские 
ОТJIOжения приурочены к своду К арского ант.иклинория, обнажаю
шемуся по южному побережью Пясинского залива. Развитые здесь гли
нисто-серицитовые сланцы, доломитизированные извеС11НЯКИ, алевро
литы и песчаники .общей мощностью 500 .м предположительно отнесены 
к лландоверскому ярусу. Быше ,согласн.о залегают черные битуминоз
ные извест,ково-глинистые -сл анцы, перемежающиеся с пластами темно
серых извеС11НЯКОВ. Сланцы ,содержат остатки граптолитов Cyrtograptus 
sp.  и Monoclimacis sp., :которые, по  заключению А. М. Обута,  харак
терны для венлокского яруса. 

Берхнесилурийские .отложения совместно IC нижне- и с:реднедевон
скими составляют здесь однообразную толщу пород, выделенную 
в у,стьпя синскую 'свиту. Д а.н;н ая свита ,сложена Iчерными глини
стыми -сланцами, ДОЛОiМитизи;рованными и глинистыми :ИЗlве,СТНЯlкам,и. 
Эти породы содержат мелкие :рассеянные включения твердого битума 
до 1-4 % .  Б них ВСТlречаютс'Я ,остатки птеропод рода Styliolina (опре
деление Г. П. Лещенко) , из?естные для интер,вала силур - С'редний 
ДеВОН. 

Общая мощность пород усть.пясинскоЙ свиты достигает 500 .м. 
Свита связан а постепенным переходом с подст,илающими отложения,ми 
венлокского яруса . 

Довольно полный разрез силурийс,ких отложений, по данным 
Н. П.  Аникеева и А. И.  Гусева ( 1 936- 1 937) , наблюдается в баосейне 
среднего течения р. Тареи и на участке верхнего течения р.  Бинюда. 
Здесь эти отложения ,представлены серыми и teMlho-,серыми толсто- и 
тонкослоистыми извест'ня,ками с редкими пачками зеленовато-серых из
Вс-СТКОВО-ГЛИНИСТЫХ 'сланцев. Известняки частично окремнены и содер
ж ат линзовидные и гнезд.овидные 'стяжения темного кремня. Нередко 
среди известняков ,встречаются iПрослои темно-серых и черных пахучих 
пород, ,реже светло-серых и белых тонкозернистых раскристаллизован
ных р азновидностей. Б ,верхней части раз'реза породы содержат мелкие 
включения а,сфалыита. Мощность силурийских отложений 1 500-
1 700 .м. 

Б известняках обнаружены обильные остатки разнообразной фау
ны. Отсюда Б. Б. Чернышевым определены кораллы Favosites gothlan
dicus L а т. var. vaigacensis Т с li е r п., Р. jakovlevi Т с h е r п., Р. undu
latus Т с 11 е r п. ,  Palaeofavosites alveolaris ( G  0 1  d f . ) , Р. alveolaris 
(G о 1 d f.) var. maxima Т с h е r п., Palaeohalysites gothlandicus (J а Ь е ) , 
Halysites ех gr. catenularis L. и 'ряд новых форм родов : Pachypora, 
Columnaria и Tenuiphyllum. Б большом количест,ве имеются остатки 
строматопор, среди которых Б . Н. Рябининым были установлены Clat
hrodictyon kirgisum R i а Ь. и Actinostroma sp.  поу,. Из мшанок В. П. Не
хорошевым обнаружены остатки Phaenopora exellens Б i 1 1. Кроме того, 
находились остатки башенковидных спирально завитых гастропод также 
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неапределимых головоногих. Согласно заключению О.  И. Никифоровой, 
брахиоподы предст,авлены фOiрмаыи Barandella besciensis Т w е n с h., 
Pentamerus oblongus S о w. и Orthis sp. Комплекс ф ауны является 
ллан.тюверским }!' венлокским.  

Позднее ( 1 957) наличие силурийских отложений в райане верхнегО' 
течения р. Бинюда подтверждено Г. Э. Г�РИ1Куровым . По его данным, 
здесь обнажаются темно-серые и серые известняки мощностью да 
200 м, содержащие 'Остатки к,ораллов Favosites аН. forbesi Е d w. et 
Н а i m е и остракод Leperditia sp . и ВгЁагиnа sp.  По заключению 
М. С. Жижиной, эти кораллы указывают на венлокс�ий и лудловский 
ярусы, а А. Ф. Абушик считает, что остракоды присущи силурийским и 
девонским отложениям. 

К северу от этого района (территория истоков рек Тареи, Лениной 
и Шренка) карбонатные породы силура 'Обогащаются терригенным ма
териалом. iПо данным В. И. Т ычИ'н,с:к ого ,и С.  М. Т;ИЛhмаlна ( 1 949 г . ) , ,си
лу,рийс:кие отложения здесь имеют мощность ,800-,1000 м. ОНИ iПlР�Д

ставлены ,серыми, TelMiHo-се,рыми палевыми и КОРИЧ,Нelватыми песчани
стыми и чистыми ,из,ве,СТШJ;кам,и, Iпе;ремежающи,мися между ,собой. В ,са
мой верхней ча,сти раз:реза ,наблюдаюТlСЯ л;роолои ИЗlвестково-глинистых 
СJlанцев. В известняках содержатся остатки разнообразной фауны и 
водорослей. По определениям М. А. Болховитиновой, Е. д. Сошкинай 
и В. А. Сытовой фауна представлена следующими формами:  кораллы 
Favosites gothlandicus (L а т.) var. sulcata Т с h е г П. ,  Р. kennihoensis 
О z а k i vаг . regularis О z а k i ,  Р. cf. urvanzevi Т с h е г п.,  Palaeofavosi
tes alveolaris (G о 1 d f . )  var. borealis Т с h е г П. , Halysites cf. escharoides 
F i s с 11 ех - В е n s о п, Palaeohalysites gothlandicus J а Ь е, Heliolites ех 
gf. decipiens М'С а у, Plasmopora fallax Т с h е г П. ,  Mycophyllum lilie
formis (Е t h е г . ) , Stauria рroЩега J i П.;  бр ахиоподы Camerella turien
sis К h о d а 1 . , Pentamerus cf. oblongus S о W., Virgiana barrandei 
(В i 1 1 . ) var. anticostiensis Т w е n с h . ,  Clorinda pseudolinguifera К о z 1 . ,  . 

Homoespira аН. apronoformis н а 1 1 ; остракоды Kloedinia sp. и прочие 
неопределИ'м:ые формы, а также 'нея сны е остатки трилобитов. 

В 1 957 г. В. А. Черепановым были собраны многачисленные орга
нические остатки в силурийских 'Отложениях из ,бассейна ,верхнего тече
ния 'р. Ленивой, которые позволили ему выделить отдельные ярусы в их 
составе. 

Лландоверский ярус характер:изуется черными и т емно-серыми гли
нистыми и кремнисто-глинистыми сланцами, перемежающимися с тон
кими пластами глинистых известняков и доломито:в. Породы заключают 
остатк,и лраптолитов, которые, по определению А. М. Обута, принадле
жат Climacograptus sp., Petaloliphus sp. ,  Glyptograptus аН. tamariscus 
(N i с Ь.) , Pristiograptus gregarius (L а р  w.) , Р. concinnus (L а р w.) ,  
Demistrites triangulatus (И а г k h . ) , Hadrograptus sp. Здесь также най
дены остатки птерапад из семейства Styliolinidae. Мощность лландовер
ских отложений н этом районе 1 50- 1 60 М. 

Отлажения лландоверского яруса постепенно сменяются аналогич
ной сланцевой толщей мощностью О'коло 1 50 м, содержащей грапта
JfИТЫ венлакского яруса. Отсюда А. М. Обутом определены 'следующие 
формы : Monoclimacis sp.,  Monograptus sp., М. cf. inornatus Е 1 1  е s .  Па
мимо того, был обнаружен отпечаток Kionoceras sp. indet. 

Отложения устьпясинской свиты в верхнем течении р .  Ленивой за
легают COrJia'CHO на сланцево-карбонатной толще венлококого яруса .  
Предста.влены они серы:\1И и темно-серыми доломитами и глинистыми 
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долом,итами с 'Прослоями КjD,еl\f,нисто-гл.инистых сла,ицен N мергелей, юо
.JIИч:естно которых р езко возра'стает в верхней части разреза. В них 
встречаются многочисленные КОlНкреции пирита и остатки растений 
Pteridorachis, которые, по мнению А. М. Обута, свидетельствуЮ'f 
'о вер)СнеСНJII'У1РИЙСКOrМ или нижнедевоноком ВOrЗ,расте. Помимо тото, здесь 
же Было Бна!руженыы остатки гони ат:итов , близких представителям 
MimQsphinetes и PalaeQgoniatites, изве�тньrх из нижнего д:е:1юна. М,ощ
ность устьпясинской свиты около 600 JИ. 

в напранлении K jD . Нижней Таймыре в карбонатных породах си
лура рез,ко сокращается количество песчанистого материала. В ДОЛИIте 
�peДHeгc> течения Нижней Таймыры р азрез еилурий'ских отложений об
разован темно- и свет.ло-серы'Ми, от масоивных до' 1'Orнко'слоистых, I1Л1)'J'
ными И кавернозными, ДОЛО,МИТИЗИРOrванным,и и чистыми ,известняками. 
Иногда тороды нескольк,о окремнены .и в отдельных горизонтах содер
жат стяжения темно-,коричневатого кремня. В верхней ч асти р азреза 
извеСТНЯКИi перемежаются С тонкими ПРОСJIОЯМИ И пач,ками известково
глинистых и глин:истых сланцев . Местами сланцы замещаются сильно
глинистыми известняками .  

По данным Ф. Г. Мар,кова ( 1 95 1 ) ,  мощно�ть ,силурийских отложе
ниЙ .в долине среднего течения р . Нижней Таймыры равна 1 800- 1 900 Л!, 
тогда как А. В .  Щерба,ков считает, что на правобережье этой же .реки 
мощность СИJIУРИЙСКИХ отло,жений достигает 2900 JИ. Отсюда была со
брана относительно богатая коллекция .органических остатков. Из кол
лекции, доставленной Н. Н. Урнанцевым ( 1 93 1 ) ,  Б . Б. Чернышевым 
( 1 937) , Бы\Jш оп'исatНЫ ,следующие 'силу,рий<с,кие ,кар аллы: ,palaeofavosites 
alveolaris (Ci о 1 d f . )  var. simplex Т с h е r П. ,  Favosites hisingeri Е d w. 

et Н а i m е, Р. gothlandicus L а т. var. taimyrica Т с h е r п. ,  Palaeoha
lysites minimus Т с h е г  П.,  Р. gothlandicus (J а Ь е) , Р. parallelus 
(S с h m i d t) vat. taimyrica Т с h е r п. ,Н exismia compacta (R о m i n g. ) ,  
Propora arctica Т с h е r п. 

Изучение остатков ископаемой фауны из коллекций Ф. Г. Мар'кова 
и А. В .  Щербакова показала, что iВ бассейне 'среднего течения :р . Ниж
ней тайtмыыы и,меются отложения JIлаНДOlвери, уиило'ка и лудлоу. Ллан
доверские отложения охар актеризо;ваны кораллами и 6рахиоподам:и. 
По Qlпределениям Б . С.  Соколова, кораллы представлены видами Favo
sites sulcatus Т с h е г П.,  Р. ех gr. favosus G о 1 d f., Р. cf. kuklini 
т с h е r П., Р. forbesi Е d w. et Н а i m е, Palaea1'ea lopatini L i n d s t г. 
Из брахиопод установлена форма Pentamerus ех gr. borealis Е i с h w. 
(определение О. И.  Никифоровой) .  В отложениях лландовери - уин
лока СОiдеlРlжатся остат.КИ Iкораллов Favosites ех gr. borealis Т с h е r п., 
Р. vaigacensis Т с Ь е  r п.,  Р. cf. kuklini Т с h е r П.,  Heliotites interstinctus 
L i П.;  6рахиопод Pentamerus sp. ,  Plectatrypa imbricata S о W., Catazyga 
sp. ;  IСТlроматоюор Clathrodictyon cylindriforme R i а Ь, С. ех gr. fastigia
tum N i с h. Отложения УИНЛОКIСКОГО яруса охарактеризованы грапто
литами. По заключению А. М. Обута,  здесь имеются остатки Monograp
tus nudus (L а р  w. ) , М. alaicus О Ь u t . ,  М. spiralis (G е i п . ) .  Наличие 
отложений ЛУiдлоу устанавлено .по Pentamerus oblongiformis N i k i f . ,  
(Conchidium oblongiformis N i k i f. ) ,  Atrypa ех gr. reticularis L. и Atrypa 
sp. (опреде.леЮfЯ д. В. Н аливкина) . 

Полоса известняковыIс илурь'йскихx пород мощностью порядка 
2000 м, прослеживается далее в ;верховье р. Траутфеттера, а оттуда че
рез IBe;pxoВbe !р ; Жданова в р айон ,ареднеro течения р. Преградной И' .бас
сейн нижнего и среднего течений р .  I\люевки. I\омплекс содержащейся 
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в этой тйлще фауны близок к комплексу фауны БАс,С'е"йна р.  Нижней 
таймыры. Кро'Ме перет,rисленных фо,Р'М карал/юв й брахиOiПОД, были 

устаН'ОВJreJIЫ коралльr Favosites аП. tarejaensis Т с h е r n., Р. jakoblevi 
т с h е r п., Р. aff. andulat1Jts Т е  h е r 'h., Palil'eofavesUes аЛ. turukchani
CtJlS S О k.� Halysit'es aff. psead'oortliдpterdides Т с h е г  п., Н. аН. lаЬу
rinthicus G о 1 d f., Н. ех gr. catenularia L i п., Hexiemii:l cf. coiпpacta 
R о т i n g., тьШnа cf. kegserlingi (Т  01 1) , Colufnni:tria wiШiimsi (С h а i
d e  w i с k) ; брахиопады Parmorthis ех gr. elegimtula (О а 1 т.) , Nico
lella sp., Camarella эр., Virgiana ba'r'randei (В i 1 1 . ) ,  Leptaena cf. rhoт
boidalis W i 1 с k., Atrypa sublepida V е r rI..; Lyssathrypa linguata S о w., 

Spirifer peniameriformis Т с h е r п. 
По наn:рав.trению к северу от этой полосы ,развития карбонатных по

род · наблюдается исrqезновение известняков. Они замещаЮТСя разнооб
разными сланцами. Соглас:но ис;следованйям М. г. Равйча и л. Д. Ми
рошникова ( 1950) , в бассейне р. Каменной и .на участке правобе.реЖЬ51: 
р. Широкой на п-ове Челюскин имеется следующий р азрез силурййских 
отложений. Здесь на песчанистых известняках ,карадокского яруса со
гласно лежат породы лландоверского яруса, которые представлены чер
ными, несколыко филлиtизированными, глинистыми сланцаМи. Среди 
них встречаются линзовид:ные прослои йзвестково-глинистых сланцев, 
либо гл.иниеtьrх известнякОВ. Сланцы ,содержат БОльшое количестsо 
остатков гр а nтолитов. По заключению А. М. Обута, имеются сЛедую
щие виды: Ptistiograptus аН. concinnus L а р w., Defnirastrites S�. indet. 
я плохой сохранности остатки Ахоnоира (?) . Помимо того, тут же на
ходились ОСтатки растений класса Ca1anophyta1es. Мощirоtть лландо
lrерских оtложений 400-500 М. 

Лландооерские отложения соглаено !Перекрываются тО.fпдеЙ черных 
и темно-серых алевропелитовых сланцев мощностью до 300-500 М. 

В низах толщи отмечается присутствие более грубого песчанистого ма
териала. Обна,руже;ны остат,ки гр аптол ито,в , ,среди ,которых имеют,ся и 
уинлокские виды Monograptus аН. riccartonensis L а р w., М. ех gr. prio
don (В  r о u п) и Monocliтalis sp. irid'et. Выше з алегает толща темно
'Окрашенных ра,ссланцованных алевролитов с прослоями пелитовых 
С.lIанцев мощностью 400-450 М. Обнаружены оста'l'КJИ г,рапТОJiитов 
Ptistiograptus ех gr. dubius ( S  u е s s) и других IН'еОПlределимых форм, 
а в верхней части то.лщи находились ядра Tentaculites и отпечатки пап
цирей и хвоСт'овых шипов ракообразных из отр5l:да Phyllocarida. 

Общая мощность ,силурийских отложений в районе ,р. ШИ'I'ок;ой ко" 
.J1е6лется в предеJМХ 1 1 00-1450 М. 

YCTb-ЕнисЕйСКАJl ВПАДИНА 

в У'�ть-Енисейской впадине силурийские отложения мощностью по
рядка 1 330 М УС1'ановлены б�рением на ТОчинс.КО'М под>нятии Мало-)tет
ской антИ,клиНали. 

По данным л. Д. МИРОШНИIюва ( 1954 ,г. ) , ,Сй.ЛурnЙ6кие отложения 
в Мало-Хеtской анти.кл.инал.и IпредставленыI серыми и серо-зелеными 
метаморфизованными известняка�'Iй и мраморами, а начиная с глубины 
1 193 м прenм1tцественно доломитами. В карбонатных породах присут
crвуют редкие прослои аргиллитов, туфогенных песчаников, в верхних 
горизонтах - туфов и туффитов. '  Встречен.ы также плаеговые залежи, 
1('Аcr:Ично iП'о,к;ровы диабазов, nиалодиабазов, диа базовых .I'rО,РфИiриtЬ,В, 

. порфиритов, габбро-диабазов. В верхней част,и разреза описываемых 
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пород располагается 35->Метровая пачка туфов и туфолав, кот орая боль
шинством исследователей относилась к Т'риасу. IJОСКОЛЬКУ, однако, про
слои туфов в и3.веС1;ня.ках в,стреrч:аются ;и ниже, эту лачку iIIра,вилЬ/нее 
включать в комплекс силурийских отложений. 

Возраст ОiПисываемых пород определяется по Находке на глубине 
1 038 .м кораллов лландовери - венлока Palaeohalysites sp., Palaeofavo
sites cf. mirabllis Т с h е г п., Multisolenia cf. tortuosa F г i t z. (определе
ние М. с. Жижиной) . На 100 .м ниже обнаружены мшанкд Phaenopora 
cf. lindstromi U 1 г., Ph. cf. siformis Н а 1 1, Stigmatella cf. foordii 
N i с k, Pachidictya cf. flabellum L е n d., представленные, по определе� 
нию М. и. Шульга-Нестеренко, частью силурийскими, частью ордовик
скими формами. Вполне вероятно, что нижняя ча,сть известково-доло
митовой толщи, вскрытой на Точиноком поднятии, относится К ордовику. 

Следует отметить, что аналогичные породы - ,метаморфизованные 
известняки, чередующиеся с туфами, туфобрекчиями, покровами спили
тов И витрофиров, обнаружены в скважинах и на поверхности у юго-во
сточного борта Усть-Енисейской впадины, в ,районе г. Игар'КИ (Ca�c, 
1 95 1 ) .  С. В . Шацк,ИlМ и и. В.  Лебедевым ( 1 952 г.) они 'От,не,сены там 
к Jщкембрию, - вероятно, К СИНИЙОКОМУ комплексу. 

На остальной площади Усть-Енисейской впадины силурийские отло
жения окважины не IпроЙдены. По данным Р. М. Деменицкой ( 1 952 г.) , 
не исключена возможность нахождения силурийских известняКов под 
юрско-меловой то.лщеЙ на своде Мало-Хетской антиклинали, к северо
БОСТОКУ и югу 'От Точинского поднятия. Результаты rnроведенной 
М. п. ЗеНЧЕШiКО ,на 'междуречье Бнисея и IP . Большой Хеты сей,см,иче
ской р азведки позволяют предположить распространение известняков 
(силур ? )  /под юр,сtКо-меловым .пОКiровом к во.СТОКУ от р . Малой Хеты 
'Вплоть до Енисея. 

СИБИРСКАЯ ПЛА ТФОРМА 

Западная окраина 

Отложения силура (готландия) по сравнеНlJ'Ю IC ордовикскими по
родами распространены на значительно меньшей площади. В К:анско
Ангарской впадине они целиком отсутствуют ,и р азрезы силура по за
падной окраине платформы начинаются только в пределах баосейна 
р. Подкаменной Тунгуски. 

В описываемой части платформы !развиты главным образом отло
жения нижнего отдела силура. 

К:очумдекская свита выделяется г. Ф. Лунгерсгаузеном в бассейне 
р .  Подкаменной Тунгуски. Она залегает на отложениях столбовой свиты 
lи сложена почти цели.ком волнисто. наслоенными тоакоплитча
тыми ,серо-зелеными и черными вонючими известняками и подчинен
ными глинистыми лрослоями. В свите встречаются в изобилии КОЛОЮI1-
альные кораллы и брахиоподы, а в основании ее - граптолиты, указы
вающие на принадлежность по'род к лландоверскому и венлокскому 
ярусам силура. Из фауны отмечены граптолиты Hedrograptus tungus
sensis О Ь u t, Diplograptus modestus L а г w. var. sibiricus О Ь u t; 
брахиоподы Mendacella tungussensis N i k i f. ,  Pentamerus schmidti 
L е Ь. ,  Coelospira hemisphaerica (S  о w.) и др. ;  кораллы Palaeofavosites 
paulus S о k., Parastriatopora rhisoides S о k, Multisonella tortuosa; 
мшанки, КРИНОИДВИ и др. 
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Севера-западнее, на р .  Бахте, ее  левабережнам притоке - р.  Ты
иепе (Обручев, 1 93 1 )  и в Анакитскай антиклинали на :р. Нижней Тун
гуске отмечаются аналаги .качумдекскаЙ СВИ11Ы - массивные известняки 
и даламитизированные ,�'3вестняки серага и темна-серого. цвета.  Н а  
р. Бахте эти атлажения перепалнены кораллами и другими арганиче
скими астатками. Видимая мащность данных атлажений 40-50 м. 

Западнее Анакитскай антикл,инали - в районе Туруханокаro подня
Т,I1IЯ (Iпа рекам Севернай и Летней) и на р. Курейке, па данным 
В .  В.  Меннера и В .  Н .  Григарьева,  силурийские парады связаны посте
пенным ,пере�адом 'с ор,д:аазик,акими. Силурийская толща начинае1\СЯ 
здесь; па-вид.иlмаму, грапталитовыми ,сланцами, залегающими внутр:и 
пачки т,емна-серых и черных арг,ч'ллитов, отнесенных этими исследава
телями к верхам ордавика - низам лландовери. Мащнасть перехаднай 
пачки 60-80 м. 

Вышележащая талща зеленавата-серых мергелей с прослоями орга
ногенно-обломачных известнякав садержит разнаобразную фауну ,тIЛан
давери, ПОЧТIИ повта,ряющую в видовом отнашении ф ауну р .  Падкамен
ной Тунгуски. Мащность талщи 80-90 м. 

Над нею залегает пачка известняко:в мощнастью до 60 м с карал
лами (табуляты и ,ругаза) , мшанками ,Jjl пелециподами, указывающими 
на принадлежнасть парад к венлаку. Среди нее характерны Clathrodic
tion regularia R о s. var. podolicum, Stromatopora rzonsnickii J а w о r .• 

Parastriatopora sp. 
Разрез на р .  Курейке заканчивается талщей порад, состоящей из 

чередования серых известнякав и 'мер гелей с отдельными Пlраслаями 
внутриформацианных кангломератав. Мащность толщи 1 00 м .  Ф ауна 
садержится во. .всеЙ свите, на в верхних частях ана станавится беднее 
и представлена меЛКИМ,ЧI фармами .  Састав ф ауны указывает на принад
лежнасть парод этай свиты к лудлавскаму ярусу .верхнего атдела си
лура. А. Ф. АбушИlК отсюда у,казывает Clathrodiction fostigiatum 
N i с Ь.,  Favosites ех gr. Р. fastivus В.  Т с h е r П. ,  Thamnopora kurei
kaensis S а k. ,  Orthoceras cf. placidum В а r Г. ,  Protathyris didyma 
D a  1 т. и др. 

Севернее, в ,райане Нарильскага плата, порады ордовика и силура 
дастатачна тачна пока еще .не магут быть разграничены, на, па данным 
Ю. М. ШеЙlНмаНlна ( 1 946б) , ,СИЛУ1р в глубакай ,скважине пос. В алек зале
гает сагласно на ардовике и ооатветствует так называемай валькавскай 
свите, састаящей (снизу вверх) из серых и черных аргиллитав с абиль
ными грапталитами и прослаями серых известнякав абщей мащностыо 
370 м. Выше залегают светлые плитчатые, инагда брекчираванные из
вестняки с прослаями зеленовата-'серых мергелей и обильнай фаунай 
венлакскаго яруса (кораллы, брахиопады, тр,ч'лабиты) . Мощнасть их 
порядка 200 м .  Разрез силурийских отложений заканчивается здесь 
слаями с щитками эвриптерид, вероятно, лудловскога возраста. Не:пол
ная .мащнасть их акало 50 м. 

Общая мощность силурийских пор од в iрайане Нарильсwого плато 
превышает 550 м .  

Из Прlllведеннога краткага обзара силурийских ОТJlажений западной 
окраины Сибирокай платфармы можно. сделать СJ!едующие в ыводы. 

Ва-первых, силур всюду здесь представлен пародами открытаго. 
большей частью мелкаваднага бассейна с .очень богатой кораллавой. 
мшанковай, вадараслевай и nраптолитовай фаунай; максимального. рас
пространения, а та,кже, по-видимам)" и наибольшей глубины этот бас-
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сенн (в атдельных част'Ях - особенно на крайнем северо-западе) дасти
гает во ,второй П()JIовине лландовер<жого века, когда почти повсемеСТftО 
начинщот отлага:тьея танкие ЮIи,стые пароды, ГIlр€вратившиеся позд.нее 
в черЛЬ'Fе и темно-серые аРГi"ИIЛЛИТЫ, мергели и пелитомарфные извест
няки. 

Наряду с углублением центральных частей бассейна к севера-за
паду В ЭТО'м Же направлении р астут и абщие (мощности порад силура. 
Если на р .  Падкаменнай Тунгуске непалный р азрез лландавери и вен
.лока представлен ба-метровой пачкой известняков, то уже На реках 
Нижней Тунгуске и Курейке разрез этот более полон и достигает мощ
ности 240-270 м. Еще заметнее мащнО'сть сялура мзрасrа-ет с при
ближеюrем к Нарильск'о,му райану, где она достигает не менее 550 м, 
приче,м здесь, так же как и на Курейке, известны палеО'нтолагичесК'И 
ахарактеризованные парады лудлавокага яруса . 

В о-вторых, р азобранные выше соотнашения меЖДУ СИЛУlрам и ардо
викам показывают, чТО' граница между двумя Э11ИМИ :системами ДЛЯ за
падной о,краиньr платфармы как па фауне, так .Ч' па ,составу слагающих 
пагр аничных парад не всегда достатачна атчетлива и местами сО'вер
I1I€�НХ;) услаВ!ffа .  Так, на р. Курейке и севернее ана проващ!tся внутри 
Сl'!иты TeMнo'-�e'pыx и черных аргиллитов па подашве !1рапталитавых 
сланцев. Здесь отлажения силура и ордавика связаны друг с другом 
пОстёпенным перехадаfМ. Балее О'тчетлива и даже са следами слаба вы
раженнаго перерыва намечает,ся граница между ардоВИком и СИJIУР'О� 
в бассейне р .  Падкаменной Тунгуски. Такая же .картина различных соат
нашен:Ий между tой и другой ОИС'l'емами наблюдается и Во' ,мнО'гих дру
гих р айанах Сибир скай платфЬ'р'мы. СледовательнО', О rЮ'все,местнам 
трерыве между НИМИ, как на эта указывают некотарые исследаватели 
(Ник,иф орова,  1 955) , в настоящее время говорить нельзя. 

АНАБАРСКАЯ А НТЕКЛИЗА 

ОтлО'жеАия с.t:l lЛуриЙскаЙ системы играют значительную радь в гео'" 
.. пагическо.м строении заlПаднай час�и Анабарской антеклизы в .  бассейне 
,р . Катуя. ВапрасаМИ СТipатиграфии с.илура здесь заннмались О. И. Ни
кифарова, А. А. Выоацкий и А. Л. Гроздилав. По,сщщнин впервые обаб
щил все данные IПО с.тратиграф.Тj IИ силурийских отлажений и сагласна 
с построениями О. И. Никифоров ай разделил силу:рийскую систему на 
нижний и верх!Ний отделы. 

НИЖНИЙ ОТДЕJI 
Отложения ниж:него силу'ра П'редставлены дастаточна ПОJI,}'IO и со.

де,ржат богатый комплекс разнообразнай фауны, позваЛЯЮЩей расчле
нить их на два яруса : лландаверский и вен.1IОКСЖИЙ. ОтлО'жения лланд'о
вери ,охарактеризованы фаунай весьма ШИiроко и полна, а отложения 
венлокскО'гО' века уста,навливаются толь,ка на атдельных учаСl1ках. при
чем в ряде ,случаев из-за атсутствия фаунистических находак выде
.rIЯЮТС� условно. 

Лландо:верский ярус представлен аднообразнай талщей, слаженнdИ: 
преимущественно масси.вными и таЛСТОСЛШi'СТЫМИ из,вестняками, часто 
гл и нистыIl\'f.JIJ: , о.кРаш'еННЫМИ обычно в серые и темно-серые цвета,  не
редка ,с каричневатым оттенком. Горазда реже встречаются танкослои
стые и IIЛИТ'lJа'тые раЗ'lroВPlА1'IО�ТИ, а также известняки со све,тло-оерымй 
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и желтоватыми тонами окра.ски. Весьма характерна для лландоверскюс 
извест,нЯlЮВ незначительная битуминоз,ность. В составе толщ иногда 
встречаются прослои и пачки ДО'ЛQ;МИТОВЫХ известняков, доломитов .и' из
вестковистых .мергеле"й . 

. В бассейне р. к.отуя выходы отложений лландовери ВСТ1речены на  
возвышенностях, где берут начало р еки Чангоды-Даалдын и Макгаки't. 
Южнее лландоверские отложения установлены на р. К:отуе, где обна
жаются на протяжении 30-35 КМ. Далее на восток отложения лландо
верского Я'Руса захватывают верхние течения рек Майерокана, Верхней 
и Нижней Томбы .и МаipКОКИ. 

Непосредст,веН'ный ,KOiНTa,KT :пород л,лацдовеРiИ 'с ОРДОВИlКекими отло
жениями наблюдался О. И. Никифоровой, А. А. Высоцким и А. Л. Гроз
диловым на .р . Мойера. Несмотря на от,сутствие здесь призна'Ков несо
гласия и следов размыва, фаунистические данные указывают на пере
рыв ,в атлажениях между ордовикам и силуром, захватывающий 'верхи 
верхнего ордовика и низы ,силура. 

В cebepo-.западноЙ части АнабарскО'й антеклизы Е.  И.  Подкопаевым 
установлено IВ ряде мест \Выпадение :из ,раз:реза ГОРИзонта песчаНИ,RОВ 
и резкая смена фаций, что также дает основание предполагать наличие 
перерыва в осадконакоплении на границе ордовика и с.и'лура .  

Наиболее полно разрезы лландоверских .отложений были изучены 
в ба,ссейне р. Майера. О. И .  Никифорава по преобладанию некоторых 
видов фауны выделяет следующие горизанты (с,низу вверх) : 

1 .  Горизонт с граптолитами Dip{ograptus mojeroensis О Ь u t., Pseudo
climacograptus hughesi (N i с h.) , Prispiograptus gregarius (L а р w) эиЬ sp . 
. angusta Ь Ь u t., состоящий из черных известковистых аргиллитов и темно-
серых пелитоморфных тонкоплитчатых доломитисто-глиlIистыIx известняков .  30 .41 

2. Горизонт с Ptirтorthis neocraSsa N i k i f., Stгiсklаndiа lens В i 1 1., 
·сложеиныЙ серыми и буровато-серыми тонкозернистыми известняками, доло-
митисто-г линистыми известняками и оргаНQгенно-оБЛОМОЧНblМИ известняками 70 " 

3. Горизонт с Chasтatopora moyeroensis N е k h., Nomatopora spiralis 
N е k h., Coelospi/'a duboisi (V е r п.) , Pentamerus czekanowski S с h т., обра
зованный серыми, темно-серыми и буроватэ-серыми педитоморфными, иногда 
·органогенными известняками. В верхней части горизонта имеются тонкие 
глинистые прослои . . . . . . . . . . . . . . . .  38 .. 

4. ГОРИЗОНТ с Coelospira hemispllaeriea (S о w.) ,  Mendacella tungusensis 
N i k i f., Meristella lacrina N i k i f., Pentamerus schmidti L е Ь.,  сложенный 
'светло-серыми и темно,серыми, ТОНКОС.10ИСТЫМИ, пелитоморфными, глинистыми 
и органогенными известняками. В верхней части наблюдается чередование 
зеленовато-серых аргиллитов, мергелей и серых органогенных и пелитоморф
ных тонкослоистых известняков. В нижней части известняки преимущественно 
глинистые . . . . . . . . . . . . ,  . . . . .  42 .. 

5. Горизоит С кораллами Palaeohalgsites arcticus Т с h е r п., Favosites 
�X gr. hisingeri Е d w. et Н а i т е, Parastriatopora агсаса Т с h е r n и др., 
г.редставленныЙ серыми, темно-серыми, тонкослоистыми известняками и про-
слоя'ми светло-серых органогенных известняков . 35 �, 

Суммарная мащнасть отл.ожений лландов�р�аtо яруса на  р .  Мой
ера 2 1 5  м. 

К западу О'Т бассейна р .  Майера на водаразделе рек ТУКDлана 
и Ча!Нгоды ,согла,сно даЩIЫМ Е .  И .  Падкопаева и В .  В .  Врмолаев а  об
щая (без разделения на горнзанты) характеристика атложеняй лландо
верскаго яруса аналагична вышеприведеннаЙ. Лла.ндойерскиЙ вазраст 
этих атлажений впалне аП]Э'еделенна устанавливаетсl't па фауне Coelo
spira (?)  hemispliaerica (S (') w. ) ,  Mendacella tungusensis N i k i f., Ба
mastus sp., FavQsites аН. Д(J).thlаndiсus (L а т. ) , Palaeofavosites sp.,  Mul-
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tisolenia cf. forтosa S о k., Pentagonocyclicus borealis J е 1 t., Р. asper 
J е 1 t., Р. crassiтuralis J е 1 t., Worthenia sp . ,  Laxoneтa sp.,  Euoтpha
lus sp. 

Суммарная мощность отложений лландовер'ского яруса в этом рай
оне, установленная Е.  И. ПОд'коп·аевым и В .  В .  Ермолаевым" 
200-250 оМ. 

На р .  Котуе ниже устья р .  Чиринды на крыльях антиклинальной 
складки, в ядре ,которой установлены ф аунистически охарактеризован
ные отложен.t1я верхнего ордовика, век,рыта толща карбонатных пород, 
содержащих фауну лландоверского яруса, среди которой М. С. Жижи
ной из сборов Я . И. Полькина и И. И. Пичугина определены Favosites 
аН. gothlandicus (L а т.) , Parastriatopora sp.,  Streptelasтa sp . ,  Р!ю
cops cf. leatus А n g. и др. В образцах, ,оодержащих вышеприведенную 
фауну, был найден коралл Loyolophylluт sp.  ( определение Э. З .  Буль
ванкер ) , близ.КИЙ К формам, распрос'Граненным в Кузбассе и на Урале 
среди девонских отложений. Мощность ТОJIЩИ пород лландоверского 
яруса в данном у,чаеше осталась невыясненноЙ. Я . И. Полькин для всех 
С.члуриЙских пород данною уча,стка приводит 'мощность, р авную 600 оМ, 
оговариваясь при этом, что такая больш ая м ощность указывает на воз
можное наличие б олее IВЫСОКИХ горизонтов 'СИЛУlра, чем лландове'ри.  

К востоку от р.  Майера, ,между верховьями рек Мойерокана и Верх
ней Томбы, была лрослежена лишь нижняя, 80-мет'ровая часть раз'реза 
лландовери. Здесь нижний горизонт лландовери мощностью 40 ом пред
ставлен темно-серыми плитчатыми известнякаМИI ,с тонкими прослоями 
брекчиевидного из!вестняка, содержащего брахиаподы Parтorthis crassa 
(L i n d. ) , Coelospira duboisi (V е r п.) , Stropheodonta sp. Выше зале
гают буровато-серые из,вестняки мощностью 20 ом с бlрахиоподами Lis
satrypa s p. и кораллами. На них залегают темно-серые грубослоистые 
ГJ!Инистые известняки мощностью до. 20 оМ. 

В е ,н л о к ·с ,к и Й  ,я р у ,с ,пр elдcTав.лен rp азЛ'ичны;'v1И извеСТ'RЯiками, .. 

мергелями и доломитами. Среди известня.КОВ, слагающих о.сновную 
часть р азреза, отмечаются органогенные, водорослевые, ГЛИННlстые · 
доломитизированные и ,слабобитуминозные разновидности. Среди мер
гелей присутствуют как .нзвестков.истые, так и доло.митизир.ованные раз
новидности, иногда с примесью алевритового материала. Доломиты 
iПредставлены чистымlи 11 извеСТrКОВ,ИСТЫМИ ',разновидностями, из,редка 
также 'с примесью але:вритовогс материала . Прясутствие в восточных 
раз'резах, помимо перечисленных выше пород, гипсоносных доломитов, 
ИЗ.вестково-гли,нистых ,сланцев, ,песчанистых нзвестня,ков и аргиллитOIВ, .  
указывает на более мелководный характер отложений .. 

Отложения венлокского яруса имеют очень ограниченное распрост
раненле. Они условно выделяются в долине р . Котуя, на участке, р ас-· 
положенном на 26-40 КМ ниже устья р .  Чиринды. На р .  Мойеро низы 
венлакского Я'руса обнажаются т акже на ограниченном уча,стке вве,рх 
от устья р .  МоЙерокана. Выше устья р .  Янгоды эти отложения распрост
ранены ,в ,виде полосы шириной 22-23 КОМ. Восточнее они прослежи
ваются в ,верховьях рек Янгоды и Майерокана. 

На  р . Мойеро нижняя граница венлок'ского яруса О. И. НИКИфоро.
вой условно проведена 'над пачкой КОiралловых НЗ.вест,ня.кOIВ, Iвенчающих 
юризо'нт ,с Pentaтerus schтidti L е Ь. 

Верхняя грающа 'Определяется оменой ка.рбонатных отложений 
венлока гипсоно�ной толщей, возраст которой .в целом определяется.. 
как лудловокий. 
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Наибалее пална отлажения венлокакага яруса аписаны О.  И.  Ники
форовай по ,р. Мойеро, где они предста,влены известняками, мергелями 
и доламитами. Извест няки, обычно серага цвета (различных аттеНIЮВ) ,  
в этом р азрезе преабладают и имеют преимущественно массивное сла
жение. Пр.чсутствие мергелеЙ устанавлена талько в самам основании 
р азреза, где они являются пестрацветными и !Окрашены в красно-бурые 
и зеленовато-серые тона. Хаlрактериа наличие в -средней части р азреза 
конгломератов с галькой известняков, свидетельс�вующих о перерыве 
в осадк:онакоплении. Мощность отложений венлок(жага яруоа на р. Мой
еро около 350 м. Венл.окскиЙ возраст Oiпределяется на асновании наха
дак F avosites gothlandicus (L а т.) , F. discoideus R а е т., F. niagaren
sis , Н а 1 1 . ,  F. ех gr. forbesi Е d w. et Н а i т е, F. ех gr. randus S о k., 
F. favositoides О z а k i ,  Multisolenia formosa S о k. ,  Syringopora cf. 

, bifurcata О r Ь. ,  Labechia regularis R о s.,  Clathrodictyon fastigiatum 
N i с h. , Armenoceras raport В i 1 1 . А. cf. imbricatum (W а h 1 ) ,  Othoce
ras ( ? )  meadamense М е L е а r п. 

Следует отметить, что в нижней части описанной ТОЛЩti', по заклю
чению Б. С. Сокалова, С'реди кор аллов в стречаются еще лландоверские 
формы. Вместе 'с тем значитеЛЬН9 сокращается числа представителей 
лландоверского рода Parastriatopora и паявляется большае количество 
видов рода Multisolenia, характерных для л окпартоких слоев (,венлок) 
Северной Америки. 

На 'р .  Котуе, ниже у,стья р.  Чиринды, на северо-западном крыле ан
тиклинальнай складки, по данным Я. И. Полькина, к венлаку должна 
быть отнесена талща известняков. Здесь встречаются вадораслевые, 
<Jрганогенно-обломочные и битуминозные разновидности. В верхней ча

' сти известняковой толщи отмечаются стяжения темно-сераго к,ремня 
и часта встречаются остатки кораллов Favosites, Multisolenia, а также 
единичные экземпляры артоцератитов. 

Эта толща залегает между фаунистически охарактеризоваННЫМt1' 
, атложениями ЛJlaндаверскага яруса и гипсанооной толщей лудловского 
яруса. 

В ЕРХН И Й  ОТДЕЛ 

К ,верхнему силуру (лудлавский ярус) атносят,ся широка р азвитые 
в бассейне р. Котуя пеСТlроцветные гипсоносные породы, залегающие 
между фа.унистически ,ахарактеризаванными отложениями венлокскага 

яруса Нt1,жнега силура и живетскаго яруса среднегО' девона. 
Па ,сравнению с аТЛОЖРНDЯМИ венлакского яруса лудлавские отла

жения распространены балее ширако. Выходы их атмечаются в далине 
р. Котуя, iB 1 7  к,м выше устья р. Сида, и на участке между устьями ,рек 
Чиринды и Воеволи-Хана. В долине р. Воевали-Хана 'в 30 к,м ОТ устья, 

· небольшой выход лудлав.ских отложений наблюдался в тектоническам 
кантакте с силлами далеритов и туфами. Отлажения этого яруса были 
прослежены также в среднем течении рек Кольда и Сида ( пр авый при

' так р; Котуя) . В осточнее ани расшространены в бассейнах рек Мугамгу 
и Дюкара и ' по долине ,р. Мойеро, на прилегающем к ним участке. Да-

· Jlee они праслежены на междуречье Мойерокан - Верхняя Томба.  
Отложения луд.ловскага яруса в западнай части территарии зале-

· гают без видимого несагласия на породах венлакскаго яруса, перекры
ваясь пеРМСКI1'МИ или чаще чет,вертичными отлажениями, а на  в астоке
на 'различных горизантах венлокскаго и лландоверского ярусав. Они 

:представлены преимущественно зеленовата-кр асными и галубаватыми 
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глинистыми извеС'l1няка?yfИ и доломитами. Повсеместно наблюдают·ся 
просло'и и пла,сты гипса. 

Наиболее детально и пол,но разрез лудловокого яруса ОП1iсан 
О. И. Никифоровой и А. А. ВЫООЦКИ:М на р. МоЙеро. Здесь породы 
представлены пестроцветной талщей мергелей и ДОЛОМИТОВ. Нижняя 
часть разреза хаlрактеризуется наличием мощных (до 6-8 М) пластов 
гипса, чередующихся с таки.ми же или более мощными пачками доло
митов. В верхней чаСТ:И1 разреза мергели и то'икоплитчатые доломиты 
переслаиваются с тонкими 'Прослоями волокнистогО' гипса. В средней 
ча,сти раз'реза отмечается неро/вная кровля у 4-.ме'Грового пласта гипса ,. 

свидетельствующая о его .р аз'мыве. В основании ,разреза залегает 7,5-
метровая пачка кра,сно-бурых и зеленовато-серых мергелей, переслаи
вающихся с глинистым}] голубоват о-серыми и буровато-серыми доломи
тами,  заключающими 'кораллы Favosites sp.  nov. (S о k. in С 0 1 1 . )  луд
лавского облика. По данным О. И. НикифорО'вО'й и Л. Д. Мирошникова , 

суммарная мощнО'сть отложений лудловского яру,са на р .  Майера 1 40-
1 50 м. Однако , ,как О'тмечает О. И. Никифорова , эта МОЩНОСТЬ может 
быть нескалька завышенной, так как Пlри составлении свадногО' разреза, 
в у.словиях его большого л.итологического однообразия, одни и те ж€ 
толщи могли быть включены дважды. 

По р. Котую, В 12 км в.ыше устья р. Чиринды, по данным С. В. ВО'
скресенского, нижняя часть лудлов,скО'га яруса представлена г лини
стыми и.звестня,ками малиновогО', серого, темно-серогО', иногда зеленО'
bato-серогО' цвета, ТОНКО'- . и 'Голстоплитчатыми. Реже среди этих парад 
встречаются чистые разнав.иIДНОСТИ ИЗ.вестняков. Видимая мощность. 
этих отлО'жений окало 1.00 м. В 1 ,5 км выше ,па ,р .  Котую И С'J1р атигр а
фически ,выше па разрезу обнажаются зеленовато-серые ТQНКОЩIитчатые' 
глинистые из,вестняки видимой мО'щностью 80-90 м. Они перекры
ваются зеленовато-серыми извеСТНЯКаМИ .и' ТОНКОПJJИт'чатыми мергелями 
малинового цвета. В пО'следних наблюдаются тонкие прослои и линзы 
гипсав. Мощнасть этой пач.ки порад 40-45 м. 

В долине р . Воевали-Хана, в 30 км от устья , В небольшам .коренном 
выхаде Ю. Г. Гором БЫJ1И описаны танкоплитчатые глинистые извест
няки с зеленоватым, разоватым и синеватым оттенками, перекрываю
щиеся светло-серыми доломитистыми известняками, оадержащ.иIМ,и баJIЬ
шое ,к·оличество остра,код Leperditia sp. indetre., xap aKT�p.ныx, !по Мiненню· 
Я. К 3екель, для .верхов СИЛYlра и низав де.во.на .  М,ощность ЭJай пачки 
Г/арод не превышает 30 М. Стратиг.рафическое полажение ее по ОТНО'
шению к котуйскому разрезу осталось невыяс.ненныI •. Мощность отло
жений лудловекого яру.са на р. к.ату.е , .по-видимому, не менее 220 м. 

На междуречье Мойерокана и Верхней Томбы р аgрез атла�ений 
лудла,в.ского яруса имеет большае схадство с раз;резом, аписанным 
О .  И. НИКИфОlровай по р .  МоЙеро. По данным С. Ф. Духанина, разрез 
начинается с гипсоноснай толщи, залегающей на р аЗЩIЧНЫХ горизантах. 
нижнесилурийских атлО'жениИ. Представлена эта толща несколькими 
пласт ами мелкокристаллическогО' ,сахаровидного гипса,  hересл аиваю
щегося с глиниста-даломитистыми известняками кирп.и:чна-к,расного, 
и зеленого цвета .  Су.м·марная мощность гипоаносной талщи не менее 
26-30 м .  Перекрывается она пестроцветнои толщеи, представленной 
мергелями и далаМИТИСТQ-ГЛИНИСТЫМИ известняками кирпично-красного . 

и зеленага цвета, с маломО'щными линзовидными прослаями селенитов. 
Приблизительная мощность ее около 800 м. ПримернО' в 60 м от осно
вания пестроцветной толщи С. Ф. Духаниным были найдены астраксщы ,. 
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сред я которых А. Ф .  Абушик определены Leperditia ех gr. mathewsi 
U 1 г. е! В а s S., LерегdШа ех gr·. insularis В е i п. К:роме то.го, среди остра 
КОД, со.бранных Г. И. Поршневым ,в аналогичных отложениях в верхнем 
течении р.  Дюкара, были определщlЫ Leperditia cf. antiscalaris 
S w а r t., L. ех gr. tureaca S с h m i d t., L. {аЬмо R е i п .  

По ЗС\К.тIючению А.  Ф .  Абушик, большинст,во из ЛelреЧl:fсленных 
форм характерно для ,верхнего о.тдела оилура, а Leperditia ех gr. mat
hewsi U 1 г. et В а s s. характерна для тополовейской фО'Р'мации (верх

няя половина лудловского яруса) Северной Америки. 

ЗАПАДНЫЙ САЯН 

В Зап адном Саяне СИЛУРl1йские отложения р а спространены только 
во внутренних частях , где слагают значительные пло.щади. Нижняя Гlpa
лица силура в Западном Саяне является спор ной, поскольку uer<;oTOpbJe 
исследователи к ю�зам 'силура относят ,верхние горизщпы шигнетской 
серии, тогда как другие геологи считают, что ШllгнеТСЖаЯ серия по воз
расту не выходит за пределы ордовика. 

Силурийские отложения в пределах террито,рии Западного Саяна 
выходят широкой полосой субширотного простирания, протягивающейся 
от бассейна р. Отук-Суга ( приток 'р . Большой Уры) на востоке в б ас
сейны верхнего течения \р. ,Кантегир а  и Ip . о,на на з ападе; к:роме того, 'они 
СЛагают ряд наложенных мульд в цеНТральНой части З ападного Саяна 
и выстилают основание .небольших межгорных в падин - Усинской по 
среднему течению 'р . Ус ,и Чулак,сИlНС,КОЙ в верховьях ,р.  Большие Уры. 

СИЛУIРИЙОКiИе отлооо:ения IВ главной лолосе раз:вития .начали 'изучаться 
лишь IВ 1 957 Г.; лучше IBcero оии изучены ,в баосей;не 'р . Отук-Суг, где 
выде,llеЩ,1 под названием отуксугской серии. Последняя располагается 
с разt.lЫВО� :и угловым Iнеоогласием на :различных гqризонтах шиг.нет
скоЙ серии. По литологическим особенностям отуксугская серия отчет
щшо. подразделяется на ТiрИ свиты. Все свиты залегают соглаоцо 
и связаЩ,1 между собой постеленными переходами. 

Н и ж н е о т у к с  У г с к а я с в и т а состоит из чередующихся пачек 
вишнево-,кра�ных песчаников, зеленых и зелено-серых }lзвестковистых 
пееч�ников с подчиненными прослоями кварцевых гравелитов и мелко
галечных КОщ"J10мератоlВ. Роль послещЦiХ вниз цо разрезу увелнЩi'
вается. В ос:новании находится паtJка базальны�x конгломератов измен
чивой мощности - от 50 до 200 .!Ц. Породы содержат нижнесилурий
c�"� мщан:к" Amplexopora sp., Lioclema sp. Мощность сIщты� 800-
1 000 м. 

С р е д н е о т у к с у г с к а я с в и т а  предста,влена п очти исключи
те.71ЬНО }I'Звестняка,ми - jелено-серыми, teMHQ,-,серыми, чер'ными, боль
ще.й ча .. (:l'ЬЮ ТQЩЮПЩI1'чаl1ЫМИ и рассланцов.анньп,щ, среди KOTOPWX на
блюдаются л:рослои з,еленых извеСl1К'О:В,ИСТЫХ tП5счаНИtКОIВ. В !и3\вес'tня
ках содержится большое ,количество мшанок, брахиопод, к,ораллов, 
гастропод. Из нижней половины свиты известны нижнеСJilЛУРИЙ
c��e мшанки Amplexopora cf. obducta А s t г. и Lioclema cf. perexigyum 
А s t г. В верхней п оловине 'свиты собраны мшанки Heterotrypa aff. еnог

mis; брахиоподы Dalrnan?lla? sp. Spirifer sp. (близкий к Spirifer peda
�«fnkQi Т с h е г п.) , Leptaena cf. rho.mboidales, которые опредещ!ют во.з
PiCT отложениц ,скорее всего ка.к верхнеСИJ1у.риЙскиЙ. По всей видимо
С1'И, среднеотуксуг.скаg свита охватывает по возрасту смежные части 
ЩJжнего и в,ерхнего отделов силура .  Мощность свиты достигает 2000 м. 
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В е р  х н е о т у к с у г с к а я е в и т а делится на две !IОДСВИТЫ.  Ниж
няя ИЗ них сложена тонкоплитчатыми «звенящими» мергелями, извест
ково-глинистыми ,сланцами и известковистыми песчаниками, окра шен
ными :в ,серые и ,с�ро-зеле'Ные тона; ,редко ЦРИСУТiСТ:ВУЮТ Iмаломощные л:ро
слои светло-серых ,органогенных известняков. Мощность ,подсвиты около 
1 000 М. Верхняя п одсвита представляет собой монотонную толщу тонко
чередующихся ,серых и темно-серых кварцевых мелкозернистых песча
ников, алевролитов и аргиллитов. В средней части подсвиты содержится 
горизонт зеленых мшаНКОВIbIХ известковистых песчаняков. Отсюда опре
делены Semicoscinium sp., указывающи е  на .верхнесилурийский возраст 
верхнеотуксугской СВИТIbI. Мощность подсвиты превышает 1 200 М. 

С некоторыми изменениями приведенный разрез прослеживается 
в направлении на запад, в бассейн рек Кантегира и Она. 

В наложенных мульдах - на реках Шигната и Узун-Суг И на водо
разделе рек о.тук-Суг и Такмагаш - силурийские отложения залегают 
резко несогласно на подст,илающих образованиях ордовика и кембро
ордовика и представлены 1 000-метровой толщей преимущественно раз
личных органогенных известняков, в IЮТОРЫХ содержатся только 
верхнеСИЛYlрийские формы. Из них наиболее характерны браXlЮПОДЫ 
Meristella (Protathyris) didyma, Stegerhynchus ех gr. decemplicatus var. 
angaCiensis Т с h е r п. 

В Усинской ,межгорной впадине силурийские отложения представ
.,лены толь.КО Iве:рхним от,делом.. Они !выделяются здесь ПQД .назва
ние:\i Ш :И Ш Т Ы К 'С IК О Й ,С :В И Т Ы,  \lЮТОlрая ,подразделяется на три под
свиты. 

Нижняя под:свита отделена от подстилающих кембрийских отло
жений крупным переры.вом и залегает на них с р езким угловым несо
гласием. В основании подсвиты находится базальный конгломерат, 
выше ,которого следует толща кра сных п олимиктовых песчаников, 
R свою очередь переходящих в толщу зеленых известковистых песча
ников с многочи,сленными горизонтами органогенных известняков. о.т
сюда известны многочисленные определения фауны. Наиболее часто 
встречаются следующие брахиоподы: Protathyris didyma D а 1 т., Соn
chidium sp., Spiriferex ех gr . elavatus D а 1 т, Camarotoechia ubsuensis 
т с h е r п. ,  Protathyris didyma D а 1 т., ,являющиеся IРУКО:ВОДЯЩИМИ верх
несилурийокИ'ми фо:рмами. Мощн,о,сть лоtдсв'иты 1 200-1 500 М. 

Средняя по�свита сложена серыми и красными песчаниками, чере
дующимися с алевролитами. Мощность ее около 1 000 М. 

Верхняя ПОДСВЛlта состоит глаlВНЫМ обр азом из красных полимик
товых п есчаников со следами ряби и волн оприбойными знаками. Среди 
ilIесчаНИ:КОВ В,Сl',речаются р едкие iП!рО,СЛОИ IИзвестня,ков с :В€iр�не,силу,р:ий
скими брахиоподамЛI Protathyris didyma D а 1 т., Stegerhynchus ех gr. 
decemplicatus var .  angaCiensis Т с h е r п. , . Camarotoechia ubsuensis 
т с h е r п. и др . 

Мощность ПОДCiвиты достигает 2000 М. 
Суммарная мощность шиштыкской свиты 4000-4500 М. 
При IIереходе к к'раевым частям Усинсжой впадины описанный раз

рез шиштыкской свиты полностью з амещается толщей континентальных 
красноцветных 'лес:чaiНИ:КО':В, не оодержащих :из',вест:ня,ков. 

В Чула:ксинской .влад:ине ИЗВбстен лишь верх,ний от,дел силура, 
представленный здесь ,дву,мя согласно пластующимися толщами. Ниж
няя толща включает базальную пачку краонодветных песчаников и КОН
хломератов, лереходящую вверх по разрезу в зеленые и 6ypы� и�вест-
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J\ов,Истые песчаюжи и чередующиеся с пластами серых органогенных 
известняков : брахиоп оДовых, мшанковых, криноидных и др . Из нижней 
толщи определены брахиоподы Conchidiuт ·sp . , Meristella sp. , Steger/zyn
chus ех gr. decemplicatus var. angai5iensis Т с h е r п . ,  Spirijer pedashen
koi Т с h е r п . ,  Spirifer elevatus D а 1 m, Camarotoechia ubsuensis 
Т с h е r п. и др.; .мшанки Semicosciniuт sp, Fistulopora sp . ,  Monotrypa 
sp. и др. Этот комплекс фауны с у,вере.нностью датирует возраст вме
щающих отложений как верхнесилурийский. Мощность толщи 1 200 J.t. 

Верхняя толща представлена рыже-юрасными косослоистыми пе
счаниками, переслаивающимися ·с зелеными известковистыми алеJ3РО
.JIY.T3МlI' и редкими горизонтами известняков. Мощность ее 1 1 00 м. 

ОБЩАЯ СВОДКА 

СилуриЙ'с,кие отложения .повсеместно ка,к в геосинкл,инальных, та,к 
l! в п.lатформенных районах, представлены меmюводными образования
ми, более или менее тонкими н соответ.СТ.венно ОТЛОЖ.f.вш.имися в усло
виях сра.внитеЛЬНQ ·Ciпокойной среды. Фор,мирование ПОlрОД силура,  есте
ственно, происходило несколько ,различно ,в платформенных и геосин
клинальных областях, что заметно оказывае11СЯ на характере самих по
род. В геОС.и нклинальных областях рельеф дна морского бассейна и 
.окружающих участкOIВ СУШИ для всего времени силура р асчленен был 
значительно больше по сравнению с плаТфОlр.менными р айонами, и по
тому в пер�ых накопились более грубые и более ,мощные, преимуще
ственно обломочные, в том числе конгломер атовые, породы. Наоборот, 
в платформенных б ассейнах этого .времени отлагались преимущественно 
тонкие Jliзвестковистые и глинистые илы, которые впоследствии дали на
чало образованию различного р ода известнЯIЮВ, глин, глинистых и из
вестковистых сланцев. Общие площади морской .седиментации по срав
нению с ордовикским временем в силуре были сокращены. Максималь
ного развития ,морской силурийокий бассейн, по-видимому, достиг 
в конце лландовер·ского - начале ·веНЛОКСIЮГО века (рис. 3 1 ) ,  когда на 
платформе почти повсеместно образовыIалисьт онкиеe илистые, вероятно 
наиболее глубоков.одные осадки, 'сформировавшиеся затем в черные 
и темно-серые гл,ины и глинистые сланцы, ·мергели и пелитоморфные 
известняки ; в геосинклинальных впадинах макси.мальное развитие по
лучают известняКJI:. 

Соот,ношения между ордовиком и силуром, как показывает анализ 
вышеприведенных материалов, не везде одинаковы, что, е·стественно, 
обусловлено ,структурным положением того или иного района.  На за
паде платформы, т .  е. по Iвсей западной окраине Тунгусской синек.ТIИЗЫ, 
граница между двумя ЭТИМJI' системами .как по фауне, так и по составу 
пород, С.ТIагающих пограничные .слои, не всегда достаточно отчетлива и 
места.ми проводит·ся условно в о.п;нородных толщах по появлению пре
обладающей в них 'силурийской фауны . Так, на северо-западе плат
формы (в районе Туруханского поднятия и на р. Курейке) силурийские 
породы связаны с ОРДОВJIIКСКИМИ п остепенным переходом и граница 
между ними 'пров одится условно ,внутри толщи темно-серых и черных 
аргиллито,в по подошве граптолитовых сланцев. 

В пределах Таймырской складчатой области, как отмечает 
Ф. Г. Марков, силурийские отложения связаны с ордовикскими тесными 
лереходаМJI'; наоборот, для в осточной окр аины Тунгусской синеклизы 

. (бассейн р .. Мойеро) О. И. Никифорова указывает на наличие пере-
15 Красноярекий край. ч. 1 
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рыв а между ними. Слаiбые следы перерыва rмежду силуром И ордовиком 
намечаются также в бассейне р . ,  ПодкамеННQЙ Тунгуски. 

Угловое несоглаоие, переrрыв и иные структурные формы для силу
рv.Йоких отложений, по описаниям Ю. Х. Егиазарова ( 1957) , сущест-

о 250 500 750 1000 lt.М 
I ! ! ! ! 

Рис. 31 .  Палео,гео.графпя С:ибирскоЙ платформы и прилегающих 
склащчатых областей ,в нижнеСИЛ��Р:ИЙСКО'е ,время (лландовери и 

и ,венлок) (соста,вил Н. С. Зайцев) 
1 - суша; 2 - платформенное 1>юре; 3 - карбонатные породы (преимущест. 
иенно известняки, доломиты, мергели ) ; 4 - преимущественно алевро.литы. 
частью красноцветные и загипсованные, ПРОCJJОИ известняков и доломитов; $ - граптолитовые и глинистые слаицы, известняки; 6 - море геосинклиналей 

и межгорных впаднн 

вуют на островах Северной Земли. Здесь породы силура соБР'8НЬГ ' . 

В более простые и по.логие складки по. сра,внению с пор,одами ордовика. 
Такая же картина р езкого углового несогласия между ордовиком' If 
силуром, более слабого метаморфизма ПОJР ОД последнего .иl более про
стых структурных фор:м отмечается в,семи исследователями для силура 
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Западного Саяна. ОднакО' с продвижением к югу - в пределы Туви н
ской зоны Западного Саяна, как установлено в последние годы р або
ТаМИ Е. В. Владимирской и др. ,  граница несогласия смещается стра
тиграфичеСКliI н есколько вниз. С амые .верхние части фаунистически оха
рактеРИЗOiванного. Оlрдовика ,в этих районах связаны постепенными пере
ходами с породами лландоверского яруса, а остальная часть ордовик
ских отложений отделена от них пере.рывом и угловым несогласием. 
Близкая к этому картина, по-видимому, наблюдается l!i в некоторых 
районах Горного Алтая. В Западном Саяне к силуру следует относить 
только так называемый (по А. г. Сивову) шиштыкский комплекс или 
отложения так называемой отуксугской серии, относящиеся к нижнему 
отделу силура (лланДовери-венлок) , а также р аЗЛl!lчные породы, от
носящиеся к верхнему отделу (лудловекий я рус) . 

В Западном Саяне силу'рийские отложения прорваны крупными 
интрузиями гранитов так называемого джойского или сютхольского 
интрузивных комплексов. 

Мощности Сl1'лурийских отложений для р азличных структурных эле
ментов также сильно в арьируют. В геосинклинальных областях они 
значительно превышают мощн ости ОДНOiвозрастных отложений, р азви
тых на Си.БИР'ОIЮЙ платформе, в ТОм числе и по западной ее окраИ1не .. 
входящей в состав К:расноярского края. В направлении с юга на север 
изменение мощностей пород силура происходит примерно следующим 

� образом. 
В Западном Саяне (Усинская .впадина)  мощность силурийоких от

ложении, по данным различных авторов, В среднем составляет около 
) ,.5 КМ. Западнее, по левобережью Енисея, она резко увеличивается к 

Т а б л и ц а  7 
Схема сопоставления стратиграфических разрезов силурийских отложений 

(составил Н. с. Зайцев) 

� Отдел 
Qj fo< U 
=: U 

Ярус 

Лудловский 

Полуостров 
Таймыр 

Преимущест
венно известня
ки, известково
глинистые слан
цы, местами 
опесчаненные с 

� -- -------- 1 разнообразной 
� Венлокский фауной. 800-

'; 1 900 м 
о.. 
;>., 
;j u Лландоверский 

С и б и р с к а я  п л а т ф о р м а  

Туруханское под
нятие (бассейн 

рр. Нижней и Су
хой Тунгусок) 

Серые известняки 
и мергели с вну
триформационны -

ми конгломерата
ми. До 1 00 м 

Западный склон 
Анабарской анте

клизы (бассейн 
рр. Мойеро, Котуя 

и др.) 

Пестроцветные 
глинистые извест
няки и доломиты 
с прослоями (100-
200 м и более) 

гипса 

. Известняки с ко- Известняки, мер
раллами, мшанками гели, доломиты� 

и пелециподами. До 350 м 
60 м 

Темные гр.аптоли
товые сланцы, ар

гиллиты - внизу, 
мергели и извест

няки - вверху. 
130'- 140 м '  

Массивные и тон
кослоистые темно
серые известняки. 

200-250 м 

В низу разреза воз 
можен· перерыв · 

!:5*' 
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достигает примерно 3,5 км, причем из них на долю пород, относящихся 
ТО,IШКО к НJlжне'\!:у отделу силура, приходится более 2 км. 

На платфор ме мощность силурийских пород изменяется с юга на 
'север таким образом: в бассейне Подкаменной Тунгуски мощность всех 
ютложений силура 60 м; севернее, IHa 'Нижней TYlHrycKe Iи I\у,рей,ке, 240'-
270 ,и ; У Норильского района достигает примерно 550 м; в Усть-Ени
·сеЙскоЙ впадине, по очень пrрибл изительным данным В. Н. Сакса, оце
ю!Ва,ется примерно в 1 000 м и, возможно, нес:колько более. На Таймыр

,ском полуострове мощности силура в различных местах различны, но, 
в общем, колеблются в 

-
пределах 1 ,5-2 км. Примерно такой же вели

'чины они достигают на островах Северной Земли. 
Итак, из приведенных цифровых данных следует, во-первых, что на 

платформе (та бл. 7) мощности в среднем в 5-6 'р аз меньше, чем 
в геосинклиналях, и, во-вторых, что ,нарастание мощностей от северо-
32падных районов платформы в сторону складчатой облаСТ}!1 Таймыра 
происходит п остепенно. 

В заключение следует отметить, что, несмотря на наблюдающиеся 
:различия в строении и мощностях силурийских отложений геосинкли
нальных и платформенных областей, стратиnрафическое их сопоставле
ние благода'ря наличию довольно обильной фауны вполне воз,можно 
уже в настоящее время. Общепринятое деление на ярусы достаточно 
четко прослеживается в обеих крупных структурных областях. 

ДЕВО НСКАЯ С И СТЕМА 

ВВЕДЕНИЕ 

Девонские отложения известны на крайнем севере I\расноярского 
края (Таймырс'Кая складчатая область) , в пределах Хатангской впа
дины, на  Сибирской платформе (на крыльях Тунгусокой синеклизы .и' 
в Рыбинской ,впадине) , в системе впадин Минусинского прогиба и на 
южном склоне Западного Саяна в Усинской впадине. В ,северной и 
центральной частях края р а-спространение девонских отло,жен.иЙ, в об
шем, .ограниченно. Наоборот, на юге края, в Минусинском прогибе и 
в Рыбинской впадине, роль этих отложений сущест,веяно возрастает. 

Изучены девонские отложения неравномерно. Наиболее полные ма
териалы имеются по Минусинскому прог.ибу и ,по Таймыру, где из)Зе
- стны ,весьма полные р азрезы девонских отложений, содержащих разно
образную фауну и флору. По остальным раЙона.м можно располагать 
-сравнительно 'немногочисленными данными, преимущественно по изоли
ро)Занным площадям. Почти совсем отсутствуют с)Зедения о девонских 
· отложеЮIЯХ по За.падно-СибирскоЙ низменности, хотя, несомненно, они 
здесь р азвить!. Об эт6м можно судить по т.ому, что осадочные и ·  )Зулка-
ногеюtые толщи де)Зона, выполняющие Минусинский прогиб, 'к се)Зеру 
'от последнего погружаются под ,мезозойские отложения За.падно-Си
,бирской низ,менности. Аналогичное поnружение испытывают )З северо
западном напр авлеюIИ девонские отложения Рыбинской впадины. 

Изучение девонских отложений ,Кiрая было лредпр'Инято впе:рвые 
П. А. Чихачевым ( 1 845) , выдел,ИiВШИ!М Бни.сеЙокую полосу ра,сп:ростра
:нения девонских красноцветных п ород. На  юге края, в пределах Мину
·синского прогиба, эти породы изучались д. А. I(леменцом, И. Полети
кой и д. И. Черсю1М, затем А. Г. В ологдиным, Г. И. Стальновым, 
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А. Н. Чу,раковым и Я.  С. ЭдельштеЙном. В начале текущего столетия 
Я. С. Эдельштейн весьм а  ,полно и зложил основные Пlредставления о стра
ТИ'графии девонских отложений Минусинокого прогиба и разработал для 
них стратиграфическую схему ( 1922) , ОПJ! рающуюся на палеонтологи� 
ческие ,исследования А. О. Штукенберга и Ф. Н. Чернышова. Позднее 
Я. С. Эдельштейн ( 1 926) существенно уточнил эту схему. 

Дальнейшее изучение девон(жих отложений связано с именами 
И.  К. Баженова, Н .  Л. Бат,ова, 3. А. Мишуниной, Д. Г. Сапожникова 
и др., ВЬJЯ,ВJ1ВШИХ распространение ряда нОвых толщ, не учтенных схе
мой Я. С. Эдельштейна (таштьшские известняки и др. ) ,  а также 
фациальную изменчивость девонского ,раз'реза (3 .  А. Мишунина) . , 

Разнообразные работы, проведенные в Минусинском прогибе в по
следнее десятилетие, позволили внести ряд изменений ,в построения 
Я. С. Эдельштейна и представить новые стратиграфические схемы 
(А. И .  Анатольева, Б. Н. КраСИЛI>НJ1IКОВ :и А. А. Моссаковский, В.  С. Ме
лещенко 'и Н .  А. Беляков, Г. И .  Теодорович и др . ) . 

В 1956 г. 'на  Всесоюзном межведомственном совещании новые схемы 
были унифицированы для верхней части девонского разреза (верхи 
живета и верхний девон) . Принятая для этой части разреза схема была 
разработана в основном В .  С .  МелещеНIЮ и Н .  А. Беляковым. Для 
остальной частJl' разреза достигнуть согласования различных взглядов' 
на строение девонских отложений не удалось. 
. Палеонтологическое обоснование для стратигр афических построе

ний В. С.  Мелещенко и Н. А. Беляков а  дано сотрудниками ВСЕГЕИ,. 
работавшими под .руководством М. А. РжонсницкоЙ. Исследования де
вонской фауны .проводились, кроме того, Н. И. НОВОЖJl ЛОВЫМ, Д. В. Об-
ручевым, Л .  Л.  Халфиным и др., а флоры - А. Р. Ананьевым" 
А.

' Н. Кр,иштофовичем, а также Е. Ф. Чирковой-3алесской, изучавшей 
сборы С. М. дорошко. Иjменчивость строения девонского разреза, .  
вызванная фациальными замещениями, непостоянством мощностей и 
региональным развитием переlрыва, особенно детально лзучена 
А .  И .  Анатольевой. Существенно новые данные получены также 
Г. И. Теодоровичем по ф;щиальной изменчивости девонских отложе
ний, а роль вулканогенных толш в строении девонского разреза. 
Минусинского прогиба определена ,в последнее время И. В. Лучицким. 

В неlдаiвнее в,ремя раз,нообраз,ные материалы по стр атилрафии и 
нефтегазоносности девонских отложе.ниЙ Минусинского Пlрогиба обоб
щены в сводке, сост,авленной лод руково\дством Н. Г. Чочиа коллекти
вом геологов ВСЕГЕИ, ВН:ИГРИ и ВАГТа (Б .  Н .  Красиль,ников, 
В.  Н. Киркинская и др. )  с учетом проведенных геологичеСIШХ съемок 
и бурения на  нефть и газы. Таким образом, по Минусинокому про
гибу имеются разнообразные материалы, позволяющие представить, 
сравнительно детальное описание девонских отложений. 

Материалов для расчленения девонских отложений Рыбинской, 
впадины пока недостаточно. Стр атиграфлческая схема девонских отло
жений этой впади:ны, Пlредставленная в 1 947 г. А. В .  Лесгафтом, в по
следнее время подверглась частичному пересмотру, однако у сотруд
ников ВСЕГЕИ, треста «Востсибнефтеразведка» и Красноярского гео
логическою управления нет единства во взглядах на стратиграфию! 
девонских отложений. Многое в вопросах .стратигр афии остается пока 
И€исным. Такое положе:нл'е в значительной степени объясняется еще и 
Тем, что девонские кр асноцветные толщи Рыбинской впадины бедны; 
па1lieонтологичеСiКИМИ о.статками. 
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Дев онские отложения горного обрамления Минусинского прогиба, 
Сибирской платформы и Хатангской впадины нзучены еще очень слабо. 
Только материалы по ТаЙlМЫРС�ОМУ п олуострову позволяют более 
.полно изложить сведе.ния об этих от�ожениях. 

ТАЙМЫРСКАЯ СКЛАД ЧА ТАЯ ОБЛА СТЬ 

В 1 935 г. Т. П .  Кочетков впервые установил фаунистически оха
рактеризованные верхнедевонские отложения на западном побережье 
Таймыра. Позднее отложения девонской CJl стемы стали БЫЯВЛЯТЬСЯ и 
в других пунктах полуострова. Однако основные данные по страти
графии этих отложений были п олучены лишь за последнее десятиле
тие в результате лrроведения геологической съемки на всей площади 
Таймыра .  

Девонские отложения обычно слагают небольшие участКl1! среди 
поля силу,рийских пород, сохраняясь iВ мульдах синклиналей и реже 
обнажаются в ядрах антиклинальных складок из-под покрова ,выше
лежащих пород. Они расп р остранены в основном в срединной части 
складчатой области, в зоне сопряжения верхнепалеозойского сводо
вого поднятия И раополагающихся к югу от него ве:рхнепалеозойских 
�kладчатых структур. 

Стратиграфическая граница между силурийскими и девонскими 
ютложения,ми не совсем ясна, т ак как не отмечается каких-либо суще
'ственных изменений в вещеС11венном составе при переходе одних отло
ЖЕЮIЙ К другим. Неоколько иное п оложение 'наблюдает,ся iВ отношении 
разделения верхнедевонских и ,нижнекаменноугольных отложений. Ме
стами граница между ними определяется от,носительно четко либо по 
характерным комплексам фауны и литологии толщ, либо по частич
ному перерыву в отложениях ,между НlIIМИ .  i1меются отложения всех 
трех отделоiВ девонской системы, иногда подразделяющиеся на яру.сы. 
Для них характерно непостоянство литологического соста,ва. Нередко 
морские карбонатные и терригенно-карбонатные отложения iВзаим,но 
замещаются либо сменяются латунными ГИДРОХИМJ!ческими толщами, 
.иногда заКJIючающими скопления солей. 

Н ИЖ Н И А ОТДЕЛ 

ОТСУТСТiВие существенных литологических р азличий в смежных 
отложениях верхнего силура и нижнего девона и ограниченность на
ходок· остатков типичной нижнедевонской фауны . создают некоторую 
:неопределеННОСТh В установлении объема и площади распространения 
нижнедевонских отложений. Фаунистически охарактеризованные ниж
недевонские породы пока выявлены в бассейне р. Бинюда, в районе 
нижнего и среднего течения р .  Тареи, на площади истоков рек Лени
вой, Тареи, Шренка и ,  Верхней Таймыры и в более восточных уча
стках - на р. Нижней Таймыре, Б верховьях рек Траутфеттера и Ле
нинградской. 

ИсслеДОiВания последних лет доказывают, что нижнедевонские 
отложения должны быть обнаружены в ,  р айоне южного побережья 
Пясинского залива. Здесь они входят в с остав. устьпясинской свиты, 
верхнесилурийского - среднедевонского возраста. Эта свита слагается 
темно-серыми и черными глинистыми сланцами, ДОЛОМИТlIзированными 
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1f Г ли.нистыми известняками, садержащими 'Гонкадиспероный твердый 
биту,м ( 1-4 % ) .  Парсщы заключают астатки птеропад StyolioUna (опре
деления Г. rr. Лященко) , известные в отлажениях силура - среднего. 
девана. Мощнасть устьпясинской свиты 500 м. 

Достаточно полный .разрез нижнеДеванских отложений был уста
навлен Н. П. Аникеевым и А. И. Гусевым в 1 936- 1 937 гг. в долине 

, среднего и нижнего течения р.  Тареи. Эти отлажени'я ими были выде
.• 11ены IB таiPейокую QВИТУ. Отложения тарейской 'свиты ,постепенно сме
няют силурийские породы и в самых низах сложены черными битуми
нозными .и!3ве.стняка,ми, з аключающими пачки танка'слаистых мергелей 
с о ста'I!ками панцирных .рыб. Выше следуют темна-серые и серые, плот
ные и раскристаллизаванные органогенные известняки, перемежаю
щиеся с глинистыми сланцами. Нередко известняки содержат мелкие 
куБИКИ1 пирита .  

В средней части известнЯIЮВОЙ толщи имеется пРОслой мягкого 
углистога сланца. Затем преобладающими порадами ,станавятся черные 
глинистые сланцы. Последние иногда содержат примесь песчаного м ате
риала. ИХ сменяют темно-серые и серые, \преимущественна коралловые 
известняки', чередующиеся с прослоями глинистых сланцев и мергелей. 
Выше 'Нахадится ГОРИ310НТ серо-зелено.ватых гллнистых сланцев с округ
:IЫМИ известковистыми стяжениями. Над ним располагается толща 
зеленоватых глинистых известняков, переслаивающихся с глини,стыми 
сланцами. Далее ,вверх состав ПOlр,од становится давольно пестрым. 
Темно-серые и фиол етово-серые, а иногда и черные плитчатые 'Язве
,стияки перемежаются с темно-серыми и зеленовато-серыми мергелЯМ,И1 
и глинистыми сланцами. 

В верхней части разреза среди сланцев паявляются пропластки и 
пражилки р азнацветных гипоов. Содержание гипсов дост.игает 30-50 % 
'01 абщей массы Iпорады. Мощность �ипсонаснай пачки пород около 
100- 120 м. По всей Iвераятнасти, самые верхи нижнедевонских отла
жении 'Представлены горизантом крас'Нацветных песчана-глинистых па
род и конгломератами. П оследние наблюдал.ись в изалираванных обна
жениях, В каторых не представлял ась вазможным установить соотна
шение конгломератав с подстилающими парадами т арейской свиты. 
Мощнасть свить! 600-700 м. 

В атлажениях тарейскай свиты абнаружены обильные 'остатки 
разнаобразнай фауны. Отсюда Б. Б. Чернышевым были апределены 
кораллы Favosites holymaensis Т с h e  г п. , Р. tarejaensis Т с h е г п.,  

Р. gothlandicus L а т., Р. gussevi Т с h е г п.,  Р. forbesi Е d w. et Н а i т е, 
.Squameofavosites hemisphaericus уаг. bohemica (Р  а с t а ) , Pachypora 
taimyrica Т с h е г п., Syringopora tarejaensis Т с h е г п . ,  S. cf. abdita 
т с h е г п., Cyrtophyllum ornatum Т с h е г п . ,  Tajmyrophyllum speciosum 
т с h е г п. ,  Pholidophyllum maximum Т с h е г п. ,  Cylindrophyllum plani
"esiculosum Т с h е г п.,  Demophyllum и навые в.и'ды Phillipsastraea. 

О. И. Никифаровой были установлены брахиопады Schizophoria 
striatula S с h 1., S . . aff. bisinuata W е 1 1  е г, Schuchertella sp., Leptaena 
romboidalis W i 1 с k., Stropheodonta sp., Gypidula ех gf. optata В а г Г., 

Camarotoechia (Nymphorhynchia) nympha В а Г Г . ,  Wilsonia аН. globosa 
Н а 1 1, Wilsonia aff. tarda В а Г Г., Uncinulus pyramidalis Н а 1 1, и. aff. 
goldfussi S с h т., Atrypa reticularis L., Spirifer aff. crispus уаг. simplex 
Н а 1 1, S. (Actrospirifer) cf. concinnus Н а 1 1 , S. modestus Н а 1 1, 
.s, (Acrospirifer) cf. cyclopteris Н а 1 1, S. cf. vanuxemi Н а 1 1, S. аП. ele
,gans S t е i п., Nucleospira aff. ventricosa Н а 1 1. 
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Е. М. Глебовекой ,выявлены QlCTp aKQДЫ Leperditia cf. тarginata' 
:к е у s . ,  L .. агспса S о п., L. cf. elongata Р е  t z.,  Aparchites sp. Н. Е. Чер
НЫl.IIевоЙ были констатированы остатки трилобитов Brontetts 'аутугёсu!; 
N. T c h e r n. (ех msc) и Proetus anikie.vi N. (ех msc) T c h e r n. Остатки 
панцирных рыб изучались д. В .  Обручевым. По его заключению, ОЮf 
характеризуются двумя новымл' видами Lunaspis, чешуей нового вида 
Porolepis, неопредел,имыми остатками Arthrodira и зубом, rПохожим на 
Onuchodus. I(.ро!ме IПеречи,сленной ф ау,ны, таlкже наход;ил'и,сь ,неОПiреJl.е
лимые >Остатки ,стром аТОIПО:Р , .мшанок, га'СТРОПОД и цефалолод. 

Нижнедевонский возраст отложений тарейской свиты был установ
лен С. В. Черкасов.оЙ, исследовавшей низовья р . ТареlJl. В 1959 г. 
А. Б. I(аждан ( 1 950) было установлено, что породы тарейской свиты 
обнажаются в южной части оз . Эдиркей и ,по правобережью верхнего, 
течения р .  Тарей несколько выше устья р .  I(орулах-Бигая. 

М. А. Б олховитинова, изучая коллекцию органических остатков' 
с участка истоков р ек Ленивой, Ш,ренка, Верхней Таймыры и Таре.и ,  
собранную В .  И.  Тычинским И С .  М. Тильманом, установила, что среди 
силурийских кораллов имеются заведомо нижнедевонС'кие формы 
Tayтyrophylluт speciosuт Т с h е г п., Pholidophylluт sp. Ранее эти 
кораллы включались в комплекс фауны тарейской овиты. Этот факт 
указывает на то, что НlJ'жнедевонские отложения должны присутство
вать на водоразделе этих р ек. По-видимому, к ним следует относитlY 
толщу мощностью около 1 00 м, сложенную пестроцветными песчани
стыми и чистыми карбонатными породами с прослоями извесТIЮВО-ГЛИ
нистых сланцев. Она согласно перек:рывает СИЛУРlJйские породы, а на 
размытой поверхности ее лежат средне- и верхнедевонС'кие .отложения. 

Присутствие нижнедевонских отложений в верховьях р . Ленивой 
подтверждает и В . А. Черепанов. В 1 957 г. им условно выделена в ниж

ний девон толща ДОЛОМИТИЗJl'рованных известняков мощностью ОIЮЛО' 
300 м, лежащая непосредственно под фаунистически охарактеризован
ными среднедевонскими породами. 

По данным Г. Э. Грикурова,  в районе истоков р . Бинюда имеется 
толща мощностью до 300 м, сложенная серыми кремнистыми lJ звестня
ками, переслаивающимися с черными битуминозными доломитизирован
ными известняками. Найденные остатки к:ораллов Tryplasтa sp., Pseu
daтplexus ( ? )  sp. ( определеНlJЯ Н. Я.  Спасского) и остракод из рода 
Leperditia (ощределения А. Ф. Абушик) указывают ,на ,нижне- 'и средне
девонский возраст этих отложений. 

В 1 954 г. М. Н.  Злобиным были собраны новые ,материалы, сви}(е
тельствующие о возможном распространении нижнедевонских отлОже
ний в долине р. НlIжней ТаЙмыры. Здесь известково-глинистые сланцы 
лудлоу аменяют,ся толщей мощностью 500-550 М, состоящей из темно
серых и черных тонкослоистых доломитов с редкими пластами изве
стняков и доломитизированных известняков более светлой окраск,и , 
В верхней половине разреза породы содержат остатки брахио,под, корал
лов, криноидей и тентакулит. По опрмелению С. В .  Чер,касовой, с,реДИI 
брахиопод имеются Carinatina paradoxa S с u р . ,  Eospirifer irbЁtensis 
Т с h е г п.,  Delthyris superstes В а г Г . ,  Gypidula аН. ivdelensis к: п о  d. , .  
Atrypa ех gf. aspera S с h 1 . ,  Uncinulus irbitensis Т с h е r п.  Фауна нижне
девонская (кобленцского яруса) , но 'содержит также и некоторые 
эйфельс:кие формы. 

НижнеДelвонские отложения распространены, ,возможно, в верховье 
р. Нюнька'раку-Тари и в р айоне истоков IpeK Ленинградской .и, Жданова. 
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По данным М. Н. Злобина, они представлены толщей темно-серых и 
серых доломитизирован ных известняков мощностыю около 500 м. По
роды содержат плохо определимые остатки строматOIПОР, кораллов" 
реже брахиопод, наутилоидей и ос'Гракод. Посшщние представлены 
Leperditia, БЛ11'3КИlМИ Leperditia buldogii Z е k k е 1, ко'Горые, по заклю
чению Я. Г. Зе,ккель, встречаются в нижнем и ,среднем от�елах девон
ской системы. 

СРЕД Н И й  ОТДЕЛ 

Достоверные среднедевонские отложения установлены п очти всюду 
в пределах срединной части Таймырокой с:кладчатой области, где за
нимают незначительные участки. Иногда они лежат с Iвидимым согла
(ием на нижнедеВОНСЮIХ породах, а местами на ,различных горизонтах 
нижнедевонс,ких и ,силурийских пород. Стратиnрафическая граница 
между С'реднедевонскими и Iверхнедевонскими отложениями в ыражена 
отчеТЛl\ВО, так как наблюдается постепенная 'омена одних отложений 
другими. Граница между ними обычно определяется по фауне. 

В пределах западной части Таймыра среднедевонс'Кие отложения 
hонстатированы Ю. Е. Погребицким н а  побережье П.ясинского заmша,  
Они слагают , верхи устьпясинс,кой свиты, описание  КОТОIРОЙ приведено 
при характеристике нижнедевонсжих пород. 

В районе верхнего течения р: Лени:вой согласно наблюдениям 
В. А. Черепанова имеются среднедевонские отложения. Они представ
лены толщей известняков мощностью около 1 00 м, заключающИ'х 
остатки 1lЮlра,ллоrв Spongophylluт сС halisitoides Е t h ет. , Sp. sedgwicki
Е d w. et Н а i m е, Nardophylluт sp. , Stenophylluт sp.,  Taтophylluт sp. 

ПО заключению А. Г. Кравцова, эта фауна у,казывает на эйфельский .и 
живетский ярусы. Здесь же обнаружены остат'ки бр ахиопод Atrypa ех 
gr. reticularis L.,  Delthyris sp . ,  ВОЗlраст которых, по  данным С .  В .  Чер
ка'совой, устана'вливается не  древнее эйфельского, а также остатки три
лобита Sentelluт aff. elegans Р е е t z .  (определение З .  А. Максимовой) , 
известного из кобленцкого яруса нижнего девона 111 эйфельского яруса 
ереднего девона. Помимо того, находились остатки криноидей Pentago
nocyclicus glutus Е 1 t., Entrocus moniejerus Q u е n s t., характерные, по 
определению Р. С. Елтыше;вой, для эйфельского яруса. 

По данным В. Д. Дибнера и Е.  Н. Фрейнберга ( 1 950 г. ) ,  на участке 
между северным ,побережьем оз. Энгельгардта и левыми истоками 
р .  Угольной среднедевонские отложения предстаlвлены светло- ,И' темно
серыми несколЬ'ко окремненными доломитизированными из,вестняками 
с редкими прослоями глинистых сланцев. Породы заключают остатки 
строматопор Actinostroтa ех gf. clathratuт N i с h., Parallelopora sp . ,  

Stromatopora sp.  По заключению В. Н .  Рябиюша, данная фау.на указы
вает на живетский ярус. Этот же возраст подтверждается КОlраллами, 
которые, по о.пределению М. С.  Жижиной, Iпредставлены формами 
Fasciphylluт aff. orientalis S о s h k, Coluтnaria quadriseptata S о s h k, 
С. cf. rhenana F г е с h. Мощность этих отложений не превыш ает не
скольких сотен метров, хотя исследователи полагали, что она должна 
быть значительно большей (без учета верхнедевонских отложений, кото
рые ранее включалл сь :в состав ереднедевонских пород) . 

В районе правобеlрежья нижнего течения р . Шренка к среднему 
девону относятся черные битуминозные известково-глинистые сланцы, 
которые несогласно перекрывают фаунистически охарактеризованные 
сиJJурийсжие породы и в свою очередь подстилают 'Карбонатную толщу 
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с фауной :верхнего дев.она. Отсюда С. М. Тильманом и Л. С. пузановы�M 
( 1948) был.иl доставлены остатки брахиопод Atrypa alticola F r е с h.,  
А.  ех gr. reticularis L., Ilmenia aff. subumbona Н а 1 1 . Мощность средне-
девонских отложений 1 00 М. · . . 

Примерно такой же ЛИТOJIогией обладают .среднetд.евонские породы 
в .р аЙоне !Правобережья р .  Нижней ТаЙмыры. Они лежат на частично 
р азмытых нижнедевонс�их .породах и постепенно сменяю�ся в ерхне
девонскими . отложениями. Судя по м атериалам А. В.  Щербакова 
( J  952) , среднедевонский возраст здесь ПРJlIПисывается черным глини-

.. стым И известкюво-глинистым сланцам с пластами черных глИ'нистых 
известняков. Последние з аключают неопределимую микрофауну и 
остатки брахиопод, в частности формы Atrypa ех gr. reticularis L. Мощ
ность этих отложений 150-200 м. 

З атем ,нешврокая полоса среднедевонских пород прослеживается 
в верховьях р .  Траутфеттера (район в ерхнего течения р . Ленинградской 
и ее правого притока р. Жданова) и в районе рек Фаддея и Преград
ной. Здесь преобладают карбонатные породы. 

Более полный разрез этих среднедевоноких отложений OIписан 
М. Н.  Злобиным ( 1 952) в баClсейне верховьев р. Жданова. 

Низы разреза слагаются серыми мраморизованными известняками 
. с остатками мв'крофауны и гастipОПОД. По заключению Я. д. Зеккель, 
многочисленные остатки остракод представлены Leperditia ех gT. ЬагЬо
'аnа S с h т. и :рядом новых фор,м предположительно среднедевонского 
Rозраста. Мощность известняковой толщи 250 м. Выше залегают темно-

. серые и кО'ричневатые ,известняки, перемежающиеся с серыми плотными 
известняками. В .последних .обнаружены эйфельские брахвоподы Eospi
rifer aff. pseudoindiferens N а 1 . , Gypidula sp. ( определения А. К. Крыло
вой) . Мощность этих известняков около 1 00 м. Выше они сменяются 
1 50-меТ1РОВОЙ толщей та'КiИХ же известняков,  в :которых найдены остатки 
брахиопод и строматопор. Среди брахиопод установлены Atrypa zonata 
S с h n u Г. ,  А. ех gr. reticul'aris L., Stringocephalus burtini D е 1 Г. ,  указы
вающие на живетский ярус. Этот возраст подтверждается и остатками 
СТР'ьматопары АmрЫрога cf. ramosa Р h i 1 1 . (определение Р. Н. Ряби
нина) : Выше располагается толща мощностью до 200 м, сложенная 
темно-серыми р аскристаллизованными слоистыми и плотными массив
ными известняками. В ив!зу ее, согласно определениям А. К. Крыловой, 
имеются остатки брахиопод Stropheodonta sp., Liorhynchus (? )  aff. cos
taneum М е е k, Gypidula sp.,  Atrypa sp.,  Lamellispirifer aff. novosibiricus 
N а 1 .  

. 

В средней части толщи обнаружены Atrypa alticola F r е с h, А. ех 
gT. reticularis L., А. magnitica N а 1 . ,  Emanuella aff. pseudopachyrincha 
т с h е r п. ,  Athyris sp . ,  Adolfia sp. В серых известняках нередко наблю
дались остатки гаст'ропод и остракод, образующих массовые скопления 
в отдель>ных горизонтах. 

Общая мощность среднедевонских отложений в верховье р . Жда
нова не менее 700 м .  

Выходы среднедевонсжих '  .пород установлены .и'  вне пределов гор 
Бырранга, н а  площади юго-восточной .окр аины Таймырского полу
острова .  Они обнажаются на сопке Серой, р асположенной на южном 
склоне в.озвышенности КирЯ'ка-Тас, а также на сопке Белой, находя
щейся в верховье р . Сеньки, ,стекающей :в Хатангс.киЙ зал,ив. Здесь оред
недевонские отложения предста.влены преимущественно гидро�имиче-

�скими осадками - б е.п ым.и , .и серыми, .однородными й полосчатыми 

http://jurassic.ru/



IЩВОНСКАЯ СИСТЕМА 235 

меЛIКО- и крупнокристаллическими гипсами. Они заключают тонкие про
'СЛои фаунистически 'Охарактеризова.нных и.звестняков. Выше IПО р азрезу 
КО.IШ"lество гипсов убывает, уступая место карбонатным породам. По
следние предста.влены серыми и темно-серыми известняками и доломи
тами, о бладающими 'резким сероводородным запахом iПрИ ударе. Из 
коллекции остатков фауны, ,собранной Т. М. Емельянцевым ( 1 939) на  
сопке Белой, д. В .  Наливкиным были определены ' в,И'ды брахиопод 
Schizophori.a sp., Productell.a sub.acule.ata М u r с h., Spirifer undifer 
R о е т., Jlmenia subumbona Н а 1 1 , Chascothyris sp. Наиболее вероятно, 
что эта фауна является живетскоЙ. В породах сопки Серой фауны не 
обнаружено, но возраст их принят по аналогии с отложениями оопки 
Белой. В идимая мощность среднедевонских пород здесь не менее 
85- 100 J1t. 

ВЕРХ Н И й  ОТДЕЛ 

Верхнедевонские отложения слагают небольш,И'е р аз общенные уча
стки, приуроченные к срединной ч асти Таймырсжой складчатой области. 
Нередко о ни находятся совместно 000 среднедев'онскими отложениями. 
Нижняя стратиграфическая граница их устанавливается только по 
смене фауны .и почти ' не выражается в изменении литологии. Более 
че11кая граница между lВер.х;недевонсжими :и ННlжнекаlменноуголыными от
J!Ожениями определяется как по изме,нению характерных к'Омплексов 
ф ауны, так и по некоторому р азличию литологических особенностей 
толщ, а местами и по перерыlВУ в отложениях между ними. 

В Приенисейоком районе Iверхнедево'НСжие отложения обнажаются 
в бассейне нижних течений ,рек ЕфремOIВОЙ и Максимовки или на так 
называемом ЕфремоВ'ском ПОlднятии, а также на побережье Карского 
",!оря между реками Убойной и Макарова .  По наблюден.иям Т.  П .. Ко
четкова ( 1938) и Е .  М. Люткевича ( 1 940, 1 949) , в районе Ефремовского 
поднятия верхнедевонские отложения обнажают,ся из-под согласно лере
крывающих их нижнекаменноугольных известняков. Они предста!влены 
в основном черными гли.нистыми сланцами, еред.иl которых имеются 
По'Jасты темно-серых долом.итизированных и чистых известняков и тон
. кие прослои известков.истых песчаников. В сланцах довольно часто 
встречаются караваеобразные и о,круглые стяжения черного известняка, 
к которым в большинстве случаев приурочены остатки фауны. Согласно 
-определениям д. В.  Наливкина, отложения нижней част.и р азреза 
характеризуются фауной франского яруса : Productella subaculeata 
М u r с h., Camarotoechia ех gr. livonica В u с 11. , Lunulicardium sp. , 

Buchiola retrostriata В u с h. ,  Lyriopecten cf. neptuni G о 1 d f. ,  Тiariconc.ha 
sp., Styliolina fissurella Н а 1 1, Tennuicinctus R о е т., Orthoceras sp. , 

Bactrites sp.,  Manticoceras sp. Здесь же находились плохо оохранив� 
шиеся растительные остатки. В верхней части р азреза .имеется фауна 
'фаменского яруса : Posidonia venusta М u n s t . ,  Liorhynchus sp.,  Grypto
nеllа sp . . Styliolina sp.,  Tentaculites sp.  и неопределимые остатки пеле
:uипод. Мощность верхнедевонских отложений 700-800 м. 

На правобережье Карского моря верхнедевонские отложения ха
рактеризуются глинистыми И песчано-глинистыми сланцами, которым 
подчинены пласты доломитизиров�нных и чистых известняков. Остатки 
фауны указывают на присутствие отложений франс.кого и фаменского 
:ярусов. Весьма обильные остатки гониатитов фаменокого яруса были 
!Собраны Е. М. Люткевичем на мысе Зверобой, которые, по заключению 
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А. К. Наливкиной, пресЦставлены формами Prolobltes delphinus уаг. 
spirale L а n g е, Sporadoceras discoidale W d k d. ,  S. septimtrionalis
А. N а 1. , ( ех msc) , Praeglyphoceras агсасиm А. N а 1. ( ех msc) , Cyrto-· 
clymenia involuta W d k d. ,  С. enisensis А. N а 1. ( ех msc) , С. flexuosa: 
М u n s t, Rectoclymenia гоеmегё W d k d . ,  Platyclymenia taimyrensis 
А N а 1. (ех msc. ) . Отсюда же Д. В. Наливкиным были установлены 
формы Posidonia venusta М u n s t., Praecardium sp. ,  Kochia sp., Ortho
сегаs sp.,  Ostracoda sp . Мощность верхнедевонских отложений, по дан
ным Е. М. Люткевича, в районе Карского побережья составляет около! 
1 200- 1 300 М, но Ю. А. Погребицкий ( 1 955) полагает, что она не 
более 400 м. 

Верхнедевонские отложения констаТIИ'рованы также в 1 957 г. 

Г. Э.  Грикуровым В р а йоне истоков р. Блнюда в ядре антиклинальной 
складки. Они лежат согласно на нерасчлененной толще нижнего и 
среднего девона и предстаlвлены преимущественно темно-серыми изве
стково-глинистыми сланцами, перемежающимися с известковистымИI 
алеврол.итами и 'редкими пластами доломитизированных из,вестняков. 
По ЛJlтологическим особенностям эта толща IМОЩНОСТЬЮ до 1 00 м сходна 
с аналогичными породами франского яруса, р аспространенными на за
падном Таймыре. Вышележащие светло-серые п елитоморфные изве
стняки мощностью 200 м отнесены к фаменскому ярусу по наличию 
в них остатков брахиопод Pugnax ех gr. acuminata М а r t., Cyrtospirifer 
аН. tarandus N а 1. ( определения С.  В .  Черкасовой) и однокамерных 
фораминифер. Эта фауна встречается также в турнейском ярусе ниж
HtгO карбона. Не исключено, что самые верЮ!1 их разреза .пр,инадлежат 
нижнему карбо.ну. 

Общая мощность верхнедевонских отложений достигает 300 ht. 
После некоторого перерыва верхнедевонские отложения вновь обна 

жаются в районе истоков 'рек Ленивой, Шренка, Тареи и Верхней 
ТаЙмыры. 

В истоках р .  Ленивой, ло данным В .  А. Черепанова, к верхнему 
девону относится ТОJlща известняков мощностью около 200 м, лежащая 
согласно на фаунистически охарактеРJJзованных среднедевонских отло
жениях. Известняки содержат остатки гониатита Gephyroceras ( ? )  sp. 

(о!пределен.ие С.  В. Черкасовой) ,  характерного для франского яруса. 
На водоразделе 'рек Шренка и Верхней Таймыры к верхнему девону 

относится толща органогенных известняков, доломитизированных извес 
стняков и доломитов мощностью около 600-700 м, содержащих мелкие 
включения пластичного битума. Из коллекции органических остатков, 
соб:ранной Л. С.  Пузановым ( 1 952 г.) �Ha ,северо-западном склоне возвы
шенности Такса-Гербой (верхнее течение р. Верхней Таймыры) , 
Т. Г. Сарычевой были определены брахиоподы франского яруса Atrypa 
d. tubaecostata Р а е с k., Septalaria formosa S с h n u [. ,  Hypothyridina ех 
gг. cuboides (S  о w. ) и фаменс.кого яруса Cyrtospirifer ех gr. tenticulus 
(V е r n.) , С. cf. archiaci (М u r с h. ) ,  Plicatifera sp. 

В бассейне ,верхнего течения р .  Фрадью-Куда, как установлено 
Ф. Г. Марковым и В . А. Черепановым в 1 957 г., верхнедевонский воз
р аст, ПО-ВИДJJ МОМУ, имеет толща доломитов с линзами ангидритов, гип
сов и мергелей с крас.ноцветными конгломератами в основании разреза. 
Мощность толщи 500 М. В одной ИЗ линз мергеля был наЙJ{ен отпечаток 
браХИО1ПОДЫ ве'сьма плохой сохранности, близкой Liorhynchus (опреде
ление А. к:. Крыловой) . Эта толща доломитов с угловым несогласием 
JJежит на предположительно СИЛУРJJ ИСКИХ известняках. 
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Далее верхнедевонские .отложения ,исчезают ,пачти вплать да долины 
]J. Нижней ТаЙмыры. Незначительные выхады их констатированы лишь 
на права6ережье нижнего, течения р .  Шренка и на левом берегу сред
него, и нижнего, течений р .  Угольнай, впадающей в аз. Энгельгардта. 
Здесь верхнедеванские атлажения предст авлены фау.нистически ахарак
теризованными известняками, в Iверхней части 'разреза которых имеют-ся 
пачки известкавистых сланцев. Известняки темна-серые и нередка 
( пр.иl ударе) абладают сера'Вадорадным запахом, а отдельные гаризонты 
их издают битуминаз.ныЙ запах (керосина) . Мащность атла,жений 
акала 400 м. 

Балее обширные участки распрастранения верхнедеванеких отла
жений устанавлены к ,севера-вастаку ат далины ,р . Нижней ТаЙмыры. 
Тгк; из райана междуречья нижнего, течения Траутфеттера и Бунге 
р.ерхнедевонские порады неш.иракаЙ паласай праслеживаются к вер
ховью р.  Тр аутфеттера и далее через истоки рек I\ораллавай, Ленин
градскай, верхнее течение р. Жданава и бассейн ереднега и нижнего. 
течений р. Преграднай - в райан низавья р .  Клиевки. Здесь верхне
деваНСКiие атлажения залегают ,на среднедеваноких, пастепенно смеljЯЯ 
паследние. Обычна верхнедеванс,кие отлажен.и'Я абразаваны разнаслаи
стыми известняками. Лишь в райане нижних течений рек Траутфеттера 
и Бунге кар банатные парады несколько, абогащаются терригенным ма
териал.ом и среди них появляются тонкие пачки глини стых и известка
BO-ГЛИllИСТЫХ сланцев. На участке верхнего, течения р .  Ленинградскай 
Jlзвестня.КИ .замещаются дол омитами. В них были обнаружены астатки 
брахиопод франскаго Я'руса Camarotoechia sp., A trypa tenuisulcata 
V·j е п.,  Qryptonella игаиса N а 1. (апределения А. I\. Крылавой) . Во, всех 
же других пунктах оохраннасть ф ауны была плахая. Мащнасть верхне
ДeJВОiНОК'ИХ ат,ложений в Iпределах У1каззннай палосы .меняетоя от 200-
·300 ДО 600-700 М, сокращаясь, IB абщем, ,в в,остоЧlНОМ н ацравлеНlИИ. 

Па ,всей вераятности, верхнедеванским вазрастам обладают также 
и.звестня,Ки и даламиты, Кiаторыми образаваны атдельные глыбы, лежа
щие ПOlверх гипсанасных lПораiд живетскога яруса на сопке Белай. 
т. М. Емельянцев ( 1 939) считает, что. эти карбонатные п орады магут 
nараллел.изаваться с франскими и звестняками, перекрывающими гипсы 
на сопке Салянай (Тус-Тах) п-ава Юрюнг-Тумус. 

В саатветствии с вышеизлаженным, верхнедевонскими магут быть 
известняки сапки Сер ай, южного, склона в азвышенности I\иряка-Тас, 
кото:рые, по AaiHHbIM П .с. BopoHOIВa и В. А. Ч€lрепа.нова ( 1 95 1 г. ) , лежат 
на среднеде,ванских гипсанасных порадах. 

ХА ТАIfГСКАЯ ВПАДИIfА 

Деванские атложения 'внутри Хатангскай впадины абнаружены на 
соляных купалах. Предпалажительна к НJJжнему девану М. I\. I\алинка 
( 1 954) .отнесены залежи ,каменнай ,соли, ,слагающие ядра этих купо,лоlВ. 
Присутствующие в ке:проках купалав гипсы имеют среднедеванский ваз
раст. I\ верхнему отделу девана принадлежат известняки и даламиты, 
перекрывающие гипсавую талщу. За пределами абластJJ' р аспростране
ния -саляных куполав девонские отложения, вераятна, также присут
ствуют, на не выхадят на паверхнасть и не вскрыты буровыми сква
жинами. 

О ВЫХ0дах каменнай сали в райане Хатангскаго залива местные 
жители саабщали еще А. Ф. Миддендарфу (Middendorff, 1 848) . Саляная 
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сопка на  п-ове Юрюнг-Тумус была по,казана уже на карте Э. В. Толля' 
( 1 894) ; первым ее посетил , в  1905 Г. И. rП. Толмачев ( 1 9 1 2) , высюiзав-
ШllЙ позже мнение о существовании здесь .соляного купола (Tolmac!lOff, 
1 926) . В 1 933 г. п-ов ЮРЮНГ-ТУIМУС был обследован Т. М. Емельянце
БЫМ ( 19391 ) ,  С 1 935 'г. на нем начались буровые р аботы. Тогда же были 
найдены купол на берегу бухты Кожевникова (Берзин, 19392) и купол; 
Белый 'к западу от Хатангокого залива  (Емельянцев, 1 9392) . 

Последующие исследощшия обнаружили еще купол Ледо.вка вблизи 
бухты Кожевникова и выходы девона на предположительно куполо13ИД
ной структуре сопки Серой на Iвоз,вышеННОСТl!1 Киряка-Тас. данные ГРО
физики говорят о существовании купола в устье р. Тигян ( К аюIЛКО._ 
1 954) . 

З алежи каменной соли, слагающие штоки площадью ] - 1 3  км2, по' 
подсчеТ>Ю.1 М. к:. Калинко имеют объем до 38 км3 (купол Ледовка) и
СQДержат включения ангидритов Jl' глин. Мощность соленосной ТОЛЩИ, 
за  счет которой образовались соляные штоки, была не менее несколь
ких соте,н ,мет,ров. Обращает внимание отсутствие в соли примеси маг
ни�, железа и калия, что, по мнению М. к:. Калинка, указывает на фор
мирование соляных залежей в бассейне, не связанном с морем. Воз
раст соленосных отложений лишь предположительно определяется' 
М. к:. Калинка как .нижнедевонакиЙ. Не исключена :принадлежность
этих отложений , ,к более древним оистемам палеозоя, например
к кембрию. 

Среднедевонокий возраст и меют ПрИСУТСТВУЮЩlJ'е на покровах соля
ных куполов г.ипсы с включения'ми доломита, известняка, р еже анги
дрита, диабаза и глины. По мнению М. к:. Калинка, гипсы носят пер
вичныи характер.  Мощность гипсоносной ТОЛЩ1J: неизвестна, в кепроках 
соляных купо'лов глыбы гипсов обладают 'мощностью до 130 м .  На 
возвышенности Киряка-Тас на сопке Серой, по  данным В .  А .  Виногра
дова и В .  И. Хорьков а ( 1 965 г.) , гипсы,  аНЛИДIРИДЫ и lПерек,рывающие их 
известняки Iпредставляют тектоничеокие блоки, IПРll'уроченные к линиям 
нарушений. В залегающих среди гипсов известняках и доломитах сопки
Белой д. В.  Н аливкиным были определены Productus subaculeatus 
М u r с Ь.,  Spirifer undifer R о е т., Sp. subuтbonus Н а 1 1 . ,  скорее всего. 
указывающие на  живетский ярус (Емельянцев, 1 939а) .  

К верхнему девону относятся доломиты и известняки, встречаю
щиеся в кепроках соляных куполов 'в виде отторженцев, а также ПОд
сеченные скважиной Р-42 на ,н-аве Юрюнг-Тумус под фаунистически, 
охара,КТ€lризованным нижним карбоном. 

Франский ярус представлен темно-серьiми,  почти чеРНЫМlIl ка,вер-
нозными доломитами и доломитизированными известняками с харак
терной фауной Atrypa тicans В u с Ь., А. bifidaforтis Т с h е r п., Spirifer 
subuтbonus Н а 1 1 . ,  Chonetes cf. папа V е r п., Productus sericeus В u с Ь.,. 
Tornoceras siтplex В u с Ь., Buchiola ех gr. retrostriata В и'с Ь. 111 др_ 
(определения д. В. Наливкина) . 

Мощность этих отложенлй неизвестна. В кепроках присутствуют 
глыбы доломитов мощностью до 30 М. 

Стратиграфически выше лежат породы, предположительно относи
мые к фамеНСЖQМУ ярусу. В :н:и/Жней ,части, IПО описанию М. к:. Калинко. 
( 1 954) , они представлены темно-серыми тонкослоистыми глинистым,и из
вестняками, иногда переходящими в мергели, мощностью в скважине 
Р-42 более 1 90 М. Микрофауна представлена, по определениям О. А. Ли
ниной, Hyperamina miniтa В i r. ,  Н. elegans R а U s .  et R е i t 1 . и дJp� 

---.. 
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. ВВlше по разрезу их сме.няют темно-серые ДОЛОМ.Jjlтиз.и.рованные изве
стняки мощностью 260 м., перекрываемые уже известняками турней
ского яруса с микрофауноЙ. переходящей от девона к карбону (зона 
Э11рень) . Endothyra папа L i р. ,  Е. cf. suburuca L i р. ,  Е. cf. antiqua R а u s. 

СЕВЕРО-ВОСТО ЧНОЕ КРЫЛО ТУНГУССКОЙ СИНЕКЛИЗЫ 

Девонские отложения северо-,восточного крыла Тунгусской сине
клизы представлены 'карбонатными осадками, содержащими фауну ' 
среднего и Bep�Heгo отделов девона. 

СРЕД Н И й  ОТДЕЛ 

Отложения среднего ,девона .пользуются весьма ограниченны� р ас
пространением. Незначительные выходы JjIX были установле.ны в бас
сейне нижнего теч.ения р .  Маймечи,' в частности .по руч. Желтому, 
рекам Седете и Бысы и на левобережье р .  Маймечи, южнее устья 
р. Бысы. Помимо этого, по данным Г. Г. Моора, А. А. К:ордикова и 
П. Н. Кабано:ва ( 194 1 ) и В.  А. MaIP,KOB,QKOrO ( 1954 г.) , !Выходы 'CpetдiHeгo ' 
девона были установлены в ба:ссейне р. Амбардаах. 

В бассейне нижнего течения р. Маймечи, по руч. Желтому, по дан
ным А. А. Волосатова, на фаУНИСТ,Иlчески охарактеризованных Be1pxHe
силурийских породах залегает толща серых ПЛQТНЫХ плитчатых изве
стняков видимой мощностью 5- 1 0  м. .  Эти же известняки прослежи
ваются близ подошвы ,силла  диабазов на реках Седете и Бысы. В из
вестняках в значительном ,количестве обнаружены р азрозненные 
crвор,ки спириферид, которые, по определению Н. В .  Литвинович, имеют 
большое IСХОIд'СТВО со Spirifer саnаЩегus V а 1 е n е, ХЗlра,ктер.ным для 
среднего девона. 

В :верхОвьях рек Амба,рдаах и МаЙiмеЧrИ В .  А. Марковсжий 
описывает отложения среднего девона ,  р азвитые на восточной окраине 
лавового поля и выделяет среДИI них отложения эйфельского и живет
ского ярусов, весьма сходные в литологичеоком отношении. Отложения 
эйфельского яруса представлены светлоокрашенными белыми или 
желтовато-коричневыми глинистыми и мергелистыми и'звеcrняками 
с прослоями ВИЦIнево-красных и желтовато-коричневых . доломитов. 
В них наблюдается большое количество фауны, среди которой были 
определены следующие: брах.иопода Athyris sp.; пелеципода Paracyclas 

, cf. proavia G о 1 d f . ;  трилобит Dechenella cf. иеrnеuЩ (В  а г г . )  и кораллы 
Cladopora sp., Natalophyllum ( ? )  sp., Glossophyllum (?) sp. Последняя 
форма, по мнению Э. З. Бульванкер, характерна для эйфельского яруса 
Урала и Германии. Мощность отложений эйфельского яруса  35-40 м.. 

Отложения живет,ского яруса среднего. девона Пlредставлены м ас
сивными платными, иногда толстоплитчатыми известнякамл:, акрашен , 
ными в серавата-белые, каричневые или ахриста-желтые тана. В озраст ' 
их определяется находками Schizophoria striatula S 'c h 1 ., Atrypa ех gr. 
reticularis L., А. ех gr. aspera S с h 1 . ,  A thyris ех gr. cancentrica В u с h. "  
Productella cf. arctirostrata Н а 1 1  (определения Б. Н. Маркавскага) . 
В· известняках найдены также караллы Thamnopora cf. cervicornis 
В 1 е i n У., Cladopora sp. (определения М. С. Жиж.инаЙ и М. А. Смирно
зой) И трилабиты Dechenella sp. (определения З. А. Максимовай) . Мащ- · 
ность отлажений живетского яруса 30 м.. 
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Описываемые отложения ореднега девона залегают в указанных 
выше пунктах почти гаризонтальна. Характер' вза.имаотнашениЙ их 
с iПадстилающимJ!' силурийскими породами установить не удалась, па
этаму говарить о н аличии либа об 'Отсутствии части разреза,  распала
женнага между верхним силуром и средним девонам, не представляется 
вазможным. Близасть элементов залегания ,как верхнеСИЛУРИЙСЮJХ, так 
и среднедеванеких отлажений пазваляет предпалагать 'Отсутствие угла
вых несагласий между ними.  

Мащнасть среднедевонских отлажений в бассейне нижнега течения 
р. Маймечи дост.игает 25-40 .м:, УJвеЛ,ИЧИlваясь до 70 ом IB исто,ках 
р. Амбардаах. Перехад к верхнедеванским отлажениям пастепенныЙ. 

ВЕРХ Н И Й  ОТДЕЛ 

Верхнедевонские отложеЮJЯ п а  сра.внению са среднедеваискими 
пальзуются нескалька бальшим ,распростра.нением. Выхады их были 
встречены в истоках р ек Амбардаах и Маймечи совместна с парадами 
среднегО' девона ,н в бассейне нижнегО' течения р .  I(атуя. Единичные и 
разразненные выхады 'Отложений rвepxHeгa девона отмечались также 
в бассейне нижнего течения р. Маймечи, среднега течения р. Правой 
Р оманихи и верхнега течения р. Чангады. Почти ва ,всех этих местах 
верхнедевонские 'Отложения, как правила, 'Пlриурачены к подош,ве сил
лов диабазов, катарые предахраняют л'х 'ОТ размыва. 

В истаках .рек Амбардаах и Маймечи, па данным В .  А. Марков
ского, верхнедевонские отлажения пальзуются балее аграниченным 
распространением, чем ореднедеванские. Предстаlвлены они серавато
белыми массивными и платными извеСТНЯiками с реДКИМЛ1 праслаямп 
вишнева-кра сных и желтавата-каричневых даломитов, а также зелена
вата-серых известкавистых аргиллитав. I( самай верхней части разреза 
приурачены пласты гл!пса мащностью 7-8 .м: .  Верхнедеванский вазраст 
этих атлажений устанавливается па брахиопадам, среди катарых 
Б. Н. Маркавским были 'Определены Theodossia ех gr. anossofi V е F п . ,  
Cystospirifer sp., Eumophallus sp .  Г .  Г. Моар, А. А. I(ордикав и П.  Н.  Ка
банав ( 1 94 1 )  указывают т акже следующие 6рахиопады: Spirifer jere
mejewi Т с h е r п., Atrypa tubaecostata Р а е с k. , Septalaria rhomboides 
Р h i 1 1 . (определения д. В. Наливкина) . Па пр.иведеннаЙ ф ауне вазраст 
заключающих ее атлажений определяется как франсклй я.рус верхнегО' 
девана, на отсут'ствие !Пр изнаков перерыва в осадканакаплении между 
девонскими  и лежащими выше фаунистически 'Охарактеризованными 
нижнекаменнаугальными атложенлям.и дает аснавание с уверенностью 
гаворить а присутствии здесь отлажениЙ .и ф аменскога яруса. Мощ
ность в ерхнедеваноких атлажений апределяется В. А. Маркавским 
в пределах от 42 до 50 .м: .  . 

В среднем течении р .  Правай Романихи, п а-видимаму, распростра
нены верхнедеванские 'Отлажения, залегающие на КJpeMOBЫx даломитах 
лла,ндовери и предста,вленных маломащнай пачкай буровата-желтых и 
каричневых известнякав, садержащих остатки Spirifer sp. Мащнасть 
этих ат ложений 35 JИ. 

В бассейне нижнега течения 'р. Маймечи на силурийоких даломитах 
пасле некаторага перерыва в 'Обнажениях залегают мелкозеРЮJ'стые 
буровата-коричневые известняки ·с фаунай фра,нскога яруса, представ 
ленной Spirifer jeremejewi Т с h е r п .  Здесь, а также в 'Обнажениях па 
р .  Правай Ра,манихе непосредственного контакта между 'Отложениями 
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верхнего девона и ,подстилающими его отложениями верхнего силура не 
наблюдалось. 

В бассейне нижнего течения р . К:отуя, по рекам Бысы Л! К:ындына, 
по данным А. А. Волосатова и В .  М. Б асова,  верхнедевонские отложе
ния представлены JLОВОЛЬНО однообразными тонкоплитчатыми изве
стняками, реже ДОЛОМ&IТизированными известняками коричневой, иногда 
,БУРО-КО:РJ1lчневой, реже палево-серой окраски. Эти известняки обна
жаются в виде маломощного уступа в подошве 'силлов диабазов. 
Местам.и ,в 1 0лще известняков наблюдаются учаСТIКИ с обильными остат
ками брахиопод. Н а  к:онтакте с силлами диабазов известня.КИ слабо 
мраморизованы. 

По наблюдениям А. А. Волосатова, на  участке истоков р. Бысы 
среднедевонские отложен.ия выклиниваются и верхнедевонские отложе
ния ложатся на п ороды ордовика. Непосредст.венного контакта верхне
девонских отложений ·с подстилающими и перекрывающи'ми осадками 
не наБЛЮJLалось. Близость элементов залегания ордовикоких и верхне
ордовикск.их отложеНJ!Й указывает на отсутствие угловых несогласий 
.между ними. Из этих отложений А. А. Волосатовым и В .  М. Басовым 
были собраны многочисленные остатки Spirifer jeremejewi Т c h  е r п.,  
ЯВ.ТIяющиеся руководящей формой для франского яруса верхнего дево
на. Мощность верхнедевонских отложений в бассейне р . К:отуя 
40-60 М. 

Отложения, условно относимые к верхнему девону, были встре
'!ены к:. Г. Акимовой в верхнем т�чеНЮ)1 р . Чангоll1.Ы совместно с фау
нистически ох.арактеlризованными отложениями нижнего карбона. Они 
представлены пестроцветными глинистыми известняками с линзаМJ!! гиlп
сов. Эти отложения наблюдаются в виде небольших OCTaHl!;OB 'На  'наи
более возвышенных частях 'ре,Т]ьефа. Выше по разрезу эти отложения 
согласно перекрываются фаунистически охарактеризоваННЫМJ!1 известня
ками нижнего карбона. Верхняя граница проводится 'по подошве корич
невых известняков, содержащих фауну н.ижнего карбона. Нижняя стра
тиграфическая граница описываемых отложений не наблюдалась. 

Суммарная мощность верхнедевонских отложений на этом участке 
около 40-50 м. 

ЮГО-ЗАПАДНОЕ КРЫЛО ТУНГУССКОЙ СИНЕКЛИЗЫ 

Исследования последних лет показали, что в пределах западной 
окраины Сибирской платфо,рмы отложения девонской системы р аспро
странены значительно шире, чем это предполагалось р анее. Довольно 
многочисленные выходы девонских пород отмечены на между,речье 
р. Подкаменной и Нижней Тунгусок к з ападу от рек Учами и К:одромо. 
Севернее они прослеживаются в виде прерывистых полос, окаймляющих 
с востока, а иногда и ·с запада поднятия Приенисейской зоны. 

Впервые девон в р азрезе палеозоя Приенисейской зоны б ыл выде
лен С. В. Обручевым ( 1 932) . В дальнейшем вопросы стратиграфии 
девонских отложений с разной детальностью р а соматривались в .р або
тах В .  П. Тебенькова и Е .  Н.  Фрейберга ( 1 939) , А. И . Гусева ( 1 939) , 
Г. И. К:ИРJ!lченко ( 1 940) , д. В .  Обручева ( 1939) , Ф .  Г. Маркова: ( 1 945) , 
Ю. М. Шеинм анна ( 1 946) , Г. Д. Масл ова,  Н .  Н .  Урванцева ( 1956, 
1957) , Н. Э. Шульц ( 1 955) и др . . 

В ,разрезе девона западдой части СиБИlРСКОЙ платформы выде
ляются три отдела. Нижне- и среднедевонские отложения охарактери-
16 Красноярскнй край, ч, 1 
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зованы ИСКOIпаемыми. Толщи, тнесе:нные 'к верхнему отделу, могут р ас
сматриваться как верхнедевонские образования усл,овно, так как ОНIf 
л.и бо лишены окаменелостей, либо содержат лишь неопределимые 
остатки. 

Нижняя граница девонской системы большинством ис,следователеи 
проводится в основании пестроцветных толщ, налегающих на серые 
глинистые, местами гипсоносные доломиты и известняки лудловского' 
яруса. Возр аст последних определяется находками раковин брахи OlПОД 
Protathyris didima (D а 1 т.) (район р .  Сухой Тунгуски в 25-30 ,W ниже' 
основания пестроцветов) iИ лудловских остракод ( Норильск, Имангда
в 1 80 ом ниже контакта) .  Слои с богатой лудловекой фауноjJ располо
жены значительно ниже. 

В районе рек Бахты и Подка!менной Тунгуски в аналогичных серо
цветных ПОlродах остатков организмов не найдено. Фаунистичеоки оха
ракте'риз ованы здесь л.ишь нижележащие уинлокские известняки. Пере
ход от силурийских отложений к девонским постепенный, без каких
либо следов размыва или уr;ловото н есогласия. Верхняя граница девон
ской системы в северных районах ( Норильск, Имангда, Курейка) про
водится по контакту с толщей известняков, изобилующ.и'х остат,ками 
турнейоких брахиопод и кораллов. Для теРIРИТОРИИ, находящейся 
южнее р. К:урейки, граница принимается условно по кровле джалтулин
ской свиты. В отношении р айонов, ,раоположенных южнее К:урейкщ где' 
слои с нижне:каменноугольной фауной не обнаружены, мнения иссле
дователей Q положении веip.хнеЙ границы девонской системы суще
ственно расходятся. В некоторых случаях оно ,принимается по кровле 
литологически однород:ных толщ, содержащих верхнедевонские окаме
нелостJ1i. Иногда эту границу проводят по верхнему конта,кту немых 
толщ, условно отно'симых К верхнему девону. 

Н ИЖ Н И А  ОТДЕЛ 

в его составе выделяются две свиты : нижняя - зубовская и верх
няя - куреЙская. 

Отложения з у б о в с 'к  о й с в и т ы распространены повсеместно; 
в южных ljJайо,нах рек Подкаменной Ту,нгуски, Бахты и Курейки они 
представлены доломитистыми и извеСl1КОВИСТЫМИ аргилл.иrrами и в мень
шем ,количестве алевролитами. На поверхно·стях напластования этих 
п ород нередко Iсох·ранялись мно.гочименные ,слепки ,ку'бикOiВ галита. На 
р.  Бахте близ ОСНOIвания ·св;иты вст,речены ЛИН30iви.д.ные П'РОСJЮИ ги.пса. 
Окраска .нород на самом юге монотонная красно-коричневая с редкими 
тонкими з еленовато-.серыми полосам.иr и мелкими пятнышками. При 
движении на север количество и мощность зелено-серых прослоев уве
личивается. 

Мощность зубовской свиты В южных р айонах 40-70 м, но почти 
нигде из-за плохой обнаженности она не установлена точно. На севере, 
в Норильском и Имангдинском районах, мощность ов.иты резко увели
чивается, достигая 1 50 оМ, а облик ее разреза меняется. Доломитистые 
и известковистые аргиллиты и глинистые доломиты чередуются там 
с линзовидными прослоями ангидрита мощностью от ДОJIей сант.и,метра 
до 10 ом Iи более. Вместо IK;p a,oНloгo Пlреоблаiдающими т онами оwра.ски 
здесь ЯIВЛЯЮТ,СЯ серые, темно-се'рые и зеле:НOiваТО-lс�рые. 

Палео:нтологичес'кие остатки в зубовских пест,роцветах известны 
ЛИШЬ в северных р айонах. В окрестностях Норильска Л. д. Мирошни-
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ковым были собраны кости рыб. По определенлю д. В. Обручева, эти 
остатки ,принадлежат новым фармам из рма Cyathaspis, ха:рактернаго 
ДЛЯ даунтана Англии. Обломки плшюй .сахранности,. напоминающие ' 
циатаспид, найдены та,кже на р .  Куренке. В р айоне Имангды (под-
ножие западнага склана плата Путорана) в гипсонасных аргиллитах 
верхней чаСТЛI СВИТЫ содержатся многочисленные обломки панцирей 
р ака-скарпианов, представляющих, 'по заключению Н .  И. Н овожилава. 
навые виды, адни из кат,орых сходны с нижнедевонскими, а д'ругие 
с силурийскими фармами Западной Европы. Краме т ога, в ряде пунктов
обнаружены неошределимые лз-за плохой сохраннасти отпечатки ра,кос 
вин ,пелеципод и астрако,Д. 

К у р е й  с к  а я с в и т а залегает солласно на зубовской и слажена' 
В баосей,нах ниж!него течения р. Севернай ( Нижней Тунгуски) и р. Ку
рейки к;р асноцветными, а в более северных районах ( Нори льск. 
Имангда) пестроцветным.и, часто извеСТКОВИСТЫМ.ИI артиллитами с ред
кими прослаЯ'ми глинистых известняков. Характерным признакам отло
жений является обилие в 'Них мелких и крупных обломков скелетав пан- , 
цир:ных рыб, ,каторые инагда образуют маломощные слои кастнай 
брекчии. Из других остатко,в найдены ракавины лингул, гладких остра
код, ядра гастро,под и микроскопические водаросли, напаминающие 
трохилисков. Мощность курейской свиты в Норильском р айане 55-60 м • .  

н а  Курейке 35 м ,  у устья р .  Севернай 28 м .  Южнее р .  Нижней Тунгуски 
достоверные курейские атложения неизвестны. 

По заключению д. В. Обручева, ихтиофауна курейскай свиты со- · 
стоит сплошь из своеабразных эндемичных форм. Среди них наиБО.'1ее 
многачисленны .гетерастраки, из которых определены Amphiaspis argos 
О Ь r., Hibernaspis macrolepis О Ь r. ,  Eglonaspis rostrata О Ь г., Меппе
raspis coalescens О Ь Г., Angaraspis urvantzevi О Ь r., А. marinae О Ь г . •  

Putoronaspis dentata О Ь Г . ,  Noraspis maslovi О Ь r . ,  Siberiaspis plana:. 
О Ь r. Кроме тО'го, встречены фрагмен.ты цефаласшид, акантод и кисте
перовых Porolepis sp.,  Norilaspis hamata О Ь г. 

Возраст курейского .комплекса ископаемых �рыбт несмотря на  энде
мичность его форм, д. В. Обручев считает несомненно нижнедевонским .  
Появление паралел.иса указывает на верхнюю часть нижнего, дeBaHa� 
(кобленцский ярус) . 

Талща, составляющая зубавскую и курейскую свиты, соответствует: 
зубовской свите схемы Г. д. Маслава и Н. Н .  у,рванцева. 

СРЕД Н И й  ОТДЕЛ 

В разрезе среднего девона выделяются три свиты: разведочнинская;,. 
тынепская и юктинская. 

Отлажения нижней р а з  в е Д а ч н и н с к а Й С  в и т ы р азвиты лишь
в райанах, располаженных к северу от Туруханска. С ПОrдстилаЮЩllмИ;r 
нижнедеванскими отложениями они связаны постепенным переходам.  
В окрестнастях Норильска, где свита была впервые выделена J!. изучена 
Г. д. MaC,ТJOBЫM, ее разрез слажен серыми и шаКQладна-коричневымИi' 
аргиллитами, местами карбонатными, инагда фосфатизираванными . 

. У самой кравли паявляются песчана-фосфарлтовые прослаи. Среди раз 
наобразной фауны, найденной в 'этих пародах, присутствуют брахиа
пады Schizophoria striatula S с h 1 а t h. , Chonetes coronatus С а n r а d., 
Ch. sarcinulata S с h 1 а t h., IImenia sp.,  Elytha Р) pseudoaculeata1 

1&*" 
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R z о п . , Stropheodonta sp.,  Megastrophia sp.,  Atrypa ех gr. reticularis L.,  
Uncinulus cf.  irbitensis polaris N i k  i f .  (определения Е. А. Ивановой, 
М. А. Ржансницкай и С. В. ЧеркеОOiвай) , лингулы, табуляты Romesia 
sp.,  Cranialveolites sp . (.определения В .  И. Дубатолава) , пелеци,поды, 
тастраподы, редкие кринаидеи, тентакулиты, эвриптер.И'ДЫ, астракады 
,СаиеШпа sp. nov., а также рыбы Onychodus sp.,  Porolepis sp . ,  Lunaspis 
cf. arctica Н е i n t z, Evencosteus mеппеГОГЁиm О Ь г. (определения 
Д . .В .  Обручева) . 

В Курейском районе литалогические ,асобеннасти ·свиты нескалько 
иные. Наряду с аргиллитами существенную раль здесь играют 'песча
ники, алеВiралиты, изредка фосфа:р:иты. Балее р азнообр азна И ОКiраока 
порад - серая, белая, зелена-серая, а инагда красно-коричневая. 

В песчаниках и аргиллитах оадержатся раКОВJlНЫ лингул, гастро
пад, пелеципад, мелкие и Кру.пные обламки костей рыб, из которых 
д. В .  Обручев определил Hypsosteus kureikae О Ь Г., Eglonaspis sp.,  

Hibernaspis sp. , Evencosteus mеппегогЁиm О Ь Г.  и др. ;  местами сохра
нились .отпечатки корневищ JII стеблей псилафитов, частична принадле
жащих Psilophyton cf. princeps D а w., Taeniocrada cf. decheniana 
G о е р р. ,  Drepanophicus spinaeforтis G о е р  р. (шо М. Ф. Нейбург и 
Г. П. Радченка) . Остатки нармальна морскай ископаемай фауны уда
лось .обнаружить лишь в .одном прослое из средней части разреза, где 
были найдены Chonetes sp.,  Stropheodonta sp. ,  Douvellina sp.,  Atrypa ех 
gr. reticularis L., Etytha cf. pseuaculeata R z о п . , лингу.лы, 'редкие ,щри
н.оJ:Jlдеи и тентакулиты и неапределимые пелеципады и гастраподы. 

Анализ састава .осн.овных групп иск.опаемых арганизмав указы
вает, что наибалее iвераятный возраст .разведочн.инских .отложений 
sйфельский (низы эйфеля) ,  несматря на нахадки в них .отдельных фарм 
нижнедевонских рыб и брахиопад. 

Мащность разведочнинскай овл,ты близ Н орильска 165- 1 70 м, а на 
�К:урейке 65-70 м. 

Т ы Н е п с к а я с в и т а впервые выделена Н. Э.  Шульц в бассейне 
р. Бахты.  Некаторые геалоги ВАГТа ·склоннщ включать в ее састав 
пестрацветы как среднега, так и нижнега девана. Однака правильнее 
это наимеНОlвание сахранить лишь за среднедеванскай пестроцветнай 
свитой, ах,ватывающей верхи эйфельсК'ага и низы живетскага ярусав. 
В окрестнастях Нарильска ей соответ,ствует фокинская свита . схемы 
Т. Д. Маслова J:JI Н. Н. Урв анцева. 

На севере (Норильск, Курейка) тынепские пестрацветы сагласна 
'залетают на .отлажениях разведочнинскай свиты, а южнее (реки Сухая 
' Тунгуска, Бахта)  - на краонацветах зубавскай свиты. 

Для тынепских атлажений южных р айонав (реки Подкаменная 
. Тунгуска, Бахта, Учами) , кроме алев.ритистых и доломитовых мергелей, 
. характерны широка распрастраненные песчаники ж алевралиты. Мащ
,насть .отдельных песчаных пачек и нолда доходит да 1 8-30 м. Па на
правлению к северу каличество обламатшога материала убывает. На 
крайнем севера-западе (Норильск, р .  Имангда)  в глиниста-карбонат

е ных парадах тынепскай свиты садержатся ЛИНЗЫ гипса. С юга на север 
1\I OЩНQСТЬ СВИТЫ увеличивается от 80 да 200 ( ? )  М. 

Остатх:ами аргаНJ:Jзмав тынепакая овита бедна ;  лишь в самай ее 
i нижней части местами встречаются обломки костей среднедеванских 
рыб Angarichthys hyperboreus О Ь Г . ,  найденных впервые на р . Бахте 
С .  В .  Обручевым.  В Нарильскам .разрезе Г. Д .  Масловым дапални
тельно обнаружены Lunaspis cf . arctica Н е i n t Г. ,  Onchus sp . по,\·. 
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Ю к т :и н с к а я  с 'в и т а, выделенная Н. Э. Шульц в 1 955 Г" вен
чает разрез среднего. девана. Выходы слагающих ее известнякав изучен ы . 
во. мнагих пунктах бассейнав р .  Бахты, среднего. течения р .  Нижней 
Тунгуски и нижнего течения р. ПQдкаменнай Тунгуски. ИЗlвестняки 
изобилуют акаменеластями. Фаунистический камплекс (па определе
ниям Б. В.  Наливкина,. В. В. Наливкина, М. А. Ржонсницкай и 
А. К. Крыл,овой) состоит из брахиопад Atrypa zonata S с h n u Г . ,  А.  ех 
g-f. aspera S с h 1 а t h. ,  Athyris ех gr. concentrica В u с h., Elytha unditera 
R а е т., Еmаnnиеиа subumbona Н а 1 1 , Schizophoria striatula S с h 1 а t h. ,  
Productella djaltulensis N а 1 . ,  Striatoproductus ( ?) tungussensis N а 1 .  
11 др . ;  пелсципод Paracyclas proavia G 0 1  d f . ,  Aviculopecten ingriae 
V е г п. ,  Schizodus sp., Oxidiscus sp. ;  тастр опад Pleurotomaria sp . ,  Миг
chisohia sp., Euomphalus sp. , Naticopsis sp . ;  галовоногих Pachtoceras 
sp.,  Огtlюсегаs sp., Micronoceras sp.,  Michellinoceras sp. ;  ТРИ,10битов 
Dechenella verneui1li В а г Г.; табулят Aulopora sp., Favosites hamiltonen
sis R о е т., Chaetetes tenuis F Г е с h. Фауна указывает на верхнеживет
скии возраст юктинских известняков. Мощность свиты на юге 20-25 At. 

На ·севере одновозрастные отложения с близким к,омплекс,ом ока
менелостей обнаружены в окрестностях г. Нарильска (далдыканские 
ДQЛОМИТЫ) и у западного ,подножия плато Путорана (известнякн м аку
совскоro гориз,онта Г. д. Макусова)  . Мощность верхнежи,ветокой, 
толщи здесь составляет 27-32 м. 

ВЕРХН И й  ОТДЕЛ 

Отложения верхнего отдела девонской ·системы охар актеризованы' 
ИСКОЩlемой фауной лишь на крайнем севера-западе платформы 
(Нарильск-Курейка) и в ,одном пункте близ ее западнай окраины 
(бассейн р. Кондрома - пряток р. Подкаменной Тунгуски) .  В осталь
ных районах отнесение отдельных толщ к верхнему девану произво
дится усл,овно. 

На .севере верхнему отделу соответст,вует каларгонс.кая свита (вы
делена Г. Д. Масловым) .  в 'настоящее :в,ремя ее ·ст,роение лучше изучена' 
в окрестнастях Норильска ( Каларгон) и в западных п одножиях 
пла1'а Путарана (Имангда) . Здесь свита састоит из трех толщ. Ниж
няя толща слагается пестрацветными глинисто-карбанатными порода ми, . 
местами содержащимл! пласты гипса. Она связана постепенным пере
ходом с нижележащими верхнеживетскими атложениями. Палная мощ-, 
насть ее известна лишь для р айона Имангды, где, по данным Г. Д. Мас
JIOBa, состаВJIяет 60-63 м. Средняя таJIща представлена ·серыми, свет
,тю-серыми, желтовато-'серыми даломитами и ГЛJJНИСТЫМИ ДОJIомитами, 
местами сильно кальцитизированными. Мощность этих пород 70-80 JC 
Над ними заJIегает верх·чяя толща серых и темна-серых, часто битуми
нозных известняков, даломлтизир,ов-анных известняков и ДОJIОМИТОВ" 
в которых встречаются остат,ки ,пеJIеципод, астракод, фораминифер, а; 
иногда и брахиопад, гастропод, IПтерапод, ВОДОРОСJIей и других ' opгa� 
низмов. Степеяь ДОJIамитизации парод в раЗJIИЧНЫХ обнажениях неоди
накова.  Осабенна с.и'льна этот щ�ацесс праявился в акрестностях 
г. НаРИJIьска, где верхняя палавина толщи сложена нацело ДОJIОМИТИ
зированными известняками. 

В известняках самай нижней части толщи найдены раковины фран
СКИХ брахиопод Theodossia ех gr. anossoti v е г п., Cyftospiriter jereтe;evi 
т с Ь е г п. ,  ,не,сколыю выше ,ПО ,р азре'зу Atrypa ех gr. aspera S с h .l. ( ошре-' 
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,деления С. В .  ЧеРlке,совой и А. К. �рыловой) . М. Н. СМИРНQВ сообщил 
'о находке в окрестностях Норильска в средней части толщи остр а код 
Entoтis serratostriata S а n d Ь. Среди ,других остраК!од, р азвитых по 
всему разрезу, многочисленны крущlыe лелердиции, представленные 
новыми видами. Пелециподы принадлежат верхнедевонс;ким лепто
ДЕ:смам. Из фораМllнифер наиболее р аопростр анены новые виды умбелл. 
Близ Норильска ( Каларгон) в доломитах верхней части толщи встре
чаются плохой сохранности остатки сирингопорид и спириферов. Пол
.ная мощность верхней т,олщи' :в окреСТiНОСТЯХ Норильска равна 85-92 М. 

Общая мощность каларгонскюй свиты 200-225 М. 

Породы верхней толщи каларroнокой свиты в последнее время 
'СтаЛJII также известны по рекам Кулюмбэ, К:урейке, Северной и у устья 
р .  Ленивой. Нижние горизонты свиты в обнажениях на этих участках 
-еще не обнаружены. Предварительные определения стром атопор 
(Rosenella ( ? )  sp. )  и кораллов (Syringopora sp. ,  Syringokon sp.) , еде
.1Iанные Н ,  Ф .  Флеровой и В .  д. Фомичевым �з находок в бассейне 
р. Бруса, позволяют предполагать, что самые 'ве,Рхние слои кала'рroн
екой свиты, возможна, будут соатвет,ствовать зоне этрень. 

Южнее, в бассейне р. Б ахты, к вер,хнему девону геалоги ВАГТа 
УСJЮВНО относят ' Д ж а л т у л и н с к у ю с в JlI Т У серых известковистых 
тпе.счаников, алевралитов и алевритистых известняков ' .  В геологиче
(СКО'М р азрезе джалтулинская с:вита раополагается между верхнежИ'вет
,скими известняками и угленосными отлажеНИЯМJlI тунгусскай серии . 
. Мощность свиты 20-40 М. Остат:кав организмов в ее порадах не най
,дено. 

К югу от бассейна р. Бахты вер�недевонская толща выделена 
А. А. Б оручинкиной по р .  ДевадяКJIrгу (IПРИТОК Р.  Кондромо) . Здесь 
:над iверхнеживетскими известняками юктинской свиты залегают пачки 
светло-серых песчаников и коричневато-серых и зеленовато-серых 
метаморфизаванных алевролитов и мергелей. В последних встречен ОТ
печаток ЩJlтка верхнедевонской панцирной рыбы Bothriolepis sp. Мощ
.ность толщи 1 5-25 М. 

Рассмотрение девона западнай части Сибирской платформы нока
зывает, что в его р азрезах нор,мально морские отложения ( разведач
нинокая, юктинская, частично каларгонская свиты) имеют подчиненное 
з,начение. В то же вре'Мя преобладают пестроцветные толщи, осадки 
которых фармировались в мелКJIIХ бассейнах ненормальной солености : 
-опресненных (курейская свита )  или засолоненных (гипсоносные толщи 
тынепскай и зубовской еВит) . 

Вазможно, в р айонах рек Бахты и Подкаменной Тунгуска пестро
:цветы с линзами касослаистых песчаникав тынепскай свиты частнчно 
являются континентаЛЬНЫМJlI образованиями. 

С севера на юг р азрезы становятся менее мащными. Так, €сди 
lCу ммарная мощность нижне- и среднедеВQНСКИХ отложений в НаРШIЬ
.окам районе р авна 700 М, то в бассейне р. Подкаменной Тунгуски она 
;всего. 1 00- 130 М. В том же направлении происходит замещение глини
.стых, глинисто-карбонатных л, гидрохимических порад породами \)б.'1а
:Jy.ачными, песчано-глинистыми, и песчано-карбонатными. Территория 

1 В. В. Меннер относит джалтулинскую свиту к ,верхнему палеозою и считает, 
что в приводимом тексте, опирающемся на данные геологов ВАГТа, в состав джа .. ,ту
.'Iинской свиты включена толща пород, объединяющая как собственно джалтулинские 
,аркозовые песчаники, так и тонкозернистые песчаники, действительно верхнедев()Н
.,ские, на которых первые лежат с раз'мывом. ' 
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развития существенно обломочных толщ опоясывает с запада и северо
'запада \поднятия Енисейского кряжа и его логребенного продолжеюtя. 

На северном склоне Енисейского кряжа атмечается рег.и'ОнальныЙ 
перерыв в оснавании верхнего эйфеля.  • 

Имеющие,ся данные псжазывают, что на территарии западнай части 
;Сибирскай платфармы активных проявлений вулканическай деятель
J-IОСТИ ,в деванском :периаде, па-видимаму, не была. 

РЫБИНСКАЯ ВПАДИНА 
Девонские отлажен.ия Рыбинской впадины описаны в работах 

В. Ф. Донцова ( 1932) , И. К. Баженова и М. К. Нагорокого ( 1 936) , 
К. В. Радугина ( 1937) , А: С .  Хоментовс,кого ( 1 947) и других исследова
н·леЙ. В 1948 г. А. В. Лесгафт 'впервые представил общую схему ст,ра
тиг,рафии этих отложений, псщраздел.и.в их на  :ряд ювит И ,выделяв 11РИ 
,отдела деванскай системы. Верхнедевонский возраст атлажений 
А. В. Лесгафт падтвердил палеонталогическими материалами, а сред
ний и нижний отделы выделил условно. В 1 95 1 - 1 954 ГГ. трестом 
«Востсибнефтегеология» (Н.  Н. Глазунова,  М. 51. Лоскутников, 
,И. И. Миронов, И. И. Рибас, Б. А. Фукс и др.)  и трестам «3апснбнефте
геолагия» (А. Н. Сачук и 3. А. Акульчева)  на теРРИ11арии 'впадины были 
проведены бальшие нефТEmо.и'сковые р аботы, значительна дополнившие 
данные А. В. Лесгафта. В последнее время девонские отложения северо
западной окраины в:падины были изучены при геологосъемочных р або
'тах масштаба 1 :  200 000, проведенных :Красноярским геологическим 
управлением (В .  В .  Беэзубц�в, И. П. Жуй,ко, Р. Ш. 3 алялеев, В. М. Чаир
кин и др.) . Вопр.осам стратиграфии деВОНСК.ll1Х атложений посвящены 
та,кже ИDслеДОlван;ия Н.  Н.  Глазуновой и Э. П. Пе:рфильевой, В. Т. Мор
до.в,ского ( 1954) ,  Э. Н. 51:но.ва ( 1 955) и А И. Анатольевой. ЭТlИ ис.сле
довани.я :пока еще не 'раЗiрешили .многих спорных ,ВOIпр осов стратигра
.фии, так ,ка,к девонакие ,к:ра,сноц;ветные Iи IВУJLкаIНОгенно-:�раСНОII!вет.Нblе 
толщи в пределах впадины бедны арганическими остатками. 

В пределах Рыбинской впадины девонские атлажения раопр остра
нены на больших площадях. Они залегают с ,резким уг,ловым несогла
'сием на подстилающих Iпородах архея ,н' протерозоя, а в северо-запад
ной части впадины - на окладчатых толщах кембрия. В центральной 
части впадины и в Саяно-Партизанском р айоне (на юго-западе) девон
ские отложения скрыты под юр�ким осадочным чехлом, Jlежащим н а  
них с размывом. Помимо естественных ·обнажениЙ, разрез девонских 
'отложений ,вск:рыт {що:рной аКlВажиной в 'районе 'с. Рыбинако,го, а также 
многочисленными колонковыми скважинами. 

Девонские отложения Рыбинской впадины представлены фациальна 
изменчивыми ,красноцветными, частично также вулканогенно-красно
цветными толщами непостоянной мощности. Макс.и'мальные мощности 
( более 2000 М) сосредоточены в юго-западной части впадины вдоль 
предгорий Восточного С аяна. По направлению на северо-восток мощ
ность отложений резко со.кращается. В Рыбинской опорной скв ажине 
полная мощность девонских отложений всего лишь 900 М; из них 842 .м 
пройдено по верхнедев.QНСКИМ атложениям и только 62 ,м - по осталь-
1ЮЙ чаСТ}{i девонского :разреза,  подстилаемой архейскими породами. 
Однавременно с сокращением м ощностей р азрез девонских отложений 
в северо-восточном направлении упрощается. Вследствие этого на севе
ро-востоке полностью исчезают вул:ка.ногеННО-fкрасноцветные толщи, 
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известные в девонском разрезе IHa юга-западе, и на архейские породы 
непосредственно налегают красноцветные верхнедевонские отложения. 

Ф ауна и фло�ра девонских отложений Рыбинской впадины позво
ляют в настоящее время достаточно определенно ,выделять ТОJ1ЫЮ верх
ний отдел системы. Средний и нижний отдмы разделяются по палеон
тологическим данным в значительной ме,ре  .предположительно. Лоэ�ому 
эти отделы девонской 'системы р ас;сматриваются ниже совмеатно. 

Н И Ж Н И й  И СРЕД Н И й  ОТД ЕЛ Ы 

Отложения нижнею и среднего' отделов девонской системы распро
странены главным образом на юго-западе Рыбинской впадины, вдоль 
предгорий В осточного Саяна. Лучше всего эти отложения обнажены на 
р .  Кане, где наиболее полный разрез НIJжне- и ср�днедевонских отло
жений впервые был изучен А. В. Лесгафтом и в последнее время уточ
нен ,исследованиями А. И.  Анатолье:воЙ. 

С некоторыми отклонениями этот разрез может быть прослежен 
также в бассейне р. Березовки. Между. бассейнами рек Березовки и 
Кана, а также близ сел Торгашино и Амбарчик наблюдаются сокра
шенные разрезы, в которых непос>редственно на  породы .нижнего кемб
рия ИЛи протерозоя налегают верхние части р азреза нижне-среднедевон
ских отложений, типичных для ЮЮ-В,ОСТОЧНОй и северо-западной окраин 
Рыбинской Вlпадины. 

Разрез девонских отложений по р .  Кану наблюдается в сравни
тельно пологой моноклинал.Н', наклоненной на северо-восток и не
СhОЛЬКО осложненной дополнительными складками ·и флексурообраз
ными изгибами слоев. 

Разрез девона начинается о к л е р с к о й с в и т о Й, как и большинство 
других свит этого разреза, выделенной А. В. Лесгафтом. Свита представ
лена однообразными ,красноцветными песчаниками и алевролитами 
мощностью 650 м. Непосредственный контакт оклерской свиты с ниже
.'Iежащими отложениями на р. Кане плохо обнажен. А. В. Лесгафт пред
полагает т:рансгрессивное налегание песчаников оклерской свиты на 

дислоцир ованные толщи нижнего палеозоя. В ,сопоставимом разрезе, 
наблюдаемом в бассейне р.  Березовки, такие соотношения видны прямо 
в обнажении (д. Ерлыковка) . Расположенная ниже по течению р. Кана 
и выше по р азрезу ,пеновская свита. образована главным образом 
аргиллитами красновато-бурого и реже зеленовато-серого цвета и мало
мощными пачками бурых песчаников. С амая верхняя часть разреза 
пеновской свиты сложена однообразными желтовато-серыми средне
зернистым}!' Iпесчаниками. Мощность этой свиты не превышает 350 м. 

Вышележащие отложения объединены А. И. Анатольевой в х у т о р
с к у ю с в и т у. Нижняя часть р азреза  этой свиты представлена ва
лунно-галечными и галечными конгломератами мощностью 1 50 м. Обло
мОчный материал состоит преимущественно из кристаллических 
}!звестняков, эффузивов, в том числе и зеленокаменных разностей, крас
ных tранитов, разнообразных сланцев и в меньшей мере красноцветных 
песчаников. 

Выше по р аз.резу Iконгл,омераты сменяются толщей туфогенных по
род жеJIтовато-лилового Цвета мощностью 1 50 м, состоящих главным 
образом из лит,окластических туфов. Туфогенные породы перекрываю,-ся
темно-серыми и черными базальтами, залегающими в виде даух по-
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кровав. Нцжняя часть нокровов образова'на черными ПЛОТНЫМJ\' базаль
тами, верхняя - их ми:ндалекаменными р азностями. Общая мощность 
хуторской свиты 400 м. Непосредственные контакты свиты 'с подстилаю
щей ее пеновской и вышележащей анжинской ,свитами по ,р .  Кану не 
наблюдаются. Тем не менее стратиграфическое :положение хуторской 
свиты устанаВЛllвает'ся совершенно определенно. Она лежит между 
г:еновской и анжинс,кой свитами в крыле моноклинали, полого накло
ненной на северо-восток. Залегание сравнительно мощной толщи конгло
м ератов в .основании хуторской свиты указывает на существование 
крупного перерыва, отделяющего эту свиту от подстилающих пород. 

А н ж и н 'с к а я 1  C B J\I T a, лежащая выше хут'орской, в районе р. Ка
на,  содержит в нижней части разреза маломощную пачку базальных 
мелкогалечных конгломератов. Свита представлена преимущественно 
песчаниками бурых, .красно-бурых, зеленовато-серых и серых тонов. 
Песчаники в низах свиты разнозернистые до гравийных, выше по ,раз
резу C'peдJHe- и тонкозернистые, массивные Jll слоистые; нередко ,извест
ковистые. Песчаники в средней части разреза содержат 'маломощные 
пачки водорослевых известняков красного цвета с 'неровными бугорча
тыми поверхностями напластования и известняков однородного сложе
ния серого и желтоватого цвета .  Мощность анжинской 'свлты 350 м. 

Большинство исследователей считает эту свиту среднедевонской, 
ссылаясь на торгашинскую флору, ,возраст которой опорен: ее относяТ 
тс) к среднему, то '.к нижнему девону. Таким образом, надежные палеон
тологические данные ,для определения возраста анжинской свиты отсут
ствуют. Хуторская овита по аналогии слагающих ее эффузивных пород 
с такими же породами верхней части разреза вулканогенной серии 
Ми.нусинского прогиба (Лучицкий, 1 957) относится, возможно, к эйфелю, 
а отделенные от нее крупным перерывом свиты пеновская и оклер
ская - к нижнему девону; НJJжнедевонский возраст пеновской и оклер
ской свиты отмечал и А. В .  Лесгафт. Некоторые исследоватеюf 
(Д. И. Мусатов и др .)  считают, что оклерская свита принадлежит верх
нему кембрию. 

Сходные черты ст,роения имеет р азрез в бассейне р.  Березовки. 
Здесь он наблюдается также в крыле моноклинали, наклоненной на 
северо-восток. Этот разрез характеризуется значительно худшей обна
женностью, чем описанный ,выше. Здесь, тем не менее, весьма отчетливо 
близ д. Ерлыковки устанавливается резко несогласное налегание оклер
ской свиты на карбонатные породы нижнего кембрия. Девонский воз

раст оклерской свиты в этом р айоне сомнений не вызывает. Мощность 
свиты около 600 м. 

Развитые в основании разреза красноцветные породы некоторые 
исследователи (Э .  Н. Янов и др . )  параллелизуют с предJполож.ительно 
среднедевонскими отложениями, известными под названием ЗЫIЮВСКОЙ 
или а,сафьев,ско-привольнинской свиты в междуречье Кана и Бере
зовки. Между тем выше красноцветных пород оклерской с:влты в бас
сейне р . Малой Березовки к югу от с. Маганска и на  горе Долгий Мыс 
в отдельных выходах наблюдаются красноцветные песчаники с п ач-·  
ками аргиллитов и мелкогалечных конгломератов мощностью 350 М,. 
вполне сопоставимые с породами неновской свиты. Выше залегает' 
эффузивная толща, представленная красноцветными песчаниками; 
база-льтами ЛI ,диабазовыми порфиритами. Эту эффузивную толщу мощ-

1 По Н, Н. Глазуновой и Э. П. Перфильевой, - нвашихинская. 
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настью около 650 м, весьма сходную с .описанной на. р.  Кане хуторской 
свит,ой, в н изовье р.  Березовки перекрывает серия слоев, представляю
щих полную аналогию ЩIЖИНСКОЙ (ивашихинской) свите разреза, 
наблюдаемого по р. Кану. Близ с. J.оргаши,но эта ,серия слоев не
COrJ18CHO залегает на карбонатных толщах нижнего кембрия, отделяясь 
от послеДНl\Х лишь пачкой красноцветных конгломератов, песчаников и 
aJIев,рОЛ.итов и зеленовато-серых плитчатых п есчаников. В зеленоцвет
ных песчаниках еще в 1 929 г. ю. А. Кузнецовым найдень( растительные 
остатки, в недавнее время детально изученные А. Р. Ананьевым. Им 

' описаны следующие формы :  Psilophyton Goldschmidtii Н а 1 1, Drepano
pf/ycus spinaeformis G о е р  р.,  Dicranophyton robustus (D а w s) Z а 1., 
Zosterophyllum myretonianum Р е п  k а 1 1  о w, Barinophyton obrutschevii 
А п а п  i е v, /enisseiphyton Lebedevi А п а п  i e v, Bucheria sp. По мнению 
А. Р. Ананьева ( 1954) , эта флора указывает на нижнедевонокий воз
раст отложений. А. Н. Криштофович считает флору с. Торгашино 
среднедевонской. г. п.  Радченко, также изучивший эту флору, относит 

. et' .к эйфелю. Точная датировка возраста девонс,ких отложений по 
флоре, таким образ,ом, и здесь оказывается пока затруднительной. 

С торгашинским р азрезом сходны сокращенные разрезы отложений 
н ижнего и среднего отделов девонской 'Системы, типичные для между
речья Кан - Березовка на юго-западной окраине Рыбинской впадины. 
В этих р азрезах, обнаженных весьма С'кудно, в разрозненных единич
ных выходах на породы складчатого фундамента непосредственно на-

. легают красноцв.етные песчаники и конгломераты, подстилающие ан
жинскую спиту. 

Указанная толща пород большинством исследователей выделяется 
под названием а с а Ф ь е в с к о - п р и  в о л ь н и н с к о й с в и т ы и счи
тается среднедевонскоЙ. Преимущественно В зеленовато-серых песчани
ках этой 'святы в районе с. Орлонки имеет'ся следующая флора :  Psilop
hyton princeps D., Р. Goldschmidtii Н. ,  Dawsonites arcuatus Н., Pachyt
heca sp. (определения Е. Ф. Чирковой-Залесокой) ; у леСQПИЛКИ с. Шало 
А. Н. Крлштофовичем описаны Psilophyton Goldschmidtii Н., ТаеnЁо
crada decheniana (G о е р р . ) , К г., et W., Dawsonites sp. Возраст этой 
флоры, т ак же как и возраст аналогичной ей флоры из р айона с. Торо
гашино, вызывает р азногласия и датируется средним или нижним де
воно,м. В центральной части впадины, как видно по р езультатам буре
ния Рыбинской опорной скважины, нижняя часть девонского разреза, 

. лежащая прямо на кристаллическом фундаменте, представлена глав
ным образом песчаникаМЯI и алевролитами с прослоями мергелей и из
в('стняко.в общей мощностью 62 М. 

Таким образ ом,  Нижний и средний отделы девонской системы Ры
,бинской впадины изучены недостаточно и прямых указаний на возраст 
соответствующих QТЛО'жений нет. 

В ЕРХН И й  ОТДЕЛ 

Верхний отдел девонской системы лучше всего изучен в цеНТ,раль
нои части впадины, где имеются м атериалы по бурению, частично обра
'60танные в 1 955 г. Н. Н.  Глазуновой и э. п. Перфильевой. Разрез 
верхнедевонских отложений, по мнению большинства исследователей, 
начинается кунгусской свитой, низы которой А. В.  Лесгафт относил 
к среднему девону также условно. Палеонтологических остатков в этой 
-свите нет. 
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к у н г у с с к а я с в и т а на подс'Гилающих породах а,нж.инскоЙ (ива
:шихинс.коЙ) 'свиты залегае� согласно; это наблюдает,ся в Рыбинской 
'опорной скважине, а также по рекам Кану, Анже и Березовке. 
Н. Н. Глазунова и Э. П. Перфилье.ва, однако, указывают на угловое не
'соглааие между анжинск,ой и ку.нгуаскоЙ овитами, установленное колон
ковым буреним в р айоне с. Вятки 'к сев е,р у от с. Агвнскоrо. К:унгусская 
свита так же, как и вышележащие, выделенные А. В .  Л есгафтом, обна
руживает ,реЗIКУЮ фациальную из,менчивость. Господствующими поро
.дами свиты ЯВЛЯЮ1'ся пестроокрашенные алевр'олитыI с подчиненными 
прослоями аргиллитов, мергелей, пе,счанико:в,  известковистых брекчий 
,и комковатых известняков. Характерно ПРИСУ'гствие многочисленных 
'округлых известковистых стяжений, более светлых, чем вмещающие по
роды. Известняки .преоБJ:Iaдают в верхней части разреза. Средняя 
и верхняя части разреза 'свиты загипсованы. В опорной скважине мощ
ность кунгусской св.иты 460 м. В р айоне 'с. Вятк!И она достигает 600 м. 

Выше кунгусс,кой залегает 'Ч а р г и ,н с ,к а я св и т а ,  также немая. 
:Эта свита 'Представлена белыми ква�рцево-полевошпатовыми' песчани
к ами с просло:ями известняков и фациально их замещающими алевро
.литами, аргилл.итами и мергелями. В опорной скважине мощность чар
гинской свиты 50 м. 

Следующая вверх по раз,резу а 'м О 'Н а ш с к а я с в и т а состоит из 
сильноизвестковистых пестроокрашенных алевролитов и мергелей 
'с <прослоями песчаников, известняков (местами долом.и'Гизиро'В·ан,ных) , 
аргиллитов, а также редкими прослоями известко'Вистых конгломера
тов. Полная мощность свиты в Рыбинакой опорной скважине 45 м, мак-
симальная мощность не более 1 00 М. 

. 

В отложениях этой свиты, IПО даlН1НЫМ Н. Н. Глазуновой 'и Э. П. iПер
-фильевой, вст,речают,ся Iраз,нообразные 'остат:ки фауны ,рыб:  Ostelolepis 
macrolepidotus, Dipterus vernetilli (оп:ределения А. П. БЫСТlрова) , Вой
,riolepis obrutschevi, В. klementzi, В. cf. sibirica Artrodira, Holopthychius, 
Megalichtus, Tepsodus (определения д. В .  Об;ручева) ; лис'юног,их Asmus
siella mordovskii N о v., Brachyestheria devonioa N о v., В. piskovischensis 
N о v., Sphaerestheria volgensis N о V., S. celsus N о V., Asmussia vulgaris 
(L u t k. ) ,  А. exentrica (L u t k.) ,  Trigonestheria timanica (L u t k.) (опре
деления Н. И. Новожилова ) ,  Estheria membranica Р а с t. и Estheria 
Pogrebovi L u t k. (определ,ения Е. М. Люткевича) . ПРИСУТСl1вует та,кже 
флора Pseudobornia ursina W а t h. , Barynophyton richardsonia (О а w s . )  
W h i t е ,  Psilophytales (Hostimella) sp. , Archaeopteris sp .  (определення 
А Н. КIРИШТОфOlвича) , Schuguria ornata Т s с h i r (ОПlределения Е. Ф. Чир
ковоЙ-3алес,с.коЙ) .  В этой же св.ите С .  Н. Наум,ова оцределила разнооб
разный состав спор с господствующими видами Hymenozonotriletes 
,echinulus N_ а u т., Dorichotriletes rugosus N а u т., Lephotriletes rotundus 
N а u т. Нсе палеонт,ололичеакие остат,ки у,казывают на ,веРХ1недево:нский 
возраст отложений, соответствующий фаменскому ярусу. 

Вышележащую ловатскую свиту! и согласно на ней залегающую 
красногорьевскую многие исследователи считают верхнедевонскими, од
нако Н ЮЮДКJII '8 ловатакой свите остатков нижнекамен,ноугольной флоры 
,близ с. Нойского приводят К выводу О нижнекаменноугольном воз-

! Это название применяется для соответствующих отложений Рыбинской впа
JIИНЫ, но · В дальнейшем его следует изменить, так как аналогичное название уже 
.давно применен к одной из свит девонских отложений Калининской области. 

http://jurassic.ru/



252 СТРАТИГРАФИЯ 

расте обеих свит. К:�раткие аве,дения о них приведены соответственно, 
в р азделе «Каменноугольная система». 

ВерхнедевО'нск!ие отложения из центральной части Рыбинской впа
дины ,прослеживаютс,я далеко на север , вплоть до юга-западного крыла 
К:анско-Тасеевской в падины. В пределах последней распростра,ненле 
этих отложений у,становлено в бассейне р. Усолки. 

В северо-западной части впадины верхнедевонские отложения, по
видимому, тоже шир'око расщространены, но здесь ОНИ изучены значи
тЕ'ЛЬ'НО хуже. 

МИНУСИНСКИЙ ПРОГИБ 

Девонские отложения Минусинского прог.иrба лучше iBcero изучены 
в Минусинской и Чулымо-Енисейакой впадинах, хуже в Назаровской 
и Сыдо-ЕрбинскоЙ. Весьма ограниченны сведения о строении девонских 
ОТ,Л'Ciжений, дриуроченных к слстеме мел.ких впадин, расположенных 
на окраинах Минусинского прогиба:  Уленская и Ербинская впадины, 
Саралинский и Балыксинский прогибы в пределах К:узнецкого Алатау, 
К:изирская и К:азырская впадины в юго-западной части Восточного Сi:I
яна и др. В связи с поисками нефти Л! газа во впадинах Минусинской 
и Чулымо-Енисейской, отчасти также и в Назаровсжой, разрез. деВОЕ
ских отложений частично в скрыт многочисленными скважинами, не до
стигшими, за редким исключением (например, К:опьевская скважина) , 
основания девонского р азреза, 

Имеющиеся в настоящее время палеонтологические материалы по
зволяют хорошо обосновать возраст отложений среднего и верхнего от
делов девонской системы. Распространенле пород, относящихся к ниж
нему отделу девона, подтверждается их залеганием ниже ОТ.l0жениЙ, 
охарактеризованных фауной эйфелъского яруса, и главным образо'VI 
сравнительно немногочисленными находками флоры. 

В системе впадин Минусинокого прогиба девонокие отложения :по
всеместно залегают с реЗ.ЮI1М угловым несогласием 'на 'Подстилающих 
породах кембрия и протерозоя, а ,кверху сменяются каменноугольными 
отложениями. 

Строение девонских отложений неодно,родно. В юго-западной ча
сти Минусинской впадины, в Таштыпском районе разрез их непреры
вен. В других р айонах пр6гиба постоянно наблюдается трансгресссив
ный контакт, разделяющий вулканогенно-крааноцветные толщи низов 
разреза !и лежащие выше красноцветные отложения. Изменчива также 
мощность девонских отложений. В зонах максимального прогибания она 
достигает 6 КМ, но .обычно составляет в среднем 3,5-4 КМ. В окралнных 
ча,стях впадин и на антиклиналях в нутри Rпадин мощность девонских 
ОТJlOжений местами сокращается до несколь.КИХ сотен метров. В таких 
разрезах с маломощными накоплениями осадков обычно резко изме
няется фациальный тип отложенлй;  состав о садков становится более 
однообразным и В них увеличивает,ся количест,во грубообломочного ма
териала .  

Непостоянство мощностей и фаций девонского разреза на террито
рии Минусинского прогиба просле:живается и в ,крупном плане. В юж
ных частях прогл ба наблюдается максимальная мощность девонского 
р азреза и р азнообразная литология осадков, в северных происходит 
резкое сокращение мощностей и упрощение разреза, вследствие чег<У 
затрудняется его стратиграфическое ,расчленение. 
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Н ИЖНИй ОТДЕЛ 

в палных разрезах к нижrнедевонским отложениям О'тносят имек
'Скую свиту и паДСТJlлающие ее вулканогенно-красноцветные толщи, р аз
витые в юга-западной части Минусинской ВI1адины, ,в Таштыпоком рай
ане. В этом р айоне, близ ст. Сартак, ,на левом берегу р .  Абакана вул
канагенно-,краснацветные п ор оды с пачкай базальных конгломератов 
'трансг,рессивно и с резким угловым несогласием н алегают на сильно 
перемятые зеленокаменные парады .кембрия. 

Нижняя часть наблюдаемога здесь разреза сложена диабазавыми 
и лабрадаравым,н парфиритами, базальтами, вулканическими брекчиями 
и туфобрекчия:vIИ. Средняя часть р азреза вулканогенно-краснацветнай 
,серии абразована красноцветными алевролитами, р азнозернистыми пе
<Счаниками и аргиллитами, а ·верхняя - лабр адоравыми ПОРф}]lритами. 
Эту слажно построенную и мощную (2 км ) часть деванскаго р азреза 
Н. А. Беляков и В. С. Мелещенка ( 1 953) называют ч и л а н с к о й 
с в и т о й. Однако название свиты для та,коro мощного разреза ,  пад
дз ющегося более драбному расчленению, неудобнО', поскольку в том 
же Таштыпском райане в качестве свит обычно ,выделяют несравненна 
балее мелкие стра'Гиг.рафические единицы. Поэтому А. и .  AHaTo.'lЬeBa  
( 1 956) для них предлагает название чиланокой серии. 

Вышележащая и м е к с к а я с в и т а (Мелещенка и Б елякав, 1 955) 
>Сагласна залегает на покровах лабр адаравых порфиритов чиланской 
серии. Она представлена одноабразным р азрезом зеленовато-серых 
и бурых песчаЮI!КОВ и алевролитав, в верхней части переходящих в тем
но-серые, ПОЧТИ чернага цвета алевралиты и аРГИЛЛИТЫ, оодержащие 
растительные ·остатки. В районе д. Мурты песчаник'и и алевролиты фа
циально замещаются известняками. Мащнасть имекской свиты в районе 
с .  Таштып 300 м, а в предгорьях Западнаго Саяна ана сокращается до 
200 М. А. Н. К:�риштафавич из отложений этой свиты определил следу
ющие фармы: Psilophyton princeps D а w s., DrepanophYJ:us cf. spinae
j'ormis G о е р р .  

В непалных, сакращенных разрезах, типичных для большей части 
'территарии М.ннусинск:ого прогиба, к нижнему девону относят значи
те,ТJЬНУЮ часть разреза вулканогенна-красноцветных талщ, залегающих 
п осле перерыва в осадконакоплении. Эти ВУЛ.канагенна-.красноцветные 
толщи ,распространены в основном в предгорьях складчатых саоруже
ний и, крО,ме тО'го, наблюдаются в ядрах многих антиклинальных окла
дак ( К:опьевскай, Баитскай, Новоселов,окой, Биджинской !и др.) . 

в ооноваНИJlI вулканагенно-щ�асноцветного разреза в некотарых 
районах ( ст. К:опьева, ферма Толчея, д. Агаскыр, д. Усть-Парная, р. Че
ремушка и др. )  отмечают'ся базальные конгл омераты, в которых содер
жится 'переатлаженный местный м атериал, испытавший незначительную 
тр'анспортировку. Вулканогенно-красноцветный разрез представлен 
г "швным образом покровами изливших,ся пород, чередующихся с пач
ками ПИРQкластических и tePPJltehho-краснацветных отложений. Среди 
:вулканагенных пород чаще всега встречаются диабазовые парфириты 
и базальты, лабрадоровые парфириты, атчастИ плагиопорфиры, а так
же разнообраз,ные брекчии и туфы. Навые данные (ЛУЧJlЦКИЙ, 1 957, 
1959) указывают на преабладание в Iнижней части р азреза лабр адора
:вых парфиритав, сменяющихся кверху преимущественнО' недифференци
рованными базальтовыми лавами. 
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Вулканогенно-красноцвет,ные толщи рассматриваемых р айонов из
вестны под раЗЛИ1ЧНЫМИ названиями (,чиланская, копьевская, бьюкар
ская серия и др. ) . В последнее время их чаще всего называют б ы
с к а р с к о й с е р и е й. Типичный р азрез девонс,кой вулканогенной серии 
ПРОСJIеживается, однако, не около пос. Быакар, а в районе станций 
Копьено, Jllира и на озерах Шунет и Матарак (копьевская серия, Лу
чицкий, 1 957) . Здесь низы разреза представлены диабазовыми порфи
ритами и базальтами, раQчлененными более или менее мощными пач
ками JJабрадоровых порфиритов, . вул,канических брекчий ИI их туфов.  
Средняя часть вулканогенной серии образована осадочными, терриген
но-краоноцветными по:ро.цаIМИ, кот,орым в отдельных случаях подчинены 
м аломощные пачки известняков. Самая верх:няя часть вул,каногенного· 
разреза представлена однообразной толщей диабазовых порфлритов И: 
базальтов. 

С. М. Дорошко И Е. Ф.  Чирковой-Залесакой ( 1 954) из средней ча
сти вулканогенного разреза р айона СТ. Шира собрана и определена сле
дующая флора :  Psilophyton princeps D а w s о п, PS. Goldschmidtf 
Н а 1 1  е, Taeniocrada decheniana G о е р  р е г t, Drepanophycus spinaefor
mis G о е р р е  r t, Drep. (Arthrostigma) dentatus Т s с h i r k, Minussia 
antiqua Т s с h i r k, Dicranophyton primaevum Т s с h i r k. Флору ИЗ 
этой части разреза изучал также А. Р. Ананьев ( 1954, 1 959) . 

Аналогичное строение вулканогенно-красноцветных толщ просле
живается на большей территории Минуоинакого ,прогиба, в ча,стности 
в его южных районах на территории Ворошиловского прогиба и в дру
гих участках. В отдельных р айонах вулканогенно-красноцветный раз
рез ,расчленен на свиты сотрудниками ВАГТа ( Красильников, Мооса
ковский, 1 956) ИI Красноярского геологического управления (Б. П. Зуб
кус, Ю. Ф. Погоня, Е. А. Шнейдер и др. ) , но общепринятая номенкла-

' тура этих евит еще не  р азработана. Сопоставление вулканогенно-крас
ноцвет,ных толщ различных районов впервые было предпринято. 
Г. И. Теодоровичем, С. М. Дорошко И Е. Ф. Чирковой-Залеоской ( 1 954) . 
Сделанные Е. Ф. Чирковой-Залесской ( 1 954) определения флоры, в об
шем совпадающие с опрмелениями А Р. Ананьева ( 1954, 1 959) , позво
лили сравнить наблюдаiвшиеся 'в верхней части р азреза СТ. Шира и озер 
Шунет и Матара,к известняки и другие осадочные породы с ,имекской 
свитой юго-западной ча,сти Минусинской ,впадины. 

Развитые под осадочными Iпородами эффузивы Г. И. ТеОДОРОВИIl 
( 1 954) , а затем Иr С. М. Дорошко ( 1 954) сопоставляют 'с чиланской сви
той юго-западной части Минусинской впадины, а самые верхи ву.'1кано
генного разреза,  лежащие на осадочной пачке, со среднедевонскими 
отложениями толочковской свиты. Дальнейшая параллелизация вулкано
генных разрезов на всей террИТОрИИI системы девонских впадиn. 
особенно полно проведена в работах И. В. Лучицкого ( 1 957, 1 960) . 
Установленное им на  больших площадях трехчленное строение вулкано
генной серии позволило отнести нижнюю часть эффузивного разреза,. 
так же как и перекрывающие их осадочные породы, сопоставленные 
С имекской свитой, к нижнему девону. Верхняя часть вулканогенного. 
разреза, представленная преимущественно недифференцированными 
базальтовыми лавами, отнесена И. В. JIучицким К самым низам сред
него девона, к аналогам толочковской свиты. 

Таким образом, ПО данным А. Р. Ананьева, А. И. Анатольевой,.. 
С .  М. Дорошко, Б .  Н. Кра,сильнико,ва,  И. В .  Лучицкого, Г И.  Теодоро
вича, Е. Ф. Чирковой-Залесской и др. ,  нижыедевонские вулканогенные' 
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породы раЗБИТЫ во всех впадинах, а возраст .всего эффузивного разреза 
считается нижне- и лишь атчасти (самые верхи) среднедевонскшм. Эта 
тачка зрения не всемл' разделяется (В. С.  Мелещенко, В .  Н .  Киркин
ская, Н. г. Чачиа) . В .  с. Мелещенко ( 1 956) , например, осылаясь на оп
ределения г. П.  Р адченко, оспаривает нижнедеванский возраст флоры, 
изученнай Е. Ф . Чирковой-Залесской и А. Р .  Ананьевым. Верхнюю часть 
вулканагенно-красноцветных образований вместе с трансгреосивно пере
крывающими их осадочными породами IB непол:ных сокращенных раз
резах В.  С. Мелещенка атносит к жлветскаму ярусу ,среднего, дево:на, 
к так называе<май абаканскай свите. Отмеченные выше асадачные 
пачки, ,расчленяющие в тех же разрезах вулканогенные образования, ан 
сопаставляет с верхнеэйфельскими отлажениями таштьшскай свиты, 
а вулканагенные толщи, п одстилающие ,осадочные пачки, считает эй
фельскими. Среди вулканогенных образаваний В. с. Мелещенка выде
ляет еще и азыртальскую фацию lВepXHeгo живета. 

Наблюдающанся фациальная изменчивость вулканагенно-краоно
цветнай серии сопровождается ,сменой вулканогенных пород красно
цветными. Такое замещение может быть ,показано на :примере с. Верх
ний Аскиз и д. Быстрай, где бурением в нижней ,части девонского, раз
реза установлено широкюе р аз,витие красноцветных пород. В отдельных 
случаях праисходит Iполное исчезновение вулканагенных пород, что ил
люстрирует ширакое р аспространение кр асноцветных толщ, сопастав
J!Яемых Н. г. Чачиа с чиланской свитой В .  с. Мелеще:н.ка на �p. Чаа
чек. Фациальная изменчивость в р азрезе вулканагеннай серии приводит, 
к'раме таг.о, К появлению вблизи наиболее ,крупных паднятий и на па
следних .относительно 'более кислых порад (плагиапорфиров ) . Макси
мальная мащнасть вулка:ногенно-краснацветнай серии 2 КМ, ередняя 
1 000-1 200 М. Мощность нижнедевонских отложений в пределах этой 
сеРИЛ1 варьирует от 700 м на севере до 1 500 М на юге Минусинс-кого 
прогиба. 

С РЕДН И й  ОТДЕЛ 

Среднедеванские .отложения начинаются красноцветными парадами 
т о л а ч к о в с к а й  с в и т ы  (Мелещенко и Беляков, 1 955) . Паследняя 
связана постепенным литологическим переходом с подстилающими от
ложениями имекской 'святы. 

Ширакая палоса развития краонацветных пород толачковской 
свиты приурочена к Таштыпскому р айону. В р айоне деревень Имек, 
Леченов, Усть-Таштып они представлены преимущественно красноц:вет
ными танказернистыми и ереднезернистыми песчаниками, а также алев
раляrгами и аргиллита'ми. К за:паду и югу от этих ,райанов в составе 1'0-
лочкавскай свиты заметную роль играют грубоабламочные породы 
гравелиты, кангламераты и грубозернистые 'песчаники. Максималыная 
мощнасть толочкавской свиты 1 000 М, а ближе к предгорьям горных 
саоружений Кузнецкого Алатау и З ападного Саяна она сокращается 
до 200 М. В отлажениях тола,чковской свиты остатки фауны. и флоры 
неизвестны, поэтаlМУ при определеНllIИ возраста этой свиты приходится 
опиратыся на кос:венные данные, а именно: на пол,ожение ее в р азрезе 
ниже верхнеэйфельских известня,ко.в таштыпскай свиты и выше нижне
девонских парод име,ксжай свиты. Эти обстоятельст.ва п азволяют O�HO
сить отложения толочковской свиты К н}\!жнему эйфелю среднего 
девона. 
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Пере.крывающая ТОЛОЧКOIвС\кую свиту толща известняков с таштып
ским комплексом фауны, известная еще :по работам Д. А. Клеменца, 
И. К. Б аженова и Д. Г. С аПОЖ1нико.ва,  названа Н. А. Беляковым 
и В .  С. Ме.лещенко т а ш т ы л с к о й  с в и т о й. Эта свита образована 
преимущественно известняка,ми и 'мер гелями, содержащимЛI в низах 
разреза прослои алевролитов и известковистых песчаников. В известня
ках таштыпской свиты в юго-западной части Минусинской впадины 
почти повсеместно встречаются обильные остатки браХИ0ПОД, кораллов 
и м шанок, изученных Iколлективом палеонтологов ВСЕГЕИ под руко
водством М. А. Ржонсницкой ( 1 952) . Наиболее характерными являются 
CJIедующие формы: Acrospirifer subgreagrius R z о п. ,  Gypidula е.х gr. 

galeata D а 1 т., Chonetes (Tornquistia) minussinensis R z о п., Eoreti
cularia sinunata G u r i с Ь, Uncinulus taschtipiensis R z о п., Alveolites 
(Alveolitella) аН. karmakensis Т с h е r п., Thamnopora alta Т с h е r п.,  
Paracyclas, elliptica Н а 1 1 , Dechenella (Praedechenella) liniclivosa 
М а х. ,  Cyrtoceras cf. litieatum А r с h u х et V е r п., Eifeloceras kayseri 
F о е r s t е и др . Изучение фауны привело исследователей к выводу 
о принадлежности ее к эйфельскому ярусу среднего девона. В районе 
деревень Печенов и Усть-Таштып известняки таштыпской свиты фаци
алыlO замещаются эффузЛ'вными породами. В ниж,ней ч асти мощного 
разреза  этих пород встречаются отдельные прослои известняков и ар
гиллитов с т аштыпским к омплеКСОIМ фауны. 

Вышележащие отложения ,  связанные постепенным переходом с из
вестняками таштыпской свиты, В . С. Мелещенко ( 1 953) выделены под 
названием абаканокой свиты. Г. И . Теодорович ( 1954) по месту наилуч
ших выходов свиты 'в пределах Таштыпского р айона предлагает назы
вать ее СИ1РИНСКОЙ, а А. И .  Анатольева ( 1 956) - устьчульской. 

У с т ь ч у л ь с к а я с в и т а, так же как и нижележащие - толоч
ковская и таштыпская, - развита только в юго-западной части Мину
синской 'впадины, т. е. в том районе, где н аблюдается полный непрерыв
ный р аЗ,рез девонских отложений. Устьчульская свита в районе с.  Таш
тып состоит из красноцветных тонкозернистых песчаников, алевролитов 
и аргищlИТОВ. Ближе к предгорьям Кузнецкого Алатау (улус Ахайлы
Гол) песчаники замещаются конгломератами, галька которых представ
лена местными породами.  В районе д. Усть-Таштып устьчульская свита 
образована вулканогенными породами, диабазовыми порфиритами и 
базальтами. Возраст устъчульской свиты определяется по  положению 
ее в р азрезе м ежду верхнеэйфельским и  и верхнеживетскими отложени
ями, что с одинаковой степенью обоснованности может указывать Kai( 
на верхнеэйфельский, так и на нижнеживетский возраст. 

В неполных разрезаХ, развитых на большей части территории Ми
нусинского прогиба, строение нижней ч асти среднего девона сильно 
упрощается. Ниже повсеместно прослеживающегося перерыва ,местами 
развиты эйфельокие отложения, представленные преимущественно диа
базовыми порфиритами и базальтами, сопоставимыми с отложениями 
толочковской свиты. Мощность вулканогенных эйфельских пород 
400--500 м. 

Выше переры:ва трансгреосивно с базальными горизонтами 'конгло
мератов в основании ложится свита красноцветных песчаников, извест
ная с давних пор к ак нижняя красноцветная свита, впоследствии наз
ванная т о л т а к о в с к о й  ( Красильников, 1 956) или к о к о р е в с к о Й .  
(Анатольева, 1 956) , В строении свиты принимают участие преимущест
венно красноцветные разнозернистые песчаники, алевролиты и аргил-
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.питы. В преiдТОРЬЯХ К:узнецк'DГО Алатау ЯI В осточного Саяна в р азрезе 
"Толтак'DВСКОЙ свиты .заметную р'Dль играют конгломераты, галька кот'О
рых представлена местными lПородами. Мощность толтаковской свиты 
в центральных ча,стях ,впадин достигает 300-400 м (р . База, д. Боро
дино) , а в предгорьях горных сооружений уменьшается до 1 00 ом 
(р .  Печище, д .  Устъ-Парная) .  Возраст толтаковской свиты п о  палеофи
тологическим исследованиям А. Н.  К:РИШТОфовича ( 1 927) , определившего 
Psilophyton princeps D а w s. ,  Psilophyton thomsonia D а w s. ,  Lepto
рЫоеиm sibiricus К. r у s t . , считает,ая среднедевоIНС,КИМ,  ближе :не опре
деленным. 

Вышележащие сероцветные отложения, перекрывающие в непре
рывных разрезах породы устьчульской свиты, а в сокращенных разре
зах красноцветные песчаники толтаковс'кон свлеты, выделяются некото
рыми исследователями под назваlнием б е н С :К О н с  е р  ЯI и (Анатоль
ева, 1 956) . В юго-западной части Минусинской ,впадины эта серия 
д. Г. Сапожниковым ( 1937) р азделялась на три толщи, получившие 
в!последствии у Н. А. Белякова и В. с. Мелещенко наз,вания свят ( снизу 
вверх) аскизской, илеМОРОВСIКОЙ и беИскоЙ. 

. Аскизская свита распространена весьма ограниченно только в пре
делах Таштыпского раЙOiна .  Она залегает с постепенным, но четким 
г-ереходом на .красноцветных песчаниках устьчульской свиты. Представ
лена свита чередованием песчаников, алевролитов и отчаСТЯi мергелей 
темно-серой и ли.7JОВОЙ окраски. В отложениях аскизской свиты встре
чается родусит. Мощность аскизской свиты не превышает 200 м. ПО 
положению свиты в разрезе возраст ее  определяется как среднеживет-
скиЙ. • 

Перек:рывающая ее и л е м о р о в с ,к а я с в и т а 1 образована ,пре
имущественно зеленоцветными песчаниками и алевролитами,  содержа
щими незначлrтельные по .мощности IПрослои аргиллитов, а в верхней 
части разреза пачки водорослевых известняков и мергелей. В этих отло, 
жениях имеется живетская фауна филлопод Euestheria pogrebovi G и t П.,  
Asmussia clarkei R а у т., Asmussia mеmЬгаnасеа Р а с h t., Trigonest
eria sinuata (L и t k.) , Pseudoestheria plicata (L и t k.) , Erisopsis crassa 
( L  и t k.) ('Определения Е. М. Люткевича и Н. И. Новожилова) и флора 
D,.epanophycus sp.,  Dawsonites sp. 

На остальной теРРИТОРИЯI Минусинского прогиба, характеризую
щейся неполным сокращенным р аЗ,резом, вместо двух свит - аскизской 
и илем.оровскоЙ - выделяется одна - с а р а г а ш с к а я .  Отложения 
сарагашекой свиты по четкой литологической границе, но часто с по
степенным перехоiдОМ,  перекрывают красноцветные п есчаники толтаков
ской св·иты. Сарагашская свита ('рис. 32) образов аlна преимущественно 
известняками, мергелями и известковистыми песчаниками с преобла
данием светло-серых, желтоватых и зеленоватых тонов. Мощность 
сарагашской свиты весьма изменчива :  максимального значения (600 М) 
она достигает в пределах Минусинской впадины ( села Бея,  Бородино 
и др. ) , а в среднем 300-400 М (ст. Шира,  села Новоселово, Улазы 
и др. ) . 

1 Рекомендованная В. С. Мелещен,ко и Н. А. Беляковым номен:клатура свит IIле· 
моровской. бейской и вышележащих веl?хнедевонских (ойдановской, кохайской и 
тубинской) в 1956 Г. ,утве,р'ждена Всесоюзным Сl1ратиграфичес�И'м комитетом для 
всеобщего пользоваНllЯ. В качестве анало'га трех верхнедевонских овит утвержд�на 
также описываемая 'Н'иж,е тураlнская сермя, название которой предложено А. И. Ана
тольевой. 
17 �расиоярский край, ч. 1 
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Б е й с к а я 'с ,в ·и т а, залегающая в нешреры'liныыр азрезахx выше 
илеморовс.каИ, а в со�ращенных перек,рывающая отлажеНJ!IЯ сарагаш
екай свиты, представлена главным образам известняками и мергелями 
и лишь отчасти извест:ковистыми лесчаНИ1ками. Бенс'кая свита исключи
тельно багата палеонталог·ичесКJI'М,И Остатка;ми. От южных райано,в Ми
нусинс�их впа,дин па направлению к северным в неи наблюдается обед
нение фауны; последняя становится более угнетенной, меЛIЮЙ и менее 
р азнообр аз,ноЙ. В районе деревень Огоньки, В асильевки и Талкино, фа
уна iВ бейской свите не обнаружена. Мощность бейскай свиты балее или 

Рис, 32. Выходы сарагашской свиты у с. НовосеЛОRО. 
Фото Е. А. Шнейдера 

менее п остаянна и составляет 1 50-200 М. ИЗ этой свиты определена' 
слеДУIQщая главнейшая фауна :  Theodossia schmidti S t u с k, Avicula 
(Leptodesma) asa В.  N а 1. , Pterinea minussinensis (S  t u с k) , Euryspi
rifer cheehiel ( К  а n.) , Euryspirifer cheehiel var. alata S t u с k., Euryspiri
fer cheehiel var. ortogonalis К h а 1 f., Brachyspirifer martianofi (S t u с k.) , 
Rhynchospirina Lopatini (S  t u с k.) , Athyris concentrica В u с h, Streptor
hynchus devonicus О r Ь. ,  Uoclema 'jakovlevi S с h о е n. и Sp,rorbis sp. 
др. Изучение фауны в бальшинстве сваем эндемичнай, праведеннае 
под рукав одствам М. А. Ржансницкай, пазволила установить вероятный 
верхнеживетский вазраст этай свиты. Принадлежно,сть ее к живету из
вестна еще по работам А. О.  Штукенберга ( 1 885) . 

В периф ерических частях впадин сер.оцветные атложею!!я живет
c�o,гo возраста,  ,соатветствующие сарагашской и бейскай свитам, выде
лены в ,нера;счлененную б е й с к у ю с е ,р и ю. В большинстве случаев 
ана трансгрессивна ЛОЖИ1'Ся На эффузи,вы нижнего, девона или на по
рады нижне.палеозаЙско'Го, ФУ1ндамента. В райане деревень Ермолаевой 
и В а сил ье,вКИI (Чулымо-Енисейская впадина) атло,жения этай серии, 
ло,жатся на эффузивные парады вулканагенно,-краснацвerrной серии, 
подвергшиеся до,живетско:му выветриванию. Мощность сероцветных от
лажений в этом райане саст авляет 1 20-200 М. По северно,му фасу За
падно,го Саяна бейска я  серия про,слеживается в райане д. Il1YHepbI, где-
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в из,вест,ково-песчанистом разрезе МОЩНОСТЬЮ 60 М содержи"I'СЯ фауна 
брахиопад, в частнасти Spirifer cheehiel. Эта серия траНСI:рессивна н а
легает на порады кембрийского в озраста. Нерасчлененная бейакая се
рия, залегающая на породах фундамента, р азв,иrга и в ряде других мест_ 
Наиболее сокращенный разрез ее наблюдается в районе деревень Агас
кыр ,и Сарала и аз. Ошколь, где на неровную поверхность красных гра
нитов налегает п ачка ( 1 5-40 М) известняков. 

ВЕРХ Н И И  ОТДЕЛ 

Перекрывающие бейскую свиту отлажения верхнего отдела девана 
представлены в основном красноцветными п ород ами, содержащими 
в средней части разреза серацветные. Они делятся на три свиты, наз
ванные Н. А. Белякавым и В . С. Мелещенка айданавскаЙ" кохай(жой 
И! тубинскоЙ. Наиболее четка такое подразделение IПровадит,ся в юго-за
падной части Минусинской впадины, где в средней части разреза раз
вита значительная по мащнасти талща песчаников, алевролитов и от
части известняков светло-сераго и ' зеленоватого цвета .  

Залегающая в низах разреза верхнего девона о й Д а н о в С К  а я 
с в и т а представлеиа однообразными красноцвеТНЫМИ1 породами -
главным образом мелко- и среднезернистыми песчаниками и алевроли
тами и .отчасти аргиллитами.  Особенно возрастает роль арnиллитов 
в строеНЮ\1 разреза ойданавС!кай свиты па правобережью р.  Енисея, 
в районе деревень Аешки, Сар агаш, Улазы, Новоселово и др. С ниже
J(ежащИlМИ отложениями бейокой свиты ойдановская п овсеместно свя
зана постепенным, но весьма четким литологическим п ерехадом, ли
шенным каких бы то ни была самых незначительных следов размыва 
или перерыва ( села Ойданово, Большие Уты, озера Большое,  Сарагаш 
и др. ) .  Отложения ойдановской свиты в Минуслнской впадине, как пра"  
вило, образуют хорошо выраженные в рельефе куэстовые гряды, а в Чу·  
лымо-Енисейской впадине выходы их приурочены преимущественнu 
к понижениям в рельефе. М аксимальная мощность ойдановской свиты 
наблюдается в 'районе д. Большое Озеро, где она составляет 700 М, 
а мин.иlмальная в 'р айонах д. Аешки и оз. Ошколь, где она не превышает 
300 м. Верхнедевонокий (франский )  возраст ойдановокой свиты опреде
ляется как по ее положению в разрезе выше отложений верхнего жи
вета,  так и по остаткам рыб. Среди последних Д. В.  Обручевым опреде
лены Bothriolepis cf. cellulosa Р а п  d., Bothriolepis sibirica d'O г Ь. 
Среди филлопод Н.  И. Новожиловым определены Brachyestheria pisno
vitschensis N о v о j . , Spaerestheria volgensis N а v о j . , Asmussia sp., 
(Asmussia aff. vulgaris (L и t k.) ,  Asmussia murcllisoniana J а n е s. 
и др. ,  подтверждающие верхнедеванскшй возраст свиты. 

Вышележащая rк о ох а й с к а я с в и т а представлена на.и6алее пол
ным и разнообразным раз'резом в юго-западной части Минусинской впа
дины в районе сел Таштып, Усть-Таштып, Большой Манок, Ойданов; 
Илеморово, Большой Аскиз. Большие Уты и др. В строении свиты здесь 
участвуют преимущественно зеленоцветные и темно-серые песчаники, 
в '  большинстве случаев известковистые, тонксозернистые и реже средне
зернистые; а т акже алевролиты и аргиллиты. Примерно в средней части 
разреза появляются прослои пло�ных массивных, а также водоросле
вых известняков. Мощность кохайской сви:гы в этих районах всегда бо
лее или менее постоянна и, как правило, составляет 300 м. На OCT aJl b

ной территории М.инусинского прогиба отложения кохайской свиты 
1 7* 
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теряют при.сущие ей че:рты строения. Мощность .свиты сокращается до 
150 м, исчезают из р азреза зеленовато-серые и темно-серые алевро

литы и пеечаники, просло'и известня,ков встречаются редко. В этих раЙО7 
пах овита обр азов ана известковистыми песчан.и'ками и алевролитами 
светло-сер ого и темно -серого цвета, чередующимися с буровато-серыми 
и .красновато-бурыми песчаника:ми . При надлежность кохайской свиты 
к франскому ярусу устанавливается по остат,кам филлопод Asтussia 
excentrica L и t k., Asтussia rotundula L и t k., Asтussia vulgaris .L. (оп
ределения Е. м. Люткевичц) , рыб Bothriolepis cf. cellulosa Р а п  d. ,  
В. sibirica d'O г Ь.,  Glyptolepis reтota О г Ь. ( РЯIС. 33) (определения 

Рис. 33. Остатки , Botriolepis sibirica 
,d'O r Ь. из кохайской свиты. СКВ. Х2 3 

'близ д' Игрыш. 2/з нат. вел, 
Фото Е. А. Шнейдера 

д. В. Обручета)  :И1 ост,ракод Bardia 
sp., Knotilla sp., Gealdionella sp. (оп,ре
деления А. д. Зеккеля и В. Заспе
ловой ) . 

Вышележащая т у б и н с к а я 
с в  и т  а объединяет большую ча1СТЬ . 
разреза верхнедевон�ких О'I\ложен,нЙ. 
В МИНУCJИнской ВlпаДjине отложения 
этой свиты в рельефе занимают пони
женные ил:и слабо всхолмлеНiНые уча
сткц, а в Чулымо-Енисейсжой Вlпад.ине, 
наоборот, приурочены 'к хорошо вы
раженным куэсто;вым грядам. В ст,р,ое
нии св:иrгы участвуют ОiII:нообразные 
песчаники и алевролиты и лишь в р ай
онах, ТЯI1QТеющих к !Правобережью 
Енисея (села Новоселово, Улазы, Аеш-

, К'и, С а!рагаш) , значитель.ное участие 
"в р азрезе прин!И'мают аргшллиты. маlксимальныIe iМОЩНОСТИ э'I1OЙ с.виты 
'Составляют 700 м ('с. Аешки, р. База) , минимальные (,ст. КОiПьево, 
ОЗ. Ошколь)  400 м. Воз.р аст тубинс.коЙ свиты ОlIlределяется KalК фамен
ский по флоре и остаткам панцирных рыб. А. Н. Криштофовичем из 
этой св/иты определена фло.ра Archaeopteris Roтerianuт L е s g., Arch. 
Jacksoni D а w s., Protopteridiuт postuтense Krej ei ,  а д. В .  Обруче� 
БЫМ - остатки рыб Osteolepis sp., Thauтatolepis sp., Megalichtus sp. 

I? предгорьях складчатых сооружений и по окраинам впадин серо
цветные породы кохайской СБИТЫ за,мещаются красноцвеТНIbIМИ, вслед
ствие чего 11рехчленное деле'Ние верхнего девона невозможно и прихо
дится выделять единую · т у р а н с к у ю к  р а с н о ц в  е т н у ю с е р и ю, 
соответствующую в сем названным выIеe трем свитам верхнего девона . 
Отложения нер асчлененной тура'Нской сер\ии -могут быть п рослежены 
'В МИiнусинс,кой впадине в районе «Уйбатского залива», .в част;ностц 
в ра,йонах рудника Бар}!'!', д. Камышты и ст. Уйбат, где р аз,рез образо
ван исключительно красноцветными песчани.ка'МоИ , очень однообразными 
по составу. По северной окраине ЧУЛЬiМ'о-Енисейской iВпадины, В райеще 
СТ. Ужур, деревень Огоныш и Ермолаево, а т акже по всей Назаровской 
:впадине верхнедевонскии р азрез также однообразен и представлен в ос
JiOBHOM красноцветными песчаниками с пачкаМ}!1 алевролитов и аргил
ЛИТОВ. Мощность нераечлененной ту,ранской 'серии, как правило, дости
гает 1 000 м и лишь местами (,д. Ермолаево)  'Несколько превышает эту 
цифру. За верхнюю границу девона цринимается линия четкой лиroло
t'ичеокой омены красноцветных пород верхнего девона сероцветными 
песчаниками и ВJIевролитами нижнего карбон а . Совладение этой четкой 
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литологиче�кой границы с возрастной доказано еще в конце прошлого. 
века палеонтологическим '  работами И. Е. Рогона (1 899) , а в самое 
последнее время подтверждено исследованиями д. В.  Обручева ( 1954 ) . 
М. И. Трайзера и А. Н. Сокольской ( 1954) . Однако эта граница не· 
вполне совпадает с границей, устанавливаемой по флоре и проходящей; 
несколько выше п о  разрезу. 

УСИНСКАЯ ВПАДИНА 

ДеВОНCiКие отложения Усинской впадины представлены серией вуд
каногенiю-красноцвеТlНЫХ пород, лишенных фауны и содержащих л.ишь 
плохо .сохранившиеся остатки Psilophytales. 

По данным А. Г. Сивова ( 1934) и А. д. Шелковникова ниж' 
няя часть р азреза  девонских отложений представлена эффузивно
туфогенными породаlМИ преимущественно кварцево-,порфирового со
ста ва. Наряду с кварцевыми порфирами и фельзитами сравнительно 
редко встречаются андезиновые порфириты. От подстилающих пород 
ЭффУЗИlвно-туфовая толща .отделена крупным перерывом и несогласием. 
По мнению названных исследователей, эта толща, мощность которой 
ими не определеlна, отноаится к верхнему силуру, но т акое заключение 
плохо соВ!падает с тем, что в настоящее время известно в отношении 
стр,оения и ВОЗlраста вулканогенно-кр аоноцветных толщ юга К:р асноЯ'р
ского края. С остав описанных ими :пор'ОД близок к тому, который типи
чен для низов дeBOHCiКoгO разреза Минусинской впадины, и соответст
венно возраст толщи 'может быть предположительно установле'н в пре
делах нижне.ГО JI\lI1И низов среднего отдела девонской системы. 

Вышележащая толща красноцветных пеочаник.ов залегает несо
гласно на изл'ившихея ,породах и отделена от них перерывом. В основа
нии ТО.'1щи песчаников залегают конгломераты с обильной галькой под
стилающих пород. Местами эта толща залегает непооредственно на кем
брий.ск.их отложениях. 

Мощность толщи песчаников н е  определена, а возраст точно не 
установлен. По-видимому, она может быть сопоставлена с красноцвет
ными толщами, залегающими в Минусинской .впадине выше перерыва., 
отделяющего эти толщи от вулканогенной части р азреза. Соответст
;венно, ее возраст предположительно можно СЧJlтать средне- или верхне· 
девонским. 

ОБЩАЯ СВОДКА 

в составе девонского комплекса Красноярского края принимают 
участие главным образом красноцветные терригенные осадочные толщи 
лагунно-деЛЬТ·Q:ВОГО и континентального происхождения; распростране
ние карбонаТlНЫХ морских отложений .ограниченно. На  юге края, в пре
делах Саяно-Алтайской горной системы, в НJI'3ах девонского р азреза су
щественную роль играют ВУЛ.каногенные накопления. 

Девонские отложения края фациально изменчивы, вследствие чего 
изучение разрезов этих отложений в отдельных р айонах далеко не 
всегда дает однозначные результ аты. 

Наибольшие затруднения в настоящее время вызывает проблема 
распространения н,ижнедевонсКJ!'Х отл.ожениЙ. На севере края, в Тай
мырской складчатоfi области, где имеются непрерывные разрезы от 
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верхнегО' силура ( готландия)  да девана, эта праблема решается срав
нительна праста и выделение здесь Юj!жнего атдела девонскай системы 
самнений не вызывает. Разнаобразная морская фауна, !Изученная в са

·ответствующей части р азреза,  ,подтверждает р аспространение на  севере 
нижнедеванских отлажений.  

Южнее, на юго-западнам к;рыле ТУНI.'усскаЙ с.инеклизы, где из
вестна нижнедеванская фауна панцирных рыб (правда, эндемичная) , 
сахраняется тат же характер взаимоат!ношениЙ.  На в сев'ера-востачнам 
крыле синеклизы нижнедевонские атложения выпадают из разреза . 
Среднедевонск!Ие отложения ( с  караллами и плахай сохранности ос
таткаrМ,И' брахиапад) лажатся в эт:ом Iрайане на фаунистически ахарак
теризованные верхнесилурийские пор ады. 

И меющиеся указания на распространение· красноцветных каНГ.1аме
ратаВ rИ песчаникав на Енисейском кряже (р . Кия)  и красноцветных 
парод, 'Вскрытых скважинами в пределах Западно-Сибирской НЛЗiменно
сти,  характеристику деванскага разреза существенна не попалняют. 
В ,настоящее время на территории Западна-Сибирской низменнасти из
вестен р яд скважин, в скрывающих красноцветные парады, принадлежа
щие, вероятно, >lI,евон.скаЙ системе, ,на изучены эти парады недастаточно. 
Таwие п ороды встречены, IB ч астности, опорными ,скважинами: Касокой 
на глубине 1600 м и Белогорской на глубине 2000 м; в оБО,ИIХ случаях
пад юрскими атложениями.  Между селаlМИ Большая Мурта и Казачин
ским неглубокими скважинами установлено также распрастранение 
талщи зеленацветных терригенно-карбанатных порад мощнастью 200 J1t ,  
подстилающей рыхлые осадки юры и мела  и залегающей на да
кембрийских атложениях резка несогласно. Эта талща тоже имеет, по
в идимому, деванский вазраст .  

В южных р ай онах (Минусинский лрогиб, Рыб.инская ,ИI Усинокая 
впадины) девонские отложения от,делены от rПадстилающих порад круп
ным перерывом ,и угловым несагласием.  Распространение марских отло
жений Iнижнего девона здесь весьма ограничеНiна 'и палеонталогиче
скими данными не ПOrДТlверждено. Вследстние этого возникают разно
тласия па вопросу а Iраспростр анении  осадков нижнегО' .атдела девон
ской Cl!,CTeMbI. ОднакО' астается несомненным, что тО'т камплекс вулкано
генна-,красноцветных п ород, котарый в юга-западнай ч асти Минусин- , 
ского пrр.огиба ( в  Таштыпскам 'районе) залегает ниже эйфеJlЬСКИХ слаев 
с таштыпскай фауной, распространен не ТОЛI>КО в южнай части прогиба, 
на и на севере, а также в Рыбинской и ,  по-видимому. в �lсинскай впаДИI
нах. Паскальку в юго-западной части МJJНУСИНСКОГО прогиба СООТ.вет'ст
вующие слои считают нижнедевонекими, тот же возраст СJlедует при
знать наиболее вероятным и для аналагов этих слоев на севере про
гиба и в Рыбинскай впадине.  Изучение фJl ОР Ы из наиБОJlее древних де
ванских вулканогенrНО-.красноцветных ТОJlЩ, как эта видно по рабатам 
А.  Р.  Ананьева и Е.  Ф. ЧИРlювай-ЗаJlесской, падтверждает распростра
нение нижнедеванских атложений на всей территории Минусинскаго 
пролиба Jl' в Рыбинской впадине. Споры по этому вапросу тем не менее 
продалжаются, так как в нижней части р азреза  девонских атлажений 
юга края морская фауна неизвестна. 

Для южных районов края характерной чертай является крупный 
региональный перерыв, отделяющий нижнедевонские и эйфельские от
ложения 0'1' живетских слаев. Этот перерыв праслеживается почти на  
всей терр,итарии Минусинскаго прагиба, за  исключением наиболее iП0-

груженных егО' участкав, а также в Рыбинскай впадине. Местами этот 
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пере.рыв саправаждается УГЛОВЫМИ несагласиями.  Перерыв охватывает 
верхнюю часть эйфельского яруса, а в северных .районах Минусинокого 
прогиба почти весь эйфель. На ,севере Рыбинской впадины перер ыв 
в на'коплении осадков ,соответствует почти всему сре,щнему и нижнему 
отделам девона.  Именно этим объя'сняется, в частности, налегание верх
недевонских отложений на северо-востоке впадины непосредственно 
на архейские кр'исталлические породы. 

В Таймырской складчатай области перерыв, сопровождаемый несо
гласием, прослеживается на границе нижнего и среднего отделов де
вонской системы,  что ЛРИВОДит к налеганию средне.девонских отложе
ний на различные гаризонты н ижнедевонских и оилурийск!И'х п ород. Н а  
юга-западном крьiле Тунгуоскай синеклизы нижне- и среднедевонские 
отлажения связаны постепенными переходами, а на  северо-восточном 
среднедевонские слои нач!Инают девонС'к'Ий разрез. 

Среднедевонские отложения с верхнедевонскими в большинстве 
районав ,связаны постепенными переходами, на на северо-восточном 
крыле Тунгусской оинеклизы п ослед,ние ложатся непосредственно на 
'силурийские породы. В северо-восточной части Рыбинской впадины 
:верхнедевонсК!Ие отложения лежат, как отмечено выше, на архейоких 
п ородах. 

Смена верхнеде.вонских отложений нижне.каменноугольными  в Ми
нусинском прогибе также обычно сопровождается п остепенными пере
ходаlМИ; наблюдаются лишь местные пetрерывы, отмеченные, в частности, 
на Ку.нинс,ком хребте и близ улуса Малый Т опаков. Перерывы устанав
ливаются и на Таймыре, .на р. Курейке и в дJругих местах. На крыльях 
Тунгусской · синеклизы взаимоотношен.и'Я .верхнедевонских отложений 
с нижнекаменноугольными не установлены. 

В девонское время на территории края неоднок:ратно .развивалась 
марские . тр ансгрессИiИ. 

В нижнедевонскую эпоху трансгрессией была охвачена главным 
,образом южная часть Таймырской складчатой области. Р аспростране
ние этой трансгрессии в южные районы края прослеживается с тру
дам. Можно предполагать, в частности, что эта трансгрессия следовала 
от Таймырской складчатой облас'Г.и1 на юг через Западно-Сибирс'Кую 
низменность вдоль зап адной окраины Сибирской платформы. Вслед
ствие этого. именно здесь накопились осадки, свойственные мелким 
.{)пресненным бассейнам с .разнообр азной ф ауной рыб (курейская сви
та) . Нижнедевонская т!рансг,реосия распространялась на  юг, возможно, 
даже в .пределы Тунгус,ской синеклизы. 

К концу нижнедевонской эпохи море с юга лроникло в пред€лы 
Минусинского прог,иба (им

'
екс,кая свита) . Отсюда 'Оно р ас.прост'ранилось 

вдоль оси прогиба, по-видимому, вплоть ,що центральной части Чулымо
Енисейской впадины, оставив зде,сь мергелистые осадК'и в р айоне аз . 
Шунет и ст. Копьево (шунетская свита по Г. И. Теодоровичу, 1 953; 
шунетская и кайлинская св!Иты, по  И. В. Лучицкому, 1 957) . 

Вторжению моря в пределы Минусинского прогиба на юге края 
предшествовала активная вулканическая де'Ятельность, развитию ко.
торой сопутствовало опускание обширных площадей. Интенсивное по
гружение испытала не только область Минусиноко.го прогиба, но и 
юго-западная часть Рыбинской ,впадины, прилегающая к В осточному 
<::аяну. Однако в Рыбинскую впаД:Il'НУ м орская трансгресоия не про
'8икла. Здесь одновременно с продуктами вулканических извержений 
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Сводная таблица сопоставления разрезов девонских отложений Красноярского края 

Стратиграфические 
__ п_о_д.,...

р_аз_д_е_л 
.. 
е_НИ_Я 

__ i Таймырская складча-

I I тая область c;�a Отдел Ярус 
Хатангская впадина 

Северо-восточное 
крыло Тунгусской 

синеклизы 

Глинистые сланцы Глини;стые известняки Известняки с про
с пачками известня- и мергели с микро- слоями доломитов 
ков и известковистых фауной и пластами гипса 
песчаников макси- мощностью 50 м 

--- мальной мощностью Темно-серые доломи-
, 700 м, с фауной бра- ты и известняки с 
� '� хиопод, гониатитов и фауной брахиопод 
Q.. � др. И С растительными -& u остатками I 

-- -- -------�-------+------ --
Известняковая толща 
(верхи устьпясинской 
свиты) максимальной 
мощностью 700 м ,  
с разнообразной фау
ной брахиопод, корал-

лов, остра код и др. 

Гипсоносная толща 
(в прослоях известня
ков известна фауна 

брахиопод) 

Массивные извест
няки с брахиопо
дами мощностью· 

70 м 

Глинистые извест
няки и доломиты' 
с брахиоподами 
МQ.щностью 40 М 

-- -- ---------;�------7------� 

\ 
Тарейская свита 

(охарактеризована 
разнообразными 

палеонтологическими 
остатками) 

Соленосные 
отложения 

Отсутствуют 

накопились мощные, преимущественно кластические, кра'сноцветные' 
осадки, образовавшиеся вслеДСТlвие размыва пород, слагающих Воcroч
ный Саян. 

Северный и южный морские бассейны сообщаЛ!ИIСЬ между собой,. 
по-видимому, где-то за пределами I(расноярского края - на территории 
Западно-Сибирской низменности. 

В эйфельсК!ий век .морской бассейн на юге края .несколько сокра
тился . .эЙфельские осадки с морской фауной (таШТЫПСКlие известняК!И) 
. известны только на н:райнем юго-западе Минусинского прогиба. На 
остальной площади прогиба этому времени соответствует либо перерьш,  
либо накопление терригенно-красноцветных толщ лагунно-дельтовог� 
и.тIи континентального происхождения. 

На севере существенных изменений в очертаниях морского бас
сейна в эйфельакое время, ПО-В,ИIДИМОМУ, не !]роизошло. На юго-западном 
крыле Тунгусской оинеклизы тем не менее поя,вились с трудом уста
навливаемые, но ясные следы морской фауны, тиП!ичной для ба,ссейнов: 
с нормальной соленостью (раз,ведочнинская свита) .  Таким образом, 
р аспространение ,северного морского бассейна на юг, вдоль запащюй; 
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Т а б л и ц а 8', 
(по А. И. Анатольевоii и И. В. Лучицкому) 

Юго-западное Рыбинская Усинская крыло Тунгус- Минусинский про гиб 
ской синеклизы впадина впадина 

Каларгонская Тубинская свита t>: Амонашская свита :s: свита о.. Q) 
Кохайская u Чаргинская свита свита t>: '" :.: u 

Ойдановская свита ::: Кунгусская свита '" о.. » Е-
Красноцветные 

Юктинская Бейская свита Q) I Анжинская песчаники и ::11 свита ::: (ивашихинская) алевролиты 
Илеморовская Сарагашская ::: Q) свита 

Тынепская свита свита ::: Перерыв и уг-Q) Аскизская =: Перерыв ловое несог-свита � ласие свита u '" 
о.. Хуторская У стьчульская Толтаковская Q) Разведочнин- ::: свита свита свита ская свита ::: 
о Вулканогенно-IQ 

Таштыпская Q) Перерыв красноцветные -о:( 
свита Перерыв ':.: породы . 

Толочковская :s: Пеновская ::: свита о:( свита Q) 
о.. u 

Курейская Имекская Вулканогенная :s: Оклерская 
свита свита (быскарская) ':.: свита 

:s: серия :r: 
3убовская Чиланская :I! 

:s: свита свита :r: 

окраины с.ибирскоЙ платформы через Западно-Сибирскую низменность, . 
для эйфельскоro века следует считать весьма вероятным. 

В живетское в,ремя большие площади на территории Iкрая были 
скрыты под ypoBHelM .моря. Обширная трансгрессия, достигшая макси
мального раЗВiИТИЯ в конце живетского века, охватила весь Минусин
ский прогиб, за исключением северо-восточной его окраины, значи
тельные площади на севере Тунгуоской синеклизы и, по-видимому, всю ' 
восточную окраину Запад:но-СР.6ирскоЙ низменности. Морские осад�и 
живетского яруса неизвестны только в Рыбинской впадине. Тем не ме
нее живетские лагунно-дельтовые нЗ!юпления здесь вполне вероятны. 

В верхнедевонское время морской бассейн сохраняется только на 
севере края, в, Таймырской складчатой области Iи частично в Тунгус
ской синеклизе. На юге края верхнему отделу девонской системы 
(табл. 8) соответствуют мощные толщи лагунно-дельтовых и континен
тальных отложений. В конце фра,некого века (кохайекая свита) в Ми
нусинском ПРОf'lибе на.мечается п-огружение, способст;вующее накопле
нию сероцветных осаДIЮВ опресненных бассейнов (фауна листоногих) ,� 
'но этот ,процесс погружения уже не приводит к морской трансгреесии_ 
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КАМ Е Н НОУГОЛ ЬНАЯ С И СТЕМА 

ВВЕДЕНИЕ 

Отлажения каменноугольнога возраста на территории К:раснояр
·скага края ,имеют довальна ограниченнае разв�тие, хатя общая пла
щадь их выходав в последнее время, пасле пересмотра вазраста некато
рай части угленасных отлажений, нескалька увеличилась. Наиболее 
обширные площади выхадав п арод к аменнаугальнога вазраста принад
лежат :следующим четыIем,' значительна удаленным друг .от друга, 
райанам : Таймырскай складчатай области, севернай и севера-западнай 
aKpa�HaM Сибирскай платфармы, крайней юга-западнай части Сибир
скай платфармы ( Канско-Тасеевский район) и Минуаинскай катло
вине. Менее обширные изалираванные площади с 'Выходами порад 
каменнаугольнаго вазраста известны также в Хатангскай впадине, 
в бассейне р. Чуни на Сиби.рскаЙ платфор ме и вблизи г. Красноярска. 

Па-вnдимаму, в ряде 'районав каменноугольные отлажения распра
странены значительна шире па сравнению с из,вестными плащадями их 
выхадав, на переК!рыты балее малодыми образаваниями. Так, ширакае 
их р аспространение можна ,предпалагать в Хатанг,скай 'Впадине, в юж
най части Тунгусскаго угленасного бассейна и в западном Причулымье. 
В этом последнем районе (уже за пределами Краснаярского края, 
в 1 25 км к северу от г.  МаР�iИнска) .одна из опорных буровых скважин 
на глубине 2550 м дастигла каменноугольных .отлажений. 

Если исключить Т,аймырскую складчатую область, в пределах ка-
тарай каме,ннаугальные .отложения представлены преимущественно. 
морс,кими осадками, на всей астальнай тер,ритарnи края отлажения на
мюрского яруса, среднега и верхнего отделов ,карбана ,выражены почти 
павсеместно угленасными фац:иями. В ряде районов с отложениями 
этога вазраста  ,связаны угальные ,местараждения, что .обусловливает 
осабый интерес к ним. 

Отлажения турнейс:кага :и визейскога ярусав не садержат угольных 
пластав и представлены либо осадками эпикантинентальных марей, 
трансгрессирававших на платформу и в паниженные части гарных .об
ластей, ляба чаще осадкам,и лагун и крупных, на мелкав'одных внут
ренних .п:ресновадных водаемов. 

Степень изученнасти .отложений каменноугальнога возраста в раз
личных р айанах Красноярскага края весьма неодинакова. Лучше изу
чены эти отлажения в пределах Минусинских впадин, на территории 
котарых в течение паследних 1 5  лет ПРОВОДИ1лась среднемасштабная 
геалогическая палистная съемка и ,в бальшам .объеме поискавые и раз
ведочные рабаты на угаль, а также 'рекагнасцировачные 'и детаЛ,ьные 
нефтепоискавые рабаты. П аис:ки и разведка угальных месторождений 
дали возмажность достаточно детально изучить каменноугальные отло
жения в бассейне рек Тасеевай Е1 Ангары.  Значительно усилившиеся 
в послеваенные гады геологические исследования на Таймырском ПОJlУ
острове привели к устаНОВJlению здесь в ряде участков фауни.стически 
охарактеризаванного среднега карбона. По-видимому, местами здесь 
имеются и верхнекаменнаУГОJlьные отлажения, ,каторые, однака, за  не
дастаткам данных не .могут быть пака отдеJlены от ареднекаменноугOJlЬ
ных, а вазмажно, также !И' от са'кмар'ских образований. 

Если породы, .охарактеризованные остатками морских организмов, 
:ва м нагих случаях магут быть достаточна у.веренно .отнесены не , ТОJlька 
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к тому или иному отделу, но часта и к О!пределенному ярусу каменна
угольной системы, то этого до 'сих пор не представляется возможным 
'сделать в отношении УJленосных и даже лагунно-озерных аТЛОlжений, 
заключающих преимущественно. остаТК:И1 наземНых .растениЙ. К:аменна
угольные флоры Сибири, как известно, дастаточна Сalмобытны, прямое 
их (�ОJIOставление с лучше изученными теплалюбивыми фларами южного. 
паяса - так называемыми флорами вестфаЛЬOIюга типа - ПОЧТiИ исклю
чена и все ПОПЫТК:И' таких 'со:поставлений оказались неудачными. Един
'ственна правильным в целях апределения рукавадящего стратиграфи
ческого значения отдельных сибирских каменнаугальных растений и тех 
или иных их комплексав являет.ся изучение этих .растениЙ из . :савмест
F.bIx 'местонахаждений с астатками м ор,ских организмов. Такае изучение 
уже ,выпалнена для турнейск,их 'и ранневизейских флор . Имеются пред
пасылки для С1юучения в такам же аспекте намюрских флар . Что ка
сается ,средне- и верхнекаменнаугальных сибир,ских флор, та пака нет 
никаких данных для балее точнага 'Определения их вазрастнага положе
НИЯ и поэтаму ПРИХОДИТСЯ ограничиваться сравнением их с флорами, 
ПIПичными для раз�резав К:узбасса. 

Паскальку во. мнагих районах К:раонаярскога края выделение яру
сав либо. вав,се невазможна, либо праизводится до известной степени 
уславна, ниже :привадитоя обабщенная характеристика каменноуголь
ных атлажений па атдельным райанам края с выделением там,  где эта 
вазмажна, атделов и ярусов 'системы. 

ТАЙМЫРСКАЯ СКЛАД ЧА ТАЯ ОБЛА С ТЬ 
О налич.ии каменноугальных отлажений в западной части Таймыра 

'стала известна в конце 30-х годав текущего сталетия, пасле исследова
ний Е .  М. Люткевич ( 1 940. 1 949) , Н .  П .  Аникеева и А . И .  Гусева ( 1 939) .  
Паследующими работами, праводившимися уже после окончания В ели
кай Отечественнай вайны, была устана'влена, что. эти отлажения лме-

. ются и В других районах складчатай област,и. 
К:аменнаугальные отлажения слагают небальшие разобщенные 

участки среди поля среднепалеазайских и пермских пород, за,нимающих 
южную акраину гар Бырранга. Они приурачены ,к зоне сопряжения 
верхнепалеазайскога свадавого. ПОДНЯТJI!Я с прилегающей к нему с юга 
верхнепалеозайскай геасинклиналью, а также находятся в пределах 
пасл�днеЙ.  

Преимущественным развитием пальзуются .марские карбанатные 
,нижнекаменноугальные отлажения, в составе котарых нередка выде
JIЯЮТСЯ все три яруса. Недавно. установлены среднекаменнаугальные 
карбанатна-терригенные отлажения, ПрИСУ1'ствие катарых в течение 
-долгаго времени ставилось пад сомнение. Достоверных верхнекаменна
угольных марскИ1Х образований :пака не выявлено. 

Н ИЖ Н И й  ОТДЕЛ 

Нижнекаменноугольные отложения абразуют небальшие изолира
еанные выхады в ядрах антиклинальных ,структур iИ в зонах тектани
ческих нарушений либо. слагают , давальна узкие пал осы на крыльях 
:синклинальных структур среди паля разнития среднепалеазайских па
род: Присутствие мнагачисленных астаткав типичной фауны атличает 
сl}lжнекаменнаугальные отлажения 0.1' других палеазойских парод. Не-
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редко отмечается и изменение состава пород пр.иl переходе от верхне
девонских к нижнекаменноугольным отложениям и от последних к сред-
некаменноугольным образованиям.  В _ настоящее время нижнекаменно-
угольные отложения могут быть расчленены на ярусы лишь в немногих_ 
местах. 

В низовье рек Ефремовой и МаксимовкiИ, впадающих в ЕНИ1сейскии' 
- залив ,  по данным Е. М. Люткевича, нижнекаменноугольные отложения' 
лежат -согласно на верхнедевонских породах. Они представлены пре
имущественно черными, реже темно-серыми и белыми, толстослоистыми
.иl масоивнымtИ, плотными известняками с подчиненными ПРОСЛОЯ1МИ чер
ных глинистых и :извест.ковистых сланцев. Многие известняки издаЮi 
при ударе -сильный -сероводородный запах. Мощность толщи около· 
1 000 м. Среди остатков фауны, собранных с р. Ефремовой, О. Л. Эйно
ром, определены брахиоподы Gigantoproductus тaxiтus (М'С о у) IГ 
Spirifer sp., а Л . С .  Л ибровичем установлены гониат.иrгы Prolecanites cf. 
serpentinus Р h i 1 1 . ,  Beyrichoceras cf. delicatus В i s а t. и Goniatites ех_ 
gr. тaxiтus В i s а t. Фауна с р . МаксимовК'и представлена гониатитами 
Prolecanites aff. diskoides Т о о r d et С r i с k., Beyrichoceras cf. subтicro
natuт В i s а t. и Goniatites cf. striatus S о W. ПО з аключению Л. С. Либ·
р овича, обе группы органических остатков ооответствуют среднему или
низам верхнего в.и.зе. 

На I(арском побережье нижнекаlменноугольные отложения имеют' 
несколько иное литологическое строение. Так, в низовье рек Убойной
и Першина ,они представлены черными ГJl'инистыми и известкови'стыми
сланцами, .перемежающиМ'ися с пластами серых раскристаллизованных 
изв-естня.ков. В сланцах наблюдаются оК'руглые извес,ковистые стяже
н.ия. При ударе они также издают битуминозный и сероводородный за
пах. Обнаружены 'Остатки визейской ф ауны фораминифер Endothyra: 
crassa В r а d у, Е ех gr. omphalota R а U s .  et R е i t 1 . ,  Archaediscus sp . ,  
F orschia sp.  (определения А. А. Войцехов,ской) , а также кораллы 
Meniskophylluт sp. (определения И. И. Горского) и брахиоподы иnо
productus rhenanus Р а е с k., Spirifer cf. incrassatus Е i с h W., S. ех gr._ 
striatus М а r t . ,  Dielasтa perovale 1( о п. (определения О. Л. ЭЙнора) . 

По в сей вероятности, в этих р азрезах должны быть представлены 
также .отложения турне и намюра ,  поскольку здесь наблюдается непре-
РЫВНЫЙ р азрез от верхнедевонских до среднека.менНtоугольных отло, 
жениЙ. 

По данным Е .  М. Люткев И'ч а , .мощность нижнекаменноугольных .от· 
ложений 1 000- 1 200 м, по послеДН}j:М же исследованиям Ю. Е. Погре· 
бицкого она не превышает 550-600 м .  

В истоках ,р .  Убоиной детальными ,исследованиями В .  Г. Малова . .  
В.  И. Ушакова и В .  А. Черепанова в 1 954 г. были установлены фауни
стически охарактеризованные отложения всех ,рех ярусов нижнего ОТ
дела . Здесь нижнекаменн.оугольные отложения залегают с видимым 
саг ласием на деванских породах. 1( турнейскаму ярусу относится толща 
серых, массивных и ТО,lIстоплитчатых, глинистых и чистых известнякав
с подчиненными прослоями доламит.иlзированных известняков. В 'Осно
вании р азреза известняки ,содержат линзы изве·стнякового конгло
мерата, а ,вверху имеются пароды ааЛИТОВ9га сложения. Сабранные ' 
в известняках мнагачисленные остатки брахиопод содержат следующие: 
формы, характерные для НИlжнег() турне: Schizophoria cf. upensis S а Г; , .  

Schuchertella aff. рlqлiskulа (S  е m. et М о е 1 1 . ) , Plicatifera cf. kalтiusi 
(L i s s . ) ,  Overtonia aff. calcaricus N а 1 . ,  Reticularia cf . . angeli N а 1 . , .  
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Athyris aff. hirsuta ( Н  а 1 1 ) ,  Dielasma cf. insigne ( К  о п. )  и ДРУI1ие виды. 
БО.JIее обильны остатки из верхнего турне, в том числе брахноподы 
Schellwinella cf. гпtuпdаtа Т h о т., Schizophoria ех gr. rezupinata 
(М а r t .) , Rhipidomella michelini (Е  v. ) , Pustula pustulosiformis R о t а у, 
Camarotoechia cf. acutirugata ( К  о п. ) , Spirifer taidonensis Т о 1 1 , Spirifer 
desinuatus L i s S . ,  Spirifer cf. incertus Н а 1 1 , Spirifer ех gr. cinctus 
( K e y s . ) , Dielasma cf. chouteanensis W a l l , Dielasma cf. insigne (К о п . ) 
(определения В .  И. Устрицкого) ,  а также ,кораллы Michelinia sp. ,  Syrin
gopora ramulosa G о 1 d f . ,  Zaphrentis delanouei Е d w. et Н а i т е, 
2aphrentis ех gr. parallela С а r г. ( определения М. С. Жижиной) . 

Мощность отложений турнеЙСЮ;JГО яруса около 250 м. 
Визейскии ярус представлен темно-серыми мелкозеРНИСТЫМИI плит

чатьiми известняками, иногда оолитовой структуры, с многочисленными 
'остатками разнообраЗIНОЙ фауны. Среди 'Носледней имеется комплекс 
нижневизейских браJCИОПОД Spirifer ех gr. trigonalis М а r t., S. aff. gra
bovi R о t а у, S. gorskii Е i n о г, Brachythyris cf. atbasarica N а 1. Среднее 
'з:шзе охарактеризовано фауной бра:х.иопод Chonetes pseudovariolata N i k 
"аг. fenia R о t а у, Ch. siblyi Р а е с k, Ch. cf. snamenskensis S о k, Davie
siella cf. comoides (S о, w.) , Thomasella cf. margaritacea (IЭ h i 1 1 . ) , 
СапсГЁпеаа aff. ovata (Н а 1 1 ) , Avonia cf. sarytschevae S о, k, Spirifer cf. 
acutisimilis S е т., S. grabovi var. latissimus R о, t а у, S. aff. gorskii 
:Е i п о, г, S. cf. pelaensis W е 1 1 . ,  S. aff. altenautus S о, w. 

Общая мощность нижне- и средневизейских отложений 75 м. Они 
.Ilо,степенно, сменяются толщей нерасчлененных верхневизейских - на
мюрских отло,жениЙ. Последняя сложена темно-серыми и серыми мелко
зернистыми плитчатыми известнякаМИI мо,щно,стью до 1 00 м с обиль-
1!ыми остатка,ми фораминифер, кораллов iи брахиопод. По определению 
М. С. Жижиной, среди ко,раллов имеются формы Lithostrotion portlocki 
Е d w. et Н а i т е, Zaphrentis ех gr. konincki Е d w. et Н а i т е. По 
определению В.  И. Устрицко,I1O, среДИI 6рахиопод имеются Schizophoria 
аП. chouteaunensis W е 1 1 , Linoproductus aff. tenuistriatus (У е r п. ) ,  
L. probus R о, t а у, Echinoconchus elegans (М'С о, у) , Е. punctatus 
(М а г t. ) ,  Striatifera spinifera (Р а е с k) , Dictyoclostus pinguis М u i г
W о, о, d, Gigantoproductus aff. janischevskii (S а г. ) , а. аН. intergricosta 
Р h i 1 1 . ,  Brachythyris rhomboidales (М'С о, у) , Phricodothyris lineata 
(М а r t.) , Athyris royssii Е V.,  Dielasma cf. attenuatum (М а г t . ) . 

После некоторого перерыва в обнажениях нижнекаменноугольные 
отложения вновь появляются в бассейне рек Бинюда и Тареи. Здесь 

iОЦИ слагаются главным образом темно- Iи светло-серыми, м ассивными и 
-толстослоистыми органогенными известнякаМИI с 'сильным сероводород
ным и битуминозным запахом при ударе. Иногда известняки содержат 
значительное количество линзовидных прослоев и стяжений черного и 
темно-серого кремня. На междуречье между истокаМИl рек Тари-Бигай 
и Ленивой среди карбонатных пород в верхней части р азреза  имеются 
llРОСЛОИ известково-гл!Инистых ,и глинистых сланцев и алевролитов . 
.мощность нижнекаменноугольных отложений колеблется в пределах 
250-300 м, но в районе истоков р. ТаРИ1-Бигай она у,величивае1'СЯ до 
700 м. В большинстве 'Пунктов обнаружены ф аунистически охарактери
зованные отлож.ения визейского яруса. 

Отложения всех трех ярусов выявлены на водоразделе рек Тареи 
и Ленивой, где, по данным Т. В .

' 
Раевской, на  наличие турнейского 

яруса указывают остатки брахиопод Pustula pustulosus Р h i 1 1 . ,  Рагу
.pherhinchus tras,versum М u i г - W о о d, а также коралла Pseudouralina 
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sp. Здесь же весьма обильны формы визейского яруса. COf.'laeHO опре
делен.иям С.  М. Андронова и Т. А. Добролюбовой, они представлены 
браХИОiГюдами Orthothetes sp., Gigantoproductus edelburgensis (Р h i 1 1 .) 
var. groberi S а Г . ,  О. аН. indianensis G i Г t у, Dictyoclostus pinguis' 
М u i Г - W о о d, Linoproductus probus ' R  о t а у, L. jagovkini N а 1 . ,  L. аН. 
venevi S а Г., Echinoconchus elegans (М'С о у) ' Pugilis pugilis М u i г
W о о d, Р. subscoticus S о w., Cancrinella undatus D е f Г.,  Pugnax quadri
costus R е е d, Brachythyris аН. intergricostus Р h i 1 1 ., В. subcardiiformis 
Н а 1 1 , Reticularia lineata М а r t . ,  Dielasma arkansasum W е 1 1 . ,  Сгаnаеnа' 
sulcata W е 1 1 . ,  а также кораллами Paleosmilia shutchburyi Е d w. et 
Н а i m е и Amplexus sp. 

Среди этой фауны имеются формы, указывающие н на намюрск:ий 
ярус. Это представители брах'Иопод Linoproductus corrugatus М'С о у, 

L. ovatus Н а 1 1 , Gigantoproductus latissimus S о W., Buxtonia scabriculus 
М а Г t. ,  Antiquatonia insculptus М u i Г - W о о d, Atriatitera cf. striatus 
f' i s с h. ,  Pugnax acuminata М а r t . ,  Camarophoria donica R о t а у, Spi
riter аН. blsulcatus S о W., S. gorskii Е i n о Г, а также кораллов Paleos
mШа murchisoni Е d w. et Н а i m е.  

В 1 957 г. Г.  Э. Грикуров подтвердил распространение отложений 
всех трех яруоов нижнего карбона в верховье и среднем течен.ии р. Б.и
нюда. Турнейокий возраст здесь имеют :серые ;и темно-серые известняки 
с прослоями кремнистых сланцев, содержащие остатки фораминифер, 
Endothyra папа Z i р . , Е. аН. latissima М а 1 о п  h., Е. intlata Z i р . ,  
Tschernyshinella glomitormis (Z i р. ) , Spiroplectammina tschernyshinensis 
Z i р . ,  НурегаmmЁnа elegans R а u s. et R е i t 1 . ,  Achaesphaera grandis 
Z i р . , Parathyrammina аН. cushmani S u 1 . ,  Тоиrnауеllа discoidea D а i п. 
(определения А. А. Войцеховской ) ,  а также гастропод Rhanerotinus 
sp ., Euomphalus ef. crotolstomus V о s t . ,  StraporoUus sf. planorbitormis' 
V o  s t., Bellerophon sp. (определения В . А. Востоковой) и криноидей 
Poteriocrinus sp. ( определеЮflЯ Р. С. ЕлтышевоЙ) .  Мощность турнеЙс.ких 
известняков 200-300 м. ОНИ лежат согласно на верхнедевонских по
родах. 

Визейекие известняки мощностью около 300 м согласно переR'РЫ
вают породы турнейскою яруса. Отсюда Т. А. Дедок определила сле
дующие брахиоподы : Chonetipustula cf. carringtoniana D а V., Chonetes 
dalmanianus I( о п. ,  С. ех gr. рарШоnасеа Р h i 1 1 . ,  Echinoconchus cf. ele
gans М'С о у, Е. subelegans Т h о m а s, Zinoproductus ех gr. сога О r Ь.,  
Brachythuris sp ., Athyris cf. ambigna S о W.,  Gigantoproductus sp., Spiri
[ег ех gr. groberi S с h w е t Z . ,  Phricadothyris lineata М а Г t.,  Schucher
tclla ef. wextordensis S m у t h s, а Г. С. Порфирьевым установлены 
кораллы Palaeosmilia stutchbury Е d w. et Н а i m е, Р. cf. murchisoni 
.с d w. et Н а i m е, Zithostrotion ех gr. caespitosum М а Г t.,  Z. irregulare 
Р h i 1 1 . ,  СаnЁnЁа ех gr. patula S а 1 . ,  Zaphrentis sp. П омимо этого,. 
Р. С. Елтышевой были определены криноидеи Pentagonociclicus соn
strictus var. ruga Е 1 t. и Cyathocrinus аН. virgalensis W а а g, а О. В. Ло
бановой выявлены пелецяподы Posydonomya constricta I( о п. ,  Муаиnа 
monroensis W о Г t е п. 

Намюрские отложения, лежащие согласно на визейских известня
ках, .представлены темно-серыми и черными аргиллитами, песчаниками, 
алевролитами и известнякамж Мощность их 1 50-200 м. Породы содер
жат остатки брахиопод Chonetes aff. syblyi Р а с k. ,  Echinoconchus cf  .. 

punctatus М а Г t . ,  Thomasella аН. margaritacea Р h i 1 1 . ,  Striatitera aft
tcnella S а r. (определения Т. А. Дедок) и Dictyoclostus teniucostus: 
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(Н а 1 1 ) ( определение Г. Е. Черняк) . Тут же нююдятся остатки пел е
ципод Posidoniella vetusta S о W. и Anthraconauta sp. ('Определения 
О. В. Лобановой) ,  а также криноидеи Scytalocrinus аН. sansabensis 
М о а r and Р 1 и т. ( определения Р. С. Елтышевой) ,  а из ган.иатитов 
Л. С. Либрович выявил остатки Cravenoceras sp. Намюрские атложения 
сагласно перекрываю"Гся так называем.оЙ макаравск.оЙ свитай среднего 
и верхнего. 'карбона. 

Выхады нижнекаменноуroльных атложений установлены и в дали
нах левых притоков р. Верхней Таймыры, а также в далине р.  Ледя
ной, впадающей в Таймырское озера. Они представлены органогенными 
И' доламит;изираванными известняками, иногда доломитами. Местами 
парады нескалька обогащены терригенным 'материалом. Мощность ат
ложений 350-600 м. 

Толщи Нlижнекаменнаугольных карбонатных поро:д прослеживаются 
и ло водоразделу рек Верхней Таймыры, Шренка и УгольнаЙ. Обнаже
ния нижнекаменноугольных известнякоn и дол<,>;митав появляются внавь 
на вадоразделе между участ,ками нижних течений рек Шренка и 
Угольной. 

На правобережье р. НИlжней Таймыры вдоль русла p� Бунге, по 
наблюдениям А.  В .  Щербакова,  нижнекаменноугольные породы зале
гают на .размытаЙ поверхности средне- и 'верхнедевонских .отложении. 
Разрез их начинается с маломащнаго гаризонта известнякового мелка
галечниковага конгломерата,  котарый закл ючает остатки в,изейскай 
фауны Productus coтplicatus Р а е с k., Chonetes heтisphaericus S е т.,  

Chonetes shuтerdianus К. о п. , Spiriterina аН. cristata S о w., Rhipido
теиа cf. тichelini (Е v.) , Schizophoria cf. chouteanensis W е 1 1 . (опреде
ления О. Л.  ЭЙнара) . Выше ,следует ,пачка светло-серых глинистых из
вестняков мощностью около 50 м. Их сменяют темна-серые орган.оген
ные известняки! с остатками колониальных и ад:иночных кор аллов 
Syringopora polaris S о k. и др. Мощность этих известняков 200 м. 

Общая же мощность нижнекаменноугольных отложений акала , 
250 м. Они согласна .перекрываются среднекаменнаугольными отложе
ниями. 

Отсюда палоса нижнекаменноугольных известняков почти непре
рывна простирается в район 'истоков р .  к.оралловаЙ (бассейн р. Траут
феттера) 'и далее с тем же северо-носточным простиранием ухаДИiТ 
в верховье р. Ленингра�скаЙ. 

Несколько южнее, в райане истокав рек Ленинград:ской, Северной 
и Нюнькараку-Тари, параллельно вышеуказаннай п.олосе прослежи
вается неокалька более узких п.олос, а также ряд небольших участков 
с выходами нижнекаменнаугольных органогенных \известняков. 

Небольшие вых'оды этих же порад ,имеются в истоках рек Жданова 
jjl Проходимой, в баосейнах рек Преградной и к.люев,ки, а также · 
в истоках рек Географов, Быстрай, Рыбной и Топографов. Мощность 
известняковой толщи .в этом райане колеблетоя .от 1 50 до 500 м .  В балее 
северных участках известняки иногда оодержат незначительное количе
ство терригенног.о материала либо. прослои известкова-глинистых, гли
нистых jjl  алевралитовых сланцев. Здесь на большай площад:и нижне
каменноугольные отложения лежат согласна ;или 'местами на размытой 
поверхности девоноких парод. 'Ограниченность палеонтологичеоких 
остатков ,пока не дает возможности выделить отдельные ярусы в нижне- . 
каменноугольных отложениях этих участков. 
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Более полный фаунистически охарактер.и'Зованный разрез нижне
каменноугольных отложений установлен М. Н. Злобиным в 1 952 г. 
lВ р айоне .иСТОКО'в рек Нюнькараку-Та.ри и Ленинградской. Отложения 
турне выделены по следующему комплексу фауны:  фораминиферы 
Parathurammina suleimanovi L i р., Endothyra cf. inflata var. maxima 
L i р. ,  Е. аН. rjausakensis N. Т t h е r п., Е. аН. spinosa N. Т с h е r п. var. 
magna L i р., Е. ех gr. nordwikensis L i р., Е. ех gr. similis R а u s et 
R е i t 1 . , Е. ех gr. taimyrica L i р . ,  Archaesphaera grandis L i' p. ,  Tournayel
lа ех gr. gigantea L i р. (опреде.'Iення А. А. Войцеховской) ; брахиоподы 
.scfiellwienella crenistria Р h i 1 1 . ,  Dictyoclostus ех gr. semireticulatus 
(М а r t . ) , Avonia joungiana D а '\1. , Spirifer tornacensis К о п., Athyris aff . 

.ambiqua S o w. (определения А. К. Крыловой) . Весьма обильны также 
остатки неопределимых .кр.иноидеЙ, мшанок и гастропод. Вышележащие 
отложения �изе-намюра характеризуются фораминиферами Endothyra 
globulus ( Е  i с h w.) ,  Е. аН. samarica R а u s., Archaediscus ех gr. kres
iovnikovi R а u s., А. ovoides R а u s. ,  А. ех gr. moelleri R а u S., Рагmо
discus ех gr. vetustus D u t k., Eostafella ех gr. parastruvei R а u S., Е. ех 
gr. mosquensis V i  s s . и Textularia sp . (определения А.  А.  Войцехов
'ской) ;  коралла'Ми Lithostrotion mассоуаnum Е i с h w. et Н а i m е,  
L. caespitosum М а r t. и Dibunophyllum aff. vaughani S а 1 1  е (опреде
ления М. с. Жижиной) И брахиоподами Gigantoproductus mirus 
(F  r e d  k s . ) , Athyris sp. (определен.и;я А. К. Крыловой) .  

В последнее время установлено, что на восточной окраине Таймыр
.екоЙ складчатой области нижнекаменно угольные породы образуют не
,большие р азобщенные выходы, выступающие из-под покрова выше
лежащих терригенных отложений. Они констатированы в верховье рек 
Журавлева, ОС1ипа, ЧернохребетiНОЙ, Прончищева,  Северной и в долине 
р. Зе.1еноЙ. Повсюду здесь нижнекаменноугольные отложения выра
жены серыми, р азносло.и:стыми и массив.ными доломитизированными и 
чистыми известняками. Местами ,вверху р азреза появляются пачки и 
прослои известковистых и глинистых ,сланцев. Породы содержат редкие 
остатки брахиолод и фораlм.инифер. Мощность их дос'Гигает 700-800 М. 

СРЕДНИй ОТДЕЛ 

В настоящее время имеется уже достаточно фа'ктичес'ких материа
, лов, подтверждающих наличие в Таймыр ской складчатой обла'сти сред
некаменноугольных отложений. Обычно эти отложения слагают отдель
ные мелкие выходы в пределах площади распространения нижнекамен
наугольных пород. Н.ижняя граница среднекаменноугольных отложе
ний выявляется по изменению оостава :пород при сопутствующей смене 
фгунистических комплексов. Но местами переход от нижнека.менно
угольных к среднекаlменноугольным отложениям не всегда ясен. 
Верхняя граница среднекаменноуrюльных отложений относительно яоно 
выявляется в тех случаях, когда отмечается трансгрессивное залегание 
пер.мскоЙ территенной толщи на породах среднего карбона. Нередко 
эта граница станов.ится весьма нео,пределенной, �oгдa прослежИ'вается 
непрерывный р азрез терригенной толщи, начинающейся в среднем кар
боне и заканчивающеися перм скими образов аниями, .как, например, на 
З ап адном Таймыре. 

В следствие ограниченности находок фауны расчленить средне
каменноугольные отложения на ярусы пока не преД'ставляется воз
можным. 
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в Приенисейском .районе достоверные ,среднекаменноугольные отло
жеfШЯ впервые выявлены Ю. Е.  Погребицким в 1 955 г. По его данным, 
в районе нижнего течения р .  Убойной, на из'веегняках нижнего карбона 
без какого-либо видимого несогласия лежит толща cpeдJHeKaMeHHo
угольных ,пород. Она слагается черными рассланцованными известкови
стыми аРГИЛJIитами, переслаиваюIЦИМИСЯ 'с алев,ролитами, песчаниками 
}f редкими прослоями песчанистых известняков. П ороды заключают не
многочисленные остатки гастропод и гониатитов. По определению 
В. Е. Руженцева, с.реди последНJ!!Х имеются Stenopronorites uralensis 
(I( а г р. )  и Syngastrioceras orientale (J i п.) . Мощность среднекаменно
угольных отложений не менее 150 м. С видимым ,согласием они пере
крываю'l'СЯ немой терригенной тол щей, 'возраст которой остался невыяс
ненным. По-видимому, аналогичного возраста отложения распростра
нены и .в других .пуНктах п обережья .Карского моря, где они окаймляют 
с юга полосу нижнекаменноугольных пород на 'крыле Карской анти
клинал,И'. 

Следующий выход с.реднекаменноугольных отложений констатиро
ван J3 районе верхнего течения р . Бинюда. Здесь, ,согласно исследова
ния-м Е. А. Величко и Л. С. Пузанова, на нижнекаменноугольных изве
стняках несогласно залегает 50-метровая п ачка темно-серых тонкослои
ст,ЫХ органогенных известняков, отдельные пласты которых оодержат 
песчанистый ,и галечный материал .  Отсюда Т. А. Добролюбовой были 
определены Aтygdalophylloides aff. ivanovi (D о Ь г.) , а М. Н.  Шульга
Нестеренко Fistulipora aff. parvinulata S с h. - N е s t .  

Выше следует 'J1Oлща темно-серых l1'звестково-глинистых сланцев 
с тонкими пла'стами известковистых песчаников. 

Общая мощность с.реднекаменноугольных отложений 4'00-450 ,И. 
На них с угловым несогласием залегает терригенная толща п ермских 
пород. По последующим исследованиям Г. Э. Грикурова здесь имеются 
лишь отложения намюра ,  а угловое несогласяе  отсутствует. 

Среднекаменноугольные отложения имеются также в бассейне 
р. Тареи. По данным Н. П. Аникеева и А. И. Гусева ( 1939) , в р айоне 
среднего течения этой р еки 'они представлены серыми и temho-серы:\fИ, 
массивными и плитчатыми известняками, перемежающимися с про
слоями разл,ично окрашенных известковистых песчаников и сланц�в. 
В известняках встречаются стяжения темного кремня . Однако на уча
стке среднего течения р .  Корулах-Бигай ,песчанистые и ,сланцевые по
роды отсутствуют, и раз.рез сред!некаменноугольных отложений образо
ван известняками мощностью около 500 м. Отсюда О. Л.  Эйнором были 
определены Choristites cf. priscus Е i с h W . , ·  Ch. cf. cinctiforтis S t u е k., 
Ch. ustinovi 1 1 о v а s k у, Derbya regularis W а а g, Productus uralicus 
N. т с h е г п . ,  Р. orientalis Т с h е г п. var. pseudoaтericana Е i n о г, 

Dictyoclostus seтireticulatus (М а г t . ) , а Б. С. Соколовым установлены 
Multithecopora tenuis S o k. 

Вероятно, отложения среднего отдела камеННОУГО.1ыtоЙ системы 
присутсrвуют в районе верхнего течения р .  Фадью-Куда. Соглаоно 
наблюдениям В. А. Черепанова за 1 957 г., здесь п од фаунистически 
охарактеризованными нижнелермскими тер.ригеННЫМlIl отложениями за
легает макаровекая ,свита мощностью до 900 ht, состоящая :преимуще
ственно 'из темно-серых алевролитов и мелкозернистых песчаников, 
чередующихся ·с аргиллитами и маЛОМОЩНЫМ,И1 >прослоями известняков 
и песчанистых извес'l'НЯКОВ. В прослое последних, расположенg()м' на 
280 м выше основания разреза,  были найдены остатки коралла Meni- ' 
18 I(расноярскнй край, ч, I 
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scophyllum kansuense G г а Ь а U� KOTopыe, па заключению Г. С. Пар
фильева, известны из атложении масковскога яруса среднего. карбана 
Подмоскавнрго бассейна. 

В .долине р .  Бунге. к среднему карбану атнесена толща темна-серых 
тонкослолiCТЫХ даламитизиров анных известняков мащностью окашу 
400 .'1-1 . Пароды садержат некатарае количества глинистого. инагда и пес
чаного материала. Из низов талщи Б. С. Соколовым были определены 
остат.КИ к ор аллав Multithecopora tenuis S а k. и Syringopora intermixa 
R е е d var. агсиса S а k. Средiнека.меННОУI1Oльные породы залегают со
гласно на нижнекаlменнаУ!lОЛЬНЫХ атлажениях, а на них, по-видимому, 
несогласн() лежат пермские породы. Выходы аналогичных п ород уста
навлены ]11 в р айане с'реднего течения р .  Заячьей на северном ПDбереЖЬе" 
ТаЙмыр.скаго озера.  

На  водаразделе рек Левой, Ленинградской, Кораллавой 'и Север
ной, а также в истоках р. Клюевки среднекамеННОУГО.lьные отложения 
представлены чистыми и доломитизированными известняками, ·содержа
ЩИМИ редкие остатки браХЛ1QПОД и кораллов. M.OlЦiHOCTЬ эт;их отложений 
не лревышает 200-300 м .  

В других м естах васточнай окраины Таймырской складчатой об
ласти -В верхо:вьях рек Геогр афав, Рыбной, Прончищева и Чернохре
бетнай, - па-видимому, также имеются карбанатные породы среднего, 
карбона, но ани пока не .могут быть отделены от подстилающих нижне
каменноугольных отлажений из-за аТСУТСТВЛ1Я находак типичной средне
каменноу'гольной фауны.  

ВЕРХ Н И й  ОТДЕЛ 

Достаточна дастоверных данных, подтверждающих присутствие' 
в пределах Таймырской складчатай области верхнекаменнаугольных ат
ложений, по'ка нет. Не исключено, что. в позднекаменноугальную эпоху 
на Таймыре могли быть атдельные участ�и, где происхадила накапле
ние терригенных отложений ограниченной мощности. Отделить л:х от 
терригенных образований верхов среднего карбана и низав нижнеперм
ских отложений пока не представляется возможным из-за отсутствия 
на.ходок доставерных верхнекаменноугольных органических остатков . 

Согласно данным Ю. Е. ПогребиЦIЮГО, на побережье Карского 
моря в нижнем течении р. Убайнай и в среднем течении р ек Зале-
деева и Н овоморжавай наблюдается непрерывный разрез терриген
най ТОЛЩИ от фаунистически ахарактеризованных отложений средне.го> 
l(арбона ДО нижней перми включительно - макаровС'кая свита. Уста- 

навлена, что .между .верхним горизонтом терригенных отлажений с фау
ной Syngastrioceras orientale (J i п. ) и нижнлlм ГDРИЗОНТОМ нижнеперм
ских отложений 'с фаунай сакмарского. яруса распалагается 300-метра
вая немая толща терригенных пород. Она сложена известковистыми 
алевролитами, аргиллитами и песчаниками. Ю. Е. Пагребицкий СЧ1l'тает� 
что. в ,какой-то части эта терригенная толща является верхнекаменна
угольной. 

Сагласна наблюдениям В. А. Черепанова, произведенным в 1 957 г. 
в р айоне верхнего течения р. Фадью-Куда, к ·верхнему карбону следует 
отнасить верхнюю часть макаровскай св;иты, залегающей непосред
ственно под пеРМСКИМ]11 терригенными породами. Эта свита состоит 
преимущественно из алевралитов и мелкозернистых .песчанИlЮВ, пере
межающихся с ар·гиллитам:и .и прослоями известняков и п есчанистых из
ВЕСТНЯКОВ. Мащность макаровскай свиты акала 300 м .  В породах, наха-
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дящ.ихся на высоте около 280 м от основания разреза, были найдены 
остатки Meniscophylluт kansuense G r  а Ь а и, Cancrinella sp .  и гониа- �  
тита, сходного с Preshuтardites sakтarae R u z h . ,  а также фораминифе.р' 
Aттodiscus sp. и Lasiodiscidae. Поскольку первая форма  характерна;  
для МОСКОВСК'О'го яруса С'реднего карбона,  а остальная фауна - для от,:' 
ложений карбона и нижней пер ми, та возраст верхней части макарав
скай свиты устанавливается по ее стратиграфическому положению к 
определяется как верхнекаменноугальныЙ. 

По 'всей вероятностл', верхнекаменноугольные терригенные атлаже
ния имеются и на Восточнам Таймыре, где в 1 943- 1 944 п. Т. П. КО
четковым в оснавании пермской толщи наблюдались терр,игенные па
р,ады, заключающие остатки спор и пыльцы верхнекаменноугольнагО< 
аблика. 

ХА ТАнrСКАЯ ВПАДИНА 
Каменнаугольные атложения здесь обнаружены в скважинах на'  

п-аве Нардвик, на глубинах более 1 200 м .  Прайденная скважинами ' 
толща Лl3ве.стняков абщей м ощнастью 620 м принадлежит нижнему О'т- ' 
делу карбана и разделяется М. К. Калинко на турнейокий, визейский 
и предположительно намюрс'кий ярусы. , 

Т У Р н е й с к l' Й Я Р У с, в основании котораго нахадится известко
выЙ .конгламерат, ,представлен известняками, в ,нижней части темно
серыми доломл'тизированными с A thyris cf .  propingua Т а 1 т, Strep
torhynchus crenistria Р h i 1 1 . ,  в верхней каричневато-серыми, афанито
выми, С тонкими праслайками глинистого сланца, са Spiriferina сС 
octoplicata S а w., Sp. (Punctospirifer) рагШиs Р а r t 1 . ,  Sp. тortonanus 
М i 1 1 . и др. ( определения С. В .  Семихатовай и Б. В . Миларадавича) . ,  
По  всей талще вс'Г'речают'ся остатки ф ор аминлфер, в том числе харак
терные для ту.рнеЙского яруса Endothyra 'spinosa Т с h е r п . ,  Е. convexa 
R а и s.,  Archaeosphaera тЁnЁта S u 1. (определения А. О.  Липинай и 
д. М. Раузер-ЧернаусоваЙ) . Общая мощность ту.рнеЙского яруса 380 м .. 

К в и з е й о к а м у я р у с у отнесены темно-серые органогенна
обламочные известняки мощностью 1 40 м с желваками и прослоями' 
ангидрита, с Brachythyris altonensis W е 1 1  е г, Productus (Gigantella) 
тira F r е d., Productus (Linoproductus) continentalis Т а r n q. и др. 
(определения С. В .  Семихатавой и Б.  В .  Млmарадовича)  и микрофау
ной, определявшейся д. М. Раузер-Черноусовой, НурегаттЁnа vulgaris 
et R е i t 1 . ,  Endothyra cf. siтilis R а и s. ,  Е. ех gr. globulus Е i с h w. 

Предполажительно .намюрский воз.раст имеют вышележащие темн.о
и светло-серые мелкокристаллические известняки с прослаями аргилли
тав и мергелей общей мощностью 70 м . Найденная в этих породах: 
фауна (Productus ех gr. laevigatus W h i t е, Spiriferina sp. indet., В,а
chythyris sp. nav.) лl микрафауна (НурегаттЁnа sp . aff. vulgaris, R ас и s .. 

и др. )  не противоречит намюрскому возрасту рассматриваемых пород", 
на и не до.казывает егО'. 

Нижнекаменноугольные отложения, по-видим ому, широка распра
странены в Хатангской впадине, на за  пределами п-ова Юрюнг-Тумус ' 
скважинами они п ака еще не достигнуты. 

Предположительно каменноугольные светло- и темно-серые лзве-· 
стняки видимой мащнастью да 1 00 м ,  па аписанию В. А. ВинограДОВа '  
и В .  Н .  Харькова, слагают свад аНТИЮIИнальной стру,ктуры Тул:аЙ- ·  
Киряка. Они ',же встречаются по линиям разломов в тектонических 
брекчиях на возвышенности Киряка·Тас. 
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На �принадлежность этих пород к жарбону указывает их залегание 
непосредственно под терригенной толщей перми. 

Средне- и верхнекаменноуroльные отложения в Хатангскай впадине 
не выделяются. 

' 

СИБИРСКАЯ ПЛА ТФОРМА 

Северо-западная о"раина 

На севера-западе Сибир'ской платформы отложения каменноуголь
най системы пальзуются огр аниченным распространением. Наиболее 
древни,е из них охарактеризованы остатками турнейской фауны. Выше 
,.следуют · немые карбана'fiные и терригенные образования, предпаложи
т,ельно относимые к визейскаму ярусу. Растительными остатками аха

;рактеризованы угленосные отлажения, самые нижние ГОРИЗС1нты кото
рых, по последним данным, атносятся частью к намюрскому ярусу, 
чаСТDЮ К нерасчлененному среднему и верхнему отделам каменноуголь
ной с:истемы. 

Н ИЖ Н И А  ОТДЕЛ 

К самым низам Нniжнега карбона относятся морские отложения 
" с  остатками брахиопод, кораллов, мшанак и других морских форм, 
: развитые на  нескольких участках в Норильскам райане, по рекам 
'Кулюмбэ, Брусу, Горбиячину и КуреЙке. Южнее паследней выходы 
палеонтологически охарактеризованных пород морского карбона извЕ'-

' l'ТHЫ lfa р. Фатьяних,е. 
. 

Впервые нижнеКЗlменноугольные отложеЮjlЯ были обнаружены на 
р .  Курейке с. В. Обручевым ( 1 922) . В начале 40-х гоДов Г. и. Комаро
вым, Г. Н. Котельниковым, и. А. КОРОВЯIювым, Г. Д. Масловым и 
ю. М. Шеинманном выходы пород нижнего карбона были установлены 
на ряде уча.стков Норильского р.аЙона. В это ж,е в'ремя г. Ф. Одинец 
выделил турнейский ярус в р азрезах по рекам Горбиячину и Брусу. 
В последние годы много новых данных по нижнекаменноугольным от
ложениям Сибирской платформы получено сотрудникаМlll НИИГА, 
ВСЕГЕИ и Норильской экспедиции. 

Разрез каменноугольных отл,ожений в районе г. Норильска по 
рекам Брусу и Курейже н ачинается пачкой серых слоистых, иногда ,ком
:коватых известнякюв с мелкими III кру,пными !выделениями серых крем
неи. Эт:и породы без следов несогласия залегают на каларгонской свите 
верхнего девона. 

Известняки изобилуют остатками члениК!ов криноидей, раковин 
нижнеТУРНЕ:ЙСКИХ брахиопод Spirifer ех gr. tornacensis К о п., Martini
opsis cf. baschkiricus F r е d. ,  Martiniopsis cf. helenae S о k., Rugosochone
, tes hardrensis (Р h i 1 1 . ) , Gurichella cf. upaensis S о k. (определения 
т. А. Безносовой, А. Н. Сокольской, В. С. Голубкова) , кораллов ll' др. 
1ПО данным В .  С. Голубков,а, в верхней части пачки исчезают мартини
юпсисы и 'появляются колонии Syringopora ramulosa G о 1 d f. ' . Полная 
:мощность пачки 25-35 оМ. . 

В окрестностях Норильска и у западного. подножия пла'Го Сыверма 
(Имангда) нижнекаменноугольные отложения подверглись сильному 
размыву в предтунгусское время. Н а  этих участках отсутствуют Bepxнne 

rоризонты нижнего карбона и лишь кое-где ,сохранились нижние слои 
llервой пачки. 

Органогенные известняки перекрываются толщей, состоящей в ниж
:.неЙ части из серых известняков и доломnтов, которые выше сменяются 
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зеленовато-серыми и .коричневато-бурыми мергелями, песчанистыми из
вестняками, ИЗ'весткавистыми песчаниками .иl аргиллитами. Пал.еонтола
гические 'Qстатiш в ,пародах не найдены. Мощность то.лщи в раЙОне рек 
Ку.реЙки и Бруса 40-55 м. 

Выше по разрезу залегает вторая пачка ,извеС11НЯlЮВ с желваками" 
кр,емня. В ее оснавании атмечены слои 'брекчий: В н.иiжнеЙ части пачки,. 
кроме крино.идей ,  много. брахиопод Spirifer ех gr. tornacensis К о п., .. 

Syringothyris ( ? )  sp . ,  табулят Syringopora cf. raтulosa G 0. 1  d f., Niche
linia sp. и др. Из верхних слаев пачки В .  С. Галубковым на р .  Ку'рейке' 
и В. И. Лебедевым .па р. Брусу сабраны .редкие 6рахиаподы Chonetes: 
hardrensis (Р h i 1 1 . )  и Punctospirifer cf. partitus (Р о r t 1 . ) . Паследняя 
форма, па мнению В. С. Галубкава, показывает, что. верхняя часть из
вестняковай пачки атносится к в,ерхне.му турне. Мащность пачЮll 
35-40 М. 

ИзвеСТf\ЯКИ ·С турнейской фаунай выхадят также по р .  Фокиной,. 
аднака для правильного. сапаставления этого. абнажения с Курейским: 
·н Брусским р азрезами еще мало данных. 

Общая 'мощность атложений турнейского яруса в р айане рек Бруса. 
и Курейки 1 20- 1 40 м. 

Вышележащие горизонты доугленосного. карбона Курейскаго и 
Брусского участков объеДИНЯЮ11СЯ геол·огами НИИГА и Норильской 
экспедиции в брусскую свиту. Разрез этой свиты начинается толщеи' 
серых, зеленовато-серых и инагда красновата-каричневых известнякав, .  
часто .содержащих существенную пр,имесь глинист·ага и песчана-алевра
литовага .материала. По р .  КУР'ейке .И на гаре Брус в стречены праслаи' 
пестроцветных известняков с красными кремнями. Вазр аст парод брус
скай свиты выяснить не удалась из-за о'гсутствия в них органических 
астатков. Вераятна, они атносятся К визейскому ярусу. Мащность талщи 
на Курейке 40 м, в бассейIfе р. Бруса, па данным В. С. Галубкова,  да, 
1 00 м. 

Верхняя часть брусскай 'свиты слагается преимущественно .К'вррце· 
выми песчаниками, алевролитами с известковым и ГЛИНИСТЫм цемен-" 
там и в меньшей степени аргиллитам,и. Выявленная к ,настоящему вре
l\!ени абласть распрастранения этих парод незначительна и охватывает 
территорию от 'р. Кулюмбэ на севере до р. Курейки на юге. Характер 
контакта песчаников с подстилающими ,из.вестнякам,и астается неясны�� 
Толща :перекрывается угленоснай песчана-глинистой катской свитай. 
Видимая мащнасть толщи в Курейском разрезе балее 20 м, на р. Гop�· 
биячине, по данным В .  С. Голубкова,  до 40 М. 

Дотунгусские осадочные абразования, по-видимому, каменноуголь
'l-lОгО возраста известны также по ,р . Фатьянихе и на во,доразд.еле рек 
БаХ1Ы н Подкаменной Тунгуски. По р . Фатьянихе ниже скалы. 
<�Монахи» в нескольких обнажениях выходят зеленавато-серые песча
ники с остатками плохой сохранности раковин брахиопод Spirifer ех gr:. 

striatus М а r t., Spiriferina sp., Productus sp. и пелеципод. Видимая мощ� 
ность песчаников до 30 м. 

В последнее время ,многие исследователи (А. П. Степанов', 
В. Н. Драгунов и др. ) , исходя из общих представлений о палеагео
графии н:арбана Сибирской платфармы, пришли к вываду о нижнека
менноугольном вазрасте фатьянихских песчаникав. 

В связи с этим сл�дует указать, что. Л.  Л.  Халфин и Т. Г. Сарычева ·  
�читали фауну этих песчаников . ,близкоЙ к фауне швагеринавого гари-· 
.зонта. 
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По данным геологов ВАГТа, на 'ВодораздеЛlе рек Бахты и lПодка
менной Ту,нгуски широко развиты белые и светло-серые кварцевые пес
чаники так называемой кондро.минской свиты. Песчаники этой сви:ы 
с р азмывом залегают на различных горизонтах среднего пал,еозоя. 
Судя по ,некоторым наблюдениям, ,свита ,перекрывается угленосной кат
-екой свиты. Мощность кондроминской свиты непостоянна и по разным 
р айонам 'Оценивается в пределах от 40 до 1 00 м. Никаких палеонтало
гических остатков в .песчаниках не обнаруж;ено. Вполне вероятно, что 
в различных районах к кондроминской свите относятся разновозраст
ные песчаные толщи, часть которых могут быть каменноугольными. 

Особенно следует отметить стратигр,афичеекие исследования 
..п. В. Шарохова и балее ПОЗlдние В. А. Хахлова, которые позволили 
установить, что на Нижней Тунгуске и в Норильском районе самые 
нижние горизонты угленосной серии охарактеризованы растительными 
,остатками древнего облика, среди кото.рых имеются фармы, свойствен
ные острогской и мазуровекой свитам Кузнецкого бассейна. Как изве
стно, на всеооюзных стратиграфических оовещаниях 1 954 и 1 956 ГГ.  
остротская ,свита отнесена к намюру. ОДНaIЮ в последнее время все 
большее число исследователей склонно считать верхнюю часть острог
,,екай свиты скорее среднекаменноугольного возраста.  

Тунгусская 'оерия (так до сих пор принято еще называть всю 
'толщу угленосных пород, раз'витую в пределах Тунгусского угл,еносного 
бассейна) в Норильском районе залегает на самых различных гори
зонтах морского палеозоя, н а  нижнем карбоне, девоне, а местами 
' прямо на ордовике; в баосейне рч. Фокиной она лежит на' извест;няках 
.нижнего визе. Угловое неоогла,сие между уг,леносными породами и под
<стилающими их морскими образованиями отсутствует, но поверхность 
последних обычно неровная, имеет карманы и углубления, заполненные 
элювиально-делювиальными прадуктами р азрушения. В аснавании 
угленасной 'юлщи почти повсеместно залегает горизонт кластических 
пор'од - маломощный пласт базального грубозернистого песчаника или 
:конгломерата с галькой подстилающих порад. 

Самая нижняя часть угленосной толщи, лучше всего изученная 
в процессе 'разведки месторождений каменнога угля и доломитов бдиз 
т. Норильска (месторождения горы Шмидт а  и Надежда, Кайерканскае, 
Каларгонское) , является непродуктивной, т.  е. не содержит скалько
яибудь выдержанных пластав угля. Охарактеризованная р астительными 
·остатками «острогского типа» часть угленооной толщи имеет мощность 
' 60- 1 30 м и сложена чередующимися .пластами кварцева-аркозовых и 
кварцевых песчаников, ал,евролитов и аргиллитов с довольно редкими 
и танкими пропластками глинистых известняков; изредка отмечаются 
.анкие ПI)Qпластки углисто-глинистого аргиллита и линзачки угля. По 
В .  А. Хахлаву, на Каларганскам местюрождении эта толща заключает 
.следующие растительные ост атки :  Lepidophloios laricinus S t е r n Ь. ,  
.Leptdodendron prokopieviensis С h а с h 1 . ,  Taimyrodendron primaevum 
�C h а с h 1 . ,  Sphenopteridium sp., Belonopteris sp.,  Angaropteridium cf . 
. cardiopteroides (S  с h т.) , Angaridium sp. Растительные 'Остатки были 
собраны А. Е. Тумановым и М. В. Смирновым в 5 м над пачкай мерге
.лей с турнейскай фаунай и выше вплать до 26 м над подошвой угленос
ной толщи. 

Охарактеризованная толща непродуктивных пород выделяется 
В. А. Хахловым под названием свиты 1 тунгусской серии Норильского 
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района; Н. 1-1. У,рванцев предлажил для нее в 1 956 г. НOIвое название 
апсеканская свита 1 .  Оба иссле,щавателя сапоставляют ее с верхней 
Ч(1СТЬЮ астрагской свиты Кузнецк;ага бассейна. 

СРЕД Н И й  И В ЕРХ Н И й  ОТДЕЛЫ 

В Норильскам районе а п с е к  а н с к а я с  в ;и т а (намюр, или низы 
',среднего. карбона) совершенно пастепенно, без нся.ких следов перерыва, 
-сменяется вверх по раз'резу толщей преоновадных тер,ригенных образа
ваний (пеочаниками, алевролитами и аргиллитами ) , .венчающихся пач
кай песчаников 'с пр,аслоями конгламерата .  Последние образаваны, по 
данным П. И. Савенка, гальк,ой кварца, кварцита, кварцеваro порф.ира 
и микрофельзита.  Здесь, среди песчаникав, отмечает,с.я местами слож
ный пласт угля мощностью 0,7-2,0 м. В нижележащей толще имеются 
редкие танкие пропластки угля. 

Описанная толща мощностью 1 00- 130 м выделяетоя В. А. Хахла
вым как свита II  тунгусскай ,серии Нарильскага райана.  Н. Н.  Урван
иев предлажил для нее в 1 956 'г. навае назван.и!е - руднинекая свита. 

Р у Д н и н с к а я с в и т а заключает, па определению В.  А. Хахлава, 
многочисленные растительные остатки Sphenof]hylluт biloba С h а с h 1 . ,  
Annularia taiтyrensis С h а с h 1 . ,  Gondwanidiuт sibiricuт (Р е t . )  Z а 1 . ,  
Neuropteris dichotoтa N е u Ь . , Angaropteridiuт cardiopteroides ( S  с 11 т.) , 
Noeggerathiopsis theodori Z а 1 .  et Т s с h i г k. и др. Этим же автаром 
определены 'Отсюда пелециподы Anthracoтya siтplex С h а с h 1., Anthra
сотуа lata С h а с h 1. Очевидна, большая часть руднинской свиты может 
параллелизоваться с ,каТСКОЙ СВИ11ай более южных р айонов и с нижне
балаХОjiСКОЙ падсерией Кузнецкого бассейна, каторая охарактеризо
вана так называемым алы:кае.вским растительным кампле.ксам и кота
р)ю относят па .решению стратиг.рафическ,их совещаний 1 954 и 1 956 п. 
к нерасчлененному среднему и в ерхнему отделам к аменноугольнай 
системы. 

Следует, однако., п'Одчеркнуть, что. среди растительных астатков, 
изученных В. А. Хахл,овым ( 1952-1 956) из верхней части руднинскай 
св1I'гы, имеется рящ форм, весьма близких к тем, кюторые известны ИЗ 
верхов алыкаевск;ой подсвиты и низов ,прамежутачнай падсвиты в Куз
нецком бассейне. Здесь же отмечены астатки и таких известных форм, 
как Annularia (? )  planifolia R а d с z. и Noeggerathiopsis derzavini 
N е и Ь. 

Аналрги руднинскай свиты, ахарактеризованные саатветствующим 
комплексЬм растительных остатков (Хахлав, 1 954 г. ) ,  установлены 
В. Н. Егоравым также по р .  Горбиячину; палная мащнасть этой свиты 

'здесь остается, однако., неустановленноЙ. Известны указан.иiЯ на при
сутс:гвие аналагов руднинскай свиты и па р .  Курейке, тем не менее 
имеющихся данных недостаточна для суждения а том, наскалько пално 
и какая часть этай 'свиты здесь представлена. Некоторые геалаги 
(В .  В . Меннер и др . )  выделяют эти отлажения на р. Курейке пад назва
нием катскай свиты и параллелизуют их с ОДНОсИlменными отлажениями, 
развитыми Щ\ Нижней Тунгуске и 'в крайней ю га-васточной части Тун
гуоскога бассейна. Там, ,однако., нет полного разреза этой свиты и по
этому прещпочтительнее делать сапоставление с хороша изученным iИ 
БЛИЗNа располаженным р азрез,ом руднинской ов.иrrы в Норильском 
районе. 

1 На юге Сибирской платформы она из,вестна ПОД названием тушамской свиты_ 
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По данным Н. А. Шведова ( 1 953) , в обнажениях по р. Дьявольской 
(приток ,р. Сухой Тунгуски) А. И. Гусевым описана толща переслаи
вающихся белых кварцевых песчаников и черных углистых сланцев. 
с ,силлами траппов общей мощностью до 500 м, содержащая следую
щую флору: Gondwanidiuт siЫricum (Р е t.) Z а 1., Angaropteridium 
cardiopteroides (S  с h т.)  Z а 1., Noeggerathiopsis theodori Z а 1. et 
Т s с h i r k., Samaropsis aff. artyschtensis Z а 1. ,и др . (опредеЛE!JНИЯ. 
Н. А. Шведова) . Эта толща хорошо сопоставляется с алыкаевской под
СБИТОЙ, в .которой рас.пространены семена, близ�ие Saтaropsis arty
schtensis Z а 1., ПОЭ'Dому соответствие одновозраС11НЫХ отложений, разви
тых по р.  Дъявольской, С рудиинс:кой свитой НорильсКiОГО района и 
алыкаевской подсвитой К:узнецкого бассейна устанавли,вает,ся совер
шенно опр,едел'енно. 

СИБИРСКАЯ ПЛА ТФОРМА 

Центральная часть и южная окраина 

Н а  обширных прос'Гранствах в центральной и южной частях Сибир
ской платформы выходы пород нижнекаменноугольного возраста отсут
ствуют. Это, однако, не значит, что в 'раннекаменноуnoльную эпоху на 
всей этой территории вовсе не отлагались осадки. По всей вероятности, 
в ОТ1деЛl>НЫХ депресснях, или прогибах, здесь могли сохраняться породы� 
нижнекаменноугольного возраста, перекрытые более мол,одыми образо
ваниями. Основанием к такому предположению служит распростране
ние намюрских отлооо:ений, охарактеризованных раСТJJтельными остат
кам,и (тушамская свита, по М. Ф. Нейбург) на р . Ангаре в крайней 
юго-восточной части Тунгусского бассейна. 

Подтверждением С'казанного являе'DСЯ то обстоят,ельство, что в за
падной части Та,сеевской CJJнеклизы, 'в низах угленосной толщи выде
лены м аломощные слои, которые по литологичес:ким признакам и по' 
растительным остаткам могут быть сопоС'тавлены с верхами тушамской 
свиты, являющейся, по данным М. Ф. Нейбург ( 1956) , аналогом острог
скоЙ свиты. 

Ч'ГО ка,сает,ся отложений, которые по новым данным могут быть от
несены к нерасчлененным среднему и верхнему отделам карбона, то 
11а:ковые установлены Б настоящее время уже в ряде р айонов Сибирской 
платформы, главным образом на  основе палеоботанических данных, так 
как повсеместно ОНЛI тесно овязаны с перм.скими о,садками и состаВJIЯЮТ 
нижнюю ча,сть р азреза тунгусской серии угленосных осаДIЮВ. 

Угленооные отложения каменноуГ<Ольного .возраста, по данным 
В .  М. Драгунова, вскрыты в среднем течении р. Чуни, впадающей 
справа в р. Подкаменную Тунгуску. На нижней ,стрелке рек Чуня и 
Янгота, в частности, обнажены серые плитчатые тонкослоистые алев'ро
литы и аргиллиты. ЗlЩесь же найдены крупные обломки ржаво-желтых 
среднезеРНJJIСТЫХ песчаников с Angarodendron obrutschevi Z а 1., встре
чающиеся в К:узнецком бассейне в острогокой свите 1. Выше залегают 
желтоватые он зеленоватые весьма рыхлые и нея оно слоистые песчаники 
и ГJIинистые песчаники мощностью 20 М. В 1 2  КМ ниже устья р. ЯНГОJО' 
над этими песчаниками з ал,егают алеврол.иггы и аргиллиты (2,5-3 М) 

lпо данным А.  М. Медведевой ( 1955) , в бассейне р. Чуни известны отложения� 
,содержащие споры и пыльцу острогского типа. 
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. зеленовато-серые тонкослоистые, с неопределимыми 'Ра,стительными 
остатками. Затем следует прослой угля (0,06-0, 1 М) , перекрытый зеле
новатым и плитчатым аргиллитом (1 М) ; в верхней части черным и 
углистым (0,2 м) . Разрез в ВJI\ЦИМОЙ части заканчивае11СЯ песчаниками и 
алевритистыми-песчан:иками желтоватыми :и зел,еноватыми, толстослои
стыми и массивными мощностью 12 м. Последние, возможно, уже отно
сятся к катской 'свите. 

Катекая свита ЛJЗвестна также в районе устьев рек Паимбы и 
Юробы. Обнажения св;иты начинаются здесь в 5 к.м выше устья р . Па
имбы и заканчиваются в 5 ,5  к.м ниже его. Однако сколыю-нибудь уве
ренного оопоставления слоев в этой группе обнажений дать нельзя , .  
равно как невозможно определить мощность отложений . 

По данным А. П. Степанова,  Н. В. Дренова и др. (ВАГТ) , и 
Е .. С. Раосказовой ( 1958) , катская свита вскрыта, кроме того, по  пра
вому берегу р .  Муторая, в 0,5 к.м от ее  устья. ВИДИlмая мощность свиты 
70-72 м. Ее полная мощность, вероятно, достигает 100 м. 

Е. С. Рассказова ( 1 958) указывает, что ка11ская свита р азвита по' 
обеим сторонам 5Iнготайского поднятия, по  р. Чуне и представлена 
чередующимися аргиллитами, алевролитами, песчаниками, углями и 
углистыми сланцаМИ, отнооительно слабо метаморфизова.нными, в боль
шинстве случаев РЫХЛЫМИI и мягкими И содержащими ,р азнообразные 
растительные остатки, а именно: Angaropteridium cardiopteroides 
(S с h m а 1 h) Z а 1 . , А. cardiopteroides cf. lacerata (Z а 1 . )  N е u Ь., 

А. ' buconicum Т s с h i г k, Angaropteridium sp., Angaridium finale 
N е u Ь., Goпdwanium sibЁricum (Р е t . )  Z а 1., Neuropteris paimbaensis 
R а s s k., Noeggerathiopsis Theodori Т s с h i г k., N. subangus.fa Z а 1 . , . ' 
N. Tschirkovae Z а 1 . ,  Tschirkoviella sibirica Z а 1., Samaropsis ungensis 
Z а 1 . ,  S. cf. aurisulata N е u Ь., S. ( ? )  jurabaensis R а s s k S. ( ? )  
Tasichinii R а s s k ,  S .  ( ? )  angarica R а s s k .  Все они, за  ;исключением 
новых фор.м, xa,p a,KTepIHbI JJ.ля алЫtкаеВ1ско-мазурOiВСКИХ ГQРИЗОНТОВ Куз
aelJ;KOro бас,сеЙна. 

Верхняя часть Чуньского р азреза, р азвитая близ устья рек П аимбы 
и Юробы, содержит только Gondwanium sibiricum (Р е t . )  Z а 1 . ,  Anga
t idium finale N е u Ь. ,  Noeggerathiopsis Theodori Т s с h i г k, N. suban
gusta Z а 1., N. Tschirkovae Z а 1., Samaropsis ungensis Z а 1., S. cf. auri
culata N е u Ь., большинство которых характерно для алыкаевских гори
зонтов Кузнецкого б а ссейна;  кроме того, здесь встречаются вИ'ды 
Neuropteris paimbaensis R а s s k, Samaropsis ( ? )  jurabaensis R а s s k, 
S. ( ? )  Tasichinii R а s s k. и др. Мощность Iка11СКОЙ Iс:виты 1 50- 1 60 м. 

Е. С. Рассказова отмечает, кроме того, что «отложения катской 
свиты слагают северо-западное крыло АнакитсКiОЙ антиклинальной 
складки, залегая на известняках, пестроцветных песчаниках и мергелях 
верх.Него девона. Несмотря на то, что КiOHKTaKT между ними не обна
жен, по-видимому, следует предполагать ,наличие стратиграфИ1ческого 
несогласия, так как из разреза здесь выпадают отложения нижнего , 
карбона. Отложения ,катской свиты предста'влены часто переслаиваю
щимися между собой темно- и светло-серыми аРГИЛЛИlтами, алевроли
тами и песчаниками, среди которых в верхней половине появляются 
углистые сланцы с прослоями угля».  На правом берегу р . Нижней Тун
гуски в 0,3 к.м выше устья р. Анакита, в отложениях катской свиты 
Е. С. Рассказовой обнаружены в· большом коли,че,стве «растительные 

остатки, :представленные вщдами Angaridium cf. finale, Noeggerathiopsis 
Theodori, N. subangusta, присущими растительному комплексу алы-
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каев,ско-мазуровоких гаризантав Кузнецкага бассейна», чтО' «пазваляет 
эти отлажения атносить к кат,СIЮЙ св.иrrе. Предпалажит,ельная мащнасть 
катскай свиты 50-70 м». 

А. М. Медведевай ( 1 955) на О'сновании палиналалических исследа
ваний, проведенных в ба.ссеЙне р. Подкаменной Тунгуски, выявлена са
ответствие катскай 'свиты алыкаевска�мазурав.ским горизантам и бургу
кл.и'НскаЙ свиты - прамежутачнаму горизанту Кузбасса, по комплексам 
спор и пыльцы аналагичных саответо'Гвующим свитам, изученным 
.Е . М. Андреевай на К!окуйскам угальнам местораждении. 

На р. Тэтэрэ (пр авый приток р. Падкаменнай Тунгуски) в катскай 
свите л. М. ПлатникО'вым собраны типичные для алыкаевска-.мазуров
скага комплекса растительные фармы Angaridium subтongolicuт 
N е u Ь. ,  Angaropteridiuт turganicum Z а 1., Noeggerathiopsis subangusta 
Z а 1., N. theodori Z а 1 et Т s с h i r k. и др. (определения Н. А. ШведО'ва) . 

Н ескалько юга-западнее, в низавьях р . Чадобца, г. и. КириченкО' 
.обна'ружил в ряде абнажений растительные остатки, изученные 
Н. А. Шведавым ( 1 953) . В нескальких точках был опресЦелен камплекс 
фарм,  катарый в Кузнецком бассейне характеризует алыкаевскую под
свиту (Angaropteridium cardiopteroides, Noeggerathiopsis subangusta, 
Angaridium finale, Cordaicarpus ellipticus) .  

Значительно полнее изучены угленосные отложения каменноуголь
ного вазраста в самой южнай части Сибирокой платфармы. Здесь они 
развиты ,на бальшам пратяжении: от р. Ангары на севере до г. Канска 
на юге и ат :Какуйокага каменноугальногО' мест·ораждения на западе до 
бассейна среднегО' течения 'р . Ангары на вастоке. Да недавнаro времени 
вазраст этих отлажений датировался та как пер.мскиЙ, та как нерас
члененный перма-карбановыЙ. Бальшой фактический материал, сабран
ный в период 1 947- 1952 гг. геологами Красноярскага геолагическага 
управления (М. и. Андреев, С. Б. Булацель, л. И. Ван, И. п. Жуйка, 
и .  А. Санжара, г. Н. Т'рашкава) и геологам.иl ВСЕГЕИ (Е. М. Андреева, 
г. А. Иванав) , позволил уточнить стратиграфию асадков и характер из
менения угленосных отлажений в пределах крайней юга-западной части 
'Тунгусскага бассейна. 

В 195 1 - 1 954 гг. В.  М. КО'вбасина впервые раочленила угленосные 
толщи Какуйскага местО'раждения на четыре гаризанта и сопаставила 
1I1Х С верхами острогскай свиты, с мазуравскай, алыкаевскай и пра.ме
жутачнай падсвитами балаханскай серии Кузбасса. В 1954-1955 гг. 
Е. М. Андреева падтвердила такае сапаставление на аснаве палинала
гических данных, утачнив паложение границы между аналогами алы
I<:3(овскай и промежутачнай падсвит. 

В 1 956 г. геалагами ВСЕГЕИ Н. п. Ильюхинай .иl И. г. Купровым 
провадились специальные литолаI'а-стратиграфические исследования в 
угленасных отлажениях. Собр анный ими м атериал, с учетам данных 
предыдущих исследователей, позвалил раочленлrгь угленасную талщу 
.верхнегО' палеазая на свиты, выделив в ее ·составе каменнаугальные и 
нижнепе:рмские образования. Каменнаугальные отложения выделены 
Н. г. Вербицкюй,  Н. п. Илюхинай, В. М. Кавбасинай и г. п. РадченкО' 
пад названием листвяжн.инскаЙ свиты, а нижнепермские - пад назва
нием рыжкавскай свиты. Наряду со средне- и верхнекаменноугальными 
,отложения.ми здесь в паследнее время встречены и нижнекамеННQУГОЛЬ
вые, прина(Длежащие тушамскай свите, впервые указаннай М. Ф. Ней
бург в С'реднем течении р,  Ангары. 
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ЛtIствяжнинская и РЫЖrковская свиты имеют точные границы и 
объемы, полную ,палеоботаническую характеристику и могут БЫТh со
поставлены с соотвеТiС1'ВУЮЩИМИ стратиграфическими подраздеЛ(�НI!ЯМИ 
Кузнецкого бассейна.  

Н аиболее полно разрез отложений л и с т в я ж н и н с к о й с в 11: Т Ы 
предста'влен на КОКУЙСКОМ месторождении, где эти отложения залегаю г 
непосредственно на нижнекембриЙ'оких породах без углового несогла
сия. В основании р азреза ,местами лежит ,мелкогалечный базаЛЬНЬВf 
конгломерат мощностью до 5 м. Мощность свиты 340-520 м. К югу от 
Кокуйского меС'I10рождени'Я отложения листвяжнинской свиты наблю
дались в нижнем течении р. Усолки и ее притока р. Муры, а также 
в долине р.  Кана у с. Новосмоленки. В р айоне нижнего течения р .  Усол
ки отложения 'свиты залегают с угл,овым несогласием н а  ,породах верх
него кем6рия 111 без углового несоглас:ия на девонских. Разрез начи
нается, ,по данным Е. П. Сингаевского, кремнисто-халцедоновым кон
fJloMep aToM. Мощность отлюжений ЛИСТВЯЖНИНОIЮЙ {�виты здесь 220-
250 м. 

К востоку от Кокуйского месторождения имеется большое поле 
р азвития каменноугольных отложений, местами :перекрытых пермскими 

-и ЮРСЮliМИ образованиями. Выходы пород листвяжнинской свиты наблю
даются здесь по р. Ангаре в неСКОЛI>КИХ пунктах: ниже с. Недокура ,  где 

,они оовершенно согласно перек'рывают,ся нижнепер,мскими осадками, 
а также на участке 0'1' у,стья р. Зелингды до устья р. Илима. Мощность 
этих о:гложений 240-260 м. 

Анализ особенностей пород, слагающих угленосную толщу, а также 
их п алеоботаническая характеристика, позволили 'Выделить на Кокуй
ском месторождении в составе ЛИСТВЯJroнинской овиты две подсвиты: 
нижнелиствяжнинскую и верхнелиствяЖrНИНСКУЮ. 

Нижнелис:гвяжнинская подсвита сложена главным образом тон.ко
зернистыми породами - аргиллитами и алевролитами. Песчаники за
нимают подчиненное значение. Очень незнаЧ11тельно развиты конгло
мераты. Подсвита заключает девять пластов угля рабочей мощности. 
Мощность подсвиты на юго-запаiде 230-350 м. Н а  востоке она умень
шается до 100- 1 50 м. В алевролитах и аргиллитах 'Встречаются расти
тельные остатки, растительный детрит, обломки и цельные р аКОВ11IНЫ 
пелеципод. Распространение органических .остатков свидетельствует 
о слабой динамике среды, в которой ,протекало отложение осадков, 
а хорошая их сохранность свидетельствует о недалеком переносе от 
мест обитани,я. В составе подсвиты незначительную роль играют кон
гломераты, формирование которых происходило в периоды внутрифор
мационных р азмывов. ' Это подтверждается ПрИСУТС1'вием в конгломе
рате наряду с кварцем, кварцитом и кремнями обломков подотилающих 
пород угленосной толщи - арГJ1IЛЛИТОВ, углистых аргиллитов и облом
ков угля. 

Нижняя часть подсвиты мощностью 42,5 м (верхняя граница 
кровля угольного пласта N2 1 )  охарактеризована следующим ком,плек
сом растительных остатков: Caenodendron sibiricuт (К о v Ь . )  R а d с Z., 
Protopinakodendron angaricum ( К  о v Ь. )  R а d с z., Angaropteridium 
аЬаеаnиm Z а 1 . ,  Angarocarpus ovoides К о v Ь. Этот комплекс являет,ся 
руководящим для самой нижней части разреза. В МИНУСИНСКО'М бас
.сей не комплекс названных форм характеризует верхнесарский горизонт. 
По последним данным Е. М. Андреевой 11' Г. п. Р адченко ( 1956) , верх-
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несарский горизонт сопоставляется с верхами · острогской свиты ]{ 
нижней частью мазуровской подсвиты в Кузнецком бассейне, а сле
довательно, условно имеет средне- и верхнекаменноугольный воз
раст. 

В этих же о'Гложениях Е. М. Андреевой ( 1 953) был установлен спо
ровый комплекс, характеризующийся высоким . содержанием Zbnotrile
tes psilopterus L u Ь. ,  незнач,Ительным количеством грубобугорчатоЙ' 
формы Azonotriletes trichacanthus L u Ь. и кордаи1'ОВЫМИ ,спорами Zona
letes rotatus L u Ь.; кроме ,спор , встречаются обрывки водорослей РаsЩ
lus cellulosus. 

Верхняя часть нижнелиствяжнинской rподсвиты со.поставляетс5Г 
с сосновоозерским фито.стратиграфическим горизонтом Минус.и'Нско.го. 
ба,ссейна или верхней частью м азуровско.й и низами алыкаевской под
свиты КУ:=lнецкого бассейна. Верхняя граница подсвиты проводится по 
кровле пласта N2 8 .  В этой чаСТ,И1 р азреза на.ряду с Caenodendron sibi
ricum ( К  о. v, Ь.)  R а d с z., Paracalamites askyzensis К а v Ь., Angaropteri
dium аЬаеаnит Z а 1. широко распространены Koretrophyllites speranskif 
(С h а с h 1 . )  R а d с Z . ,  Angaropteridium cardiopteroides (S с h т.) Z а 1 . ,  
Angaropteridium kalbicum Т s с h i г k, Noeggerathiopsis tomiensis 
R а d с z. и Semaropsis minuta R а d с z. 

В средних и верхних горизонтах подсвиты, по данным Е. М. Андрее
вой ( 1 953) ,  в споровых .ко.мплексах преобладает грубобугорчатая спора 
Azonotriletes trichacanthus L u Ь е г; в большом количестве содержатся 
Zonaletes rotatus L u Ь е г, Zonaletes rugulifer и Zonatriletes psilopterus 
L u Ь е г; постоянно присут:ствуют гладкие формы Azonaletes microrugo
sus W а 1 t Z. ,  Azonotriletes nigritellus L u Ь е г. 

Гла.вная роль в .разрезе верхнелис1'ВЯЖНИНСКОЙ подсвиты принад
лежит rпесчаНJ1кам. Алевролиты и аргиллиты здесь имеют второстепен
ное з начение. Подсвита заключает шесть пластов угля мощностью от 
3 до 6 м, причем мощность их увеличивается В'верх по разрезу. Мощ
ность подсвиты 1 30- 1 70 М. 

В верхнелuствЯЖflиflСКОй под свите распространены следующие р а
стительные формы:  Noeggerathiopsis intermedia R а d с Z., Noeggerathi
opsis аН. derzavini N е u Ь. ,  Angaropteridium teleulicum R а d с Z., Angll
ropteridium reni[ormis К о v Ь., Neuropteris pulc/zra N е u Ь., Noegge
rathiopsis tomiensis R а d с Z. ,  Noeggerathiopsis theodori Z а 1. et 
т s с h i г k ,  Samaropsis minuta R а d с z. Подобный .комплекс расте
ний в Кузнецком б ассейне ха.ракт еризует алыкаевскую подсвиту, кото
рую относят к верхнему .карбону. 

В осадках этой ПОДСВJ1ТЫ Е. М. Андреевой выявлено два типа спо
ровых комплексов. В споровом комплексе нижнего горизонта ПОДСВИТhI 
преобладает кольцевая форма Zonaletes r6tatus L u Ь е г .  а также Azo
notriletes trichacanthus L u Ь е г и Zonotriletes psilopterus L u Ь е г. 
Впервые появляются бугорчатые и шиповатые споры Zonotriletes grani
ferus L u Ь е г. ,  Azonotriletes microgranifer ( 1  Ь г . )  L u Ь е г, Azonotri
letes echinatus А n d г. ,  Azonotriletes leviculus А n d г.,  Azonotriletes 
consitus А n d г. и кольцевая форма Zonaletes rugulifer L u Ь е г. 

В верхних горизо.нтах подсвиты комплекс спор отличается разнооб
р азным видовым составом,  что является его руководящим признаком. 
Обязательно присутствие Zonotriletes psilopterus L u Ь е г .  ,и' lюльцевой 
формы Zonaletes rotatus; раЗВJ1ТЫ гладкие формы Azonaletes similis 
L u Ь е  г., Azonotriletes . microrugosus W а 1 t z, Azonotriletes nigritellus 
L и Ь е г. ,  Azonotriletes acclinetus А n d г . ,  Azonotriletes intercincius;. 
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встречаются танкабугорчатые спары Azonotriletes clivosus А n d r. и 
Azonaletes constrictus. 

При прослеживании угленасных отложений с севера на юг ( от :Ка
hуйскага Мtстораждения ,дJa г. :Канска) и с запада на востак, путем де
'тальнага ,сравнения разрезов удалось \ установить, что мащность угле
носной талщи заканамерно уменьшаетоя в тех же направлениях в не
сколько. раз. В р айане Кокуйского местараждеЮllЯ мащность каменно
угольных отложений наIiбольшая - 340-520 м; в р айоне нижнего т,ече
ния р. УQОЛКИ она у,меньшается до 220-250 м, а в долине 'р . :Капа со
ставляет всего 25-40 м (здесь она, возможно, несколько неполная ) . 
На востоке, в баосейне среднего Т'6чения р .  Ангары, мощность каменно
угальных атложений уменьшается да 250 м. В направлении к югу и на 
васток от :Кокуйского месторождения резко уменьшае'Гся также и об
щая , рабочая угленаснасть - в основном за  счет уменьшения мощнасти 
\отдельных угальных пластов. 

РЫБИНСКАЯ ВПАДИНА 

ПалеонталогичеСl<.ИI ахарактеризованные отложения каменнауголь
lЮГО возраста выявлеНы в Рыбинокой впадине пока лишь в двух р айо
нах: на юго-,запад.ноЙ окраине Бал айск;ай угленосной мульды и па 
рч. Батоюшке близ с. Вознесенског� на правобережье Енисея (район 
т. 'Краснаярска) ,  т. е. в ,северных предгорья,х В осточного Саяна. В обоих 
<:лучаях поле р азвития каменноугольных отложений ограничено ачень 
небольшими размерами .и! сами атложения в результате доюрской де
нудации имеют небольшую .мощность. :Как в одном, так и в другом 
районе они имеют нижнекаменнаугаJIЬНЫЙ воз'ра,ст. 

На юго-западнай окраине Балайскай мульды эти отложения , 
вскрыты канавами к севера-востоку от д. НоЙскаЙ. Па данным 
И. П. Жуйко И В.  М. Ковбасиной, в НJIIжней части наблюдаемого. здесь 
разреза  преобладают ярко-серые и желтовато-серые мелкозернистые, 
нередка абызвествленные и акварцаванные песчаники и плитчатые 
алевралиты. Некоторые песчаники атносятся к типу сливных. Найденные 
в них раст.ительные астатки Lepidodendropsis scobiniformis (М е е k.) 
R e  а d., Tomiodendron primaevum R а d с z.,  Minussopteris sp. nov. и др . 

. (по 'определению Г. П. Радченко) указывают на турнейокий вазраст 
вмещающих порад. В Минусинских впадинах перечисленные формы па
всемест;на характерны для быстрянскай и алтайскай свит, имеющих 
турней:ский возраст. Совместна с р астеНИЯМlII найдены остатки крупных 
эстеРilЙ. Несомненна, в разрезе близ д. Найской имеются аналоги и бо
лее высоких свит Минусинского разреза, в ча,стности надалтайскай, так 
как в верхней части вок'рывающейоя здесь маломощнай талщи р азвиты 
зеленые и зеленовата-,серые, мелка- .иl среднезернистые песчаники с р а
стительными остатками, характерными уже для самахвальскай ,СВИТЫ 
минусинского. карбона. Из сборов Э. Н. Янова Г. П. Радченко апреде
лены Tomiodendron cf. primaevum R а d с Z.,  Protopinakodendron elonga
tum (С h а с h 1 . )  R а d с Z ., Knorria typ. асищоиа W е i s s .  

Основываясь на приведенных данных, можно. считать, что. в р аз
резе у д. Нойской представлены аналаги алтайскай, надалтайской и ча
стично самохвальской свит МИНУСИНСКйIХ впадин, почему вазраст Jiай
ской толщи определяется как среднее турне - нижнее визе. Общая 
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МОЩНОСТЬ нижнекаменноугольных отложений БJlИЗ д. Нойской, очевидно,  
достигает 1 00 М' . 

В р айоне г. Красноярска нижнекаменноугольные отложения выхо
дят на поверхность по правому берегу рч. Батоюшки выше с. Вознесен
ского. Они залегают непосредственно на породах франского возраста 
и пред:ставлены еветлыми буровато-серыми и зеJIеновато-серыми пес
чаникаМJ11 и алевролита,ми, заключающими прослои аргиллитов с тон
кими линзами углистых сланцев и линзочками угля (2-3 мм) . Общая 
мощность этой толщи остается неиз.вестноЙ; по-видимому, она не пре
вышает 50 М., 

Среди найденных здесь растительных остатков Г. П. Радченко , .  
и В .  А. Хахловым опредеJIены СJIедующие формы: Zalesskyodeпd�on si
ЬЁгЁсиm (С h а с h 1 . )  R а d с Z. ,  Protasolenus rhomboicum (С h а с h 1 . )  
R а d с Z . ,  Ptychodendron batojensis С h а с h 1 . ,  Eremiodendron articuZatum 
С h а с h 1 . ,  Abacodendron cf. minutum R а d с Z.,  Protopinakodeпdron asia
ticum (С h а с h 1 . ) R а d с z. Данный комплекс форм, по новым данным 
Г. П. Радченко ( 1 956) , Я'вляеТIСЯ т.ипичным для верхней части само
хвальской, всей кривинской .и 'Всей чейской .свит Минусинской котло
вины. Комплекс названных свит имеет, по-видимому, возраст несколько 
более молодой по ,срав,нению .о воз'растом нойской толщи. 

МИНУСИНСКИЙ ПРОГИБ 
Каменноугольные отложения общей мощностью 2750 М распрост

р анены достаточно широко на территории Мину,синского :прогиба. Ниж
няя, меньшая часть ( 1 000- 1250 М) этой толщи представляет со60й еди-

1 В связи С приведенны.ми выше данными о распространении нижнекаменноуголь
ных отложений в Рыбинской ,впадине, по-новому 'СЛ(1дует рассматривать ст,ратиграфи
ческюе положение ловатской и ,вышележащей кра,сногорьевской с,вит, до последнего , 
времени с-штавшихся верхнедевонскими. Известные в ловатской свите органические 
остатки Lepidodendron veltheimii IИ Bothrodendron (определения А. П. Кришт,офовича) , . 
Hellenia sp. и Knorria (определения Е. Ф. Чирковой-Залесской) , отмеченные в прош
лом близ д. Нойской, ,в настоящее 'время изучены Г. П. Радченко, уточнившим воз
растное положение флоры. Вследствие э'юго нижнекаменноугольный возраст ловат
ск:ой свиты преlдставляется достаточно опрещеленно ,установл'енным. Эта овита сло
жена светло-серыми, иногда коричневатыми неслоистыми известняками с включе
ниями кра,сного и серого халцедона, переслаивающихся с зеленовато-серыми, бурыми ,  
и красными алевролитами и песчаниками. Мощность ловатской свиты в бассейне рек 
Кана и Агула около 80-1:00 .М, а ,в Рыбинской опорной скважине 50 .м. На подстилаю
щих породах она залегает, в общем, оогласно, но в районе г. Красноярска, судя по 
приведенным выше данным Г. П. Радченко, отделена от последних перерыво.м, вслед
ствие' чего здесь наблюдается налегание нижнека,менноугольных отложений на породы 
франскою я,руса. 

Расположенные стратиграфически выше ловатской свиты породы к,расно,горьев
екой свиты выделены Н. Н. Глазуновой и В. П. Перфильевой ( 1 955 г. )  по данным 
бурения. Красногорьевская свита залегает непосредственно под юрскими о'I'ложе
юшми, 'согласно с Iподстилающими породами. Предстаsлена свита серо-зелеными пес
чаниками, алевролитами и аргиллита,ми. Максимальная мощность овиты в опорной 
скважине составляет 226 м. Как указывают Н. И. Глазунова и В. П. Перфильева, 
в этой скважине в породах к,расногорьевской свиты найдены чешуи ганоидных рыб '  
Palaeoniscidae (Д .  В.  Обручев) и растительные остатки, в частности Dicranophyton 
sp. (Е. Ф. Чиркова-Залесская) .  С, Н. Наумовой, по указаниям тех же исследователей, 
в красногорьевск.оЙ свите оцределены разнообразные СПОР!>!,. среди которых 'господ
ствуют Archaeozonotriletes basilaris N а u т., Lophotriletes curvatum N а u т., L. se[e
brosus N а u т., С Н. Наумова указывает, что такие споры известны в лебедянских 
С,!JОЯХ фаменского яруса Центрального девонского поля Русской платформы, но по
скольку определено стратиграфическое положение красногорьеВQКОЙ ,свитЬ! выше слоев
с лепидодендровой флорой, л.редположения о верхнедевонском ВОЗ,расте красноroрь
евскои' 'свиты должны быть оставлены. пf)uм. ред_ 
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н.ый I<омплекс преимущественнО' л агунных и преснавадных асадкав, в са
мой нижней части .каторюга аТiмечаются еще отложения ,марских фаций, 
а в верхней постепенна усиливаетоя значение континентальных фаций 
и отмечается перехад к вышележащему камплексу, представленному уг
леносными парадами. 

Нижний комплеlКС, давнО' !Изве,стный под названием минусинокой 
свиты, :в пасле:дн.и:е годы расчленяется на ряд самостаятельных свит. 
Поэтаму г. п. РадченкО' ( 1 956) предложил называть егО' минусинскай 
серией. Вышележащую угленасную та.лщу ан выделяет в аса бую се
рию - приенисеЙ,с:ко-абаканскую. 

Минусинская серия повсеместна в Минусинских впаДllнах начи
нается с одн.иIХ и тех же гор из антов , катарые савершенна согласна зале
гают на преимущественнО' краенацветных пародах тубинскай свиты, от
носящейся к ф аменскому ярусу верхнегО' девана. Хотя в бальшинстве 
районав кантакт тубинскай свиты и минусинокай серии Достатачно чет
кий и lюе-где несет следы узка локальных размывав, нет никаких скаль
ka-НИlбудь серьезных данных, чтабы предпалагать существавание значи
тельногО' перерыва  между в'ременем атлажения асаДIЮВ тубинскай 
свиты и минусинской 'серии. С овершенно п остепеН!:IО минусинская серия 
сменяется приенисейско-абаканскай (угленоснай) серией. Таким абра
з6м, .в МлНУОИНСКО'Й катлавине имеется редкий па своему значению для 
познания истарии ,развития древней растительности непрерывный р аз
рез, охватывающий з начительную часть деваНСI<ОЙ, всю каменнауголь
ную и нижнюю часть пеРМ,СIЮЙ системы.  

Н ИЖ Н И й  ОТДЕЛ 

Сагласно навым представлениям к нижнему атде.лу каменнаугаль
най с.и:стемы на территории Минусинскай катловины атнаситоя вся ми
нусинская серия и нижняя часть приенисейока-абаканскай (у,г.леноснаЙ) 
серии. 

Отлажения минусинской серии, да J952 г. называвшейся минусин
екай свитай, геолагами Геалкома атносились к НJJlжнему карбану. Впер
вые падразделение этай свиты на две пачти равные па мащности талщи, 
и.ли подсвиты, предл,О'жил г. А. Иванав ( 1 929) , оснавываясь на литола
гических особеннастях пород. 

Первае дробнае падрр.зделеНJJlе минусинскай свиты па наблюдаю
щему,ся в ее разрезах з аконамерному чередованию р азлично окрашен
ных талщ была разрабатана о. В.  и А. В .  Тыжновыми ( 1 944) . Эти ис
следователи предлажили разделить свиту на адиннадцать талщ, не счи
тая ,вазмО'жным придавать каждай из них значение самостоятельных 
свит. 

Н. А. Беляков и В .  с. Мелещенка в 1 95 1  г. абъединили три нижние 
талщи, выделенные Тыжновыми в адну быстрянскую свиту, В р азных 
гаризантах каторай были обнаружены мнагоч.и,сленные растительные 
остатки; изученные А. Н. Криштафавичем. Последний пришел к заклю
чению а принilДлежности быстрянскай СБИТЫ к фаменскому ярусу, 
В'следствие чегО' Н. А. Белякав и В .  С. Мелещенка атде.тrили эту ,CBllITY 0'1' 
О'стальной части минусинскай свиты. 

В 1952- 1953 гг. М. И. Грайзер и М. А. ДРОiЗнес впер'вые абнару
жили в Севера-Минусинскай впадине .остатки брахиопод в быстрянскай 
свите и произвел.и ДОПQлнительные сбары астаткав рыб в ряде пунктав 
ее распрастранения. Па заключению Д. В. Обручева и А. Н.  Сакальскои 
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' (М. И. Грайзер ,  д. В.  Обручев и А. Н. Сокольская, 1 954 ) , найденные 
, остатки свидетельствуют о несомненно нижнекамеННОУГОЛЬНQ,М возрасте 
быстрянской свиты. К: такому же выводу пришел в 1955 г. и Г. П. Рад
ченко ( 1 956) на ОСНОЩIНИИ изучения весьма многочисленных раститель
ных 'Остатков 11З этой свиты, В том числе и тех, которые изучались ранее 

· А. Н. К:риштофовичем. Основываясь на всех этих новых данных, Всесо
юзным стратиграфическим совещанием в 1 956 г. был принят нижнека
менноугольный возраст быстрянскоЙ свиты. 

В 1 955 г. М. И. Грайзер ( 1 956) предпринял ревизию схемы, разра
ботанной Тыжновыми, предложив свой вариант подразделеНЯ1Я минусин
ской свиты, но уже не на толщц, а на  свиты. Новая схема стратиграфи
ческого подразделения ,минусинской серии была принята Всеоою�ным 
стратиграфическям совещанием в 1956 г. в следующем ,виде (снизу 
вверх) : быстрянокая, алтайская, надалтайская свиты (перерь!В в осадко
на,коплении) , самохвальская, кривинская, комарковская, согринская, 

, ба.иНОВс'кая, подс'иньская свиты (перерьщ в осадконакоплении) . угленос
ная толща. 

Работы последних лет, выполненные геологами ВАГТа, показали, 
однако, что в схему М. И.  Грайзер а  необходимо внести существенные 
поправки, восстанавливающие не,которые положения, ранее установлен
ные схемой Тыжновых. 

З алегающая в 'Основании минусинокой ,серии б ы о т р я н с к а я 
с в и т а сложена серыми, обычно с желтоватым оттенком, а 11lногда 
rточти белыми нормальными песчаниками, мергелями, туфами, туффи
тами, доломитами и известняками. Для св,иты характерно большое ко-

. личество пирокластичеоких о бразований, отсутствующих в верхнем де
воне. Вер�няя граница ониты проводит,ся в том месте, где в разрезах 
появляются первые пласты ЛИ.ПQватых и коричнево-красных туфопесча
ников и туффитов, характерных для вышележащей алтайской свиты. 
Обычно эта граница не столь резкая, к ак нижняя, а ино,гда и в доста
точной мере условная, как, например, в Назаровской впадине, где ал-

' тайская свита сложена преимущественно сероцветными породами. 
В отмеченных границах мощность быстрянской овжгы сильно ме

няется на территории Мину,синской котловины - от неокольких метро.в 
(по данным М. И.  Грайзера)  на юго-западе Южно-Минусинской 'Впа
дины до 235 .м на  ее в остоке. В ореднем мощно'сть 'свиты 120- 1 60 .ы. ' 

М. И.  Грайзер (А. Р. Ананьев и М. И. Грайзер, 1 957) на основе де
Т2ЛЬНОГО изучения ряда р азрезов быстрянской свиты предлагает подраз
делять ее на три пачки (снизу вверх) : 

1 )  доломито-известняковую . . .  
2)  пачку тонкослоистых туфов и туффитов 
3) песчаниково-туфогенную пачку 

до 27 м 
25 .. 

220 " 

Первая пачка очень изменчива :по литологическому -строеНI:IЮ; в Сы
до-Ербинской И В центре и на востоке Северо-Мину/синской впадин она 
сложена, по М. И.  Грайзеру, ,в основном доломитами, в Южно-Мину
сннской - известняками и песчаниками, на крайнем юго-западе Север 0-
Минусинской впадины - в основном изв,естняками, а на западе той же 
впадины - преимущественно разнозернистыми песчаниками. 

Вторая пачка обычно представлена, как указывает М. И. Граизер, 
· серыми и темно-серыми окремнелыми туфами и туффитами, .которые 
· в 'Выветрелом состоянии светлеют и -становятся т(),нкоплитчатыми. В цен-
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торе Ю:ЩflО�МИНУСИНСКОЙ щrаднны .породы СllЛЬНО обогащены ка.льцитом 
и обломочным материалом. 

ПQс,ледняя, верХНЩI, цачка сложена серыми, же.!lТЩЦl.то-,сер ы м;и 
и реже зеленовато-серыми окремнелыми, а.льб.ит,нзи;рованнь�мu и оквар
цованнымU туфа.ми, rуффитами и ПОЛИМ.\!IКТОВЫМJИ пес.чаJ;lиками с подчи
l�еНflЫМИ .прослоями ПДотных фарфоровидных мертелей и известняков 
почти бедого цвета. Нодь пе'СЧ(iНИКОВ заметно увеличива,ется в Южно
Минус.и:нс.коЙ 'Вп адине .в запа'дном направл еюrn, тогда как в восточцо.и 
ее части, по данным М. И .  Грайзера, разв.иты пре:имущественно туфо
генные о бразован:\,!я. В восточной ча.сти С еверо-Минусинской впадицы, 
по данным М. И. Грайзера и 
Е. А. Шнейдера, также \П.реобла,дают 
туфогенцые породы. 

Для пачки 1\ОНКОСЛОИСТЫХ ТУфОIВ и 
туффитOIВ х арактерно содержание 
большого количества остатков рыб, 
среди' которых д. В.  Обручев Оlпреде
лил Acanthodes lopatini R о Ь., Girole
pidotus schтidti R о Ь., Ganolepis gra
cilis W о о d W., редкие Strepsodus si
beriacus С h а Ь а k о v. (так наз ывае
мый изыкчульCiКИЙ рыбный ГОРIИЗОНТ) . 

В самых низах верхней ,пачки, на  
реках Каляжихе и Мокруше (,вос.точ
ная чаcrь Северо-Минусин.скоЙ котло
вины) найдены остатки бр ах.иопод 
SchelwineUa sibirica S о k. ( по опре
делению А. Н. Сокольс.кой) И морских 

Рис. 34. ОтпечаТОJ:( Ganolepis gracilis 
W О О d. из рыбного гаризонта быст- . 

рянской свиты. П равый берег 'р. Ени-
сея близ. д. Ko�a. 2/з нат. вел. 

ФОТО Е. А. ,ЩнеЙдера 

пелеципод Amnigenia catskillensis V а п. (,по определению Б. В. Налив
�ина) .  В р азличных частях верхней 'пачки (!ИГРЫШИНCiюий рыбный гори
зонт) в ряде пунктов собраны остатки рыб S'trepsodus sib-eriacus С h а Ь. ,  
Rhizodopsis savenkov.i О Ь  r., Ganolepis gracitis W о о d. (РИС 34) Рlа
tysomus sp . Iи др. (ощрелеления д. В.  Обручева) , а таК/же фИJIЛОПМ As
musiella si�irica N о v. ,  Leptodesma acriforrnis N о v. (опреQJ.еления 
Н. И. НОВOЖIилова) . 

По заключению д. В. Обручева и А. н. сокольской, остатки бра
хиопод и рыб указывают на нижнекаменноуго.пьныЙ возраст заключаю
щих их отложений, тогда как найденные пелециподы, но указанию 
Б. В. НаЮj'Вкина, характерны для лагунных осадков самых верхов де
вона. Таким обр азом, по ,крайней мере, для нижней половины .бы<:трян
ской свиты характерен смешанный девонско-каменноугольный СОСТаВ 
ф ауны. 

Не менее характере,н .и оостав раститель'Н-оro комплекса, извесгный 
в ,настоящее время из различных г-ор.изонтоВ быстрянской свиты. Ра
стительные остатки, по данным Т. П.  Радченко (1956) и Е. А. Шнейдера 
р 95.7 г.) , �стречаются ВО .всех llpex 'лачках ЭТОЙ СIЩТЫ. Г. П. РадчеНIКО 
уста.новил, что в пределах большей, нижней ее части в,стречаJQ:ТОЯ ха
рактерные верхнедеiзонские формь!. в частности Lepidodendropsis theo
dori (Z а 1.)  J о п g т., Cyclostigma magnum R а d с Z.,  С. аН. /Щtог
kense Н а u g h t. ,  Asterocalamitopsis subtenerrimum (N а t Ь. ) ,  PS.eudo
bornia cf. ursina N а t h., Sphenopteris ( ? )  keilhaui N a  t h., Archaeopte
ris sf. roemeriana (G о е р  р) L е s Ч. Вместе 'с тем здесь пр.ИСУ1lС1iвует 
большое число видов, которые известны из нижнекаменноугольных от-
19 Красноирекий край. ч. 1 
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ложений З ападной Европы и Северной Америки; а также ШИрОК'О рас
пространены в вышележащих ,свитах минусинской серии. к: таким ви
дам, по определению Г.  П. Радченко и частично А. Р. Ананьева ( 1954, 
1 956) , относятся Lepidodendron scobiniforтis (М е е k) R е а  d., L. lutzi 
R а d с z., L. igrischensis (А п а п  i е' v) , Rhodea alleghanensis R е а d., 
Aneiтites acadica D а w s.,  Minussopteris tricanliaceae R а d с z. и др_ 
Из этих данных видно, что быстрянский флористический комплекс яв
ляется смешанным девонсК'о-каменноугольным при з аметном преобла
дании в нем молодых элементов и, несомненно, ооответствует самому 
первому этапу развития раннекаменноугольных флор в Сибири. 

Итак, 'все палеонтологические данные согласно указывают на 
нижнетурlIейский возраст, по крайней мере, верхней части быстрянской 
свиты. В этой верхней части быстрянской свиты состав растительного 
комплеКJса изменяется; исчезают :последние девонские формы и появ
ляются новые. 

А Jl Т а й с к  а я с в и т а сложена преимущественно ли,ловато-крас
ными и коричневато-красными, иногда желтыми и серыми туфогенными 
породами и туфами, реже нормальными песчаникам,н ПОЛИМИКТОВОГQ, 
состава. Известняк образуют кр айне редкие и тонкие прослои. Верхняя 
граница 'свиты проводится в одних разрезах по подошве массивных се
рых известняков с прожилкамJJ' красного халцедона, в других - по по
дошве зеленоватых гравелитов надалтайской свиты. 

В юго-западной части Назаровской ' впадины алтае-саянская свита 
сл,ожена сероцветными породами, но также не содержит прослоев из
вестняков. Туфогенные образования развиты преимущественно в во
сточных районах котловины; в западных районах преобладают песча
ники. 

Мощность алтайской свиты изменяется, по М. И. Грайзеру, от 60 м 

в западной части Южно-Минусинской впадины до 1 80 м в восточной ее 
части и от 85 м в восточной части Север о-Минусинской впадины до 
200 м в западной ее части. В среднем мощность свиты 120 м. 

Из органических остатков в алтайской свите изредка встречаются 
толь'ко остатки р астений, впрочем, обычно хорошей сохранности. Среди 
определенных из этой 'свиты Г. П. Радченко форм почти все относятся 
к те,м, которые встречаются в самой верхней части быстрянской свиты 
и широко распространены в вышележащей - надалтайской свите. Наи
более характерными для указанной части минусинской серии являются 
следующие виды : Lepidodendropsis scobiniforтis (М е е k) R е а d., 
L. litzi R а d с z., L. sigillarioides J о n g т., G о t h. et D а г г . ,  L. aff. 
cyclostigтatoides J о п  g т.,  G о t h. et D а г Г . ,  Cyclostigтa asiatica 
R а d с z., Protasolenus torenticuт (С h а с h 1 . )  R а d с z., Toтiodendron 
priтaevuт R а d с z. и Rhodea sparso-squarrosa G о t h. 

Общность флористических комплексов алтайсК'ой и надалтайской 
свит (как и верхов быстрянской 'свиты) дала возможность Г. П .  Рад
ЧelНК'О объединить 'наЗlВанные 'свиты iB ОДиlН rфитостраТ,ИГiрафическ,ий го
ризонт, названный им ноЙским. 

Н а Д а л т а й с  к а я с в  и т а представлена в основном серыми, зе
леновато-серыми и желтыми, редко коричневато-серыми окремнелыми, 
альбиrrизированными и окварцов анными туфами, туффитами, песчани
ками и алевролитами. В основании ее часто залегают известняки с крас
ным халцедоном или песчаники с гравелитовыми ПРОСЛОЯМJI1. В свите 
довольно много пр осло ев окремненного известняка. 
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Верхняя граница св.иты иногда малоотчетливая . Чаще всего она 
выражена быст'рой сменой известняков, алевролитов ИЛJ!i песчаников 
надалтайской свиты, грубозернистыми песчаниками, гравелитами или 
конгломератами низов самохвальокой свиты. Конгломераты и гравеЛllТЫ 
эти представляют собой более или менее протяженные линзы, что 
можно наблюдать в ряде обнажений. Они являются ТИПll:ЧНЫМИ внутри
формационными обр азованиями, не свидетельствуя о сколько-нибудь 
значительном перерыве в накоплении осадков. 

Мощиость надалтайской свиты также непостоянная. Она изменя
ется .от 20-60 М в цент.ральноЙ и западной частях Южно-Минусинской 
впадины до 1 1 5 М в восточной части Северо-Минусинской впадины и до 
1 40- 190 М в . северо-восточной част.иl Южно-Минусинской впадины. 
Средняя мощность свиты 80- 1 00 М. 

В известняках на северо-восточной окраине Северо-Минусинской 
впадины М. и. Грайзером и М. А. Дрознесом найдены остатки морокой 
фауны. А. Н. Сокольской В этих отложениях была определена брахио
пода Sсhеlшiеnеllа sp., сходная с S. sibirica S о k. из низов быстрянской 
свиты, а А. В. Назаровой - несколько видов остракод Tulenia sp., Ти
lenia ( ? )  minussinskiensis Т s с h i g., Сагьоnиа sp. Liсhшininае sp. и др . 
Весь обл.ик этой фауны, как и ее родовой состав, является характерным 
для турнейск!Ого яруса Рус,ской платфор мы. 

В Южно-Минусинской впадине у деревень Нижней Кои и Каменки 
и Сыдо-Ербинской впадине найдены чешуи 'рыб Strepsodus siberiacus 
С h а Ь. 

Таким образом, фауна брахионоД и рыб, найденная в надалтайской 
свите, является ,общей с той, которая характеризует быс�рянскую СВЛТУ. 
Это позволяет отнооить первую также к турнейскому ярусу. Выше сле
дуют нижневизейск;ие отложения самохвальской свиты. 

Растительные остатки в надалтайской свите .местами очень обиль
ны. Как уже указывалось выше, они представлены формами, общим.и 
с алтайской и верхами быстрянской свиты. Выше надалтайской свиты 
остатки живот;ных не ,были найдены. Зато 'ра,с'Гительные оста11Ки встре
чаются 'во .многих ГОiризонтах ,ряда 'свит. 

С а м о х в а л ь с к а я с в и т а пред,ставлена довольно однообраз
НЫМЯ' п ородами (хлоритиз�ирова:нными и окремнелыми туфа,ми, туффи
тами и ПОJiИМИКТОВЫМИ песчаниками) , окрашенными преимущественно 
в зеленый цвет, а в нижних горизонтах свиты - часто в желтый и зеле
новато-желтый. Конгломераты, залегающие среди песчан.иков в осно
вании свиты, имеют форму линз, невыдержанных по простиранию. В о  
многих 'разрезах они вовсе отсутствуют. Прослои известняков в само
ХЕальской свите очень редки. Верхняя граница свиты нечеткая и опре
деляется по поя.влению в разрезе первых пластов красноцветных туфов 
и туффитов, характерных для вышележащей кривинекой свиты. 

Мощность свиты весьма изменчива даже на близких расстояниях; 
она колеблется в пределах от 40 до 230 М. В нижней части самохваль
ской ,свиты, по данным г. п. Радченко и Е. А. Шнейдера, во многих 
районах ПРОСJ1еживается пачка желтых, зеленых и розоватых песнани
ков, заключающих в изобилии остатки (каменные ядра и отпечатки) 
стволов плауновидных дpeBoBBIДHЫX растений. Остатки растений встре
чаются еще и в ряде слоев самохвальской свиты, iB том числе и в са
мой верхней ее чаС11И. 

По 'иоследованиям г. п. Радченко для самохвальского флористи
ческого комплекса особенно характерны следующие формы:  Lepidoden-

1 9* 
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dropsis иагиm R а d с Z. ,  Zalesskyodendron аиеrnап.'> (5 с 11 т.) R а d с 7 . ,  
Hartungia minussinskiensis R а d с Z. , Protopinakodendron asiaticum 
(С  h а с h 1 . )  R а d с Z. ,  Protosolenus distans (С h а с h 1) R а d с Z.,  Neo

dendron originalis С h а с h 1 ,  Lepidodendron aff. spetsberbergense 
N а th .. ; Arctodendron kidstoni N а t h, Sphenopteris norosana 
т s с h i r k. Некоторые из перечисленных форм были обна'ружены 
в прослоях туфогенных зеленых пород в подъяковском горнзонте к.уз
неикого баосейна, хорошо охарактеризованном морской ' фауной. Это 
позволяет относ.и:ть самохвальскую с.виту, по аналогии с подъяковским 
горизон'Гом, К низам визейского яруса . 

В самых верхах самохвальскои свиты комплекс растительных о.с
татков обогащается новыми формами Lepidodendropsis concinum 
R а d с Z . ,  Abacodendron minutum R а d с Z.,  Zalesskyodendron siblricum 
( S  с h т.) R а d с Z. ,  Angarodendron tetragonum (С h а с h 1 . )  R а d с Z. ,  
Pmtasolenus rhomboicum (С h а с h 1 )  R а d с Z. ,  Ursodendron melescht
schenkoi R а d с Z . ,  Angaropteridium praecocis R а d с Z. и др . (опреде
ления Г. П. Радченко) . 

Все эти формы .прослеживаются и выше по разрезу - в кривинской 
И чейской свитах, что заставляет объединять эту часть разреза мину
синской свиты в один фитостр атигр афический гаризант, для каторого 
Г. П. РадчеНIЮ предложил название паспак;чинск;ого горизонта. В па
следние годы он абнаруж.иm мнагие из характерных паспакчинских ви
дов р астений в различных слоях верхотомскаго гаризонта к.узнеuкого 
б ассейна. Паследний, как известно, по фауне брахиапод относи'I1СЯ 
к визе. 

К. р и в и н с к а я с в и т а слажена в оснавном красно-коричневыми 
сильно ажелезнеННЫМll' туфами и туффитами с подчиненными просло
ями известняков и песчаников, обычна оодержащими при.месь туфоген
ного м атериала.  Верхняя граница свиты дастаточно четкая, характери
зуется налеганием на красные породы кривинской свиты ярко-зеленых 
КОСОСЛОИIСТЫХ пе'счаников или гравелитов и конгломератав чеиской 
свиты. 

Мощность кривинской свиты изменяется от 80 м на западе Южно
Минусинской и на востоке Cebepo-Минус.инскоЙ впадин да 300 м в иент
р альнай части Южно-Минусинской впадины. Изредка встречающиеся 
в свите р аститеVIьные астатки представлены теми же формами, какие 
известны в верхней части самахвальской свиты. 

Вышележащая ч е Й С  к а я 'с в и т а слажена весьма характерными 
ярко-зелеными, -реже КОР ИЧl:Iеватыми песчаниками, алевролитами, туф
фитами и туфами, в бальшинстве плитчатыми и слоистыми. Среди этих 
пород часто встречаются весьма своеобразные VIиловато-серые и корич
невата-серые окремненные известняки с пражилками красного и темно
серого халuедона. В бальшинстве районов в оснава}jИИ свиты залегают 
крупногалечные конгломераты, сменяющиеся выше касослоистыми пес
ч аниками. Реже ·свита начинается известняками с красным халuедоно.М. 
Верхняя граниuа чейскай свиты устанавлив ается по смене ярка-зеле
ных песчаников или алевралитов серыми, каричневыми ИЛИ вишневыми 
аргиллитами или беловато-серыми известняками ком арков,ской свиты. 
Мощность св!иты изменяется от 50 до 200 м. 

До недавнего .времени принято было считать, что в Северо-Мину
синской впадИ'не атmожения чеискои и других вышележащих свит пол
настью от,сутствуют. Исследова}jИЯ Е .  А. Шнейдера показали, однако, 
Ч1 0 минусинская серия представлена в Севера-Минусинской впадине 
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полностью. Отлажения, саатветствующие чейской свите, выделены 
Е. А. Шнейдерам под .названием бережкавскай свиты. Ее мощнасть 
здесь ,составляет 90- 100 М. 

Как в Южна-Минусинской, так И в Северо-Минусинскай впадине 
недавно найдены абильные р астительные остат�и, с'реди каторых аказа
лись (па апределению Г.  П . Радченко) фармы, с'войственные верхам 
са�охвальскай свиты. 

К а м а р к а 'в с к а я св и т а характеризует,ся ритмичным чередова
нием песчаников, алевролитов, туфав, туффитов и глинистых известня
ков, реже конгломератав и аргиллитав. Окраска парод пестрая, на пре
абладают цвета :  шаколадный, IЮРЛiчнева-красный, вишневый, лилавый ,  
фиалетавый; более редки зеленый и светла-серый до  белого. Раститель
ных остатков эта овита не содержит. 

Верхний и нижний кантакты камаркавскай свиты постепенные, па
этаму обе границы ее провадятся в достатачной мере условна. Мащ
насть свиты у с. Аскиз 280 М, на горе Изых 50 М, на о-ве Тагар.окам 
1 20 М, У с. Комаркова более 200 М,. Е. А. ШнеЙдер устанавил присутст
вле этай свиты в во·сточноЙ ча·сти Севера-Минусинской впадины, выде
лИВ ее здесь пад названием баркинскай свиты мащностью 73 М. 

Па всей вероятности, комар.ковская свита должна уже O'Iшоситься 
к среднему визе. 

Налегающая на нее т а г а р с .к а я с в и т а сложена в нижней ча
сти адноабразными желта-серыми, буровато- и серо-зелеными, часто ак
ремненными J1 х.лоритизираваiННЫМИ туфами, туфа-песчаниками, алевра
литами и арГ!иллитами с редкими прослоями известня,ков, каторые кон
центрируются абычна близ ОСНOIвания свиты. Туфагенные образавания 
имеют падчиненное значение. В Севера-Минусинскай ,впадине, па дан
ным Е. А. Шнейдера, на контакте с комарковскай .свитаЙ имеются мест-
ные перерывы. 

. 

Верхняя часть свиты представлена зеленавато-серыми и зелеными 
песчаниками с редкими прослоя,ми туфогенных порад. Местами встре
чаются конгломераты и тонкие праслои глинистых известняков. 

Аналаги этай свиты .описаны в восточнай части Севера-Минусин
скай впадины Е.  А. Шнейдерам пад названием ижульскай свиты. Мащ
ность ее там аколо 1 20 At. В ЮЖ'f/О-МИR)"синскай впаДИiне мощность та
гарскай свiиты саставляет 250 М на горе Изых и 370 М на а-не Тагар
скам. 

В нижней и средней ч астях тагарской св.иты в ЮЖНО-МИН)'1синскай 
. и Северо-Минусинскай впадинах неда,вна обнаружены раститеЛI>ные ос
татки, среди котарых Г. П. РадченкО' апределены Abacodendron minu� 
tum R а d с z., Angarodendron tetragonum (С h а с h 1 . ) ,  Lepidodendron 
cf. spetsbergense N а t h., Abacodendron lu tugini R а d с z. ,  Tomiodendron 
cf. kemerovensis (С h а с h 1 . ) , Protopinakodendron saJ�skiense R а d с z. ,  
Angaropteridium praecocis R а d с z. ,  А. аЬаеаnиm Z а 1 . ,  Angarocarpus 
m.юidеs К а v Ь. и др. Шесть последних фарм встречаются часта в ни
зах вышележащей угленосной толщи, ,и эта пазваляет ,считать, что та
гарская свит� скарее всего атнасится к верхам визе, паскальку ЮIЗЫ 
угленосной тол щи датируются в настаящее время намюром. 

Последняя, самая верхняя свита в составе минусинской серии 
п о Д с и н ь с к а я - слажена зеленовата-серыми ЛI табачна-желтыми пе
счаниками и туффитами, темна-серыми и голубоватыми алевралитами 
и аргиллитами, инагда таже с примесью туфогеннога материала . Па
роды часта известкавистые; наблюдаются местами линзы глини�тых и 
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алевритистых известняков. В верхней части свиты появляются т-емно
серые песчаники и аргилл.иты, очень сходные с аналогичными породами 
из низов угленосной толш,и:. 

До последнего времени была принято провадить верхнюю границу 
подсиньской свиты па падошве кангломератав в низах угленасной толщи. 
Г. П. Радченко ( 1 955) доказывает, однако, что, поскольку в верхах под
синьсК'ои 'свиты пачти во всех районах имеются признакtI угленосности 
(тонкие пропластки сажи и слаи углистога аргиллита, а нередка и мащ
ные, да 3 М, пласты зальнага угля) граница угленаснай толщи дал
жна быть несколькО' опущена (на 25-80 М) . в этих гр аницах мащность,.. 
падсиньскай свиты саставляет 80-90 М. В Севера-Минусинскай впа
дине, ПО данным Е .  А. Шнейдера, мащность сосновской свиты ( анал ог 
под�синьской свиты) не превышает 60-65 М. 

Растительные остатки встречаются в подсиньекай свите редко. Сре
ДИ них Г. П .  Радченко определены не.которые из тех форм, которые были 
уже приведены для тагар'ской свиты. 

Г. А. Иванов в составе угленоснай талщи Минусинскага бассейна 
различал Iпять следующих свит (снизу вверх) : кангламератовую, черна
горскую, безугольную, белоярскую JJl lIaр ЫЛКОВСКУЮ. При этам ан отме
чал, чтО' границы между двумя первыми и двумя последними свитами 
в достатачной мере УIСЛОВНЫ. 

Сопоставление р а.зрезов, хороша изученных в процессе разведок 
р азличных месторождений Минусинского бассейна, включая располо
женное на 'севере Белоозерское месторождение, п оказывает, чтО' в со
ставе угленосной толщи этаго бассейна четко выделяются два крупных 
цnкла осадконакапления. Ниж,ний, или хакасский (название предло
жено Г. П. Радченко, 1 955) охватывает верхи подсиньской толщи Тыж
навых, конгломер атовую и черногорюкую свиты Г. А. Иванова, и верх
ний, или Аршана'ВскiИЙ цикл, саответствующий безугольной, белоярокой 
и н арылковской свитам п оследнегО' . К:аждый из ЭТJJIХ циклов начинается 
с пачти ,непрадук'Гивных 'Отл'Ожений, представленных существенно осад
ками крупных водоемов, типа озер, переслаивающихся с речными 
и дельтовыми осадка/ми (конгломераты, косослоистые песчаНJJКИ) .  
В да.льнеЙшем формирование толщ проиоходило на выровненных боло
тистых низинах, пересеченных реками, в условиях относительно слабых 
колебательных движенnЙ. Это обусловило формирование типичных для 
всякого угленосного бассейна ритмично п остроенных угленосных толщ, 
сложенных серыми и желто-серыми конгломератами, р азнообразными 
песчани,ками, алевролитами, артиллитами, УГЛII1СТЫМИ аргиллитами и уг
JI'ями. 

Х а к а с с к а я с в и т а заключает в нижней части значительное 
число прослоев и линз конгломератав, ЧИС.l0 и м ощность котарых закО'
номерно убывают как вверх па разрезу, так и по простиранию - с за
пада на восток. В этой нижней палавине свиты угольные пласты отли
чаются небальшой мощностью и крайне невыдержаны по простираниlO; 
сложены они в большинстве зольными р азностями углей. Число и 
мощность угольных пластов заметно убывают в васточнам направлении; 
параллельно возрастает значение танказернистых разностей порад 
аргиллитов и алевролитов. Наиболее грубозернистым составом осадкав 
характеризуется хакасская свита на Аскизском местарождении. 

В в ерхней части хакасской свиты конгломераты почти отсутствуют, 
но угольные пласты приобретают устойчивость и достигают значитель
ной мощности (от 1 до 1� М ) . 
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Мощность свиты изменяется от 480 до 700 м (наибольшие мощно
сти отмечаются в западных и северо-западных районах Минусинской 
котловины) . 

По палеоботаническим данным Г. П. Радченко ( 1 955, 1 956 ) , хакас
ская 'свита подразделяется на три подсвиты (снизу вверх) : сохкельскую, 
сарскую и сосновоозерскую; сарская подсвита р азделяется, кроме того, 
на два горизонта или пачки. К нижнему отделу ка'рбона отно.сится сох
кельская подсв.и:та и нижнесарская пачка ,оарской подсвиты. 

СОХ1сельская nодсвита мощностью 85- 1 95 м охватывает неПРОIДУК
тивную нижнюю часть свиты, обогащенную обычно конгломератами, 
и толщу. заключающую неустойчивые пласты и Iпропластки зольного 
угля. Р астительный компле]{jС очень богатый. По определению Г. П. Рад
ченко, в нем наряду с древними тагарскими формами A bacodendron lи
tugini R а d с z. ,  Angarodendron tetragonum (С h а с h 1 . ) , Protopinako
,dendron sarskiense R а d с z., Angaropteridium аЬасаnиm Z а 1 . ,  Angaro
carpus ovoides К о v Ь. ,Иi др. встречается много новых форм Chacasso
pteris concinna R а d с z., Cardiopteridium sibiricum R а d с z., Angaro
pteridium vescum Z а 1 . ,  первые Belonopteris и др. В целом этот комп
лекс хорошо параллелизуе'Гся с нижней частью острогской свиты Куз
нецкого бассейна, возраст котюрой определен как намюрский. 

Нижнесарская пачка сарской nодсвиты имеет мощность 1 55- 1 70 .И 
и заключает ряд маломощных рабочих пластов угля (до шести пла
стов) . 

Конгломераты в этой пачке .встречаются только спорад.и:чес.ки. По 
растительным остаткам Angaropteridium cardiopteroides J а v о r s k у i 
R а d с z., Angaridium sp. nov., Noeggerathiopsis tyrganica R а d с z. и 
ряду более древних форм эта пачка iсопоставляется 'с большей верхней 
частью острогской святы. К такой же параллелизации пришла 
и Е. М. Андреева на основании сравнения спорово-пыльцевых lКомп
.лексов. 

СРЕД Н Ий И ВЕРХН И й  ОТДЕЛЫ 

По последним фитостраТiИграфическим данным, Г. П. Радченко 
( 1 955) к среднему и верхнему отделам каменноугольной системы в Ми
нусинском угленосном бассейне относит верхнюю часть хакасской свиты 
(верхнесарская пачка сарской подсвиты и сосновоозерская подсвита) 
и ,самую нижнюю часть аршановской свиты (побережная, или безуголь
Нiая, подсв.ита )  . 

В е р х н я я  ч а с т ь  х а к а с /с к о й  с в и т ы представлена чередо
ванием разнозернистых песчаников, часто известковистых, алевролитов, 
аргилл.итов и угля. Мощность 240-340 м. Угольные пласты сближен- , 
ные особенно в верхней части разреза (сосновоозерская подсвита) ; мощ
ность их возрастает по направлению к верхам разреза. В предеJlах 
верхнесарской пачки с маломощными пластами угля широко распрост
ранены типичные для низов мазуровской подсвиты Кузнецкого бассейна 
виды растений Angarodendron obrutschevi Z а 1 . ,  Angaropteridium ves
сит Z а 1., А. grandifoliolatum Z а 1 . ,  Neuropteris mrassiensis R а Ll с Z . ,  
Noeggerathiopsis subangusta Z а 1. и др . 

В сосн.овоозерскоЙ nодсвите часто встречаются остатки растений, 
кюмплек,с которых характерен в Кузнецком бассейне для верхней части 
мазуровской и нижней части алыкаевской лодсвиты Angarodendron оЬ
rutschevi Z а 1 . ,  А. zalesskyi R а d с z., Koretrophyllites mungaticus 
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R а d' с z.,  N europteris sibirica (Z а 1 . ) , Gondwanidium petiolatum N е 11 Ь.  
Й др. 

Побережная nодС8ита аршановской свиты ( примерный аналог без
УГОЛЬНой свиты Г. А. Ивано:ва)  преДС'гавлена темно-серыми алевроли
ТIi'Мй и арГИЛЛИТ1:lМ И  с линзами сфеРОСИiдерита, редкими линз а ми кон
гломерата и тонкими пропла'Стка,ми угля. М.ощность 1 00- 150 м. Име
ется фауна пресноводных пелеципод Anthracomya aff. mоdiоmогрrюidеs 
G r а Ь.,  А. magna Т с h е r п., А. tatarica Т с h е r п. , и  др . '  ( определения 
Б. И. Чернышева) . Среди р а стит�льных остатков - типичные алыкаев
с\{ие формы Angaropteridium teleuticum R а d с z., Gondwanidium sibi
ricum (Р е t.) Z а 1 . ,  Angaridium lopatini (S с h т.) ,  Ginkgорhуllшn 
ussovi R а d с z.  и др. 

. 

Побережная п одсв.иrrа не п ар аллелизуется с саiМОЙ верхней частью 
алыкаев'Ской п.одсвиты К:узнецкого бассейна,  которая имеет смеша нную 
каменноугольно-пермскую флору и относится на этом основании 
Г. П. Р адченко к низам перми. В Минусинской котловине этой части 
алыкаевской подсвиты соответствует совхозная подсвита аршано:вокой 
спиты . 

ОБЩАЯ С ВОДКА 

К:аменноугольная СИСТE'lма (табл. 9) на терр.иrrории К:р асноярского 
края .почти повсеме,стно, Зiа IИlCключением Таймыр ской ,складчатой обла
ст,и, .отчетливо р азделяется на две неравные ч а сти, резко разл.ичные по 
и'стории .своего ф ормиров ания. 

В раннем кар боне, точнее в тур,нейском и визейском веках, на зна
чительной части площаЩJ' края, исключая центр альные и южные р ай
оны Сибирской Iплатформы и участки, занятые горными .сооружениями 
Алтае-Саянской горной системы того времени, происходило формиро
вание НОРIм ально .осадочных, а местами и пирокластических (туфоген
ных) толщ В крупных во,доемах типа эпиконтинентальных м орей, внут
ренних .опреснявшихся м орей, лагун и больших озер, временами со06-
щавшихся с открытым мюрем. 

Н ачиная с н амюрского века, а местами, .очевидно, и позже значи
tельные площади' Кр аснояр.ского края ,стали ареной широкого р азвития 
пРЬцессов уг,леобразования. Оредний и верхний отделы каменноуголь
ной системы п очтй везде, где сохр анились от п оследующих процеосов ' 
эрозии породы этого возраста, представлеНЫ КЮrнтинентальными уtле
носныIии .отложениям:и. Исключение составляют 'районы Таймырского 
полуост р ова л' Ени,сейско-Ленского проги6а,  в пределах которых мор
ской режим сохранялся,  п о-видимому, до конца каменноугольного пе
р и,ода. 

Начало каменноугольного периода ознаменовалось на территории 
К:раснояорско'го края, точно так же как и на смежных к западу площа
дях Западной Сибири, обширной тр аногрессией 'с запаlда и северо-за
пада. В начале и конце турнеЙrСКОГО века м орская трансгрессия до
ст.и,гла м аксимума. 

В это время в Минусинской межгорной котловине .образовался 
большой полузамкнутый залив, ,который после регрессии в конце ТУР

нейского века пре�р атился в огр омн.ое озеро, 100 временем, очевидно, 
р азбившееся на ряд мел,ких озер. Здесь формирование осадочных толщ 
происходило в довольно своеобр азных условиях. В течение всего TYPI:Ie 
и Вl1:зе в котловину с востока и юго-вост.ока приносилось огромное ко
личество пеплового материала.  Н ачало вул.к аническоЙ деятельности 
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rюч'tи точно совпало с началом каменноугольного периода и закончи
ж)'сь в KOHue визейского, а возможно, rИ В начале намюрского века. 

В результате на большей части территории Минусинской котло
ВJlНЫ сформировалась характерная lПестроцветная толща осадков, зна
чительная часть которой представляет туфогенные образования, а в ряде 
горизонтов и настоящие туфы. Толща эта залегает согласно и без при
знаков ,сколько-нибудь значительных перерывов на красноцветных 
верхнеде.вонских породах и весьма постепенно crменяеТ1СЯ вверху угле
nОСНОЙ толщей. 

Севернее, в области смыкания Восточного Саяна с Енисейским 
кряжем д СиБJlРСКОЙ ПJlатформой (район г. Краснояр ска и з ападная 
часть Рыбинской впадины) турнейские и нижневизейские обр азования 
ложатся на размытую поверхность франаких и фаменских пород. Они 
представлены здесь осадка ми прибрежной зоны крупного опресненного 
нодоема, вероятно лагуны ил}] озера,  не имев шего постоянной связи 
с открытым морем. В эт,их р айонах нижнекаменноугольные отложения 
предстаВ,Тl е.ны не .г;П.1IНаст.,ю. Н здесь нижнекамеНhОУJC),.rrЫJые :IOPOJ.bl 'со 
держат значительную примесь туфового. материала. 

В �евеr)()-западной ча,сти ОиБJlРСIКОЙ платформы, точна так же как 
и в Таймырской ,складчатой области, нижний карбон представлен нор
мальными МОРСКИМJj' осадками с богатай фаунай. На  Сибирскай плат
форме ' ТУipнейcrкие отложения, U!rРОС\llеженные до р. Ку,рейки, залегают 
с !размывом на р,азличных толщах ниж,нело и армнего палеозая. Раз'рез 
ДОУГJjеносного нижнего карбона здесь заканчивается нижневизеискими 
отложениями, которые представлены осадками лагуны .или полузамк
нут,ого залива, лишенными остатков морской фауны. 

В пределах Таймырской складчатой ,области нижнекаменноуголь
вые отлажения залегают, по-видимаму, на р а3iмытай поверхнасти 
средне- и верхнедевонских п ород и представ.лены во. в,сех трех ярусах 
нормальными морским.иl осадками. 

Если на крайнем севере (в Таймырскай геаоинклинали) и на .к:раЙ
нем юге (в Минусинском межгарнам прогибе) асадкаабразование про
далжалось на пратяжении ,всего среднего и пазднего визе и всего. на
мюра, та на Сибирокой платформе и в сапредельных с ней районах 
осадкаобразавание п рекратилось уже в ,канце раннего. ВJlзе. Очевидно, 
Е эта время на указаннай площади шли процессы эрозии, т.  е. эта об
MI·CTb была значительна :приподнятай. 

Лишь в намюрский век кое-где в отдельных прагибах платформы 
начали вновь фармироваться осадачные талщи, представленные КОН
т.иненtальными (речными, дельтовыми и азерными) осадками. Па всей 
вераятности, для бальшей части tер'ритории края намюрский век ха
рактеризавал,ся неустайчивостью геотектан.ическаго режима, приводив
шей к частым изменеНИЯIМ абстановки асадканакапления. Это видна из 
того, что во. многих райанах края,  от Южна-Минусинской впадины до 
Нориль,скаго р а йана, намюрские атлажения характеризуются значи
тельной фациальнай изменчивастью, эпизадической и весьма р азличной 
угленосностью, а также заключают мощные п ачки песчаников и прослаи 
кон г ломер атов. 

К началу среднего карбона на большей части террит ории .края (ис
ключая Таймыр )  процеос вырав;нивания паниженных частей земнай 
кары в основном з авершился Jjl на них началось формиров ание мощных 
континентальных угленасных толщ, продолжавшеerся в течение всего. 
среднего и верхнего карбона и в.сего пермского периода. 
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Корреляция разрезов каменноугольных отложений в различных районах 

Стратигра
фические 

подразделе
ния Западный 

Таймыр 
Централь

ный Таймыр 
Восточный 

Таймыр 
Енисейско
Хатангская 

впадина 

Норильский район 
и бассейны рек 

Кулюмбэ, Горбия
чин, Курейка 

Известняки 
и известко
вые сланцы 
с морской 

фауной 

Песчаники 
с прослоя
ми алевро
литов с 

Песчаники, 
алевролиты 
и аргиллиты 
с морской 

фауной 

Аргиллиты И 
песчаники с 

редкими фора-
миниферами 

Шмидтинская 
угленосная свита 

морской 
фауной 

- - - -----1 '-:....::---1-----' 1 ------ 1 ------- 1 
Часть толщи 
известкови
стых слан- Отсутству

ют 
Отсутству

ют 
u 

Предположи
тельно часть 
терригенной 

толщи, относи
мой к нижней 

песчаников перми Руднинская 
'" цев, алевро

литов и 
200-300 .м угленосная свита 

- S2 1 _____ I _____ I _____ I _____ [ 1 00- 1 30 .м 
'" Темно-серые 
о: и черные 
(]) известкови-
1=[ стые аргил- Темно-се

.::а литы с про- рые, тонко
� слоями але- слоистые 

Отсутствуют 
Серые чи

стые и доло-
митизиро- 1 ------- ---------1 

ванные из-
вестняки 

200-300 .м 

вролитов и доломити
(]) известняков зированные 

::r: или темные известняки 
400 .м известняки Темно- и свет-с прослоями ло-серые изве- Апсеканская свита сланцев стняки с про- С растительными 

1 50--450 .м -- --1 ______ ------1 ------ 1 слоями аргил- остатками 
литов и мерге- 60-1 30 м '8 Серые изве

� стняки с глиu о.. нистыми � сланцами и 
'" алевролита

::r: МИ. 60- 1 00 -w  Серые ор
ганогенные 

,
== 

Темно-серые известняки 
== и серые 200-500 .м 
б плитчатые 

,== Q) '" 
== (:Q 

известняки 
1 25-500 .м 

лей. 70 .м 

Темно-серые 
Серые мас- органоген НО
сивные и обломочные из
разнослои- вестняки. 1 40 .м 

стые чистые 
и доломити-

Серые, зеленовато
серые и красно
коричневые изве
стняки, иногда 
плитчатые (брус-

ская свита) 
32-40 .м зированные --I ---------I�-. --------1 известняки Темно-серые Изве- 700-800 .м Темно-серые, Серые известняки 

сверху корич- с прослоями до
неватые извест- ломитов и изве
няки доломито- стковистых слан-

,== и серые из- стняки 12 вестняки с 
,� известкови
Q) 
:t: 
о.. 
;>, 

Е-

сты ми слан-
цами и доло- Отсутмитами 
200--300 .м ствуют 

вые и афанито- цев 35-90 .м 
вые. 380 .м 

-- -- --1------ 1-----:..1----- [------- [ -------
, 

:t: '" 
О '"  
� � (]) U  

t:::[ 

Морские 
отложения 

Чаще отсут
ствуют ? Отсутствуют 

* См. прим. ред. по карбону Рыбинской впадины. 

Чаще отсутствуют 
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Красноярского края (составил Г. П. Радченко, 1958) 

Централь- Крайняя 
ная часть. юго-запад- Юго-восточный Тунгусского ная часть о 

б о Тунгусского борт Рыбинскои ассеина о впадины* (басс. р. Чу- басsеина (Ко-
ни) куиское ме

сторождение) 

Терригенная Рыжковская 
толща с пач- угленосная 
ка ми туфов свита 

Толща пес
чаников, 

алевролитов 
и аргилли

тов с про
пластками 

туфов и уг
ля. 50 м 

Листвяж
нинская уг

леносная 
свита. 

220-520 м 

Отсутствуют 

Отсутствуют 

Район 
г. Красно

ярска* 

Отсутству
ют 

О тсутству
ют 

Батоюшкин
------- � ская свита. 

50 м Отсутству
ют 

Отсутству
ют 

Отсутству- Отсутству-
ют ют 

Серые, зеле
новатые и жел-
товатые песча- I ----�-I 
ники и алевро-
литы с расти-
тельными ос-
татками 100 м 

Отсутствуют О) 

Лагунные 
отложения 

Отсутству
ют 

Франские 
отложения 

Т а б л и ц а  9 

�инусинская котловина 

Совхозная подсвита 

Побережная подсвита 
1 00- 1 30 м 

� Сосновоозерская подсви-
1а та 1 95-270 м ;  
u 

Сарская подсвита 
200-230 м 

Сохкельская подсвита 
86-1 95 м 

Подсиньская свита 
80-90 м 

Тагарская свита 
1 20-370 м 

Комарковская свита 50-280 м 

Чейская свита 50-200 м 

Кривинская свита 80-300 м 

Самохвальская свита 
1 00-1 50 м 

Надалтайская свита 
80-100 м 

Алтайская свита 
1 20 м 

БЬiстрянская свита 
1 20-160 м 

Тубинская свита 
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300 СТРАТИГРАФИЯ 

П ЕРМСКАЯ С И СТЕМА 

ВВЕДЕНИЕ 

Породы пермского возраста широко р аспространены в северных 
районах Красноярского края - на Сибирской платформе, в Енисейско
Ленском прог.ибе и в Таймыр,ской складчатой облаСТiИ. В ' южной части 
кр ая они пользуются весьма ограниченным распространением: неболь
IIJле площади их выходов отмечены на юге Сибирской платформы, 
в Канско-Ангарской впадине и в системе Минусинских впадин. В по
следних они сохранились от пооледующего, вероятно доюрокого, раз 
мыва в центр альных частях наиболее глубоких мульд Приенисеikко
Абаканской и Бейской, а на север е  в Белозерской мульде. 

До недавнего времени к пермской CJ!iCTeMe относили все угленосные 
отложения, развитые в пределах Тунгусского и Минусинского бассей
нов. В последнее время взгляды на возраст этих отложений под влия
нием новых представлений о возрасте нижней части угленосных отло
жений в Кузнецком б ассейне претерпели значительное из:v!енение. Часть 
угленосных толщ, ,сопоставляемая :по флоре 'с нижнебалахонской свитой 
Кузнецкого бассейна, ОТНОСИТIСЯ теперь в Тунгусском и Минусинском 
бассейнах к :каменноугольной системе и р аосмотрена ,выше. В настоя
щей же главе характеризуется лишь верхняя часть угленосных толщ,. 
относимая к пермокой системе. 

Н а  ТаЙМЫIРОКОМ Iполуострове пеРlмокие отложения представлены 
существенно терригенными породами, среди которых уже в Нllжней 
перми , нередко встречаются тонкие ПРOlпластки, а иногда и пласты ,ка
меННОГ9 угля. Вместе с тем нижнепермские отложения заключают здесь 
м ощные горизонты морских осадков, охарактеризованные обильными 
остаткамй разнообразных морских организмов. llереслаиванnе таких 
морских толщ с толщами, заключающими остатки растений, дает воз
можность точно датировать время существования определенных флори
CТlическ:их :комплеlКООВ И на основе этого ,определить геологическ:ий воз
раст соответствующих более южных районов края, где распространены 
исключительно континентальные, угленосные отложения. 

В Таймырской складчатой области Нижнепермск.ие отложения зале
гают местами т,р ансгрессивно, иногда даже с угловым неооглаоием на 
каменноугольных, девонских и силурийоких образованиях, отмечая на
чало р аннепермс,кой трансгре,ссии. 

В Минусинском и Тунгусском угленосных бассейнах пермские отло
жения неразрывно связаны с подстилающими их верхне,каменноуголь
ными, составляя вместе с ними единые и непрерывные серии угленосных 
пород. Отделение их от каlменноуго,льных осадков осуществляется я'с
ключительно на основе п алеоботанических данных, так 'как л итологи
чеоки эти породы ве,сьма сходны; остатки же преСНОВОJlJНОЙ фауны в них 
р,еДIКlИ и Iмал,охаlра:кте;р:ны,  iИ еще в ,неЗlначительной степеНlИ ИCiпользуюТlCЯ 
для целей детальной стр а'J1игр афлlИ. 

Степень изученности п ер мских отложений различных районов К:рас
ноярского края весьма неодинакова. Лучше всего они изучены в Мину
синской впадине, на Кокуйском месторождеIJИИ, в Канско-Ангарской 
впадине, на юге Тунгусского бассейна и в Н орильском р айоне. Во всех 
эт,их районах состав iИ угленосность пермских отложений у,становлены 
достаточно полно. 
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ПЕРМСКЛЯ СИСТЕМА 301 

Менее изучены пермские отложения в Таймырской ,складчатой об
ла<С'I�И и в бассейне 'р . Нижней Тунгуоки (западная часть северной по
ловины Тунгуоского бассейна) . Впрочем, и в этих 'районах в последние 
годы получено при съемках и lПоисковых работах много н овых данных, 
позволивших уточнить мощность, состав Л! фациальную ИЗlменчивость 
пермских отложений. 

Наименее изученными пока остаются пермские отложения в цент
ральной и северной частях Тунгусского бассейна и в Енисейско-Лен
скоМ про;гибе. В этих районах они перекрыты значитеЛЬНЫМЛI толщами 
более ,поздних образований (в Тунгусском бассейне толщей вулкано
генных образований - туфов и лав) , что затрудняет их детальное изу
чение. 

ТАЙМЫРСКА Я СКЛАДЧА ТАЯ ОБЛА С ТЬ 

Пл:аномеlрное изучение п�рм,ских отложений в .пределах Таймыр
'С,к:ой ,складчатой о,бласти Iнача"юсь в 30-х годах ХХ в. ,в овя:зи 'с {)опрме
л ением их IВОЗМОж.ноЙ угленосност:и. Впер,вые эти -работы были постав
лены в западной части ,оклаJI,чатой 06ла.с11и, а потом раСПрrостранены на 
ее остальную ТejР:Р/ИТО:РИЮ. 

Теперь установлено, что пермские отложения имеют существенно,е 
значение ,в геолог,и,ческо,м ст,рое:НiИИ Таймыр,окой 'Qкладчатой облас'I1И. 
Они образуют поло,су шириной ,ДО 60-80 КМ, /Пlротягивающуюс.я ;вдоль 
ЮЯ\сной ОIКiр аины ло.р Быр'ранга, а также ,слагают :небольшие р азобщен
ные участки к северу от нее и занимают значительную часть возвышен
ностей Киряка-Т,ас Iи Тулай-к,и:ря:ка-Та,с, !раслможеНiНЫХ уже '13 IПiре
делах ТаЙМЫР'СКQЙ IНИЗiменносТlИ не:в,далеке от юю"\вorст'Очной :к,ром,КlИ гО\р 
БЫiр'ранга. 

Мощные терригенные толщи пермских пород совместно с вулкано
генными образованиями верхней пеРМЛ1 и нижнего триаса полностью вы
полняют верхнепалеозойскую геосинклиналь, ра,сполагавшуюся в пре
ДЕ'лах южной окраины горной части Таймыра. 

По своим ЛИТОЛОГlичеоким признакаlМ пер мские отложения довольно 
четк:о отделяются от всех прочих палеозойских образований, так как ОНИI 
характеризуются преобладанием терригенных пород, нередко содержа
щих пласты и прослои каменного угля. 

Ниж.няя граница пеРМIСКИХ отложений выражена различно. Ме
стаМiИ прослеживае11СЯ непрерыв,ный разрез от cpeднeKaMeHHoyгo,ТIЬHЫX 
л и бо ,верхне.каменноугольных 'Отложений вплоть до нижнелермских, 
а иногда трансгрессивное залегание пермских пород на более древних 
толщах. Верхняя их гр аница определяется тем, что р азрез пермских от
ложений заканчивается вулканогенными 'Образованиями, над которыми 
на большей площади Таймырс,кой складчатой области отсутствуют ка
кие-либо перекры.нающие отложения. Иаключение .представл.яет ее юю
восточная окраина, где имеются фаунистически охарактеризованные 
нижнетриасовые отложения, сменяющие лавовые покровы. Видовой 'со
став пермакой фауны .и флоры также сущеС'I1венно отличается от камен-

- ноугольного и триасового комплексов органических остатков. 
ИмеЮЩllеся палеОН110логические данные позволяют пока до,стоверно 

выделять лишь отложения нижнего и верхнего отделов и только в не
которых участках удается установить отложения отдельных ярусов. 
�бычно же IПри полевых исследованиях пермские отложения р аС'1ле-
няются на свиты по Л.итологическим признакам. 
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Т а б л и ц а 10  

Стратиграфические' 
подразделения Западный Таймыр Центральный Таймыр Восточный Таймыр 

Система Отдел 
Триасо- Нижний Лавово-туффитовая толща Туфолавовая толща Лавово-туффитовая толща вая 

'::;: Макаревичско-браЖНИI{овская свита. Угле- Черноярская свита. Угленосные от- Верхняя угленосная толща с Noeg-
:s: носные отложения с Comia, Callipteris ложения с Noeggerathiopsis candale- gerathiopsis candalepensis, Niozonaria 
;,:: karskiana, N oeggeratblopsis candalepensis pensis, Niozonaria, Pseudamusium и др. 
>< и др. engelhardti и др. 
о. 
Q) Крестьянская свита. Байкурская свита. Терригенно-карбо- Промежуточная толща. Терригенные 

о:: с:о Терригенные отложения с CalZipteris altaica, натные отложения с Linoproductus отложения с Linoproductus obrutsche-
Nоеggегаthiорsis aequale и др. obl"Utschewi, Strophalosia sibirica, КО- wi, Kolymia sp., Pseudamusium seri-'" lymia irregularis и др. ceus и др. 

;,о 
Убойнинская свита. Угленосные отложения Соколинская Угленосные Нижняя угленосная толща Noeg-свита. ог- е u с Nephropsis ubojensis, Noeggerathiopsis ложения с N oeggerathiopsis theodori, gerathiopsis theodori, N. tajmyrica 

taimyrica и др. Nephropsis ubojnensis, Lamiopteris и др. ::Е 
glossopteroides др. Ефремовская свита. Терригенные и отложе-о. '::;: ния е Anthraconauta rhomboidalis, Noeg- I 

:s: geratblopsis tajmyriCa и др. Быррангская свита. Терригенные от- Песчаниково-алевролитовая и аргил-Q) N oeggerathiopsis derzavi- литовая толщи е Productus (Avonia) ;,:: ложения с 
t::: ;<: Карская свита. Терригенные отло- nЁЁ, Chonetes flemingi, Sanguinolites vercllOjanicus, Rhynchopora nikitini 

lunulatus и др. :s: жения с Anthraconauta 
,.. :r:: anthracomyoides, Эвенкская 

N oeggerathiopsis свита. Карбонат -
свита. Терригенные от-sp . ные отложения с Рго- Турузовекая 

ductus (АnОnЁа verchojanicus, ложения с РliсаЩега stuckenbergi. 

Horri-donia boгealis, Rhipidomella Spiriferella praesaranae и др. 

pecosi и др. 
' о:: '::;: , О '" :s: ><  Терригенные отложени'я .Карбонатные отложения с Choristi- Возможно, терригенные отложения ;,:: ;,:: ;,:: о.,::;: ;,:: ,.Q "I: Q) :S:  tes priscus, Ch. ustinovi Q) .; Q) a:\ ;,:: :'; 0  8' ::;:  "' '-::.::: >, http://jurassic.ru/
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В табл. 1 0  пр.иведены наЗiвания свит для р азличных частей Таймыр
ской складчатой области и дано их сопоставление, принятое в качестве 
унифицированной схемы на Всеооюзном межвеДОМlственном совещании. 

Н ИЖ Н И й  ОТДЕЛ 

Отложения нижнепермского возраста распространены весьма ШJ:\I
роко ПО южной окраине Таймырской складчатой области - главным 
образом в ее  центральных и в осточных районах. 

Они хар актеРJ:\ЭУЮТСЯ ,преобладанием терригенных ,пород, среди ко
торых довольно часто встречаются тонкие прослоики и реже пласты 
каменного .Угля. Нередко нижнепермские породы з аключают обильные 
остатки р азнообразной флоры и фауны. П оследняя, несмотря на нали
чие ряда р еликтовых форм, существенно отличается от каменноуголь
ной. По всем этиlм особенностям нижнепермские отложения достаточно 
четко отделяются от ПОДСТJ:\'лающих пород. 

Недавно законченные Ф. г. Ma,plKolBbIM ( 1 954) детальные Wlосле
.дования по Сl1р атиграфии пе;рм,с,ких отложений Таймыр ской аклад
чатой 'области позволили уетаНОВIИТЬ ,следующую за,коно;ме;рность в по
следователыно,м изменеН/ИIИ здесь фациальных условий ,в течение пер'м
акою пеrриода .  Именно цикл осад;конаlко,ПлеIНИЯ Iр аннепермской ЭГЮХiИ, 
ка:к и позднепермской эпохи, начинался IB условиях общеЙ 1iранс
грессии моря и за,вершал,ся его 'регреосиеЙ. Смена этих ци,клов 
ос ад,кон аКOIплений оо,цр овождал ась ,сущест:венным изменением и об
новлением фауны и флоры. Все это :позволяет достаточно чеТ!ко оп:ре
делять г;раiНИЦУ 'между нижнепеРМ,СIl\iИм,и и веРХНЕше,рм,ок'ими от,ложе
'НiИями. 

Большинством исследователей нижнепермские отложения р азде
ляются на ряд свит И:ЛJ:\I толщ. Возрастные границы между ними обычно 
принимались условно. С одной стороны, выделяемые свиты повсеместно 
связаны п остепенными переходами, с другой стороны, однообразие ли
тологии И отсутствие выдержанных по простиранию маРКИРУЮЩИ1Х го
ризонтов с руководящей фауной, а 'также некоторая противоречиво.сть 
в определении возраста отдельных флористических и фаУНИСТJ:\ческих 
остатков создавали дополнительные трудности при попытках дробного 
расчленения нижнепермских отложеНИй , особенно угленосной части раз
реза, испытывающей резкие фациальные изменения. В силу этих о бсто
ятельств объем, содержание и возрастное положение в ыделяемых свит 
и толщ определялись исследователями весьма различно, в зависимости 
от особенностей каждого .изученного ими разреза. Нередко одни .и: те 
же отложения попадали в р азные свиты или же р азделялись на части 
и соответственно относились к различным свитам.  

Ниже приводится лишь общая характеристика нижнепермских от
ложений без детального рассмотре.ния отдельных свит в ,каждом раз
резе. 

По данным исследователей Западного Таймыра ( г. Н. Акатова ,  
А .  п. Иванова, А. и.  Козлова, Т. п. К:очеткова, Е. Н. Люткевича, 
и. М. Мигая, М. Н. Парханова, ю. Е .  Погребицкого, В .  П. Тебенькова, 
В.  и. Ушакова, В. А. Черепанова и Н. А.  Шведова) , в Приенисейском 
районе разрез нижнепермских отложений начинает,ся с морских обр,азо
ваний и завершается угленосной толщей. 

Согласно .пО1сле,дним наб.людения:м ю. Е. ПОГiребищколо и 
В. и. Ушакова, 'Сl'ра11ИГiрафичеаюий ,разрез 'нижнепермаких отложении 
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дЛЯ ЭТОГО ,райюна ЛiредiстаВЛiяется в ,следующе,м ,в'}iде. В основа:НIИИ Iраз
реза iимееТIDЯ .песчаIIЩКОIВЫЙ гори З«):\lТ , ра'СПЩ1аГа<IOЩИЙСЯ 'с види.МЫМ 
оогласием IHa предположитель,но 'Сiредне- И Бelр�некаменноуго.дhЦЫХ 
отложениях. Он пере,кр ывает,ся пачкой черных из,веСТlксовистых кваiР
цевю-ло,тrевошпат,оIВЫХ пеочаников . В '  ,нижних слоях этой пачки 'спо
радически, в стречаются остатки брах:иопюд, С,р еди которых В .  И. Уст
РИЦКИl\i УСТ�iНовлена са'ксмарская форма Rhipidomella pecosi М а r с о и. 
Выще по 'р аз'резу наблюдается монотонное череДОВilние аргилл;итов 
и алеврол,итов с редкими пластами песчаников и ГЛИЩIСТЫХ органоген
ных известняков. В средней части эт,ой толщи 'Щ� известняксов с р. Ка
менки, В. И. УСТРИЦI<Им Оlпределены б;рахиоподы Chonetes flerningi 
N о r w. et, Р r а t t .  и Avonia verchojanicus F r е d. ,  а Ю. Н. Поповым 
гаС11Р ОЦОДI;>I , БЛ!ИЗlкие Beller:ophon jonesianus К о п. 

Верхняя часть разреза хар актер,изуется появлением большого ко
личества прослоев серых мел.козернистых, косослоистых, тол,стоплитq4l
тых песчаников и алевролитов, содержащих расппель,ный детрит. Об

, щая мощность морских отложений нижней ,пер ми достигает 1 100 ---
1 200 м }l, более. Верхняя гр аница их пр,оводится по появлению пер�юго 
просло,я каменного угля. . 

Вышележащая углеНQсная толща рез,ко отличается от подстилаю
щей морской по наличию в ней полимиктовых песчаников, конглом�ра
тов, углистых сланцев и каменных УГ.[IеЙ. Количество ка�рбонатного ве
щества в цементе пород резко сокраЩilется. В низах угленосной толщи 
песчаники преобладают над алеВРОЛИТilМИ; в средней и верхней ее ча
стях, наоборот, алевролиты и аргилmJ'ТЫ преобладают щщ остальными 
породами; здесь встречается большое количество I'I:рослоев углистых 
с:шнцев и пласты каменного угля рабочей мощности. В угленосных о,т
ложениях найдены отпечатки 'растений, среди кот,орых Н. А. Шведовым 
б,ЬЩИ оцредеЛeJНЫ Noegg'er(1;thiopsis taimyrica S с h w е d. Мощность угле
носной :н,И,Жlнепе,р.мс,коЙ ТО,ЛЩИ колеблетоя ,в пределах 800- 1 1 00 м. 

Общая же мощность нижнепермских отложений в данном р айоне 
1 900-2300 м. 

Необходимо от.ме:г,И:ть, что ,и ранее в нижнецермоких отложениях 
Приенисейского района было обнаружено большое кодичес.тво OCTilTKOB 
иокопаемой фауны и флоры . В 'Ч:8.С:ТНОСl1И, еще ,в ,середине 30-х гмо.ч 
ХХ в. А. П. Ротаем БI;>IЛ;И определеЩ,1 IбраХИОПОДl;>1 с южного побеlPещья 
бухты ЕфреМQва Енисейского залИВа, цредставлеН8ые видами иnорго
ductus cancriniformis Т s c-h е r п. ,  Avenia verchojanicus F r е d.,  Сатаго
thoechia longaeva G i r i у, а Е. Ф. Чирковой уст�новлены остаТЮI Noeg
gerathiopsis theodori Т s с h i r k. et Z а 1. С iP . ЕфреМЮ1ВОЙ была ДОСТatВ
.'l eHa богатая КОJIлекция органических остатков, среди которых, по за
ключению О. Л. Эйнора, имеют,ся следующие брахиопод:м: LinoprQduc
tus kolymaensis L i с h., L. lutkevitschi S t е р. var. novozemliensis Е i
п о  г, Waagenoconcha winani G r е d., W. nalivkini F r е d. ,  W. hum
boldti О r Ь., W. irgin"aeformis S t е р . ,  Dictyocloctus cf. uгаиСUБ 
т с h е r п. , Horridonia borealis Н а u f h t., Pseudosyrinx kolymaensis 
т о 1 т., l)ielasma curvatum Т с h е r п. ,  Spirifer cf. ravana D i е п, S. аН. 
siriatus М а r t. и другие виды, укаЗl;>l:Вающие на нижнеперм ский воз
р аст. Среди кор аллов, обнаруженных в нижнепермских отложениях 
р. Ефремовой, установлено присутст.вие формы Clisiophyllum .sp. (опре
деление И. И .  Горского) . Не менее богатая коллекция фауны была при
везсна  с Карокого побережыя. Помимо .форм, ВХОlд'ЯЩИХ iB ПРИlведенный 
список бр ах,иопод, здесь было выявлено 'Присутствие следующих нижне-
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пермс!{,их лредстав.ителеЙ: Chonetes cf. omolonensis L i с h., Ch. cf. gra
nиЩега О w е п.,  Fustula pustulatus К е у S. ,  Productus orientalis уаг. 
neoinflatus L i с h., Linoproductus phosphaticus G i г ty, Dictyoclostus 
cf. moelleri S t u с k., Neophricodothyris cf. asiatica С h а о, ' Spirifer га
kuszi Е i n о г ( Q1п:ределения о. л. ЭЙнор а ) . Е. М. Лют,ке.в,ич изучал 
остат,КJИ ,пелеципод, ,ОрМ'И IKOTOPbIX зде.сь · имеЮ11ся следующие ,фор;мы: 
Edmondia cf. murchisoni К i n g., Sanguinolites dicarinatus К е у  s. уаг. 
laevigata L u t k., S. cf. lunulatus К е у S.,  Nucula speluncaria G е i п., 
Astartella ,permocorbonica Т с h е г п., Pseudomusium pusillus S с h 1 о t h. 
и !др. ,  а л .  с. ЛиБРОlв!ичем были Ю!П'реДЕ�,лены остат.ки гониаТJита 
Glaphyrites. И з  ра,стительных o'cTaТKOiВ ,находились лlишь л.истья ю�р
даи1'О,В. 

Примерно аналогичный состав и такая же последовательность по
род в разрезе устанавливаются для нижнепермских отложений в бас
сейне нижнего течения р.  Пясины, где мощность их несколько возра
стает, дрстигая ,2300-2500 М. 

В бассейне верхнего и среднего течения р .  Таре:и к аких-либо изме
нений в общей характеристике нижнепермс.ких отложений, кроме зна
чителр�юго сокращения их мощности, не наблюда,ется. Та,к, на участке 
среднего течения р . Тареи Н. п. Аникеевым ( 1 939) установлен с.ледую
щий разрез. В низу залегают извеСТНЯIfИ ,МОЩНQСТЬЮ около 1 60 м. Более 
чистые известняки раСПQлагаются , В ОСНQваJПШ р азреза, над ними .ле
жат песчанистые р азновидности .  ПQРОДЫ СОДеРЖаТ большое :количество 
ОСТаТКОВ м шанок, браХИОПQД и кораЛJ!QВ. Gреди :мщанок о. и. Ни,Кифо
РОБОЙ определены polypora ех gr. rnartis F i s c  h е г, Р. ex gr. orientalis 
F' i s c h, e r, Fcnestella cf. veneris F i s ,c h. ,  Р. �Y. bifurcata F i s c h, F. аН. 
distincta N i k i f. , Р. cf. tenax N i k i f . и.  и.  Г,орсiшм были установ
лены остатки коралла Caninia sp . ;  ,сречи брахиопод, согласно данным 
о. Л. Эйнора, ,имеюч:,я ,СJ,l,ел.у,lQщие , формы: Rhypidomella pecosi М а г
с о у, .l)crliya, геgцlа(US ,W а а:g; ,l?iilУОС(9s,tцs schucherti К i n g., D. , aff. 
brasiliet;L#s ,R ,e e, d, LinoPfiJduptus ' q,agardi Т 6 u 1 а ,  L. kolymaensis 
L i с h., Pr9dup,tus Q.fie,(/;talfs Тс, h е (п . .vi:lГ. byrangi Е i n о г, Р. ОГЕеn
talis Tc.h е г  п. var. subrectangularis Е i n о г, Р. uralicus Т сЬ е г., 
Р: taijuanfuensis : G г а Ь. уаг. tareicmensis Е i n о г. , Echiniconchus aff. 
рцnсtаtus М а г t. , Е. taimyrensis Е i n о г, Waagenoconcha gangeticus 
D е i n. ,'Iar. piassina Е i n о г, Spirifer postriatus N i k i f. уаг. taimy
rica Е i n о г, Sp. subfasciger L i с h. ,  Sp. pseudotasmaniensis Е i п о  r, 
Sp. guseevi Е i n о г, Sp. laguseni N е t s с h. ,  Sp. cf. stuckenbergi 
N e t  s с h., Sp. schrenki К е у S. '\lar. sibiric;a Е i n о г, Choristites anike
.ewi Е i n о г, Ch. subnikitini G г а Ь. ,  Pseudosyrinx lюlуmаеnsis Т о 1 т. 
var. taimyrica Е i п о r, Cleiothyridiana capilfata W а а g. уаг. sibirica 
Е i n Q г. Известняковая толща сменяется свитой, сложенной преиму
щественно черными углисто-глинистыми, песчано�глини'стыми и f.7IИни
стыми сланцами со стяжениями и отдельными кристаллами пирита. 
Тут же имеются тон.кие прослои камевного угля. Мощность угленос.ных 
отложений более 200 М. 

Существе�ное ,иэменение в составе нижнепермских отложений от
мечается в бассейне левых притоков верхнего течения р . Верхней Тай
мыры и на примыкающем к нему участке р .  ТареИ. Здесь, по данным 
л. с. Пузанова, в ,основании 'нижней лерми находится горизонт, 
,состоящий из конгломерата И брекчий, мощностью от 20 до 1 50 м, ко
';fRРЫЙ лежит с угловым несогласием на нижнекаменноугольных извест
�няках, Пор ода слагается плохо окатанными кускаМВI светло-серых из-
20 l(расноярский край. ч. 1 
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веСl1НЯIЮВ и небольшим IколичеС:ТIВОМ 'облоМJЮВ .пеочани.ков и 'слаlН
цев, ,сцемен'Ги.РОlва:нных из'веСl1КОIВIИСТЫМ :вещест,ВОМ. Места:м,и iКОНГЛО
мераты перемежаются с ,пла,стами доломитов и доломит,изи:ро.ванных 
известняко,в .  Из Iних Т. А. До6ролюбовой ,были оцределены 'Кора.ллы 
Syringopora conferta К е у s.,  Koninckophyllum sp., Asovskenia аН. сар
tiosa D o b r. 

Конгломераты сменяются толщей мощностью до 400-600 м, состоя
щей из доломитов и доломитизированных известняков, 'чередующихся: 
с ,редкими пластами известняков. Породы содержат обильные остатки 
мшанок и к ораллов, ,реже брахиопод. Среди п оследних была у,станов
лена форма Rhynchopora lobajensis Т о 1 т. (ОПiределение Т. Г. С арыч�
вой) . Выше :по Iразрезу Iпрослеживаются ,еветло-,серые доломитизирован
ные сирингопоровые известняки мощностью до 200-400 м. Над ними 
р асполагаются доломиты, переслаивающиеся с алевролитами. Мощ
ность пачки 1 50-250 м. В 'них встречатюся многочисленные остатки, 
брах:иопод и мшанок. По заключению Т. Г. Сарычевой, брахиоподы 
IIредставлены Linoproductus сога (О r Ь. ) , Dictioclostus cf. arcticus 
(W i t Ь.) ,  Muirwoodia batesianus (О е r Ь у) , Buxtonia аП. porrecta 
( К  и t. ) ,  Neophricodothyris asiatica (С h а о) , Camarophoria margaritovi 
Т с h е r П., Spirifer ornata W а а g, N eospirifer subfasciger (L i с h) . ;  
мшанки, .по определеlUiЮ М. И. Шульга-Нестеренко, предста:влены сле
дующими формами: Fenestella multituberculata S с h-N е s t., Р. cf. [и
naris S с h - N е s t. , Р. аП. Ыarmica S с h. - N е s t. , Rhombopora асаn
thoporifera S с h. - N е s t . , Rhabdomeson parvus S с h. - N е s t. ,  Polypora 
remota С о п d  r а var. grandis Т r i z n а, Р. pulchra N о v i k. 

Общая мощность ка,рбонатных отложений ,колеблется в пределах 
1000- 1 200 м. 

Карбонатные породы сменяются толщей темно-серых и черных 
алевролитов, кото'рая лежит на них с кажущимся несогласием. Внизу 
толщи наблюдается 50-метровый горизонт, представленный доломити
зированными известняками, .переслаявающимися с углисто-глинистыми 
сланцами. Его сменяют алевролиты с пачками и прослоями серых 
мелкозернистых кварцевых и кварцеВО-lПолевошпатовых песчаников. Ко
личество песчанИlЮВ увел,ИЧИIвает,ся 'к верхам Iр а.зреза; здесь в сОетаве 
IЮРОД находились неопределимые остатки :пелеципод И неясные расти
тельные остатки. Мощность терригенных отложений 600-800 м. 

П о  напр авлению к р . Нижней Таймыре в н:ижнепермс,кой толще 
наблюдается постепенное исчезновение карбонатных пород и замещение 
их терригенными 'Отложениями при не,котором сокращении общей мощ
ности толщи. Встречающиеся , здесь в верху р азреза пласты каменного , 
угля, невыдержаiнные .п'О .пр ОСТИIР аlН!ИЮ, м еет3iМИ замещаютая iПачкам\И 
УГЛIИСТЫХ сланцев. 

На правобережье р. Нижней Таймыры и на северном побережье 
Таймырского озера :нижняя пе:рмь предста:влена в основном терриген
БЫМИ .отложениями и слагается серыми и темно-серыми алевролитами" 
мелко- и среднезе:рнистыми аРКОЗОВЫМ:И1 .песчаниками, арtилл:итами 
и глинистыми сланцами, перемежающимися между собой. В нижней по
ловине разреза 011мечается ,карбонатное вещество в цементе пород. 

Самые верхи р аз!реза слагаются преимущественно песчанистыми 
породаМIИ аркозового и кварцевого состава .  Среди них наблюдаются 
паЧК:И1 темных аргиллито,в и глинистых сланцев, а также редкие пласты 
и чаще тонкие пропластки и линзы каменного угля, конгломератоR. 
и ТУфОКOiнгломератов. 
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В толще нижнепермаких отложений мощностью 2000-2500 м, об
нажающихся по северному Iпобережью Таймырс�ого озера ,  находились 
оста1iКlИ фауны и флоры. По 'И,сслед:ова/ния.м Л. А. Чайки, в низах !раз
реза имеютоя отпечаТlКИ ,ра,стений Zamiopteris аН. longifolia S с h w е d.,  
Noeggerathiopsis cf. derzavini N е u Ь., N. cf .  latifolia N е u Ь. ,  N. suban
gusta Z а 1., N. (аёmугёса S с h w. (опРеделения Н. А. Шведова) . Не
C:Iюлыю ,выше .по 'раз!резу IВстrречаются редкие остаТ!J�И фо:раМИlнифер 
Nodosaria ех gr. mоnие V о Г. (IOIПjределение П. С. Воронова) , а таlкже 
остаllК!И брахионо,д. 

В угленосных отложениях, которыми заканчивается разрез нижней 
пер ми, обнаружены отпечатки р астений Annularia neuburgiana .R а d c z. ,  
Paracalamites vicinalis .R а d с z.,  Zamiopteris schmalhausenii S с h w е d., 
Z. glossopteroides (S с h т а 1 Ь . ) , Noeggerathiopsis derzavinii N е u Ь., 
N. ех gr. magna S с h w е d. ,  N. аН. tebenjkovii S с h w е d., N. aff. ubojensis 
S с h w е d., Nephropsis ех gr. magna Z а 1 . ,  Crassinervia аН. kuznetskiana 
(С h а с h 1 . ) , С. aff. tunguscana 5 с h w е d., Samaropsis ( ? )  ех gr. depressa 
(5 с h т.) , S. mirabilis S с h w -е d. (о,пре,делени.я Н. А. Шведова) . 

К северо-востоку от Тай,мырского озера общий состав терр:и,генной 
толщи нижней пе,рми почти не меняется. 

На восточной окраине Таймырской складчатой области в самых 
низах разреза нередко залегает маломощный горизонт серых и темно
серых известняков, заключающих остатки брахиопод нижнепе:рмского 
возраста Rhypidomella cf. pecosi М а r с о и, Muirwoodia ех gr. artien
sis Т с h е r п. и ПрОЧИIХ форм .  Местам.и известняки перемежаются 
с пачками темных глинистых сланцев. Кое-где известняки замещаются 
известняковыми конгломерат,ами л.ибо пеочано-глинистыми породами. 
Выше по р азрезу раопространена толща, представленная р азнообраз
ными песчаниками, чередующимися с глинистыми сланцами и аргил
литаМЛ1 мощностью до 2000 м. В нижней половине толщи преобладают 
аргиллиты; в ее верхах ГО·СПОДСТ.вующими породами становятся песча
ники и алевролиты. Среди песчаников преимущественным р азвитием 
пользуют,ся мелко- и среднезернистые по�оды полимиктового и ,квар
цево-полевоШ!патового состава, в цементе ,которых .имеет'ся известкови
СТЫй Iматериа.л. Иногда IВ ,верху (разреза п:р:исут,ст,ву.ют 'редкие ЛiИ:НЗQВИJ!.
ные прослои каменного угля, а в р айоне мыса Цветкова на побережье 
моря Лаптевых обнаружен один рабочий пласт угля. 

Нижнепер,мс'кие породы обнажаются и на возвыщенностях Киряка
Тас и Тулай-Киряка-Тас, ,расположенных несколько южнее гор Быр
ранга на юга-восточной оконечности Таймырского полуострова. Со
гласно, наблюдениям В. А. в'Иiно:град:ова, ;нижние две т,рет,и :Н1ИЖiнеперм
ок,ой толщи пре.щставлены iПаЧlКОЙ алеВ;РОЛIИТОВ, аргиллитоlВ и песчан.и
ков, Пejремежающих/ся между ,собой в р аЗЛ1ИЧНЫХ пропOiРЦИЯХ . 
Нередко песчаники содержат в цементе и,звестковистый мате,риал. 
В них найдены оста1ЖИ брахиопод и пелеципод. Среди первых опреде
ле,ны Аиоnёа ех gт. tuberculata Т о u 1 а, А. aff. verchoyanicus F r е d. ,  
Waagenoconcha 'pseudoirginae Н u а n g, Muirwoodia mammatus К е у S. ,  
Rhynchopora lobjaensis Т о 1 т., Rh. nikitini Т с h е r п., Spirifer cf. die
nегё Т с h е r п. (определения В. И. Устрицкого) .  Перечисленные формы 
�СТlре'ЧаюТlСЯ по в·сеЙ толще .в :интер,В.але от 500 до 2500 М ,  ,считая от 
основа.ния толщи. В lВejpxy толщи Iнахо�Иtли,сь остат,ки МOtроких пеле
щrПОД, оставшиес'Я неизучеННbIiМ:И. ЭllИ ·отл·о�енИtя ,смеlНЯЮТСЯ :толщей 
МQЩНОСТl>Ю 90.0-1 0..00 м ,  сложенной алевролитами и УГЛiИстыми ,ел а/н-
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цаlМИ .  В этих ПOiр,о�ах l1мeI011СЯ а1\печа.:гки растений плахой сох,ра:н
НОСТiИ. 

Суммарная мощнасть н.ижне- .и' верхнепермских отложений на 'воз
вышенности I\;йряка-Та:с, па 'данным' П. С. Воронова и В .  'А. Чере.па
"ооа, 1 800- 1850 м. 

В ЕРХ Н И й  ОТДЕЛ 

Верхнепермские отлож�ния распространены главным о,бразом в за
падных и ценl1ралынхx р айонах ТаЙМЫ'Р'СIIIОЙ окладчатой облас;т:и ; 
!3 меньшей степени в,стречаются они на ее восточной окраине. Выходы 
этих :ПОIРОД 'сл.аг,ают также �часть ВОЗlвышеннос:гей КИРЯlка-ТаIС и 1;улай
Киряка-Та'с. 

Как уже указывалось, смена циклов осадко,на,lIIопления является 
четким критерием пр.иl установлении границы между отложениями ниж
негО' и верхнегО' отделов пермс,кой системы. Почти 'повсюду низы 
верхнепермс.КИХ .отложений представлены толщей песчано-глинистых по
род, заключающих горизонты .карбонатсодержащих и чистых карбонат
ных пород. Они сменяют толщу угленосных пород нижней перми. 
В верхнепермских отложениях от,мечается также новый комплекс фа
уны и флорыI' существенно отличающийся О'т нижнепермокого. Верхней 
границей верхнепермских отложений является их контакт с перекрыва- '  
ющей толщей эффузивных пород т.раппового комплек'са . На  отдельных 
уча'стках Таймырской складчатой области асновные лавы и их туфы ле
жат на достовер ных вер хнепермских угленасных отложениях, распола
гаясь на р азмыт,ой поверхности последних, а иногда и с кажущимся не
согласием атделяя,сь ГОРИЗОНТОIМ туфаконгломератов. 

В запаДНОй части складчатой 'Области - в Приен:исей'ском .рай
оне, - по данным ,исследований Н.  Г. А,катава, А. П. Ив ана/в а, ' А. И. 1(оз
лова,  Т. П. Кочеткава, Е.  М. Л ют:кевича, И. М Мигая, М. Н. Парханава, 
Ю. Е. Пагребицкаго, В. П. Тебенькова, В. И. Ушакова, В. А. Черепа
нова, Н. А. Шведова, р азрез верхнепермских ОТJIожений \Представляется 
обобщенно ' в следующем виде. 

' в  основании разреза - темно-серые алев'ролиты и аргиллиты, пере
межаюш.иеся с пластами темно-серых и ,c�pыx взвестковистых песчани
ков и известково-глинистых сланцев. Местами в цементе пород кальцит 
з амещается доломитом. Па пласкастнм напластований наблюдаются 
следы марскай валнаnрибайной ряби, а т акже растительный детрит. 
Среди этих пород инагда паявляют,ся прослои углистых сланцев ВI от
JLeJIbHble линзы каменного угля, а также редкие линзообразные слои 
KOHrJIOMepaToB. Выше по .разрезу ,количество карбонатсодержащих па
род сакращается вплоть до полного исчезновения их. Преобладаю
щими порадами ста новятся ,серые и темна-серые 'разназернистые пал.и'
миктовые и аркозовые п есчаники и алевралиты, чередующиеся с пач
ками темных глинисТых и юесчан о-глинистых сланцев и арг:иллитов. 
Давальна часто в песчаниках наблюдается грубообломачный материал, 
лиБО' ани замещаются линзовидными залежами и атдельными маломощ
ными горизонтам.иl конгломератов. Количество последних резко возра
стает в ,самай верхней части разреза .  Среди этих пород встречаются 
пачки углистых сланцев и ПJIасты каменного угля различной степени 
углефикации. Имеются пла'сты уг.леЙ р абочей мащности. В алеВРОJIитах 
и арг,иллитах присутствуют довольно крупные стяжен.и'Я сферосидерита, 
а в 'глинистых сланцах - раосеянные мелкие .кубики пирита. Верхние 
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горизонты терриг�ндюй толщи обогащеНl;>1 значительным коли,tlЕСТВОМ 
туфогенного матер.ирла. 

Мощность верхнепермских отложений неПОСТО5Jнна и. . колеБJ!ется 
IВ Iпределах от 1 500 д.о 2500 м. В них .наЙдены ,разнооб;разные, орга:ниче
ские остаТI<СИ. 

По ,данным А. И. Ксозл,ова ( 1 94 1  г. ) ,  в 'СлоБОДQIЮМ ун:асще B�iXiHe

пермские отлажения. заключают следующие органические о�:га'ГКJi. Из 
нижней ча'СТИ р азреза Е. М. Люткевичем были определены остатки 
П€J.IецJ:j;пад Netschaiewia pallasi (V е r п.) ,  N. paLlasi (V е r п.)  уаг. аиа 
L и t k, N. tschernyschewi L и t k, N. oblonga G о 1 а w k, Anthraco
nua.ta gigantea R а g., А. keтeroviensis F е d., Pleurophorus subcuneata 
М е е k et Н а у d., Р. costatus В r a w  п., Cardita (Palaeocardita) cf. 
astartiformis L и t k, Taimyria taiтyrensis L и t k, Т. сагirщtа L и t k., 
Т. elegantula L и t k. В верхней части разреза содержатся аста.тки сле
ДУЮЩИ1Х растений: Callipteris cf. karskiani Т s с h i r k. et Z а 1., Noeg
gerathiopsis aequalis (G а е р р . ) , N. аН. insignis R а d с z. ,  Leptophyl
[иm actaeonelloides (G е i п.)  . 

Идентичным составом характеризуются верхнепермские атложения 
iВ низовье ,р. ПЯСIИIНЫ. По дан.ны,м Н. Н.  Му.т.афи ( 1 937, 1 939, 1<940 ) , 
здеср имеется ряд ,рабо.чих пластав каменных углей, приураченных 
к средней и верхней частям. терригенной толщи мощностью 1 800-
200Q м. 

Верхнепермокие отлажения известны та.кже в бассейне среднего. 
и верхнего. течения р. Тареи.  На уч.аС'fiке верхнего течени!Я. ЭТОЙ реки 
верхняя пермь предста!J,лена талщей серых и . TelM-flО--сер.bI,х" срeщte
и М€Лiшзе.рlЦiСТРIХ аРКQЗОВЫХ песчаник ОБ с паДЧИtнениы:мн прослаями 
темно-серых и черных глинистых и углисто-глинис:ты.)( сщнщев .• Мощ
ность ТО.1ЩИ 1 000 М. В нижней. чаСТ:ИI ТQЛЩИ цаблюдаюwя известкови
стые разнаБИДНОСТlИ песчаников, а в ее верхuей части - ПРИСУТСТБУЮТ 
пла·сты и линзы ,конгл·омерат.QВ, а также прослои углистых сланцев и 
пласты каменного угля. В райане среднего и атчасти Нliжнето течения 
р. Та,реи сланцы находя'I'СЯ в равном ·саотнашении с песчаникам:ИI. Ка
личества же .конгламерато.в и каменных углей резка сокращается и ме
стами они по.лнастью lисчезают. 

Такое же явление отмечается и в баtCсейне верхнего. и средНегО те
чения р .  Верхней ТаЙмыры. В более северных участках раОIIРОСТ.раН.ены 
разназернистые палимиктовые песчаники, переслаивающиеся с глини
стыми и углисто-глинистымlИ сланцами и пластами каменного угля 
& .верху р аЭlреза. В южных же УЧGJ,iCтках 'преобладающими ,ПОiродаlМИ ЯIВ
ЛЯЮ1'ся мелказернистые песчаник:и, алевролиты .и а,РГИJlJIИТЫ с незначи
тельным Iюличеством прослаев уг,листых сланцев, а пласты каменно.га 
уг Л5j ОТСУ1'ствуют. 

В бассейне верхнего течения р. Нижней Таймыры IИ на з ападном 
побережье Таймырскага озера верхнепермские :порады слагаю!, широкие 
ПОЛОСЫ оредl'j покровов вышележащей туфолавовой толщи. Они nред
ставлены се,рЬ�МИ и темна-,се.рыми, толсто- и тонкоIJлитчатыIи,' средне
и мелкозернИ'стыми кварцево-арка'3о.выми и ПОЛИМИК'j'ОВрI М И  песчани
ками, перемежающимися с пачками Темна-серых глинистыХ. и песчаuа

глинистых сланцев и аргщIЛИТОВ. Внизу толщя В СТречаются редкие 
остатки фауuы пелеципод и гастрщюд. В верхней чаС1:И разреза паяв
J!ЯlQ1'СЯ тонк:ие пачки и праслои УГJlИСТЫХ сланцев с растительцыми от
печатками и пласты каменцога угля. м,ощность верхнепермскlИХ оrло
жений. 1 000- 1 100 -но 
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Васточнее верхнепермские атлажения непрерывна простираются па 
северному побереЖl>Ю ТаймырскогО' озера вплать да р. Севернай, впа
дающей в залив Яму-БаЙкура. В .западдай части этай территарии ниж
няя палавина верхн€пер,мской толщи сложена разназернистыми песча
никами, череДУЮЩИМ:lIiСЯ с пачками И ·  прослая,ми алевралитав, реже ар
гиллитав и глинистых сланцев. Для верхней же ее паловины характерна 
частае переслаивание танких пачек песчаников, алевралитав, аргилли
т.ов, глинистых и УГЛiИста-ГЛ:Иlнистых сланцев и пластав каменнага угл:я. 
Местами .в самаЙ верхней части талщи имеются линзавидные залежи 
и отдельные маломащные пла,сты конгломератав. 

В востачнай же ча·сl'И территарии пабережья низы разреза пред
Lтавлены в оснавнам алевролитами с п одчинеННЫМИ1 пачками песчани
кав и аргиллитав и редкими пластами известнякав. П аследние зщ<:лю
чают абильные остатки брахиапад, п елеципад и гастрапад. Инагда в пе
счаниках встречаются мелкие хораша окатанные гальКlИ. Верхняя часть 
ТОЛЩИI абразована пачками алевралитов и аргиллитав, чередующихся 
между ·собаЙ. 

В ней также имеют,ся пласты песчаников, праслаи углистых слан
цев, танкие прапластки и линзы каменнага угля.  I(англомераты присУт
ствуют в I;\иде линзавиддых залежей среди аргиллитав, в самай верхней 
части разреза .  Мащность верхнеперемоких атложений 1 1 50- 1250 М. 

Искапаемые органичеокие остаТ,К:И1 были сабраны Л. А. Чайкай 
в 1 952 г. в районе ,севернай части .з алива Яму-БаЙкура. ИЗ нижней па
лавины ве:рхнепермскай талщи М. В. I(уликовым были определ�ны сле
дующие брахиапады: Chonetes Ьгаmа F г е d. ,  Linoproductus fraтiformis 
L j с h. ,  L. cf. lutkevitschi S t е р ., L. konincki 1( е у s.,  L. aagardi Т о u 1 а,  
Cleiothyridina сарШаЕа W а а g. var. sibirica Е i n о Г . ,  Cl. cf.  girardi 
D i е п.,  Spirifer subfasciger L i с h.,  Sp. kulojensis N е t s с h., Sp. cf. 
keyserlingi L i с h. ,  Sp. cf. laguseni N е t s с h. ,  Camarophoria cf. kulojen
sis N е t s с h. ,  Rhynchopora variabilis S t u с k. и др. Из этих же отло
жеНlИЙ Е. М. Люткев,ичем устанав.лены астатки пелеципад Pecten cf. 
hiemalis S а 1 t., Parallelodon sp. indet. , а из гастропад Pleurotamaria. 

Из .верхней паловины разреза Н. А. Шведавым апределены остатки 
р.а,сте:НlИЙ Paracalamites goppertii R. а d с z. ,  Pecopteris anthriscifolia 
(G а е р р . ) , Noeggerathiopsis aequalis (G а е р р . ) , N. candalepensis Z а 1 . ,  
N. angustifolia N е u Ь. ,  N. cf. insignus R. а d с z. 

1( востоку ат залива Я.му-БаЙкура верхнепермские отлажения ис
чезают. Они в навь появляются лишь в пределах юга-.вастачнаЙ окраины 
гар Бырранга и на возвышенностях I(иряка-Тас и Тулай-I(иряка-Тас, 
где слагают небальшие уча'стки. 

Более палные разрезы верхнепермских атлажений устанавлены 
Ф. И. Ивановым ( 1952 г.) ;в iрай,оне вефхо,вьев рек п,Одiкаменной Тун
ГУ<CIк,и Iи Ч�рнох'ребетной, а та,кже Т. П. I(ачетко:вы,м ( 1 943-:-1944 гг.) и 
И. М. Ми.гаем ( 1 9.52) IHa участке мыса Цвет,кова ,на ,побережье IМОРЯ 

Лаптевых. 3Lдecь, по их данным, отложения Iве:р:юней перми пре,дста:влены 
темна-серыми и 'се.рыми, 'средне- :и мел,каЗ6iРНИСТЫМИ Iкварцева"лолево
шпатавыми и IПiOЛiИМИ,КТО·ВЫМИ песчаниками, пересл аи.ваIЮЩИМ,н,ся ю алев
ролитами, :аiРГИllIлитами . И ГЛiИ!НИСТЫМИ ,слаlнцами. В верха.вье tэ. Под
каменнай Тунгуски глинистые пароды средней части разреза заключают 
астатки брахиапад и пелеципад. В этай же части р азреза на мысе Цвет
Iюва наблЮt.дает,ся ГОРiИЗО.нт г ЛИНИСТЫХ Oiрга.наге:нных из:вест:НiЯ!КОВ, .пере
крытых паЧiкоЙ а,ргил.литrOI� с IпрослаямlИ :и атдельными ,стяжениями аиде
РИТИЗiИlрованных пород. В верху раз'реза ·нере.Щко садеРЖИ1iСЯ обуг.ленныЙ 
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растительный детрит, а на мысе Цветкова сред:и песчани,ков и алевро
литов имеются тонкие прослои и нерабочие пласты Iкаменого угля. Мощ
ность верхнепермсжих отложений IКОЛбблет,ся в ,пределах 1 000-1 250 м. 

По определениям Д. Л. Степанова, в :ископаемой фауне, ообранной 
из ,нижней половины разреза верхнепермских отложений мыса Цвет
кова, ПРИСУТiСТ.ВУЮТ следующие Iвиды 6р ахио:под: Linoproductus aagardi 
Т о u 1 а var. rugosa L i с h., L. loveni W i т а п, L. cf. curvatus Т о 1 т., 

Waagenconcha aff.  purdoni D а у., Spirifer nitiensis D i е п. уаг. kim-' 
sari В i о п. ,  Sp. subfasciger L i с h., Marfinia remota С h а о, Rhyncho
рога lolajensis Т о 1 т. Dielasma borealis F r е d. и др. 

Е. М. Люткевичем из ЭТIИХ же отложений определены пелециподы 
Pecten (Pseudomusium) sericens (V е r п. ) , Р. (Pseudomusium) ех gr. 
pussilus (S с h 1 о t h.) , Nuculana speluncaria С е 1 п, Aphanaia (Kolymia) 
sp. поу. Из верхней половины разреза Н. А. Шведовым определены сле
дующие растительные остатки,: Noeggerathiopsis aequalis (а о е р  р . ) , 
N. cf. angustifolia N е u Ь. 

По ,данным В. А. Ви:нщрад:о,ва, :на возвышеНlНОСТ.ЯХ Киря.ка-Тас и 
Тул аЙ-Киря.ка-Тас веlрх,непеР:М,Qкие ютложения начинаются 'с 200-метро
вой пачки серых мatCсивных 'извесТlЮВИ,СТЫХ tПбсча.НlИt:IЮВ, оодержащих 
обильные остат,КИ бlрахиопод. 

Из этих пород В. И. У стр.и!цким были установлены формы иnорго
.ductus ех gr. сога О r Ь ., L. cf. kuliki F r е d. ,  Sp. cf. subfasciger L i с h. 
и др . Вверх по разрезу известковистые песчаники оменяются песчани
'ками и алеврол:итами, вверху разреза появляются пласты аргиллитов. 
Эти породы также заключают остатки брахиопод Chonetes ех gr. capi
tolinus Та u 1 i а, Linoproductus cf. kuliki F r е d. ,  Rhynchopora lobajensis 
Т 0 1  m, Spirifer grewingki N е t s с 11, Sp. ех gr. subfasciger L i с h, Athy
ris ех gr. royssiana R е у s. (определения В .  И.  Устрицкого) ; пе�еципод 
Procopievskia parva К h а 1 f. , Pecten (Pseudomussium) engelhardti 
(Е t h е r et D u п) , Netschajewia pallosi V'ar. аиа L u t k. и Дiр . ('Оlпредел е
Н.Е'Я Е. М. Люткевича) . Эта фау,на указывает на казанский ярус. Мощ
ность отложений 700-800 оМ. 

Описанные породы сменяются толщей серых и темно--серых песча
'Ников, алевролитов и аргиллитов мощностью до 700-800 оМ. Вверху 
толщи пр.исутствуют прослои каменного угля. Из органических остатков 
обнаружены лишь ОТtПечат,к'и :р астений Paracalamites sp. и Noegge
rathiopsis sp. 

Общая мощность верхнепермских отложений 1 400- 1 600 ом. Соотно
шения .их -с нижнепермскими породами и перекрывающими вулканоген
ными образованиями траппового комплекса остались невыясненными 

, из-за 01'СУТСТВИЯ обнажений в зонах контактов. 

ЕНИСЕЙСКО-ЛЕНСКИЙ ПРОГИБ 
Пермские отложения в пределах Енисейско-Ленского прогиба  

вскрыты многочисленными скважинами в районах Нордвика, Тигяно
Анабарской а�тикл.инали и в бухте Сындас.ко. Выходы же пермских 
гюрод на дневную поверхность известны к з ап аду от Х атангского за
лива в отдельных горстовых поднятиях (сопка Балахна, возвышенности 
Киряка-Тас Iи Тулай-Киряка-Тас) , а также н еводах антиклинальных 
структур. ' 

В прогибе представлены оба отдела пермской системы, причем, по
в,идимому, всеми их ярусами, }ютя ярусное ,расчленение пермских отло-
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жений здесь еще не сделано. Не исключено, что
' 
'самые нижние гори

зонты терригенной толщи относятся к верхнему карбону. Г,раЮi'ца' этих 
двух CiИстем остается еще недостаточно определенной. Точно так ж� 
нуждается в уточнении верхняя грающа перми . В соответствии CJ реше
ниями в,сес.оюзного 'стратиграфическ.ого совещания, оостоЯВlIIегося' 
в 1 956 Г., верхняя �раница перми проводится по подошве эффузивно
туфогенной св.иты, хотя некоторые исследователи склонны эту по-
следнюю помещать частично в верхнюю пермь. ' 

Мощность пе:рмских отложений в Енисейско-Ленском прогибе изме
няется от 2 1 00 м в его южной части до 5000 м по направлению' на север' 
и ' значительно возрастает по мере приближения к Таймырской' склад
чатой области. 

Вп�рвые пермские отложения в ,  Енисейско-Ленском прогибе были 
обнаружены Т. М. Емельянцевым ( 1 939) на сопке Балахна и возвы
шенност.и, Ки,ряка-Тас в 1 936 г. и отнесены вместе с вышележащими вул
каногенными породами к так называемой тунгусской серии (карбон-"-: 
пермь) . В дальнейшем пермские отложения были в,ск:,рыты скnажинами 
на мысе И.1Iья, на ,сопке Кожевникова, на структуре НордtзЙJ{ и на 
Тiигяно-Анаба'р,окоЙ анти:кл:инали. В 1 949 г. Ф. И. ИваIНО,В наблюдал 
выходы пермCiКИХ .пород 'на ,воз,вышенности ТулаЙ-КИ:РЯlка-Т,а,;с' (.плато 
Кра,еов,ак:Ьго) . НаlИБОllIее детально ,пеРМС:Iше отложения ,были lизучены на 
воз.вышенност,ях iКИIР'ЯJка-Тас и ТулаJi-Киряка-Та,с В .  А. ВиноградооыМ' 
и В. Н. ХафЬkOiВЫМ ( 1 955 г.) . ХЗiраlктеРИС11ика r1е,рм,CJК'ИХ отложении 
НО!РДВИIюкого Iрайона да'на в обобщающей 'работе М. К. Калинко и 
Т. М. Е.мельянцева ( 1 955) ,  их литология оавещена ,в работе М. К. Ка
л:iнко и И. С. Грамберга ( 1 954 г.) . 

Пермские отложения в южной части впадины, вскрытые скважиной 
в бухте Сындаско, 'Описаны П. С. Вороновым. П. С. В оронов и В. А. Че
репанов дал.иl описание также пермских пород, слагающих сопку Ба
лахну и южный край возвышеННОС1iИ Киряка-Тас. 

Н ИЖ Н И й  ОТДЕЛ 

М. К. Калинко выделяет в нижнем отделе перми Анабli:ро-Хатанг
ского междуречья две 'свиты : тустахскую и нижнекожев1tиковскую, или 
подъильинскую. 

Т у С Т а х с к а я с в и т а сложена чередующимися пластами аргил
литов, алеврол.итов и песчаников с растительными остатками; на 
п-ове Юрюнг-Туму'с она заключает .пропласткИ' угля. В этой свите уста
навливается отчетливая ритмичность в ,осадконакоплении; насчиты
вается до 1 9  ритмов. Нижние ритмы характеризуются равномерным со,
отношением глинистых IИ песчаных пород, в средних преобладают глы
F/истые, а в верхних, наоборот, песчаные осадки. 

Мощность тустахской свиты на п-ове Юрюнг-Тумус 892 м. 

На Тигяно-Анабарской антиклинали и на Ильино-Кожевниковском 
участке по свите пройдено 662 м, но подошва ее не достигнута. В бухте 
Сындаско скважина в тустахскую свиту углуб.и\lIась на 1 1'20 .м и не 
дошла до ее подоШвы. - Из .общей мощностй свиты 457 м приходятся на 
интрузивные тела . 

. В верхних 1 80 м разреза тустахскои свиты .обнаружены форамини
феры Saccammina агсиса G е r k е, Ammodiscus ех gr. semiconsblctus 
W а t., Hyperammina borealis G е r k е, Waylandella syndascoensis L е v. 

Из этих же .отложений определены .остатки листьев Noeggerathiopsis: 
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cterzavini N е и Ь. Спорово-пыльцевой комплекс, ,по ' заключению, 
А. Ф. Дибнер, имеет нижнепер,мский облик. М. К. Калинка уел,авно от
не'с тустахскую свиту :К низам Нlижней перми - сакмарскому ярусу. 

Выше лежит н и ж н е к о ж е в н и к о в с к а я  (по Т. П . Кочет,кову, 
поДъильинская) с в и т а, ,еложенная: темно-,серыми аргиллитами и алев
рЬли'гамJI!, че,редующимися с мелкозернистыми п есчаНlиками. Глинистые' 
пачки приурочены ,к нижней и средней частям свиты, песчаные распо
лагаются над ними, составляя Б.месте 'с первыми два крупных ритма: 
Мощность свиты от 303 м на Тигяно-Анабаракой антиклинаЛIИ до 260 ,м 
в бухте Сындаско. НаходКJИ астат,ков организмов очень редки. В ниж
ней чаСТ,И1 свиты ,встречена Rhynchopora , lobjaensis Т а 1 т. В нижней 
ГЛИНистой п ачке обнаружен горизонт песчаных фораlминифер, по заклю
чению А. А. Ге,рке, верхнеартинскоtо ИЛrи нижнекунгурского возра'ста" 
Н в верхней - горизонт гладких фрондикулярий верхнекунгурского воз
раста. Горизонт песчаных фораМrИнифер заключает Saccammina arctica' 
G е r k е, Нурегаmmёnа borealis G е r k е, Hyperamminoides proteus 
Си s h. et W a t. В горизонте глаДКВ1Х фрондикулярий много ' Frondicu
[агёа inflata G е r k е, Р. hemiinflata G е r k е, Cornuspira megasphaerica: 
а е  r k  е. 

Споры и пыльца изучались А. Ф .  Диб.нер . Отл,Ичаясь от комплекса 
тустахской свиты преобладанием 'СПО,р папоротникообразных с шипова
той экзиной, ани все же типичны для нижней перми. 

В северной части ЕнисеЙСJ{о-Хатангской впадины мощность нвжне
пермских отложений увеличивается до 2100-3500 м. 

ВЕРХ Н И й  ОТДЕЛ 
По ,!,шеНr!Ю М. К. Каюшко, на Анабаро-Хатангском междуречье· 

верхний отдел пер ми начинается с в е р  х н  е ,к о ж е в н и к о в с к о й 
с в и т ы, состоящей из чередующихся сл'оев аргиллитов, алевролитов и 
мелкозернв,стых песчаников. В нижней части свиты преобладают гли
нистые осадки, в верхней - песчаные. Очень широко в породах свиты 
развиты подводно-оползневые деформации и внутриформационные 
брекчии. Мощность свиты 270-460 М. Свита охарактеризована остат
каМIИ пелеципод типа,  описанного из соотвеТСТВУЮЩВIХ отложений За
падного Таймыра. Е .  М. ЛюткеВВIЧ и О. В .  Лобанова определили сле
дующие три формы : Solenopsis parvulus N е t s с h. ,  Nuсцlаnа cf .  kasa
nensis V е r п., Anthraconauta sp. ( бл изкая к А. anthracomyoides F е d . ) . 
Эта фауна указывает на казанский возраст свиты. 

Фораминиiферы, изучавшиеся А. А. Герке, приурочены к трем фау
iНиствческим горизонтам. В нижней части святы расположен горизонт 
разнообразных фораминифер, свойст,венный казанскому ярусу Русской 
равнины и цехштейну Германии:  Cornyspira ех gr. kinkeUni S р а п  d. ,  
, Orthovirtella protea С и s h т. et W а t . ,  Nodosaria cuspidatula G е r k е,  
N.  elabugae Т с h е r п., N. krotovi Т с h е r п., Frondicularia psedotriangu
laris G е r k е. Выше находится горизонт крупных саккаммин и мелких 
франдикулярий 'с Pseudoglandulina pygmea М i k 1.-М а k 1 .  var. subera 
G е r k е, Frondicularis mёса var. reliqua, а еще выше ,горизонт крупных 
са,к;каммин с Saccammina parvula G е r k е ,и обеднеНlНОЙ МIи:к'рофауной,  
не дающих точных указаний о возр асте. 

В верхней части свиты найдены верхнепермские растительные 
осТатки Phyllotheca equisetitoides S с h т., Annularia lanceolata R а d с Z . ,  
Noeggerathiopsis cf. insignus R, а d Z. (определение М. Ф.  Нейбург) . 
Вёрх:неперм,окий облик имеют и изучавшиеt.я А. Ф. Дибнер >СJЩРо.во-
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пыльцевые комплексы, содержащие свойственные ,верхней перми Ф9РМЫ 
Leiotriletes nigrans N а и т.,  A canthotriletes spinosellus N а и т., Моnо
ptycha тagna N а и т.,  Lubeтella regulifera L и Ь. , Dictyotriletes angulo. 
sus N а и т. . 

В северной части Е нисейско-Хатiшгской впадины ве,рхнекожевНiИ
ков,ская ,ов:ита, ПО мнению М. К. ,Калинко и Т. М. Емельянцева,  ,соответ
ствует ;верхней ча,сти ,про:межуточной толщи и Вejрхней угленосной 
т,олще, выделенным и. М. Мигаем ( 1 952) <в районе мыса Цвет,кова. 

К т атарскому ярусу должна относиться также м и с  а й л а п с к а я 
с в и т а ,  раз'витая на  Южно-Тигянской и Ильино-Кожевн,иковской пло
щадях, но отсутствующая вследствие раз<мыва пород перед началом от
ложения морских осадков триаса на своде Тигяно-Анабарской анти
клинали и в Нордвигской структу,ре, а также, по-видимому, в бухте 
Сындаско. Свита сложена в основании конгломератами, содержащими 
гальку диабазов ,  выше темными зеленовато-серыми аргиллитами и 
але'вролитами 'с примесью туфогенного матер.иlала и с прослоями пес
чаников. Мощность свиты в связи с последующим размывом сильно 
варьирует, но не превышает 1 00- 1 08 М. 

Возраст мисайлапской свиты определяется, по заключению 
Е. М. Люткевича, црисутствием в ней свойственных татарскому ярусу . 
пресноводных антракозид Palaeanodonta castor Е i с h W., Palaeoтutella 
subparallela А т а 1 . ,  филлопод Estheria trapezoidalis N е t s с h. ,  Е. elon
gata N е t s с h. и др. и остракод Darwinula fragilis S с h Ш. var. тiniтa 
L е v.,  D. tolтachovi S р i z h. subsp. proclivis L е v. ; среди 'ра,стителынхx 
остатков - Phyllotheca squisetitoides S с h т ( ? ) , Saтaropsis kotschet
kovii N е и Ь. и др. Спорово-пыльцевой комплекс в мисайлапской свите 
также в ерхнепермского облика. Как указывает А. Ф. Дибнер, в составе 
комплекса присутствуют Leiotriletes glaber N а и т., Circella rotata L и Ь, 
Protopinus lepidus W а 1 t Z. ,  Pseudopicea sublevis L и Ь. и др. ,  отвечаю
шие комплексу верхней части ерунаковской свиты Кузнецкого бас
сейна.  

Аналоги мисайлапской свиты на севере Енисейско-Ленского про
гиба  неиз,вестны. М. к:. К,ал'инко 'и Т. М. Емельянцев видят их 'в эффу
ЗИВlно-туфавой ,свите, но ПОСIЮЛЬКУ ,ВУЛiканогенные ло,рмы IИмеют,ся и 
в :верхах угле,носной 'DВИТЫ, <Возможно юо:постаlвление мисайлалской 
свиты с верхней ча,стью этой послед.неЙ. Дсшу,ст,имо та'юже Пiредположе
иие о том, 'что на севе,ре ,прогиба м:исайлаlПока,я Iсвита :оказал,а,сь цели
KOIM уничтожеlННОЙ ,в :результате ,складчатости IИ р аз,мыва, :имевших 
место перед отложением ЭффУЗИiвно-туфовой 'овиты. 

Пермские отложения, вероятно, р аспространены на всей площади 
Енисейско-Ленского прог,иба ,  хотя на тер,рИтории Усть-Енисейской впа
дины они еще пока не достигнуты буровыми скважинами. В северной 
части впадины, включая р ай он сопк.и' Балахны, пермские ОТJIOжения 
интенсивно ,дислощированы, метаморфизованы; :на юге впадины они 
приобретают платфо:рменный характер. 

СИБИРСКАЯ ПЛА ТФОРМА 

Заполярная часть 
В заполярной чаоти Сибирской платформы пермские отложения 

обнажаются преимущественно в окраинных частях Тунгусс'кой сине
клизы, в частности в Н ор.и'ЛьскоЙ мульде - вдоль границ площади раз
вития вулканогенных образований (туфовой толщи) и лав раннемезо-
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зойского возра СТiа. Представлены они в большинстве р айонов оБQИМИ 
отделами пе:рми, которые сложены лагунно-континентальными и кон
тинентальными (угленосными) осадками. Общая мощнос�ь пеРМСКll1Х 
отложении в этих ,районах состаВЛ5Iет 400-500 м .  

Наиболее 'полно к настоящему времени изучены пермские отложе
ния в Норильском IраЙоне. Здесь на месторожден.И5IХ Кайеркан, На 
,l:,ежда, Рудная, ['ор.а Шмидта, р .  Имангда, р .  Ф окина и др .  в течение 
уже многих лет веДУТС5I Норильским комБJ!натом поис:ковые и р азве
дочные работы на уголь, что дало возможность подробно изучить р аз
р ез этих отложений. В изучении 'стратиграфии пермских отложений 
Норильс�ого р ай она принимали участие Ю. А. Спеит, Г. И. Комаров, 
А. Е. Воронцов, Г. Г. Моор, П.  С авенко, д. Браженко, Ю. М. Шейнманн, 
В. Сливко, Э. Н. Кара-Мурза, г. П. Радченко, Н .  А. Шведов, Е.  М. Лют
кевич, Н .  Н. Урванцев, В .  В .  Хахлов и др. Последний на  основе своих 
м ноголетних фитостратиграфических исследований р азработал наи
более детальную схему стратиграфического ра·счленения угленосной 
толщи Норильского района, в ыделив здесь в составе перми три 
«толщл». В 1 955 г.  Н. Н. Урванцев предложи.1I для них собственные 
названия и возвел их в ранг свит. НОlЗое р асчленение угленосной толщи 
Н орильского р айона было принято Всесоюзным стратиграфическим со
вещанием 1 956 г. в качестве унифицированного для данного района. 

В районах, расположенных к востоку от Норильского - в бассейне 
верхнего течения ре,к Хеты, Котуя, Меймечи и Попигая, а т акже в рай
оне озер Лама, Хl<iнтайского ЛI Кета,  - пермские отложения р аспро
'Странены сравнительно широко, но на большей части площади, так же 
как в Норильском районе, пе,рекрыты вулканогенными образованиями 
триаса. В изучении пермских отложений этих районов принимал уча
стие большой коллектив геологов. 

Наиболее ваЖНЫМИI являются исследования Г. Г. Моора, А. А. Кор 
ДИlюва и П. Н. Кабанова,  П. П. Бентхена и З .  К. KOtpольков,ой, 
В.  Н. Кузнецова, Ф. Г. Ма,ркова,  И. Е. Ш'Иlряева, И .  С. Грамберга и 
Н. А. Шведова. 

Н ИЖ Н И й  ОТДЕЛ 

в Норильском районе нижнепермские отложения выделяются 
в ш м и Д т и н с к  У ю с в и т у, представляющую главную продуктивную 
свиту. Она залегает согласно н а  руднинекой 'свите и сложена преиму
щественно кварцево-аркозовыми и полимиктовыми песчаниками с про
,сл·оями алевролитов, аргиллитов, углистых ·сланцев и несколькими пла
стами угля р абочей мощн.ости. Характеризуется шмидтинская свита 
'сильной фациальной изменчивостью. В основ а НИ.F , и в верхней части ее 
(иногда и в средней) наблюдаются прослои и линзы конгломерата . 
Отделяется от вышележащей свиты тцкже конгломератами. Количество 
угольных пластов рабочей мощности меняется от участка к участку 

. .01' 2-3 ДО 6 пластов. Мощность шмидтинской свиты от 1 00 до 1 35 м .  

Найденные, остатки пелеципод определены В .  А. Хахловым Anthra
сотуа obliqua С h а с h 1 . ,  А. porrecta С h а с h 1 . ,  А. lata С h а с h 1 . ,  Posi
donoтya sp. и др. }l1 Е. М. Люткевичем Palaeoтytella ( ? )  concinna 
\(J о п е  s) , Р. toтiensis (R а g) , Najadites аП. rhoтbifera L u t k. 'и др . 
. Многочисленные растительные остатки изучались Г. П. Р адченко, 
В. А. Хахловым и Н. А. Шведовым. Из них наиболее характерными 
.ДЛЯ данной свиты являются следующие формы: Аnrщlагiа (?) planifolia 
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R а d с z. ,  А. (? )  neuburgiana R а d с z, Paracalamites vicinalis R а d с z., 

Prynadaeopteris tunguscana (S  с h т. ) , Zamiopteris schmalhausen{ 
S с h w е d., Z. longifolia S с h w е d. , Z. linearis С h а с h 1 . ,  Noeggerathi
opsis tebenjkovi S с h w е d, N. derzavini N е u Ь. ,  N. ех gr. theodori Z а 1 .  
et Т s с h i г k., N. krichtofovichi R а d с z., N. kuznetskiensia, G о г е 1 . , 
Ct'assinervia kuznetskiana (С  h а с h 1 . ) , Nephropsis integerrima (S  с h т. ) , 

Cordeicarpus R а d с Z. ,  С. aff. medioformis R а d с Z . ,  Cassispermum tra
peciformum R а d с Z., С. quadratum Т а г а s. ,  Samaropsis gigantea 
С h а c h l. 

Шмидтинская свита по флоре большинством исследователей сопо
ставляется С верхнебалахонской свитой Кузнецкого баосейна' .ищи 
с ефремовской и убойненской ,свитами З ападного Таймыра. Следует, .  
однако, отметить, что в 'ооставе характеризующего ее растительного , 
комплекса ;имеются ф'ормы Noeggerathiopsis kиznetskiensis Со г е 1. ,  Сог
daicarpus aff . . medioformis R а d с Z . ,  Cassispermum quadratum Т а г ав., 
которые в Кузнецком бассейне встречаются совместно с многими дожи
вающими элементами IПОз,дiнебалахо.нсжоЙ флоры ,в 'ниж:ней ча\С'Г:и а<!УЗ

нещк.оЙ свиты. В связи 'с Эl1Цм ,ве.сьма IВе.р'оятно цредпо,ложение о ТОМ', что · 
ШМИДТИlНQка:я свита ООЮiт,веТiствует не толь;ко ,веРXiнебал а�оНJСК'ОЙ ·'с:Бите.· 
Кузнецкого баioсейна, но ОXiватьт,вает тruкже и часть ,кузнецкоЙ св,иты. 

Наскольк� можно ,судить по ,сделанным, определениям раститель
ных остатков, анал'оги шмидтинс.IЮЙ свиты достаточно широко .распро
странены к ю га-востоку от собственно Норильского района, в баосей'
нах :рек Ха:нтаЙ'юи, Кулюм бэ, Горб:ИЯЧiина и КУlрейки, а та,кже !И ,к :вос
току от него - по рекам Хете, Маймечи, Котую и Попигаю. 

На р. Кулюмбэ мощность толщи, охара,кте,ризованной остатками 
растений «верхнебалахонского типа», составляет, по данным Е. П. Мар
кова ,  200 оМ. Примерно такого же порядка ее мощность и на реках Хан· 
тайке ,и Горбиячи:не. При оцределенИlИ здесь ,мощности этой .овиты были 
использованы п оследние заключеНJИЯ по фло:ре, сделанные Н. Г. Вер
бицкой, Г. П. Радченко, В. А. Хахло.вым. 

На ,р .  Курейке мощность толщи, сопоставляемой со шм.идт.инскоЙ 
свитой, увеличивается до 250-300 м. 

Во всех перечисленных разрезах характеризуемая толща залегает 
на угленосном к арбоне и являеТiСЯ ,пр одуК11ИВ.ноЙ , т. е. заключает ряд 
пластов угля рабочей .мощностJII, местами графита (реки Курейка, . 
Вахта и др.) . В большинстве случаев 'угольные пласты имеют простое ' 
строение и среднюю мощность. 

В р айоне верхнего течения 'р . Хеты и правых ее притоков нижне
пер,мокие отложения з алегают, по данным Г. Г. Моора, А. А. Корди- ·  
кова и П .  Н. Кабанова ( 1 94 1 ) ,  н а  раз.мытоЙ поверхности в е.рхнедевон
ских известняков. Они представлены в низах главным образом аркоза
выми, .средне- .иl крупнозернистыми песчаниками 'с пачками алевроли
тов и аргиллитов, которым подчинены редкие линзы и пропластки угля. 
Верхняя часть толщи сложена преимущественно полимиктовыми песча
никами с примесью туфогенного м атериала и туфопесчан.и'ками; прослои 
и линзы аргиллитов и каменного угля в этой части толщи редки. Общая 
мощность 'юлщи 350-400 оМ. 

По заключению А. А. Любер, изучившей Iкомпле,ксы с.пorр .и пыльцы. 
из р азных гор.изонтов данной толщи, все они могут быть сопоставлены 
с теми ' комплексами, которые свойственны верхнебалахонской свите 
Spinosella rectispina L u Ь. ,  S. obtusosetosa L u Ь. ,  Circella rotata L u Ь. , .  
Nigritella nigritella L u Ь.  
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По данным спарова-пыльцевых камплексав установлена распрО'стра
нение аналагов шмидтинскай свиты на междуречье рек Маймечи и 
КО'туя. 

В бас�ейне нижнегО' течения р. Катуя ,к нижней пермл, по з.аключе
пию Н. А. Ш�е,дова ( 1953) , дО'лж:на ОТIНОСИТЫСЯ поду.гленО'сная пО'дсвита. 
прадуктивнай свиты, залегающая на часТJJ:ЧНО' размытых О'ТЛiQжениях 
верхнего силура (?) и цредставленная преимущественно кварцево-по
.левошпатовыми мелказернистыми песчаниками с редкими просл оями 
алев'ралитав, аргиллитО'в и углистых сланцев. Мащность 80-200 м .  Из 
отлажении этой подсвяты определены плаXiие и редкие остатки р астений 
Noeggerathiopsis ех gr. theodori Z а 1 .  et Т s с h i r k. д. М. Федатавым 

из верхов под,св.иты апределены солановаТlQвадные пелециподы нижне
пермскО'га абляка Allorisma kajakensis F е d .  А. А. Любер, В. П. Мара
зовай и О. П. ЯрошенкО' изучены из этой падсвиты спарава-пыльцевые 
камплеК'сы, характерные для нижней перми Сибири, - Azonaletes ret
roflexum L и Ь. и др. 

В ,с'реднем · теченИ!и р .  ПОlПигая, па И. Е. IШир,яеву, на извест:няках 
и доламитах iкемб.р,ия ( ? )  'с УГЛ'овым несагласием З.алегает толща пеDкав 
с линзоабр азными IПIРОСЛОЯ:М;И песча:НiИlка,в, гл,ИlН и угля. Па данным 
·С. Н. Наумо,J3О'Й, эта толща з,а,ключает т:ипичный Iнижнепер,м,С!кий ,ка,м
пле.К:С IСПО;р Iи пыльцы: Acanthotriletes rectispinus (L и Ь.) N а и т., Pla
.tysaccus тinor (L и Ь.)  N а и т., Monoptycha retroflexa (L и Ь.)  
N а и т. и д!р . 

Мощность толщи 300-350 м ( ? ) . Она ПРОЮJ:зана секуЩlИМИ и пла
,стообразными интрузиями траппав и залега ет пачти горизонтально. 

ВЕРХ Н И й  ОТДЕЛ 

В· Но;рильскам райане к верхней пер.ми относят·ся две С,J3ИТЫ 
кайерканская и амбарнинская. 

К а й е р к а н с к  а я с в и т а залегает с размывам на шмидтинскай 
,свите и с р азмывом же переКРВIвается амбарнинскай св:итаЙ. Мощнасть 
каЙер.канскаЙ святы всего 60-75 м. В ее ,составе преабладают аркозо
вые и полимиктавые, грубозернистые и среднезернистые песчаники 
<с галькай .!\ремнистых и кварцитавидных парод, заключающие праслаи 
и линзы а:рnиллитав и .конгломер атав; а также пласты угля .рабочей 
мащности (3-5 пластов) . 

Кайерканская 'свята ачень богата р аСТlительными остатками, среди 
котарых Г. П.  РадченкО' и В .  А. Хахлов апределили следующие харак
-терные верхнепермские фармы:  Prynadaeopteris anthriscifolia (G а е р  р . )  
R а. d с z. ,  Phyllotheca polcaschtensis С h а с h 1 . ,  Annularia batchatensis 
(С h а с h 1 . )  R а d с z. ,  Callipteris portentosa С h а с h 1. , Comia kajerka
nensis (С h а с h 1 . ) , Glottophyllum karpovi R а d с z., а. elongatum 
R а d с z. ,  Noeggerathiopsis aequalis (G о' е р  р . )  Z а 1 . ,  N. candalepensis 
Z а 1. ,  N. concinna R а d с z. и др.  

. 

Д. Ф. Масленников определил среди О'статков пелеципад из этой 
свиты An.tkraconauta kajerkanensis М а s 1 . ,  весьма близкую к А.  pseu
.dophillipsis F е d. из ильинскай и ерунаковскай свит Кузнец�О'га бас
.сеина. Е. М. Люткевич определил .и з  кайерканскай >Свиты следующие 
формы пелеципод: Anthraconauta obliqua К h а 1 f., А. simplex К h а 1 f . ,  
А. lata К 11 а 1 f . ,  А. fedotovi К h а 1 f. ,  Palaeomutella (?) concinna J о' n е s,  

:Najadites aff. rhombifera L и t k. и др. Четыре пе:р.вые формы хаlра,ктери
зуют ,в Кузнецкам баlссейне ИЛЬИlНQКУЮ и :низы еiруншковокай ,св!иты. 
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ПРИtведенный выше ,�ам.плекс растительных фOiрм в авоей I(ЮВОКУПНОС1lИ 
являет'ся xaipaiKTepHblM для ИЛl>инокай 'свиты и самых низо,в epYiНaKOiВ-
ской !Овиты. 

А м б а 'Р .н и н с к а я с в иl Т а ,  как уже указывал ась, н алегает на 
кайерканскую с р азмывам. Свита слажена аргилл,итами и туфагенными 
песчаниками, лишенными каких-лиБО' арганических астат,кав и не за
ключает пластов угля. Мощнасть ее акала 35 М. Она непасредственно
пО'дстилает эффузивна-лававый кампле�с траппавай формаЦИИ, lI!, па
видимаму, атносится не к верхам пер ми, а к низам триасавай системы. 
В настаящее время ее в дастаточнай мере условна относят к самым 
верхам пермс.каЙ системы. 

Юга-вастачнее Нарильскага райана верхнепермские отлажения 
представлены пачти всемlИ сваими гаризонтами, краме самых верхних. 
На ',реках Кулюмбэ и Горб:ИЯЧlИlНе ,в ,раЗlрезах. I(юста,влен.ных IВ паследнее 
время Е. П. Марковым IИ Б. Б .  Марие.нгафам, над нижнепермскай TO\II
щей, ахарактеризаваннай «верхнебалаханским растительным комплек
сам», выде.1Jяется безугальная свита мащнастью да 200 М, слаженная 
глинистыми сланцами и песчанn'ками с праслаями и линзами кангломе
рата. Среди немнагачисле.нных растительных остаткав из верхней части 
этай СВИJты Г. П.  Радченко оцределены характерные для верхней части 
кузнецкай свиты Кузнец�ага бассейна виды ,растений ' : Noeggerathiopsis 
candaleppensis Z а 1 . ,  N. kuznetskiensis G а r е 1 . ,  N. radczenkoi G а r е 1 . ,  
N. concinna R а d с Z . ,  Crassinervia iljinskiensis G а r е 1 .  и др . В выше
лежащей праДУКТlивнай толще м ощностью свыше 350 М Н. Г. Вербиц
кой и Г. П. РадченкО' определен обычный для ильинскай и низов еру
на/ко/вакай 'свит Кузнецкого бассейна ,комплеКiС р аститель'ных остат,КОiВ._ 

В баССЕйне верхнего течения р .  Хеты на нижнепермокай праДУj{ТИВ
най талще са,гласно залегает туфавая талща, связанная с первай пасте
пенным перехо:дом. В талще этай туфы и туффиты чередуются с мала
мащными пластами туфопесчаникав, песчаников, туфасланцев и аргил
литов с пластами угля.  Мощность туфовай талщи, по данным 
Г. Г. Маора,  А. А. Кордикава и П. Н. Кабанава, дастигает 300-'400 М. 

В низах туфавай толщи А. А. Любер апределила комплекс спар и 
пыльцы, характерный, па ее мнению, для низов верхней перми (преаб
ладание спор Spinosella rectispina L u Ь., в меньшем каличестве Circella 
rotata L u Ь. ,  С. stenolimbata L u Ь. ,  Subsaculifer retroflexus и др.) .  
В вер�ней чаСl1И толщи .найдены плахой сахранности растительные 
оста11lШ; 'ореди IНИХ В. д. ПРИiнада определил Sphenopteris sp. и Clado
phlebis sp., наlпаминающие формы 'из нижнетр,иа,совых ,атложе.ниЙ (IKOIP
вунчаlнска,я свита) Ip . НиЖ'ней ТУIНГУСКИ. в.аз,можно, что :В баосеЙlне 
р. Хеты имееТIСЯ полный 'раЗ,рез верхнепер.мских отлажений, iКaTo,pыe 
,постепенна 'сменяюТlСЯ iниж:неТРlИа,совыми .осадками. 

Характерна, ЧТО' в туфовай талще преобладают гумусаво-сапропе-
левые угли, ЧТО' свойственна самым верхнв'м горизантам пермскай 
талщи на 'р .  Нижней Тунгуске. 

В бассейне нижнегО' течения р. Катуя, по данным П. П. Бентхена. 
З . к:. Каралькава, И. Н. Евстифеева и Ф. Г. Мар,кова, на нижнеперм
скай падугленоснай подсвите продуктивнай свиты соглаона залегает 
угленасная падсвита тай же свиты, связанная с первай п остепенным 
перехадом. Нижняя ч асть п адавиты слажена мелка- и ореднезерни-

1 По новейшим данным С. Г. Гореловой и Г. П. Радченко, кузнецкая свита в Куз
нецком бассейне должна по флоре целиком относиться к верхней перми. 

http://jurassic.ru/



ПЕРМСКАЯ СИСТЕМА 3 1 9  

crыми аркозовыми и кварцевымы, песчаникамrи. Выше песчаники стано
вятся более тонкозернистыми и чередуются 'с алевролитами и ар гилли
тами; в верхней ча,сти подсвиты появляется значительное число про
моев углистых ар,гиллlИТОВ и пропластков гумусового угля. Здесь же 
наблюдает,ся один го.р изонт конгломер ата, нередко переходящего по 
простиранию � песчаники. В песчаниках и алевролитах �ерхней части 
подсвиты отмечает,ся заметная примесь туфогенного м атериала. Мощ
ность угленосной подсвиты 1 50-220 м .  

В верхней ча,сти подсвиты обнаружены многочисленные пелециподы 
Anthracomya kotujensis F е d. ( определеНJИЯ Д. М. Федотова ) .  Из р аз
личных горизонтов подсвиты М. Ф.  Нейбург определяла Annularia sp., 
Schizoneura sP'" Noeggerathiopsis cf. aequalis (G о е р  р . )  Z а 1 . ,  N. cf. саn
dalepensis Z а 1 ., N. angustifolia N е u Ь., Petcheria sp. ЫI др. Данный ко,м
плекс является характерным для верхней перми в целом, без уточнения 
положения этих ,слоев в ее пределах. 

Это подтверждаеТiСЯ нахождением в 'верхней части подсвиты спо
рово-пыльцевых комплексов, изученных Э.  Н. к.ара-Мурза.  В них пре
обладают 'споры Г,руппы Monoletes и Aletes (Azonotriletes nigritellus 
L u Ь., А. тicrorugosus f. тinor L u Ь., А. nigro tuberculatus L и Ь. и др. 
Преобладают споры с шагреневой и мелкоизвилистой ЭКЗЫНОЙ. Сетча
тые споры единичны. Пыльца хвойных, саговых и гинкговых встреча
ет,ся в единичных случаях. Э .  Н .  к.ара-Мурза считает данный комплекс 
характе,рНЫМ для самых верхов (?) перми. 

Выше залегает туфолавовая толща мощностью 50-200 м, сложен
ная в низах переслаивающимися туфогенными и НОр.мальными осадоч
ными породам}!!, а в верхах лавамrи 'с туфогенными прослоями. В отло
жениях низов свиты обнаружены споры и п ыльца, которые, п о  заклю
чению А. П.  Морозова и О. П. Ярошенко, характерны для верхней 
перми. 

На р .  Попигае верхняя пермь представлена морскими осщцками 
кварцево-полевошпатовыми песками с линзами песчаников, м ергели
стых известняков, ГЛIИНJI:СТЫХ ,сланцев, угля и конгломер атов. ИЗ этой 
толщи мощностью до 250 м Л. д. к.ипарисова определила Belerophon
tiidae, скорее верхнепермского облика, и Schizodus (? ) . Среди форами
нифер А. А. Герке определил: Saccaтina агсиса G е r k е, S. parvula 
G е r k е, Н yperaттina borealis G е r k е, Frondicularia planilata G е r k е 
и др. Этот компле:к:с фQРМ скорее ,может указывать на верхи нижней 
или RИЗЫ верхней перми. Е.  М. Люткевич определил Iиз этой же свиты 
Anthraconauta anthracoтyoides F е d.  и А. cf. wardioides F е d. Послед
ние характерны для кузнецкой свиты в к.узнецком б ассейне, которую 
по новым данным следует о�носить к низам верхней перми. 

Описанная толща, по-видимому, должна 'относиться к низам верх
ней перми, чему не противоречит и найденная в HJlIX флора .  

СИБИРСКАЯ ПЛА ТФОРМА 

Предполярная часть 
ЗАПАДНАЯ ЧАСТЬ ТУНГУССКОЙ СИНЕКЛИЗЫ 

ПерМ'ские отложения на западе Сибдрской плаТфОРiМЫ широко р ас
ПРОСТ,ранены. Они почти непрерывно цротяг.иваются вдоль всего право
бережья р .  Енисея ,  начиная от р. Подкаменной Тунгуски на юге до 
Норильского плато и г. к.араелака на севе,ре.  
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Наиболее по,лн:а атлажения ,перм,окай системы представлеНI;>I па 
р. Нижней Тунгуске. ПQДСТИJЩЮТСЯ они аТЛШКеЦИЯМИ девона .и пере
крываются туфогенными абраза�аниями нижнего трласа. Общая , их 
мащность дастигает 1 000-2500 ,iМ . �ер,в.аначалына ш�рм,окие отлажения 
с.были IИЗУЧе,ны Л. М. Ш'OIр,аXЮlВЫМ И .в. П. Тебеныковым ( 1 938, 1 940 , 
а позднее сатрудниками ВАГТа (Н.  В. Дреновым, д. СтепаноlВЫ.м 
и др.) ,  ,а также Е. С.  Ра,Qс,казо,в.аЙ ( 1 958) , И. К. я,кО!влеВbIlМ и Н. Г. Bt;p
бицкай и ,др. Пвр,м,окие отложения ба,ссейна ip .  Ни)Юней ТУIНГУСД{JИ !разде
л,яютая на ч:етыре ,С,виты ( снизу вверх) : БУРГУlклинакую (углен:осную) ,  
нагин{жую ( беЗУГОЛI;>НУЮ) ,  :пеляткинскую 'и дегали:нсщую (угленоеные) . 

, Нижняя <ОВlита атносится к 'НИ!кшему отделу пер ми, а ВeiРХlние 'l'ри 
свиты � ,к lВeIP:JCHeMY .отделу. В основу этай ,схемы р асчленения .паложена 
схема Г. П. Радченко. и, Н.  А.  Ш,вед:о'ва ( 1 940) , р аз,р.абата.нная на .осна
вании изучения фЛ'ОIРЫ 'с !р. Ни)Юней Тунгуюки ,и сапоставления ее 'с фла
рой Кузнещкага бааееЙ:на . 

Па всей западнай 'окраине Сибирекай платфармы угленаеНJ;>Iе атла
жения перми пронизаны дайками, щтаками, пластообр аЗНЫМИ iИ /lОЛРГО
-секущими телами тр аппав, каторые аказал.и балее или ,менее сильнре 
кантактовое воздействле на 'вмещающие парады. С контактовым воз
деЙСТВlием на угальные пласты, в чаСТНОСТJj', свя.зано образование гра
фитов и другие изменения уг,лей, наблюдаемые на 'ОТlдельных место.ро
ждениях. 

Н ИЖНИй ОТДЕЛ ' 

Б у Р г у' к Л И Н с ,к а, Я с в и т а БЬ!ла выделена Г. П. Радченко я 
Н . .А. ШведOJЩМ ( 1940) .  Она широко ра,спространена и отмечается в 
разрезах пермской толщи по всем известным пе.ресечениям - по рекаМ 
Подкаменнай Тунгуске, Бахте, Сухой Тунгуеке, Фатьянихе, Ниж'ней 
Тунгус.ке, Ку,рейке, ГOiр б»IЯЧЛНУ; аналоги ее известны на Нq'Р1fЛ,ьаком 
месторождении угля. От,ложения бургуклинской свиты залегают на  раз
личных горизонтах верхнего, среднего и нижнего карбон:а , "Дево�а и 
силура. 

По р .  Нижней Тунгуске выходы пород бургукллнскай свиты про
ележи:ваютея о.тдельными обнажеНИЯМ,И1 от р. Северной на западе да 
так называемого Большого порога, а затем они СКРI>Jваются под бо,лее 
малодые отложения и вновь выходят на поверхность на участках Ана
китскаго и Ногинекого. месторождений угля и графита. По литолагиче
ским признакам эта свита может быть раздеЛена на три падс'ВI-IТЫ: 
нижнюю, среднюю JlI верхнюю. 

На з ападе, по рекам Северной IИ Летней, характе,ризуемая часть 
разреза преД<ста'Вле,на переСJ1аивающимися темна-,серыми глинистыми 
ела нцами с то'Нкаплитчатыми .мелка- и ТОНlюзернистыми серыми песча
никами ЛОЛИМJlКТОВОГО састава , черными углистым:и сланцами и аргил
литами. В асновании падсвиты здесь залегает пачка косослоистых пес
чаников с абломками известнЯ!\'ов, линзами и прослоями тонкослоистых 
углей и конгломератов, с хороша окатаинай кварцевой галькой. Отла
жения нижней ПОДСВl1ТЫ постепенна переходят в вышележащие пор ады 
средней подсвиты, багато ахарактеризованные флорой. 

Средняя падсвита сложена песчаниками,  алевролитами, аргилли
тами, чередующимися с пластами и пропластками каменного. угля, 
углистых аргиллитав, графJlТОВ, графитизированных еланцев с линзо
видными праслоями и J<ар аваеабразными включениями пелитоморфных 

• 
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известняков. Песчаники в средней по:дсвите ,преимущественно мелко- и 
тонкозернистые ква:рцево-полевошпатового и реже полим.иIКТОJЮГО со
пава. Среднезернистые разноС11И песчаников 'редки, а крупнозернистые 
песчаники по р .  Нижней Тунгуске почти не iвстречаются. Среди пород 
часты известковистые р азновидности. Теыстура пород чаще ,слО'истая, 
косая и горизонтальная, пре.иlмущественно тонкая. Изредка встреча
ют,ся неслоистые, комковатые аргиллиты и алевролиты со скО'рлупова
той отдельностью. Пласты угля в основном простО'го 'строения IИ срав
нительно небольшой МЮЩНОСl1И. Нсе наиболее мощные пласты имеют, 
как правило, ,сложное ,ст,рое:ние. Они обычнО' ,оостоят из двух-трех пачек 
угл,я, ,раздел,енных пустыми прослО'ями. Общее количество пластов 
в ,разрезе нижней подсв,иты по р. Нижней Тунгуске достигает tO, 
а мощность их О'т 0, 1 5  до 6 М. Угли тонкослоистые, преимущественно 
полуматовые с ПОДЧIи:ненными прослоями полублестящих р азностей. 
В породах ,средней подсвиты много растительных оетатков - обрывков 
листьев, стеблей и реже . :корневых ,систем. 

Среди остатков листьев определены следующие фо:рмы:  Annula
ria ( ? )  neuburgiana R а d с z., Koretrophyllites setosus R а d с z. , Sphe
nopteris batschatensis Z а 1., Paracalaтites vicinalis R а d с z., Noeggerath
iopsis derza,vini N е u Ь., N. tebenjikovi S с h V. , Crassinervia oblongifolia 
R а d с z. ,  С. tunguscana S с h v., · Phyllopitys Н е е r i i ( S  с h т.)  Z а 1 . ,  
Nephropsis integerriттa (S с h т.)  Z а 1 . , Zaтiopteris longifolia S с h v.  

Е. С. Раоеказова ( 1 955) указывает из этих отложений также Noeg
gerathiopsis cf. Т h е о d о r i Т s с h i r k., Zaтiopteris glossopteroides 
S с h т а 1 h. ,  Nephropsis rhoтboidea N е u Ь. ,  N. integerriтa (S  с h т. ) 
Z а 1 . ,  Bardocarpus depressus ( S  с h т.) N е u Ь. , Crassinervia tungascana 
S c h v e d. 

В Кузнецком бассейне, по заключению г. п. Радченко, все пере
Чl!'сленные фО'рмы характеризуют ишановскую, . кемеров.скую и усят
скую подсвиты верхнебалахонской свиты, относящейся по схеме 1 954 г. 
к нижней пер Ми. 

Н а  границе между ,средней и 'верхней подсвитами на участ,ках 
Анакитского и Ногинских месторождений угля и графита з алегает 
пачка ореднезернистых песчаников со спорадическими включениями 
гальки белого ква,рца и линзами конгломерата. 

Верхняя подсвита представлена ча,стым переслаиванием темно
.серых, серых и зеленО'вато-,серых, тонко- и мелкозернистых песчаников 
и алевролитов с подчиненными прослоям.иl аргиллитов, углистых аргил
литов и графитизированных сланцев. Породы преимущественно квар
цевые и К'ва,рцево-полевошпатовые с глинистым и из,весТlЮВЫМ цемен
том. Известняки отсутствуют; пропластки угля редки и небольшой мощ
ности. Определ.имые остатки растений немногочисленны. Породы слои
стые, на поверхнос'тях наслоения нередко О'тмечаются знаки ряби, следы 
жизнедеятельности илоядных животных и отпечатroи 'капель дождя. 

В. п. Тебеньковым в осыпи пород верхней подсвиты . был найден 
О1шечаток Iрыбы, Оlпределенный л. с. Бергом как A crolepis тacrophenia 
В е r g., близ,кий к роду Acropholia, установленному г. Альдингером из 
нижнепермских слоев Восточной Г,ренландии. 

В 1 95.7 г. из IKejpaa <окв . .NQ 3 :на р .  Средней Пел,ят,ке в 3 КМ 'От у;стья 
и. к:. Яковлев отобрал остатки пелеципод, определенные Е. М. Лютке
:8ячеМ, как Prokopievskia sibirica R а g. Этот вид 11ипичен для верхов 
верхнебалахонской свиты Кузнецкого баосеЙна. 

21 I<расноярскиll край, ч .  1 
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Мащнасть б)"РГУlклинскай овиты по р.  Нижней Тунгуске изменяетсsr 
от 350 ом на западе да 250 м на уча,стках Ана�И1Гскога и Нагинскаго
месторождений, удаленных от западнай лраницы плащади на 1 20 км. 

На реках Бахте и Курейке мащнасть этай свиты примернО' тага же
пор,ядка. 

ВЕРХН И й  ОТДЕЛ 

ВеР�НJlЙ отдел пермск,ой ,системы включает свиты нагинсжую, пелят
кинскую IИ де,галинскую. 

Н о ,г и н о к а я с 'в и т а  впервые выделена В. П. Тебеньковым в раз
резе Нагинскаго меСТОРОЖiдения угля и графита. Она сложена в асн0J3-
ном свЕ;тлыIик !варцевыыlи и кварцево-полевошпатовыми песчаникаМlf 
с подчиненными пластами и прослаями алевРОЛJlIТОВ и аргrиЛЛIИТОВ, при
уроченны� обычно к верх:ней части раЗ,реза .  Среди песчаников наиболее" 
распространены мелкозернистые разности. Средне- и крупнозернистые' 
разности встречаются в подчиненном количестве в низах разреза. 
Характерна полное а�сут,ст,В'ие углей и уmистых пород. В крайней за
паднай чаСТJlI бассейна р. Нижней Тунгуски в низах разреза отмечаютсЯ' 
слаи туф 00 , крупназернистых песчаников и ,кангломератов, лежащих 
с небальшим р азмывам на падстилающих ПО,р'адах. 

До паследнего времени ногинскаЯ С1вита не была фаунист,ичеоки 
ахар актеризована и ее возраст опре,делялся талька паложением в раз
резе. В 1 957 г. Н. Г. В ер'бицкой удал ась в ней 'собрать растительные' 
остат,ки, которые в Кузнецком бассейне характеРJlIЗУЮТ кузнецкую свиту,.. 
атносящуюся, па данным С.  Г. Гореловой и Г. П. РадченкО', к верхней 
перми.  

Собранные остатки представлены следующими формами:  Оаmо'
phyllites iljinskiensis R а d с Z., Koretrophyllites aff. stelluferus (S с h т.) 
R <J d с Z.,  Noeggerathiopsis kuznetskiana G о г е 1 . , N. angustata R а d с Z . ,. 
N. аН. derzavini N е u Ь., N. radczenkoi G а r е 1. , N. oldjerassica G а r е 1 . , .  
Crassinervia pentagonata G а r е 1 . ,  Cordaicarpus ellipticus R а d с Z. Л !  др . 
( определения Г. П.  Радчеюю пр:и участии Н. Г. Вербицкой) . 

. Мощность свиты па р .  Нижней Тунгуске изменяеТIСЯ в пределах О'т 
200 ом на западе (на  участке с'редне-Пеляткинскаro м есторождения) 
до 1 50 ом на НОГИlНСКQlМ месторождеНИJlI угля. 

Ногинская свита, п адабна бургуклинскай, широко распрастранена. 
Па 'Р. Бахте ей, по-видимому, саатветствуют слаи туфав, заключенные' 
меЖJI.у БYiPгу,КЛ1ИlнскаЙ и Iпелятк:инаКО'Й СВlИтами. Па 'р . Гаlрбиячину, IKaK 
уже указывал'ась, она легка опазнается в Нlизах разреза, саставЛеннагО'· 
Б. Б. Мариенгофом .  

. 

П е л я т к и н с к а я с в и т а .  Выше наГJlIнсК!ай свиты лежат СЛОИ,. 
абъединяемые в настаящее время в пеляткинскую свиту 1 .  Нижня5t гpa� 
ниtiа - ,свиты ПРОJ3аДИ11СЯ по аснованию среднезернистых касослOlИСТЫХ 
песчаникав, падотилающих первый нижний пласт угля. Граница до
вольно четкая и в б ольшинстве случаев хороша п:рослеж.ИlВается в р аз
резах. В указанных . песчаниках МНОГО' акатышей и п олуокатанных 06-
.пОМIЮВ алевролитов, аргиллитов пермской 11алщи, что их резко отли
чает от песча'Нiикав -подстилающей свиты. Верхняя ,гр аница 'свиты фик-

1 Первоначально Г. П. Ра,дченко и Н. А. Шведов ( 1940) выделили ДВ'е само
СТQ.Я"1:ельные С!Виты: чапкоктинс;кую (анало,г ильинской и низ,ов ерунаковский свиты" 
КУ::Щецкого бассейна) и пеляткинскую (аналог средних горизон'Гов ерунаковской' 
свиты) . Стратиnрафичес'кая конфе,ренция 1956 г. объе,цинила две эти свиты в одну 
пеляткинскую. 
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сируется в ПОJl,ошве мощной пачки песчаников основания дегал.и'НскоИ 
свиты' кmо.рая ложИТся с размывом на 'подетилающие пароды. 

Пеляткинская овита в целом охарактеризована следующими расти
тельными формами :  Paracalaтites brevis R а d с Z . ,  Р. deliquescens 
(G о е р  р )  R а d с Z. ,  Р. goeppertii R а d с Z.,  Noeggerathiopsis candalepen
sis Z а 1. ,  Noeggerathiopsis tschapcoctensis V е r Ь. ,  N. тШnаепsis 
G о. r е 1, N. cf. spathulata R а d с z. et G а r е 1. , N. oldjerassica G о r е 1 ,  
Koretrophyllites cf. тulticostatus R a d  с Z. ,  К. typicus R а d с Z ., К. acsur
lensis R а d с Z. ,  Sorocaulus czevanowskii (S с h т.) R а d с Z. ,  Pecopteris 
anthriscifolia (G а е р p . ) Z а 1 . ,  Phyllotheca ninaeana R а d с Z. ,  Nephropsis 
tomiensis Z а 1 . ,  Ptychosperтaт toтiense R а d с z. и др. (определения \ 
Н. Г. Вербицкой и Г. П. Радченко) .  

Е: с. Рассказюва (1965) от,мечает в пеЛЯ11КИ:НСКОЙ ,овите таiЮке такие 
формы, как Phylloteca equioltoides S с h m а 1 h., Ph. pi:tucifolia S с h т.,  
Noeggerathiops,is aequalis (G а е р р . )  Z а 1 . ,  N. angustifolia N е u Ь. и Дlр. 

Из . пел ятк:ин екай свиты ' л . А. Рагозиным аписаны васемь ф ар м  
пелеципод: АЫеllа concinna (J о n е s)  R а g., А.  rotunda R а g:, А.  роro
с/юvskiеnsis R а g., А. ussovi R а g. и др . Из сборов 1 957 г. с р. Буруса  
И. А.  Спа'оская определила Palaenodonta cf. longissiтa (N е t s с h.) 
S p a s k. 

Свита сложена преимущественно светлыми зеленовато-серыми, 
се,рыми, \1еЛllЮ- и ор.е;днезерни,стымrи песчаН:ИJкам:и , серыми, зеле,новато
сеРЫМЛ1 алев'ро.литами и темно-,серыми аРГИЛJl1итами, чередующимися 
с пластами и пропласткаМIИ каменного. угля, черных углистых аргилли
тов и темно-серых пелитаморфных известняков. Последние осабенна 
раЗВIИТЫ IB верхней половине овиты. Сред.и песчаников различаются квар
цево-полеВQшпатовые и полимиктовые, .гЛИRЛстые и извеСТ.ковистые. 
Песчааики нижней части 'свиты часто ,содержат крупные и мелкие вклю
чения окатанн,ых и полуоката:нных обломков глинистых и у,гл'Исто-гли
нистых пород углистой толщл , скопления которых местами о.бразуют 
линзы брекчий и ко'Нгломератав. Среди алевралитов и аргиллитав 
чз,ста 'встречаются угли,стые и из'веСТКOiвистые р азновидности. Текстура 
парод чаще слоистая. Для песчаников нижней половины свлты харю<:
терна косая слоистасть. Среди аргиллитов, :реже алевролитов, в стре
чают'ся неслоистые разнаВiИДНОСТИ нередко с хорошо выраженной скор
луповатай отдельнастью. Угальные пла,сты преимущественно. простого 
строения. Общее каличества пластов и пропластков угля в р азреЗе 
пеляткинской свиты достигает 1 7-20, а мощнасть их ат 0, 10  до 0,75 м. 
Все балее лли менее мощные (рабочие) пласты в разрезе пеляткин
ской свиты па р. Нижней Тунгу,ске тягатеют к нижней подсвите. 

Мощность пеляткинскои свиты па р. Нижней Тунгуске изменяется 
ат 350 М на участках Средне-Пеляткинского и Бугарихтинскога MeCTa� 

рождений да 1 80-200 м на уча,стке Водопаднинского местарождения. 
Распроотранение . пеляткинскай свиты по сравнению с БУ'РГУК.1ИН� 

скай Л' но�инской ,свитами несколько сужается. Отлажения ее неизвестнь! 
па ,р . Подкаменнай Тунгу,ске. 

Д е г а л И'н с к а я с в и т а выделена Г. П. Радченко. и Н. А. Шведа� 
вым ( 1 940) . Стратотипом ее является разрез Дегалинскога MeCTOpo� 

. ждения, распало.женного. на левам берегу р. Нижней Тунгуски пр,и 
впадении в нее р . Дегали, где в ыходят на · поверхность верхние гори'
зонты свиты. Палностью абъем и содержание дегалинской овиты у,ста
новлены И .  К. Яковлевым в 1 957 г.  па разрезам поисковых окваЖ1l:Н на. 

21*' 
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Вадападнинскам местараждении угля (материалы В .  С. Бикадарова) . 
Вер�няя Г.раница свиты устанавливается в оснавании туфогенных 

абразований, нижняя - в по�ашве мощнай пачки песчаникав, харак
теризующихся грубым составам кластическоro материала ,  наJ:llИчием 
частых включений крупных и меЛКИ4 обломков падстилающих пород и 
обуглившихея астатков древесины. Песчаники леж,ат на парадах пелят
КИНlской свиты с р езко выраженным размывам. , 

Свита слажена песчаниками, алев:раJIlитами, а,ргил,nитаlМИ, п.nастами 
каменнага уг.nя, углистых аргиллитов и линз г,nинистых известняков. 
Песчаники полимикто:вые, р азназернистые, .коса- и горизантальнаслои
стые, с частыми вк.nючениями абламков пород ПОДСТИ'niающей свиты. 
Алевралиты он аргилл.ll!ТЫ часта не,слоистые, комковатые, ·СО сваеабраз
ными яйцевидными образованиями, и.нагда с хароша р азвитай скарлу
поватай атдельностью. Цвет парад серый, .зеленавато-серыЙ, ярка ... зеле
ный, темно-серый и ярко-коричневый. Пласты угля имеют с,nожнае 
строение и з'начительную мащность. Мащность свиты 300 м в районе 
Вадопаднинского местаражден!ия и уменьшается да 250 м на Пеляткин
скам меС11араждении. 

Парады багаты растительными остатками.  Среди них Н. Г. Вербиц
кой, Г. П. Радченко. и Н.  А. Шведавым 'Определены следующие фармы: 
Cladophlebis evekensis R а d с z. ,  Noeggerathiopsis aequalis (G а е р  р.)  
Z а 1 . ,  N. insignis R а d с z.,  N. minutifolia R а d с z . ,  N. aff. adleri R а d с z. ,  
Tychtopteris lobata R а d с Z . ,  Petscheria cf. tomiensis Z а 1 . ,  J avorskia mиn
g-atica R а d с z. 

Этат камплекс характеризует вер�нюю треть ерунаковской свиты 
в Кузнецкам бассейне. 

Памима 'р аСТIительных ,остатков, .в дегалинскай овите нередки 
остаТКИ1 п елеципад. По с60ра,м И. К. Яковлева и Н. Г. Вербицкай, 
Е. М. Люткевичем и И. С. Спасскай апреде.nены следующие фармы: 
Micгodontella cf.  subovata (J о n е s) S р а s k., М. plotnikovskiensis 
(F  е d . ) , Anihroconaia tomiensis К h а 1 f . ,  А. supraphillipsii К h а 1 f .  

Па р .  Карвунчаны Б. П. ВЬЮШIЮВЫМ были наидены остатки фил
лапад, среди катарых Н.  И. Новожиловым были апределены Polygrapta 
sibirica N а V.,  Pemphicyclus arangostachus (N а v.) , Liograpta strictocos
iata N а v. Эти фармы известны из верхнепермских отложений с па
бережья моря Лаптевых. 

Распрост:р,анение дегалинскай свиты, па-видимаму, сравнительна 
ограНJlченна. Отлажения этай свиты отсутствуют 'в составе пермскай 
талщи, р азвитой по р . Бахте. 

Па данным Е. С. Раосказовой и В. М. Драгун ова,  пермские OT.na
жения р аспрастранены в бассейне р .  Чуни, па рекам Ерабе, Чамбекану 
и В ерхнему Гарбилоку. Перм ские атложения в этом р айоне атчетливо 
разделяются на две талщи: нижнюю кан'Гинентальную осадачна-тер,ри
генную и верхнюю туффитовую. 

Нижняя талща слагается песчаниками Иl а.nевропесчаниками светла
серыми и серыми в различной мере глинистыми,  ,слаистыми и неясlЮ 
С,ТIOистым,и, довальна рыхлыми с прослояМ!и глинистых сланцев, лин
заМ.lI1 и пластами угля, мащностью да 3 м. Па простиран:ию на расстоя
нии 200-300 .М угаль вык,линиrвается ,да 1 м. А. М. Медведева и 
И. А. Сиверцева в этой талще у,станавили присутст.вие пермск,их спор и 
пыльцы. Общая мащность талщи не м енее 40 м. . 

Нижняя талща с несагла сием пе.ре.крывается :верхней туффитавой 
толщей, вак:рытой в 14 /см выше устья р. Ч амбекана па леваму берегу 
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р .  Чуни. В основании 1'уффИТlOвой ТОЛЩИI располагается пачка (3,5-
Б,5 М) песчаникОВ пепельно" и зеленовато-серых, ,среднезернистых, поли
М'ЙК1'оsых, в низах заключающих lVIелкие оБЛIОМКИ подстилающих пор од. 

Выше ,следуют туфогенные песчаниюи и туффиты, чередующиеiСя. 
с песчан.и'ками, алев.ропеСЧа'никами и глинистыми сланцами, тонкозер
ни-стыми, пепельно�серыми, угл Иtсты ми. 

МощноС'Ть туффитовой толщи 40-БО М. 

ЮЖНАЯ ЧА С ТЬ ТУНГУССКОЙ СI1НЕКЛИ3Ы 

Пермские отложения на юге Тунгусской синеклизы пользуются 
сравнительно олраниченным р аспространением. Они развиты на Кокуй
ском ,каменноугольном месторождении (бассейн нижнего течения 
р. Ангары) , на междуречье Ковы, Муры и Карабулы, а также вскры
ваЮ11СЯ непооредственно по .р . Ангаре  выше пос. НедокУ'ры. 

Представлены они нижним отделом перми - рыжковской свитой, 
выделенной в 1 957 г. Г. П. Радченко , Н. Г. Вербицкой,  Н. п. Ильюхи
вой и В. М. Ковбасиной на �окуйском месторождении на основании 
фитостратиграфических данных и ,в меньшей етепени - на основаНiИl1t 
различий литогенетических признаков пород 1 .  

На:и60лее пол,ный разрез отложе:ний IРЫЖJКОВ1СКОЙ свиты ,имеется :на 
Кокуйскам месторождении, где ани залегают совершенно согласно на  
атложениях .rrист,в,яжнинак:аЙ ,с,виты. .РЫЖ'lюв.ская 'свита ,сложена ,пла -, 
стами пеочанИlЮВ, аlЛelв,РОJIИТОВ и ар лилли"Гов , со всеми переходами ОТ 
глинистых до у!гЛИiстых. В , составе свиты , насчитывает,сн 12 пластов 
угля рабочей МОЩНОСТIИ. В ,верхней части свиты з алегает пла,ст, мощ
ность КОТОIРОЮ ДОС11игает 74 М. Мощность рыжковской Iсвиты на КCJiкуй
скам месторожденИlИ 380-450 )11. По возрасту она СJJ нхронична самым 
верха м  алыкаевокой, всей промежуточнай и низам ишановской подсвит 
Кузнецкого баосейна и в полном объеме отнесена к :нижней перми. 

На востоке, В бассейне ,среднего течения 'Р. Ангары, !Выше пас. Не
ДOlку'ры, мощно!сть от,лаЖeJН>ИЙ 'рыж,ковск:ой свиты уменьшает,оя ,цо 150-
200 М. Здесь 'развиты более ,высокие горизонты РЫЖlк:овс;кой овиты, 
которые по флоре оопоставляются с промежуточной , иш анов,скай и даже 
кемеровской подсвитами верхнебалахонской свшты Кузнецкого. бас-. 
сейна. 

Рыжковс;кая овита под:раз,цеЛсЯет,ссЯ на две подсвиты : НИЖlнерыжков
окую Jf верхнеРЫЖIКОВ'СКУЮ. Граница ,между ПОдJсв:итамiИ совладает 'с Гipa
ВИДами фитострат.ИГР8lфичеокiИХ го,Р'ИЗ,QlНТОВ. Н uжн.ерыжковская nод
свита ,оопоставляется с ве.рхами алыкаевской и Н,изами промежуточной 
ПОДСВИТЫ Кузнецкого баосейна, а также с НИЖj,jеар шаноБоСКИМ (совхоз 
ным) горизонтом МИ:НУ'СИНСКОIГО бассейна ( Г. п. Раrдченко) . В ее со
ставе насчитыв,ается восе.мь пластов умя.  Мощно;сть ПОДСВiИты 1 92,5 М. 

В ,со{:таве IНlИжне'рыйкковской лодсвиты ,п:р,еобла,д,ают ПJютные зеле
новато-'серые и беловато-серые песчаники, второстепенное положение 
занимают таК(jЙ же ОК1ра,ски алев,ролиты (содержаНJ1lе в толще не более 
10-25 % ) .  Мощность слоев от 2 до 7 М. Ча,сто встречаются углисто-гли
нистые и угластые алевролиты; тонкоплитчатые и Лlистоватые . Слои 
мощностью от 1 до 1 0  М образуют ,аргилл.иты, слагающие обычно почву 
и кравлю угольных пластов. Оlфаска а,ргиллитов зеленовато-серая , 

I В 660сновании ра,счленеНIIЯ угленосноЙ толщи местор,ождения нема.1юе значе
н�' Jll'мели такЖе' р'езультатЬ! изучения спорово-пыльцевых комплек<:ов, получеНilЫI!' 
Е. М. Андреев,оЙ. 
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серая ,И черная. У,словия наКОiПления 'Осадков 'НИЖiНеРЫЖlКО.IЩIЮЙ !IlОД
свиты характеризуют,ся ГОСПОДСТВОМ речного режима по сравнению 
с бассейновым реЖlИМОМ, преобладанием которого хар,актеризовалось 
листвяжнинскюе в,ремя. 

. 

В IНИЖlнеРЫЖlков;акой п'О,дсвите Н. Г. Вер6ИЦIЮЙ , В.  М. Ковба,синой 
и Г. П. Радченко, 'Определены следующие характерные формы: Koretro
phyllites speranskii (С h а с h 1 . )  R а d с Z., Paracalamites tomiensis 
R a  d с Z . ,  Noeggerathiopsis derzavini N е u Ь., N. intermedia R а d с Z.,  
N. theodori f. posteriori R а d с Z. ,  Cordaicarpus ellipticus R а d ,c Z.,  С. elon
gatus R а d с Z.,  Angarocarpus ( ? )  angaricus R а d с Z. и др. 

В Кузнецком баасейне эти формы характеризуют низы промежу
точной ПОДСВ1!ТЫ верхнебал ах'онск'Ой 'СВИТЫ, которая отнесена к нижней 
r1е\рми. По ДаННЫМ Е. М. Андреевой (1 953) , ,дл,я Нlижнерыжко:в,ской под
СВИТЫ хар актерен ,споровый комплекс с ,резким преобладаlНием кольце
вой ф ор мы � Zonaletes rotatus iИ кордаитовой фQРМЫ Zonaletes ruguli
{ег L u Ь е r. Значительно содержание Azonaletes similis L u Ь е r и Azo
naletes microrugosus W а 1 t r. Всегда П'р1!'СУТСТВУЮТ бугорчатые и шипо
ватые споры Azonotriletes echinatus А n d Г., Azonotriletes clivosus 
А n d r., Azonotriletes leviculus А n d r., Azonotriletes microcranifer L и
b e r. 

Верхнерыжковекая подсвита, .по ,да"ННЫм Г. П. РадчеНlКО, ,сопостав
ляется с верхнеаршановскими горизонтами Минусинс�ого бассейна 1!' ха
р гкте,ризуется наличием четырех УГОЛl>НЫХ пластов. В ее составе преоб
ладают песчаники и алев.рол:иты.  Неполная мощность ПОдiCiВиты 190 .ч 
(верхн.я,я граница :подавиты не Уlстаlновлена) . Раз,рез .верхнерыж:ковс.коЙ 
ПQдiаВиты отличается от Iразреза l:lижнерыжко.В;QКОЙ пореоб,ладанием пла
стов угля; КОЭфф1!lll;ие:нт общей умеНОClНОС11И колеблется от 30 до 45 % . 
Литологические признаки пород, JЗ 'Особенности их минеральный состав, 
о:б1на,ружИ:вают ЗlНа'Чит,ельное 'CXOДiCl1B'O 'с отлож·ениями ,НИЖlнерыЖl�ОВ-
екой п'Одсвиты. . 

В основании р азреза подсвиты залегают конгломераты и песчани�и_ 
Конгломераты состюят JJ,З гальки как чужеродных п ород (�ремнистого 
eOCTaIBa ) , так и пород осадочн'Ой угленосной толщи. Пл'Охая сортировка 
и 'низкая oKaT,aНlНocTb обломочного материала говорят о недалеком 
переносе :их от области питания. ПО-ВIИДИМОМУ, конгломераты формиро
вались в периоды внут.рифор.маuи()нных размывов,  что подтверждается 
и резким контактом этих пород с ПОД:СТJI�ающими их ар'гиллитами. 
Выше конгломератов залегают песчаники, среди кото,рЫХ различаются 
средне- и .мелкозернистые р а.зности. В мелкозернис.тых наблюдается 
л учшая .сорти:ровка кластического материала и обилие углистого веще
ства:  По литологическиiМ признакам песчаники можно отнести к осад
кам приу,стьевых частей речного потока ( нижняя и >средняя ча'сти раз
реза)  и пойменным образованиям (верхняя часть разреза) . В усло
виях пойменных б()JIОТ формировались, по-видимому, и пласты угля. 
Алевролитов больше в верхней части разреза подсвиты. Аргиллиты 
в подсвите сравнительно редки. Тонкая горизонтальная слоистость, обо
гащенность обугленными !растительными 'Остатками, ,а также другие 
те&стурные особеННОСТiИ алевр'Олитов и аргиллитов указывают на отло
жение осадков в мелководье !Водоемов, в близи береговой линии. 

ВеРХНejРЫ�КО,вока,я iПодсвита ха:раlктеРlизуеТiСЯ налич.ием р ас'tитель
ных фо,рм Paracalaтites angaricus К о v Ь., Noeggerathiopsis intermedia 
R а d с Z . ,  N. derzavini N е u Ь., N. theodori f. posteriori R а d с z.,

· Cordai
carpus ellipticus R а d с Z.,  Cardiocarpus elongatus R а d с z. 
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в верхней части подсвиты появляются новые формы Noeggerathiop
sis latifolia N е и Ь. ,  Zamiopteris longifolia S с h v., 'Cordaicarpus trapezoi
�dalis V е г Ь., Cardiocarpus rotunda R а d с Z . ,  С. jamnensis V е г Ь., Сато
sospermum oviformis R а d с z.,  Bardocarpus discreta N е и Ь. 

В Куэ:нецком бас'сейне большиНlСТВО ЭТИХ форм. характеризуют 
б6ЛЪ>ШУI<), верхнюю часть промежуточной и низы ишановсжой ПОДСВИТl?l, 
верхнебалахонской свиты. В верхнерыжковской подсвите Е.  М. Андреес 
вой изучен споров�-пыльцевой комплекс, В котором преобладают коль
цевые формы Zonaletes rotatus L и Ь е Г. ,  :в меньшем количестве пр:исут
ствуют Azonotriletes microgranifer ( 1  Ь Г. ) L и Ь е Г, Az. trilaterus А n d Г, 
A2'Onotriletes clivosus А n d Г, Az. consitus А n d Г. ,  Zonotriletes psilopte
.rus L и Ь е Г, Az. leviculus А n d Г. , Az. rugulifer L и Ь е Г, Az. subuliformis 
A n d r. 

В ,ба{:.сеЙне 'ope,Дlнeгo течения р .  Ангары 'от,ложения 'РЫЖКOiВ,ОIЮЙ 
'свиты представле,ны главным обр азом РЫХЛЫМlJl песчаниками и уплот
ненными глинами; алевролиты IИ конгломераты играют незначительную 
роль. Угли ПрИСУТС'I1вуют В 'Виде П:Р ОПЛ 8lСТlЮВ мощностью 0, 1 -0,3 м. 

В почвах гл�н, в пропластках угля наблюдаются р а стительные остат
ки, :расположенные ,вертикаль:но по 011ношению к наслоению породы, 
что указывает на за'хоронение их на месте произра'стани'я. По тек'стур
ным признакам глины относятся 'к осадкам мелководных зарастающих 
:водоемов с застойным ,реЖlИМОМ баосеЙна. 

Конгломераты встречаются в виде р'едких прослоев мощностью 
1 ,5-3 м. В OOCТlaBe обломков преобладают гальки алевролитов и аргил

.литов; гравийный матер,иал предстаiВЛ€iН обломками :кварца, кремней, 
алевролитов и арги.лл.иrrов. В большинстве случаев конгломераты КОСО
слоистые и залегают с .резким конта,ктом на , у,глистых глинах IИЛИ 
углях. Общая мощность отложений 'свиты зде,сь 1 50-200 М. 

Нижнепе:рмский ,возраст осадков ),!становлен по комплексу :расти
"тельных .остатков и спорово-пыльцевым спектрам. 

В ;нижних горизонтах свиты, р аЗВlJТЫХ !На левом берегу р .  Ангары 
ниже устbIЯ Ip . П8iРЧ1, 'ВС11речены р астительные оста11КИ Koretrophyllite.s 
kemerovensis (С h а с h 1 . )  R а d с Z.,  Phyllotheca sp., Cordaicarpus tomien
sis R а d c  Z., Angarocarpus murensis V е Г Ь. sp. nov., Angarocarpus (?)  
,angaricus R а d с z. sp.  nov., Samaropsis angarica V е Г Ь. sp.  nov., Sama� 
.ropsis (?) anomala V е Г Ь. sp. nov., Condomajella oviformiS R а d с z. 
sp. nov. 

Перечисленные формы в Кокуйском месторождении  хар актеризуют 
нижне,рЫЖIКОВ,QКУЮ подсвиту, а в Кузнецком ,баюсейне - IН!ИЗЫ ,П!ромежу
точной ПОдIСВНТЫ . 

В ,жваЖИlНе в бассейне правобережья р. I(арабулы ('Верховье I1рИ� 
,ока р. Кежма) встречены Noeggerathiopsis intermedia R a  d с z: ,  N . . cf. 
derzavini N е и Ь., Angaropteridium sp. nov., Cordaicarpus aff. ellipticU$ 
R а d с Z.,  Samaropsis аН. matvievensis S с h w., Carpolites ' sp., которые 
в I(OiКУЙ!СКОМ меС'I'OiРОЖДе!НИIИ та,кже хара!ктеризуют rРЫж,к.овскую 'свиту. 

В этих же осадках выявлен спорово-пыльцевой iКомплеКiС (опре,,'!,е
ления . Е. М. Андреевой) ,  в котором преобладает пыльца кордаито.В 
Zonaletes rugulifer, Z. rotatus, Z. crispus, Z. angustelimbatus и Z. sar
.costemmum Z и Ь. (25-30 % ) .  Споры каламитов Azonotriletes micro
fUgOSUS и А. similis L и Ь. состаВЛ5JЮТ до 1 5  % ;  шиповатые споры па.по� 
РО'I;ников со�тавляют до 20 % .  В стречаются �поры А�Оl1дtгilе.tеs a.cp'ЦГ�· 
tU$ А п  d Г.,  А. palcus А n d r. ,  A. aculeatus А n d г. ЭтОт комллеlЧ:� 
Е. М: Андреева сопоставляет с.о спеК'l1рами, характерными для ни Ж lЩ-
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перм,ской подсвиты Кокуйского месторождения и нижних горизонтов. 
промежуточной подсв.иrrы КУЗiНецкого бассейна. 

В верхних горизонтах овиты, вскрытых на левом берегу р .  Ангары 
ниже устья р . Глинки, встречены раСl1ительные остатки Sphenopteris· 
ischanovensis Z а 1 . ,  Noeggerathiopsis intermedia R а d с z. sp. ПОУ., 
N. iljchini V е г Ь. sp. поу., N. kryschtofovichii R а d с Z., Crassinervia cf. 
kusnetzkiana (С h а с h 1 . )  N е u Ь., Zamiopteris angarica Z а 1 . ,  Evenkiella 
tenuinervia R а d с Z. ,  Radicites sp. 

• . 

В более высоких слоях :раЗ.реза, ,развитых на л'евом берегу р. Ан
гары 'в у,стье р .  Карадима, Вiстречены Noeggerathiopsis kryschtofoV'ichii 
R а d с Z. ,  N. koradimensis V е г Ь. sp . поу . , Radicilis sp .  Приведенные ком
плексы р астителынхх фОIРМ в КУЗiНецком ба,ссейне характеризуют верхи 
промежуточной подсвиты, а также ишановскую и даж'е кемерОI;lСКУЮ 
гюдсвиты. 

Спорово-пыльцевой сп е кт'р из ЭТЛIХ отл ожений ( опредеm·ения 
И. А. Сиверцевой) отличается большим содержанием спор каламитов· 
Azonotriletes microrugosus W а 1 t 1". И А. nigritelles L u Ь. (до 60 % ) , 
а т акже трехлопастных 'спор 'с шаг,реневой экзиной Az. trifigus А n d г. 

(ДО 35 % ) .  Споры папоротников Azonotriletes polaris А n d Г. ,  А. stativus 
А п  d Г., А. parvispinus L u Ь. встречаются в количестве до 1 9 % .  Пыльца 
кордаитов составляет 20 % ,  гинкгО'вых и цикадофитов 2 % .  Приведенный 
спектр характеризует iВ Кузнецком бассейне верхние Г0'ризонты проме-
жуточной пьдсвиты Л' более высокие гориз'Онты. 

. 

МИНУСИНСКИЙ ПРОГИБ 

Пермские отложения в южной ча.сти Крааноярского .края известны 
в очень небольшом числе пунктов . Они . Crохранились от размыва только 
в трех наиболее глубоких мульдах Минусинского межг0'РНОГО прог.иба:  
Бейской, Приенисейско-Абаканской IИ БелоозерскоЙ. Во всех этих 
мульдах сохранились ЛЛilliЬ наиболее низкие горизонты пермской 
системы - анаЛОIlИ Iпроме,жуточной и 'части ;ишановакой подсвиты Куз
нецкою баосеЙна.  В изучении пермоких отложений Минусинского лро
гиба 0'С0'бо важное значение имеют результаты исследован.иЙ Г. А. Ива
нова,  М. д. 3але·сского, В.  В. Соловьева, И. А. Санжара,  А. В. Сан
жара, И.  С .  Педана, В.  М. КовбасиiНОЙ 'И Г. П. Радченко. 

К нижней перми в МИНУIСИНСКОМ прогибе относятся верхние гори
з'онты непрерывной угленосной се,рии; они связаны совершенно ПOiсте
пенным переходом с подс'Гилающими ЛIХ верхнекаменноугольными, 
также угленосными отложениями и отделяю1'СЯ от них главным обра
зом на  основе палеоботанических данных. Эти ве,рхние горизонты угле
НОСНОЙ 'серии сложены ПОЛИМlИктовыми и аРКОЗОВЫМ111 песчаниками и 
алевролитами преимуще,ственно светло-оерой окраски. Прослои к'Онгло
мерата Iредки и довольно непостоянные; они носят в нутриформацион
ный хар актер и обычно 'Образованы .мелкоЙ и хорошо окатанной галь
кой чуждых угленосной ТО\IIще пород - кремней, раз.личных кварцшгов 
и метаморфичеСКiИХ пород. Аргиллиты являю1'ся подчиненными поро
дами в в-ерхних горизонтах угленоаной се:рии и играют наибольшую, 
р оль 'лишь iB их средней части. Общая (неполная) ,мощность нлжне
п ермской толщи .в Минусинском бассейне 900- 1 1 00 м. Она заключает 
до 28 пластов угля, распределенных по разрезу достаточно равномерно; 
большая часть этих пластов достигает рабочей мощности. 
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Нижнепермские 'Отложения в Минусинском прогибе да недавнего 
времени падразделялись ( Г. А. Иванов, 1 929) на  две 'свиты ( снизу 
вверх) : белоярскую :ИI нарылковскую. В последние гады было, аднако, . 
устана,влена, что свиты эти Jlитологически iИ по угленосности поч�и не 
отличаются одна от другой, 110гда как фитост,ратИ'графические данные 
позволяют разделить эту толщу на :иные части. В ,соатветствии с этим 
Г. П. Радченко ( 1 955) предложил в,сю нижнепермскую толщу объеди
нить в одну свиту - а р ш а н 'о в С К У ю. 

Самая нижняя часть аршановской СВИТЫ {мащностью 1 20- 1 40 .+t 
выделяет,ся под названием совхозной nодсвиты (гор изонта) , котар ая 
заключает, па  определению Г. П .  Радченко, весь,ма характерный кам
плекс растительных остатко:в Angaropteridium cardiopteroides (S с h т.) , 
А. teleuticum R а d с Z., Gondwanidium sibiricum (Р е t . )  Z а 1. ,  A ngaridium 
lopatini S с h т., Noeggerathiopsis tomiensis R а d с z. ,  N. theodori 
f. posteriori R а d с z. и др . 

Вышележащая . ташебuнская nодсвита (горизонт) аршанавскай 
СВИТЫ достигает 160-1 80 м. В ее составе преабладают слюдистые свет
ло-серые песчаiНИКИ, палосчатые плитчатые алеВРОJIJиъr; темна-серые 
аРТИЛЛiИТЫ занимают падчиненное пала*ение. Растительный комплекс, 
по заключению Г. П. Радченко., типичен для прамежутачнай подсвиты 
Кузнецкого бассейна (Koretrophyllites setosus R а d с z., Angaropteridium 
teleuticum R а d с z. , А. reniformum К о \� Ь. ,  N europteris pulchra N е u Ь., 
N. derzavini N е u Ь., N. intermedia R а d с z. ,  N. theodori f. posteriori 
R а d с z. , Bardocarpus discreta N е u Ь . ) . 

Верхняя - белоозерская подсвита аршанаБскай свиты представлена 
переслаивающимися серыми мелкозернистыми .песчаН}!lками, алевроли
тами, аргиллитами и уг,лями. Остатки Iрастений редки. Мощность да 
600 м. Среди р астительных остатков, па определению В.  М. �овбасинай 
и Т. П. Радченко., :встречены ,следующие «верхнебалаХОНСlше» формы:  
Angaropteridium reniformum К о v Ь . ,  Noeggerathiopsis derzavini N е u Ь., 
N. tebenjkovi S с h v., N. latifolia N е u Ь., Bardocarpus discreta N е u Ь., 
Condomajella rostriformis (N е u Ь. ) ,  С. typica R а d с z . ,  Samaropsis ииаЩ 
R а d с z. Пр'иведенный каМПJl'ек,с в Кузнецком бассейне являет,ся типич
ным для верхов промежуточной и ишаlнавскай падсвит. По всей вероят
ности, белаозер,ская падсвита являет'ся аналагом верхов прамежутач
най и низов ишановскай поД!свит, та,к как в самых верхах угле:насной 
толщи Г. Н. т'рошковой у,станавлены спары и пыльца, балее ха\рак'Ге'Р
ные для ишанOIВСКОЙ, а не для промежуточной подсвиты КузнецкогО' 
бассейна. 

Из приведенных данных мажно видеть, что. в МИ:НУС11'Нской котло
вине представлена лишь нижняя чаоть нижней пер ми - примерно по
ловина тага р азреза, который известен в северных районах к:рая. 

ОБЩАЯ СВОДКА 

Отложения перМ'ской системы шИ'рако rp а,спрастранены в северных 
районах к,рая - на Сибир,ской пл,атфор,ме, в Бнисейско-Хатангсжой впа
дане и в Таймырской складчатой области. 

В Алтае-Саянской скла.цчатоЙ' обла!сти 1I1Х р аспространение ограни
чено пределами Минусинского межгарного П'Р'огиба, где они сох'рани
лись в ,виде очень iНебольших пятен в центральных частях нес.кольких 
более глубоких мульд. На востачном борту Западно-Сибирской 
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низменности и в Чулымской синеК.ТIИзе пермские отложения не уста-
IЮвлены. . 

1( началу пер'мского перио.да большая часть территор:ии Кра,сно
ярского края освободил ась от моря.. Раннеперм(жая (сакма1рская ' и 
.арти:нсжая) тр,ансгреосия захватила толь.КО наиболее 'северные /районы 
края; она покрыла значительные площади ,в Таймырской складчатой 

'области и достигла >северной О'к.ра:ины ЕНИlсейско-Хатангской, впадины. 
Однако даже в Э'юй обла'СТИ формирование пермс�их отложений не 
везде шло в у,слов:иях мелководного м орского баСС'ейна; ме>Стами в за
пад'ном и центральном Таймыре преобладал лагунный режим. Именно 
с п оследним связано формирование здесь отложений ка'рской ав:иты 

Схема корреляции разрезов пермских отложений в различных 

Стратиграфические 
подразделения Центральный Восточный Енисейско-

с�е
И
�а lотдел l 51РУ

С 
Западный Таймыр Таймыр Таймыр ХатаНГ.ская 

впадина 

t>: � ':s: Эффузивы и туфы Лавы и туфы Эффузивы се :s: и Эффузивы и О :с u � туффиты туфы � 
:s: :s: 
Q.. ::r: 

f-< 

I t>: �акаревичевско- Черноярская u Верхняя угле- �исайлапская ... бражниковская угленосная v носная толща. угленосная '" угленосная свита. свита. ':s: "= 300-400 м свита. 75-'-1 10 м v 250-350 .At 500-600 м :s: ,q 
:с :;s 

се 
>< v Промежуточная Верхне-кожев-Q.. :с 
v О Крестьянская Байкурская толща (внизу никовская свита 

:с С морской фау- (внизу с фора-. ", :с угленосная свита . свита с мор-0:1 v ской фауной. ной, вверху миниферами, 
Q.. 600-700 м � v 500-600 м с фло&ой). вверху с углями 
се 

:.: >.. 700-8 О м  и ФЛОJ(ОЙ). 
270-4. О . .At 

u ':.: Соколинская Нижне-кожев-:s: у бойнинская Нижняя угле-
� :.: угленосная никовская свита u угленосная свита. носная толща. ' Q.. с морской фау-:>. 500-600 м свита. 650-750 .At Q.. '"' 500-600 м ной внизу. ':s: :с 
v . >,  Быррангская 260-300 м 

:s: ::.:: Ефремовская --- свита (внизу t: :с = �= угленосная свита. с флорой, ввер-, :s: :s: QOO м 
� ... :.: ху С морской Песчаников 0- . < U  

IZ: 
фауной). алевролитовая Тустахская 

:s: Лагунные ОТ-
800-1000 .At и аргиллитовая угленосная ':.: ложения. толщи С мор- свита с фора-::r: :s: 1000 .м Турузовская ской фауной. :.: миниферами u свита с морской 1 20-1800 .At Q.. Эвенкий- вверху. �OO М .  � екая свита. фауной. 600-:=;: 

:.: Морские ОТЛО- 800 М I � жения. 1200 .м U , '" ':.: o � Известняки и :с :с :s: 
:с '" :с сланцы с морской Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют V ,,=  >< 
::S O  Q.. фауной � '"' v � :>.  0:1 
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J3 запаLQНОМ Таймыре (,арГiИЛЛИТЫ и изве'СТКО'В:Иlстые песчаники с ооло
новато-водными пелециподами и растительными остатками) и отдель
НЫХ угленоаных ,пачек бы,ррангакой свиты ,в центр,альном таймыlе •. 

ЛагуНlНЫМИ песча:ным!и осадками IC ,пеле:ципода.ми IИ 'МелIК<OiВО.цными 
1'ер.р:и'геННbIlМИ морскими осадкамiИ 'с фора:м.иниферами пред:ставлены 
нижнепермские отложения в ба.осеЙне нижнего течения р. Полигая 
·на южном борту Енисейско-Хатангской впадины. что свидетельствует 
о значительном проникновении морсК'ой l1раоогрессии на юг со стороны 
НОРдlВик-Хатангсиюго района. 

На остальной площади, в Пiределах Сибирской пл.атфор'Мы iИ южнее, 
формирован:ие нижнепер.МСКИХ отложеiНИЙ происходило 'в условиях кон-

Т а б л и ц а  1 1  
районах Красноярского края (составил Г. П. Радченко, 1958) 

Северная Бассейн Норильский окраина р. Нижней Тасеевский Минусинский 
район Сибирской Тунгуски краевой про гиб межгорный прогиб 

платформы 

I Лавы с подчи- Лавы и туфы Корвунчан�кая Отсутствуют Отсутствуют 
ненными туфа- свита 

ми. 
Перерыв (?) 

1 Амбарнинская Дегалинская 
, неуrленосная продуктивная 
i свита. 35 .At свита. 250-

I Толща туфов 300 .At 

Перерыв и туффитов с Пеляткинская пропластками продуктивная 
Кайерканская нормальных свита. 1 80- Отсутствуют Отсут<;твуют 

угленосная по&од и БГЛЯ. 350 .At 
свита. 60-75 .At 3 0-40 .At Ногинская не-

Перерыв продуктивная 
свита. 1 50-

200 .At . 
.-... -. .......",. ---... � ,-..... .......... ,,--...."-' .-..."--" .-....--- ..-. ..-.. 

� ... Белоозерская про-:s: CQ дуктивная подсви-и 
Толща песча- ..: та. До 600 д 
ников с пачка- � 

Шмидщнская :t: 
ми алевроли- Бургуклинская и 

уг.цеНQCная Рыжковская о 
тов и аргил- продуктивная :t: Ташебинская про-свита. Q) 

I литов и тонки- свита. 250- продуктивная о; 
1 00-135 м '- дуктивная ПОД;СВИ-ми про пласт- 350 м свита. » та. 1 60- 1 80 м ками угля. 150-450 .At ..: � 

350-400 м ::.:: и 
CQ А накитская о Совхозная про-:t: продукщвная � дуктивная подсви-Е3 свита. 1 00 м о- та. 1 20-1 40 .AI 

-< 

Руднинская Листвяжнин- Побережная про-
угленосная Отсутствуют ская продуктив- дуктивная подеви-

" свита ная свита та 

http://jurassic.ru/



ЗЗ2 СТРАТИГРАФИЯ 

тинентальнаno режима и привела к абраз'Ованию угленооных талщ. Са
став и .мощность этих 'Отлажений в р азличных районах края з ависели ()"г" 
местных геотектанических усло.вий, кон'Гралировавших масштаб (раз
меры и глубину апус�ания) отдельньiх впадин 111 депрессий,  в кО'ООрых 
шла накапление кантинентальных осадков. С этими же абстаятеЛЬСl1ва
ми, а также с характером развития ландшафта и ги�рогеологических 
условий были с�язаны и працеосы углеобразования. 

Н аименьшей угленооностью (наименее благопрв,ятными условиями 
углеобразования) харакгеРИ.ЗOlвались в ранней лерми крайние северные 
и центральные iрайоны Сибирскай платформы - баосейн р . Чуни, север
нае Приангарье. 

Наибальшие мощнаоТiИ имеют нижнепермские атлажения в СКJIад
чатых областях - Таймыр-акай и Алтае-Саянской. В первай они дости
гают 1 700-2000 М, во втарай (Минусинс�ий проrи6) - 900- I I00 .11 
(неполная) . В Пiред:елах Сибирскай платформы наибальшую мощнасть 
эти атложения имеют в западных райанах - в  наибалее падвижных 
занах, непосредственно. примыкающих к Енисейскому _кряжу на юге 
(о�оло 400 М, IнеПОJIная )  и ceBe'pHalMY .прадолжению Бни.сеЙаких С/клад
чгтых CTIPYKTYP на севере (450 М) . В центральных районах Тунгус'скай 
с:инеклизы и 'В ба-осейне р .  Чуни мащность этих отложений наименьшая, 
местами не превышает 100-,1 50 М. 

В начал-е позднепермокай эпахи (первая паловина ( ? ) казанскага 
века) внавь праявилась марская l1рансгрессия .  Она имела значительно 
бальший размах и праникла далека на юг. Свобадными от трансгрес
сии оставались лишь _райаны западного. Таймыра, где прадалжалась 
фармирование угленасных ТОJIЩ ( КJрестьянская свита) . Марские или 
л агунные отлажеНJIIЯ в 'саставе верхней перми отмечены в ряде ,крайних 
северных районов Сибирскай платформы (нижнее течение рек К:отуя 
и Папигая) и в Бнисейска-Ленсwам прагибе. 

Начала паздней перми на Сибирскай платфарме знаменавалась 
фармираванием нецрадуктивных талщ преимущественно. песчанага 'са
става с гаризантами конгломератов ( р .  Нижняя Тунгуска - ногинекая 
свита ;  реки К:улюмбэ, Горбияч,ин, I<;атуй - аналаги наги:нс�ой овиты) 
или с перерыв ами -В осадканакаплелии (пе'р-ерыв меж�у шмидтинс,кай и 
кайер_канской свитами :в Норильскам районе) . Эта может свидетель
CТIВoнaTЬ аб усилении паднятий в периферических ча,стях Тунгусскай 
синеКЛJ!вы и значительном опус.кании ее внут,ренних райанав. Непра
дуктивные атложения iНагинскага в.ремени (уфимский век? ) ,  па  всей 
вероятности, акружают с юга область распространения морских и ла
гунных отложений в Енисейска-Ленскам прагибе и на севернай окраине 
Сибирской платфо>р.мы.  Мащность нагинскай толщи составляет 100-
200 М. В центральных частях Сибврскай платфармы атлажения, ката
рые мажна была бы пarраллелизавать с ногинской -свитай, па-видимому, 
вовсе -атсу'I1СТВУЮТ. 

Вышележащие верхнепер мские атлажения предстаlвлены пав�се
местна, где ани сохранились о.т паследующега р азмыва, нармальными 
угленосными асадками. Характерна, что. верхние их горизонты нередка· 
абагащены туфагенным матеряалом. Это указывает на начала вулкани
ческой деятельности во. мнаГl1Х р айанах Сибирскай платфармы. В триа
совае время пермские атлажения (табл. 1 1  ) были абильна интрудира
ваны основной м агмай, давшей начала секущим и пласtавым телам, 
т.раппав. 
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ТР ИАСОВАЯ СИСТЕМА 

ВВЕДЕНИЕ 

Обла,сть р азвития парад триа'СОВОI1а воз'раста приурочена к север
ной част;и Красная'рскага Кiрая. ТриаСQвые отлажения здесь ширака рас
ПР,QстраI:Iены и известны 'В южнай час�и Таймырскай складчатай об
ласти, ,в У,сть-ЕЮl1сеЙСКQЙ и ХатаНI1скай впадинах, а также на Сибир
скай платфор ме. К нижнему триасу в этих р айанах относят мощную 
толщу вулканогенных порад, преимущественно р азноабразных туфоген
ных абразаваний и лав. Осадочные пароды, в ,аснавнам терригенные, 
Иiгр ают в составе нижнет'ри асавай талщи падчиненную р оль. В пре
делах Таймырской складчатай облаеш iи в р аспалаженных южнее 
,Усть-Енисейскай и Хатанг(жай :впадинах установлена Iраспространение 
марских и пр.иlбрежна-лагунных триа'СQВЫХ отлажений, наибалее пална 
лредста'вленных (в.оеми тремя отделами) на Вастачнам Таймыре 
( р айан мыса Цветкова) и в Хатанг'скай впадине. 

В Таймыр,скай складчатай абла'сти и в ,севеРiНай части Сибир,(жай 
платформы триасовые атлажения тесна 'связаны с падстилающими их 
верхнеперм скими отлажениями, вслеДСТВJlе чегО' в соатвет,ствующие раз
делы предлагаемого ниже оче:р,ка включена также аписание нерасчле
венных верхнепермских - нижнет,риасовых отлажений . 

. ТАЙМЫРСКАЯ СКЛАД ЧА ТАЯ ОБЛА СТЬ 

В Таймыр,скай складчатой ,области 'веРXiнепермские отложения не
редка перекрываются талщей вулканагенных пород Тlрапповога кам
плекса. Эта тюлща представлена перемежающимися между сабай па
кравами асновных лав :и их туфами. Преобладают п окровы лав, при
ураченные главным образом к веРХlней чаСПJI раз'реза.  В их слажении 

. участвуют р азнаобразные базальты и ИНlагда спилиты. В Кlравле наблю
даются миндалекаменные р азнавидности. Мощность покравов эффу
зинан обычна колеблет'ся в пределах 30-40 м и лишь в атдельных слу
чаях бывает бальше. Каличества ПОКРlOвав также непостаяiННО  (4-5 и 
БОJlьше) . Местами ,среди эффузивов, преимущественно в нижней ча,сти 
.раЗlреза, встречаются пачки туфагенных песчана-глинистых парад 
с остатками наземнай р астительности и пресн6вадных пелеципад; 
в !Самай верхней части раз'реза по,падают'ся редкие растительные отпе
чатки. Мащность талщи вулканагенных пород изменяется в пределах 
,ат 100- 1 50 до 800- 1 100 М. 

Отнасительна 1Вiремени фарми:рона,н,ия !вулка.ногеннаЙ толщи не 
существует еДИJнога мнения. Отдельные геолог,иl считают, чт,о вулкани
ческая деятельность на Таймыре происхадила талька в течение верхне
перм,скай эпохи, главным ,образом в конце ее; другие же палагают, ЧТО' 
Э1 ат працесс прадалжался и в триаоовом периоде. 

На б6льшей части территории Таймырскай ,складчатай абласти 
эффузивные траппы и их туфы лежат IHa р азличных горизонтах терри
тенных атложений верхней перми, ахарактеризованных ф ауной и 
флорой. 
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СТРАТИГРАФИЯ 

в западной ча,сти ,окладчатой облаеш 
(рис. 35) , '8 ПриеН1исейсюом 'районе в пес'Чано
глинистых породах, залегающих :под ПejJ)ВЫМ 
покрово'м базальтов, и ме2ЮДУ первыми дву,мя 
Н!ИiЖНИМИ покров,а,ми' эфФузивов найдены остат
ки ООЛОНOIватоводных и пр,еоновод,ных пеле
lIiШЮД Palaeanodonta castor (Е i с h w. ) ,  Palae
тutella concinna L u t k., Anthracoтya excent
rica L u t k, А. tomiensis С n а 1 f . ,  А. fedotovi 
с h а 1 f . ,  А. lata С h а 1 f., А. tschernyscheW}i 
С h а 1 f., А. subparallela С h а 1 f. 

Е. М. Люткев;ич, определивший эту фауну, 
указывает на . сущеС11вование иде,нТlИ�,НOIГО 
фаунистического КОМlпл,екса в отложениях 
кольчугинакой овиты I\уз,неIlJКОГО бассейна. 

В прослоях туфогенных пород, р азделяю
щих базальтовые покровы, иногда встреча
ют,оя р а'ClТительные ,о'tпечатки. Так, в верховье 
р. Малой Пуры в туфф:итах, залегающих на 
выооте �BYX третей раз·реза эффузивной толщи 
мощностью ,до 750 м, Ю. Е. Погребидюим были 
обнаружены остат,ки ,р астений Cladophlebis 
tajmyrensis S с h w е d., Sphaenopteris trisecta 
S с h w е d., Sphenobaiera tajmyrensis S с h w е d. 
По з а,ключению Н.  А. ШвеДОВ'а, ,в этом :р асти
тельном .комплеюсе фOlр.мы, ,свойствен:ные 
нижележащИiМ пер мским отложе;ния,м и близ
юие юраким Пiредставителям, от,сут,ст,вуют . .  
Вероятнее всего, данная флор.а является 
триасовой, В,Qзможно нижнетриаОQВОЙ. 

По данным А. М. Дам:и'Новой, в р айоне 
верховьев р .  Фадью-I\уда угленосные отложе
ния \Верхней перм'И ооглаоно перекрыты туфо
лавовой СВИ1'ой мощностью от 300 до 1 000 м .  
На р азмытой поверхности вулканогенных по-· 
род залегает пеС11РОlliвет,ная свита И'з конгло
мератов, пеочаников IИ сланцев, в составе' 
которых большую роль игр ает обломочнык 
вулканогенный материал. Мощность свиты до
стигает 1000 м. В ее БеРXJней части БЫJIИ об
наружены остатки флоры Callipteria sp., близ
кой Callipteris karskiana Т s с h i r k. et Z а 1 . ,  
Schizoneura sp. ,  Podozaтites (?)  sp.  (ОIП.реде
ле,ния М. Ф. НеЙБУiРГ) . По своему cocTalВY 
флор а ЯБляетсlЯ омешанной. Callipteris отно
сится к верхнепермскому комплексу, а две 

Ри,с. 35. Разрез эффузивной толщи Запаcn:ного Таймыра 
(IПО Ю. Е. ПогреБИЦКQlМУ и А. И. Иванову) 

1 - полимиктовые песчаники; 2 - пелитовые и псаммитовые' 
туффиты; 3-туфоконглоr;;ераты; 4-базальтовые витро· и лито· 
кластические туфы; 5 - покровы ба".льтовых лав; 6 - покровы.. 
шаровых лав, спилитов; 7 - отпечатки ископаемой ФЛОРIol; 

8 - остатки раковин пелеципод 
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остальные формы приоущи мезозойокому ,комплекоу. В частности , Podo
zaтites КОlнстатирован и на  мысе ц,вет,кова в средней и верхней частях 
разреза ИНд!Ciкого я,руса нижнего ТрlИаса . 

По наблюденИiЯМ И. М. Мигая ( 1 957) и В .  А. ЧерепаlНOiва ( 1 9Ы) ,  
в бассейне р . Ф адью-Куда (ореднее течение р .  ВеРXlней Таймыры) про
слежИ'ваются иные ооотношения между ,вулканогенными породами и 
вышележащи'ми толщами. Из этих наблюдений Iследует, что верхне
пермские угленоаные отл'ожения согласно перекрыты пер мо-триасовой 
лавовой свитой, на которой согласно лежит толща фауниотич�,ски не
охарактеризованных пеО11роцветных порюд пермо-триаса мощностыо Д() , 
800- 1 100 М. Последние выделены И .  М. Мигаем в песrроцветную, 
а В .  А. Черепановым - в фадьюкудинскую свиту; в породах п оследней 
найдены едини�ные, плохо ,оохранИ'вшиеся остатки спор ТР:И1а,оового ' 
облика. 

В вышележащей толще, состоящей из алевролитов, песчаников и 
аргил,литов с прослюями конгломераТОВ, согласно залегающей на пестро- , 
цветных породах фадьюкуjщнской 'свиты, эт,ими исследователями были 
обнаружены в нижней чаОТИl р азреза остатки н:ижнетриа,оовых пелеци
под Adontophora cf. canalensis С а Г . ,  А. ех gr. fassensis W i 5., А. cf. 
brevis S р а t h (опре:делеIНИЯ Ю. Н .  Попона ) .  Выше !ра,сполагаЮТIСЯ 
пласты песчанистых пород с отпечат,кам:и ,растений Neocalamites ( ? )  sp., 

Protoblechnum sp., которые, по  мнеНИIq Н. А. Ш,ведова ,  близ,ки предета
вителям щревнемез'озойской флоры. В самом верху этой толщи песча
НИКО'В, алеВlРОЛИТОВ и аРГИЛЛИТlOв были встр,ечены отпечатки Neocalami
tes carcinoides Н а Г Г i s, N. ( ? )  sp., Thinfeldia sp., Taeniopteris sp., среди 
которых, по определениям Н. А. Шведова, lимею'Гся р а,стения общие или 
достаточно близкие верхнетриасовым и даже рэ'ООким фор,мам.  Данная 
толща пород была выделена В .  А. Черепановым в мамонову евиту, мощ
ность которой при,нята в 1 300 м. И. М . Мигай р анее полагал, что она 
имеет мющность более 3600 М и разделяется на две самостоятельные · 
части - ,нижнюю и верхнюю м амоновы 'свиты. 

Следует отмеrrить, что Л. С .  Пуз,анов, ПРОВОдJивший геОЛО1гическую , 
съемку 'В баосейне левых ПРll.ТОКОВ в ерхнего rr,ечения ' р .  Верхней Тай
мыры, также пр'изнавал триаоовый возраст для лавовой 'свиты, нО'·  

полагал , что она залегает несоглаоно на ве'рхнепермских О'тложениях. ,  
На существование размыва верхнепермских отложений, предшествую
щего образованию вышележащей вулканогенной толщи, указывают 
С. М. Тильман и Л. С. Пузанов - для левобережья нижнеI10 течения 
р. Верхней Таймыры , и В. Д. Дибнер и Е. Н .  Фрейбер.г - для западного 
побережья Таймырского О'зера и левобережья и,стоков р. Нижней Тай
мыры. 

Весьма  интересные материалы имеЮТIСЯ по райOlНУ мыса Цветкова, 
где И'I М. Мигай выделил' эффузивно-туффи'ювую свиту мО'щностью , 

280-320 М, залегающую на .верх;неПе1рмских О'тложениях с кажущимся 
сО'гласием; в основании разреза этой свиты имеется горизонт туфокон
гломератов, местами замещенный !Паровыми лЭ'вами. СВJИШ сложеlна ПО'
кровами мандельштейнов, разделенных пачками туфогенных песчани
ков, аргиллитов и алевролитов . В последних были обнаружены р а,сти
тельные остатки Cladophledis sp . ,  Araucarites migayevi S c  h w е d.,  кото
рые, по определениям Н. А. ШведО'ва, имеют Н'ижнетриасовый возраст. 
Это з аключение подтвержда,ет'ся и ,щРУГИМlIl ф актами. В вышележащей 
О'садочной толще мощностью дО' 1 80 М , состоящей из алевр,олитов, .  
чередующихся с аргиллитами и песчаниками, находились остат!\и Lin-
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gula aff. borealis В i t h. ,  L. acuta Р о р о w, Estheria gutta L u t k., 
Е. aequiale L u t k. (определения Е. М. Люткевича и ю. Н. Попова) , 
Прliсущие нижнему тrр,И1а,су (индско.му яру,су) . 011сюда же Н. А. ·Шведо
Р,ым были определены отпечатки Araucarites migayevi S с h w е d, риу
ospermum sp. 

Последующими ИОCiJIедованиями и.  с.  г'рамберга в районе того же 
мыса Цвепюва было установлено наличие здесь двух эффузивно-туфо
генных толщ, о которых ,еще в 1 943- 1 944 П. было изве,СТНО по рабо
там 'Г. п. Кочеткова.  Одна из них является пермской и 'связана по-сте
пенным переходом с угленосными отложениями верхней перми. Мощ
ность ее достигает 250 М. Верхняя же эффузивно-туфогенная толща, ОТ
деJlенная от нижележащих по'род перерЬ!'вом, имеет триасовый воз,раст. 
Она образует единый ритм осадк,о,накопления с вышележащими фауни
с1·ически оха1рактеризованными породами инд,ского я,руса нижне,го 
триаса. В этой веРХlней эффузивно-туфогенной толще и найдены расти
тельные ост а ТК:ИI триасового возраста. 

Таким образом, Iсовершенно определенно устана.в.ливает'ся, что 
в Таймырской ,складчатой области вулканическая деятельность весьма 
активно протекала в ,конце :верхнепермской и в начале НИЖiнетриасовой 
эпох. Однако самые первые признаки вулканической деятельности стали 
проявляться уже со второй половины нижнепермской эпохи. На это 
указывает ПРИСУl1ствие некотор'Оло количества туфогенного материала 
в составе песчаНО-ГЛИНИIСТЫХ отложений верхней части р аз,реза нижней 
перми в ряде пунктов складчатой области. Кроме того, местами, 
/видимо, происходило излияние базальт'Овых лав, например в бассейне 
р. Малахай-Тари, на востоке ПОЛУОС11рова. 

Что же касается фаунистически охарактер'из'ОваlННЫХ морских отло
жений три асовой системы, то в пределах Таймырской склаiдчатой об
лаСТЕI они имеют весьма 'Ограниченное ,раЗВИ1iие и обнажаются лишь на 
мысе Цветкова побережья Хата нгского залива и в  примыкающих к нему 
участках юго-,восточной окраины гор Бырранга. По наличию довольно 
обильных остатков разнообразной фауны здесь выдеЛЯЮТ1СЯ отложения 
всех трех отделов. Их хаiрактеристика дается В ПО1следующем 'разделе. 

ХА ТА НГСКА Я ВПАДИНА 

Триа,с'Овые ОТJ10жения, включающие 'Все т,р и  отдела, обнаружены 
только на востоке и cebep'O-востоке Хатангской впадины, в р айоне 
Тигя,но-Анабарской антиклинали, Юрюнг-Тумуаской :и' Ильи:но-l\ожев
никовскои брахиантиклиналей и вдоль ,кр ая Таймырской складчатой 
зоны, вплоть до в осточного окончания Таймырюкого озера на западе. 
На всей остальной пл'Ощади Хатангской впадины ИЗlвестны только ниж
ние горизонты Тlриа,са, в ходящие в ,cocTaIf фундамента и представлен
ные в значительной части вулканогеННЫМJ11 образованиями (эффу.зивно
туфовая свита) . 

МОЩНОСТJ\I три асовых отложений достаточно велики. Даже нижние 
горизонты их достигают в Хатангской впадине 1 000 М и более. На 
cebepo-вост'Очной ,ок,раине ХатаНГ1СКОЙ впадины суммарная мощность 
триаса jIJОХОДИТ до 1 600 М, сокращаясь к югу в ,сторону Тигяно-Анаба'р
екой антиклинали до 700 М. При этом зде,сь представлены, по-:видимому, 
.все ярусы триасовой 'ОИlстемы. 
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Лежащие в асновании триаса вулканагенные обр азавания были 
атмечены на южном баiРТУ Хlатангской впадины еще в 1 905 г. О. О. Ба
клундам и И. П .  Толмачевым ( 1 914) . В 1 936 г. Т .  М. ЕмеЛbi5шцев 
( 1 939) описал выхады эффузивна-туфогеннаи толщи в ,ра йанах горы 
Балахны и вазвышенности К:иряка-Т ас, на отнес их, аднако, к ш�р ми. 
В скважинах Нардв.и,кекога ,р айон а  три'асавые атложения сначала Пipи
нимал,ись за низы юры ( рэт-лей'а,с) , на уже Т. М. Емелья!нцев ( 1 939) 
высказался за присутствие здесь триас.а.  

Н ачиная 'с  1 94 1  г.  три.аС ( все три отдела )  стал 'выделяться в р аз -
. 

р езах ·с.кважин, а также ,в абнажениях lНa ЮРЮНГ-ТУiму.с:окаЙ, Ильи.но
I(ажев,никавскай брахиантиклиналях и н а .  Тигяна-Анабар,скай антикл.и
нали благадаря произведенным Н .  И. Н аважилав ъrм апределениям 
фауны. Эффузивна-туФфита/в ая свита, падстилающая ма/рскай триас 
в НОРДВИIК,СКОМ ,р айоне, в настаящее ,время от.наеитоя ,к ,верха,м urерм:и. 
В 1 943 г. триаоавые атлmкения были абна'ружены Т. П. �очет:!ювым ,на 
северном борту )\атаiнгскай ВПЭJI,ины в iрайане мыса Цвепюва. К за,паJI,У 
О'т р айшrа мыса Цвет:кова ,вдаль ,север,наго борта впадины тр.иасовые 
отлажения были IIIIраслежены Ф. И . .l1BalHalВbIM, А. Б. Алексеевой, В. А. Ви
ноградовым и В .  Н .  Хорька,вым.  Ниже ПРИВWI;И110Я ,кра'I1кая хар акте
Р,ИlСПflка триа,совых отлажений Хатангс,кой в п адины. 

Н ИЖН И Я  ОТДЕЛ 

Разрез �риа,С.а в  Хатангской впадине Начи,нает'ся с эффузивно-туфо
ваЙ св.иты, воз:р аст которой остается еще не впалне апределенным. 
В р айонах мыса Ильи, бухты К:ажевникова и Южна-Тигянскай площади 
эта ,свита, ,состаящая 'из основных эффузивов, чередующихся с .  туфами 
и туффитами, имеет ,мащность да 160 и даже 227 ом и, п а  имеющимся 
данным, согласна нал еr:ает на О'I1носимую к татар скому ярусу мисай, 
лапскую ;свиту, также з аключающую туфогенные породы. В самай 
эффузивно-туфавай свите найдены остр акады, аiIределявшиеся 
О. Э. Лев (Darwinulla parallela S р i z h., D. acuta L е v.) , котор ые 
являются общими с мисайлапскай СВИ1'ой и тяготеют к татарскому 
Я\русу ( l(алиНlКО и Емельянцев) .  Вышележащие МOiр,С,\кие триасовьiе отл,аl.. 
жения налегают на ЭффУЗ1ИВНО-ТУфОВУЮ СВiИТУ И па�СТJf.лающие ее о са
дочные толщи перiМИ с углавы м  несогла,слем, благода,ря 'чему н а  
ЮРЮНГ-ТУМУiсскай бр ахиантиклинали ,и на ,своде Тигяно-Анабарсюай 
антиклинали эффузивна,туфовая свита палностью р аз мыта: Все это 
дает оснавание а11НОСИТЬ '7ффУЗJiВIНО-ТУфОВУЮ ,свиту ·еще и к перми. 

I( югу 0'1' Нардвикскаго ,района эффузивна-туфавая свита, БУДУЧЯI 
перекрыта уже юрай, а н а  р. I(отуе даже мелом, обнаруживается 
в 'разрезах скважин в р айоне бухты Сындаска (Хатангский залив) и н а  
р .  Катуе. Мащность е е  в бухте Сындаско в>оею 24 оМ ,  н а  р .  Катуе 
у южного .борта Х ат,ангскай в п адины не мен.ее 75 ом. Начиная IC между
речья Папигая и I(атуя и далее на з,апад в улканогенные обр азования, 
главным 'Образам ПОКрО'вы аснавных эффузивов, мощностью да 1 000 .м 
и более слагают целикам ю�ный б орт впадины, паnружаясь н а  север 
под юрские и мелавые отлажения (Пальк.ин, 1 958) . 

I( .западу от Хат,ангскаго залив а  эффузивно-туфовая свита п:аЯ'в
ляеТlСЯ в гарставам паднятии гор ы ' Балахны, где, по данным П. С .  Во
ронова и В. А. ЧереПalнава,  OlНa предrставлена туфа:м:и, туфо<бреКЧИЯМII:f и 
ман.цельштеЙнами. 
22 I(расноярский край, ч. 1 
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Н а  северном склане Хатангскай впадины в районе мьюа Цветкава 
эффузивно-туфавая свита (.песчаники, алевралиты, аrpгиллиты, туф
ф иты, конгламер аты, вверху пак,равы эффузивав) лежит, . по наблюде
ниям И. С. Г'рамберга ( 1 958) , 'с угловым неооглаоием 'На Iпа:родах .пер ми 
и ,кверху без перерыва сменяется МО.рскими нижнетриасовыми отлаже
ниями. В верхней (триасавай) эффуз.ивна:туфаваЙ свите найдена листо
вая флара Cladophlebis sp., Araucarites sp., близкая IK Araucarites tonnen
sis N е u Ь. из мальцевскай свиты Кузбаоса, Phoenicopsis sp. (па заклю
чению Н .  А .  Шведова, мезазайскога типа) , садержащая формы, общие 
с вышележащими индскими .слаями. Мощнасть эффузивна-туфовой 
св,иты здесь 280-320 М, но .западнее, на р еках Подкаменной и Че.рно
хребетнай ана воз:растает до 700'--'-750 м, а на скланах возвышенностей 
Тулай-Киряка-Тас и КИlряка-Тас даже да 1 200- 1 300 м (В.инаградрва и 
Хорьков, 1 955 г. ) .  В составе овиты 'наблюдаеТОЯ Чejредова,ние iПо�ровов . 
базальтав, базальтовых туфов, туфф'итав и песчаников; присутствуют 
конгламер аты с галькой пермских осадочных пород, базальтов, долери
тав и фельзитовых парфиритов. 

Следует отметить, что И. М . .мигай ( 1 952) - для р айона мыса 
Цвет:кова, А. Б. Алек'сеев,а - для баосейнов р ек Пмкаменной и Черно
хребетной, В. А. Винаградов 'и В. Н. XOlpbKaB - для воз,вышен:ностей 
Тул ай-Киряка-Тас и Киря'ка-Тас iвыаказьшаются за ат'сутствие ,перерыва 
и углоного несотлааия между u.rермью и ЭффУЗИВiНО-ТУфОБОЙ ,овитой. 
Однако :на мысе Цвет,кова такое мнеН.де о.ПIЮВ�РГНУТО иоследава'Ниями ' 
И. С. Г:рамберта, а в райане ре,к По,щкаменной и Чернохребетной, па 
данным самой же А. Б. Алексее:вай, степень дiислоци'рованнOIСТИ ,перм
сюих и т:риа,СQВЫХ отлажений и даже их лростираlНИЯ ;реЗJЮ iразличны. Н а . 
склонах же -вазвышенностей Тулай-�и,ряка-Та,с и Киряка-Тас кантакт .' 
эффузив,на-туфовай овиты 'с ле,рмью не наблюдалоя. 

Падвадя итаги раосмотрению эффузивна-туфавай свиты, следует ' 
признать, чтО. ана, по воем данным, ачень широка, вераятна пачти па
всеместно, ,распространена в пределах Хатангскай впад.ины, выпадая из. 
р азреза ТОЛЬ.ка на свадах атдельных структур . .мажна думать, чтО. в за
паднай части впадины и мащнасти эффузивна-туфовай свиты окажут,ся 
весьма значительными, приближаясь к тем величинам, котарые известны 
на север нам и южном ее бартах ( 1 000 м и балее) . К на стоку мащнасти 
сокращаются, не превышая на ,восточнам склане впадины 1 00-200 .М .  
Вазмажна, чтО. при этам праисхадит фациальнае з амещен.ие вулкана
генных по;рад морскими отлажениями [индскага яру,са :нижнегО. триаса. 
Как паказали наблюдеlIИЯ И. С. Грамберга на  мысе Цветкова, фор
мирование эффузИ'вна-туфовых парод праисхадила дважды: в конце ·· 
верхнепе.рмскаЙ и в начале нижнетриа,савай эпахи, - благодаря чему 
пере.рывы и несогласия устанавливаются та в кравле овиты (Нордвик
екий район) , та в ее падашве (мыс Цветкова) . 

Вазраст эффузивна-туфавай с'Виты остается недостаточна апреде- · 
ленным. В саатветствии с '.решениями ,совещания па ст,ратилрафии Си" 
БИРИ', состаявшегося в январе 1 956 г., ее следует условно относить . 
к низам нижнегО. триаса, апираясь при этам на факты нахаждения 
нижнетриасовай фла�ры в лававай талще Сибир,скай платформы и даже 
в аонов,ании этай талщи, а также учитывая теаную связь И, вазмажно • .  

фациальнае замещение эффузивна-туфо.ваЙ 'свиты ;ИI мар.ских нижнет.риа
-савых отлажений. 

Морскай нижний т:риас (рис. 36) ,начинается с атлажений, 'Выделен
ных в 1 956 г. в инд:ский я-рус, :р анее же описывавшихся под названием] 
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подаленеwских слаев. у север нага ба,рта Хат,ангской впадины в р айоне 
мыса ЦнеТКQва в (юставе и ндских атлажений преабладают песчаЮ:\IКИ, 
в значительнай части туфагенные, туффиты, алевролиты и а'ргиллиты 
да 200 М мощнастью. Для более 
западных уча,Сl1кав, А. Б. Алексе
ева и В .  А. Винаградав указыва
ют на значительную мащность 
как ,индскага, так и вышележа
щих ярусов т,ри а'са. ОднакО' эти 
данные, судя по 'ср авнению 'с р ай
оном мыса Цветкава, недоста
точно надежны и мы их здесь не 
пр.ивадим. 

В аписываемых породах са
брана характерная для ИНiдского 
яру,са фауна (определения 
ю. Н. Попова и Е. М. ЛЮТlке
,вича) Муаиnа aff. schamarae 
В i t t п., М. аН. КосЫ S р а t h, 
Lingula ех gr. tenuissima В г.,  
Glyptophiceras ? sp. indet., Esthe
ria gutta L и t k. , Е. cf. aequale 
L и t k. 

Кверху отложения ilшд;акога 
�py,ca ,сменяют,оя отложениями 
алене�акога яруса (аленекск'ими 
слоя,ми) , пре�став.ленным:и преи
мущественнО' серыми а,ргиллита
ми, лишь в верхних ГОРiИ1зюнтах 
переходящими в пе,счаники. Мощ
ность оленексwих слаев в Норд
викском районе до 70 М, на се
вере Хатангокай впадины (мыс 
Цветкюва) да 145 М. В оленек
ских слоях на мысе ЦHeTIКOBa 
обнаружена об:ильная фауна, 
предстаiвленная, по О'lпределеНИЯ�1 
ю. Н. Попова и л. л. КИlпарНlСЮ
вой, следующими фор,мами:  
Keyserlingites middendorfti К е
у s . ,  Meccoceras keyserlingi 
М а j S" Sibirites eichwaldi К е у s.,  
Glenekites altus М о j s., Gl. cf. 

Рис. 36. Схема сопоставл.ения разрезов 
триасовых отложений района мыса 

Цветкова и Нордвикского 
(СЬставили и. С. Грамберг и Б. А. К:лу-

бов) 
1 - конгломераты; 2 - брекчия; 3 - песчаники с галькой; 4 - песчаники; 5 - алевролиты; 
6 - аргИJIЛИТЫ; 7 - уголь; 8 - известняки· 
9-Туфогеиные песчаники; lО-покровы основ: 
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intermedius М о j s. ,  Xenodiscus karpinskii М о j 5. ,  Х. demokidowi К i
Р а г ,  Х. aff. schmidtia М о j :  s. , Meekoceras euomphalum М о j S., Taimy
rensis alexeevae Р о. р о w, Gerwillia mytiloides S с h 1 . ,  Myalina putia
nensis К i Р а Г. ,  Velopecten minimus К i Р а Г. ,  'Lingula borealis В i t t п. 

В Но.рдв.иIКСКОМ районе ПlРИСУ'l'ствуют остракоды Healdia bella L е У. 
и мелкие песчаные фор аминиферы Ammobaculites longus S с h 1 . ,  Ortho
vertella cootilis S с h 1 . ,  Dentalina acuta S с h 1 .  

СРЕДН И й  ОТДЕЛ 

Средний �риас, как укаЗЬ!lвает большинство исследователей, не
посредственно изучавших ,среднетриасовые отложения, ложится согласно 
на оленекские слои. ОднаiКО И. С. Г,рамберг допуакает iвоз,МО'Жlное .не
согласие между нижним и средним триасом. О том же говорят резкие 
изменения мощностей нижнего триаса и присутствие конгломератов 
в основании срмнего Тlриаса IВ раз'резах Olша:жи:н НQРД:ВИIЮКОГО района. 
Н а  ЮЖiно-Тигяж�К'ой брах:иаНТIикли:нали морские отложения нижнего 
триа,са ПОЛlНостью ,выпадают :ИЗ Iраз,реза, и ,ОрЕЩН1ИЙ Т,риа,с налегает lНe
по,средст.венно на эф.фУЗИВНО-ТУфОIВУЮ свиту. 

Средний триас начинает'ся анизийским ярусом. Это алевролиты и 
песчаник.и:, ча,сто пестроцветные, иногда туфогенные, 'с косой слоисто
стью и р.астительными ост,атками, мощностью до 1 25 м в НордвиК'ско,М 
районе и до 320 м у северного борта впадины. Анизийские 'слои ·содер
жат богатую ф ауну, ,определявшуюся Л. д. Кипарисовой и Ю; Н. По
ловым: Arctohungarites triformis М о j S., Hungarites aff. solimani 
Т о. u 1 а, Н. gusevi К i Р а Г, Н. tetragonus V o  i п., Н. involutus уаг. laevis 
К i Р а Г . ,  Ptychites cf. trochleaeformis L i n d s t r. ,  Stenopopanoceras 
mirabilis Р о р о \у, Parapopanoceras cf. torelli М о j S. , Beyrichites migayi 
К i Р а Г. ,  Gervillia ? arctica К i Р а r, Myophoriopsis cf. gregaroides 
Р h i I l. 

В р айоне мыса Цветкова верхние горизонты анизийских отложе
ний, представленные пре:и:мущественно песчаниками, охарактеризованы 
Amphipopanoceras (? )  sp. ,  Grypoceras aff. whitneyi G а Ь Ь, Gervillia ? 
агсаса К i Р а Г, Trigonodus cf. praelongus К i Р а r, Lingula polaris 
L u ,п d g г. (Мигай, 1 952; Грамберг, 1 958) . 

Анизийские слои перекрывают,ся отложениями предположительно 
лад,ин(жо.го яруса, выделяемыми в Нордвикском ,районе 8 гу.римисскую 
свиту, представленную песчаниками с прослоями алевролитов и конгло, 
мератов, с р а,ститеЛЬНЫМЯ1 остатка'ми. В :районе мыса Цветкова в верх
ней части л адинских отложений (цвеТIювская 'свита И. С. Грамбе'рга) 
преобладают песчано-глинистые породы с тонкими пропластками угля. 
Мощность этих ,отложений в Нордвикском .р аЙоне 70- 140 м, IВ районе 
мыса Цветкова - 225 м. В р айоне ВОЗ.выщенности , Тулай-Киряка-Тас 
В. А. Виноградов относит указанные отложения .к верхнему триасу на 
основани.и' находок в них о.пр,еделявшейся Н. д. Василевским флоры 
Taeniopteris tajmyrensis V а s., Juccites cf. spathulatus Р Г У п. 

Однако в других р айонах ,ра'ссматрив.аемые слои перекрываются 
кар,нийским ярусом, что и позволяет относить их к лад,инскому я'русу. 

ВЕРХНИй ОТДЕЛ 

Верхний триас ,начинается с ка,рНИЙСКОГО яруса, сложенного серыми 
ар�иллитами и глинами, переходящя'ми кверху ;в алевролиты и затем 
в песчаНИI\:И, которыми и заканчивается р.азрез яруса. Мощность отло-
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жений карнийского яру,еа колеблется от 30-55 м В НОРД'iШКСКОМ районе 
до 1 75 м в районе мыса Цветкова. 1\ в остоку от последнего верхнии 
триас ,не обна:ружен. 1\арнийс,кие г ЛИНИiстые отложения соде.ржат опре
делявшуюся Л . д . .кипарисовой фауну Discophyllites sp. ,  Germanonau
tilus sp. ind., Arctites sp., Halobia zitteli L i л d s t г. ,  Pseudomonotis tas
aryensis V о г . ,  Pecten cf. derbekensis 1\ i Р а г . ,  Р. ех gr. hiemalis Т 0 1 1, 
Р. ех gr. acuiella Н от п. ,  Lingula cf. polaris L u n d g г.  

В На,рдвикском районе к карнийским отложениям приурочен опи
caHHbIi:! А. А. Герке ( 1 953) комплек,с мик:р офауны Bentalina praenuda 
G е r k е, Cristellaria ех gr. prima о r Ь. ,  С. ех gr. varinas В о г п. ,  Ogmo
concha sp. 

Над каРНИЙСIШМИ отложениями залегает 'юлща серых песчаников, 
чередующих,ся с алевролитами и глина'ми, с прослоями .конгломер атов, 
углистых сланцев J1' каменных углей. Эта толща ,выделяет'ся в Но:рдвик
ском районе в чаидахскую С!ниту, в то время как на мысе Цветкова ей 
присвоено наименование немцовекой ·свиты. Мощность ч,айдах{жой свиты 
(Нордвикский район) определяется в 25- 1 00 м ,  немцовекой (мыс Цвет
кова) - 244 м. В породах содержатся ,растительные остатки, описанные 
Н. А.  ',Шведовым ка:к Neocalamites aff. hoerensis (S с h i m р . )  Н а 1 1  е, 
r;ladophlebis zwetkoviensis S с h w е d., Glossophyllum ( ? )  spathlatum 
(Р г i п) , Podozamites zwetkovii S с h w е d., а т,акже СIПОРЫ и Iпыльца, по 
заiКлючению Э. Н. 1\a,pa-МУiР'зЫ, ;верх:нетриааового типа. 

Можно предположительно отнести раосматриваемую с.в,иту к НОIР:ИЙ
скому Jl! рэтскому я,русам. В кровле ее  устанавливается ,крупный р аз
мыв, отделяющий l1риасовые отложения от юрских. Н адо, однаlЮ, ого
ВОРИТblCя, что В Нордвик{жом районе намечается перерыв и ,в Основа
нии ЧаЙдахскоЙ свиты . 

Изучение вещест,венного ,состава триасовых отложе:ний показывает 
постоянное присутствие в по:родах, особенно нижне- и 'среднетриасовых, 
продую,'ов разрушения траппов в виде raJIeK, обломков пород и м:и:не
ралов. Песчаники зачастую имеют п,римеси туфогенного материала, 
переходят в туффиты и туфопесчаники. В конгломер атах верхнего 
триа,са Нордвикоского района появляются и гальки метаморфичееких и 
Ю';,слых эффуз:н!вных пород. Следовательно, на;ряду с Р,з'змывом траППОIВ 
на Таймыре и Сибир,скюй платформе в триасе сущеетвоваЛlf и другие 
источники сноса, возможно .в области МQРЯ Лаптевых. 

УСТЬ-ЕНИСЕЙСКАЯ ВПАДИНА 

в пределах Усть-Енисейской впадины на Мало-Хетской антикли 
нали начи,ная с 1 943 г .  многи'Ми исследователями ОШlliбочно выделялись 
нсе '1'prи отдела т'риаса. Исс.ледования В. Н. С акса и 3. 3 . .  РонкинюЙ 
показали, что относимые к триасу отложения в действительности явля
ются нижнеюрскими. Это ПОДТlвердилось .находкаМlll в них фауны и 
микрофауны. Нижнетриасовый возраст имеют лишь, как впервые пред
положил Н.  А. ГеДIЮЙЦ, сильнод:ислоцированные и метаМОРфИ30lванные 
породы ЭффУЗИ1Зно-аргиллитовой свиты, на которые юра налегает с рез
ким угловым несоглаеием. ЭТJli породы изучал,ись А. Г. АлеJ{jСИНЫМ, 
А. В. Щербаковым, А. С. 3апорожцевой и Л.  д. Мирошниковым, 
А. Г. Алексин относил их к пер ми, А: В. Щербаков - к нижнему триасу, 
Последние два иоследователя - к пермо-триасу. 

Эффузивно-аргиллитов'ая свита вокрыта скважинам,и т,олько в юго
заhадiюй части Мало-Хетской аНТJ1клинали на Мало-Хетском поднятии 
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на  площади около 12  км2• Ни одна ,скв ажина ' не достигла подошвы 
С'виты. Скважина 1 4-Р прошла по этим породам 970 м, что при углах 
падения 45-50° дает истинную пройденную мощность около 700 М. По
р оды предста,влены пестроцветными туфогенными аргиллитами с про
СJJOЯМИ туфопесчаников, покровами основных эффузивов 1\l силлами диа
базов.  В ряде друлих скважин п:ройдены т акие же породы, но в,след
ствие крутых углов падения ,нельзя С'казать 'с уверенностью, повторяют 
ли они разреЗ СКВaJIШНЫ 1 4-Р ИЛИ"Должны ,наращивать его. На ,северо
западном к,рыле структуры в скважине 3-Р ,вскрыты на 480 метре 
(истинная мощность 'с поправкой на углы падения от 35 до 80° не :менее 
300 М) черные аргиллиты с ПОДЧll:ненными .прослоями песчаников, алев
ролитов и туффит.ов, с силлами трапнов. Судя по ,разл,ичию в составе, 
эти породы, вопреки мнению л. Д. Мирошникова, не должны совме
щаться 'с р азрезом скважины 14-Р.  Таким образом, мощность эффузив
но-аргиллитовой свиты ,в пределах Мало-Хетской антиклинали не менее 
1 000 м, а возможно, и значительно больше. 

В нижних горизонтах черных аргиллитов присутствуют, по опреде
лениям Е. М. Л юткевича, Estheria gutta· L u t k., Е. aequale L u t k. и др., 
характерные для корвунчанской свиты на 'р. Нижней Тунгуоке и для 
ветлужского яруса Русской платформы. Здесь же найдены остатки, по 
заключению Е.  Э. Беккер-Черноусовой, предположительно нижнетриа
совых на,секюмых из семейств Cixiidae (Boreocixius gen. nov.) и Geinit
ziidae. Все это дает основание относить эффузивно-аргиллитовую свиту 
к нижнему триасу, очитая ее, в соотве'Гствии с ,мнением Н. А. Гедройца, 
анало,гом корвунчанской ;свиты р. Нижней Тунгуски. 

Можно также предполагать, что ЭффУЗИВНО-а'ргилл.итовая свита 
Мало-Хетской антиклинали .отвечает по возрасту лавовой толще Сибир
ской платфо:рмы и Таймырокой ,складчатой области, слагающей борта 
Усть-Енисейской впадины и имеющей мощность на Сибирской плат
ф орме не менее 2 КМ. Эта толща, переходя по простиранию в эффузив
но-аргиллитовую овиту, пользуется, вероятно, очень ш.и;роким распро
странением в Усть-Енисейской впадине, входя в 'состав ее фундамента. 

СИБИРСКАЯ ПЛА ТФОРМА 

Н а  Сиб:ирской платформе к "'риасу относят образование мощной 
толщи вулканогенных пор,од, фОР'мир'ование которой тесно связано 
с проявлением траППОБОГО вулканизма. Эта своеобразная ' толща, в со
ставе которой осадочные ПО,роды имеют подчиненное значение, играет 
преобладающую роль в геологическом строеНИИ1 Тунгусской синеклизы 
(особенно в 'северной ее части) . Ве,сьма значительна их роль в гео
логическом строении Норильского 'района, охватывающего се,верную 
часть расположенного вдоль западной окраины Сибирской платформы 
Хантайско-Рыбнинского вала.  В отличие от аналогичных образований 
Таймырской складчатой 'Области и Хатангской впадины на отдельных 
ограниченных по площади участках Тунгусской синеклизы, в частности 
в районе рек Котуя и Маймечи, установлено присутствие эффузивных 
пород не только ос'новного, НО И щелочного состава. 

Бедность палеонтололическими остатками чрезвычайно затрудняет 
стратиграфическое р асчленение этой весьма мощной толщи, вследствие 
чего оно строит,ся главным образо'м на литологической основе. Лишь 
для ,самых нижних горизонтов ЭТОЙ толщи, в составе которых опреде-
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л енную роль играют осадачные абразавания, садержащие ' р астительные 
остатки, а: кае-где и фауну, удается палучить балее апределенные стра
тиграфичесжие критерии, оснаванные на п алеанталагических .материа
лах. Но и эта ,мажна сделать не на 'всей ,раосматриваемай обширнай 
территарии. Ооабые условия фар миравания вулканогеннай талщи обу
�лавливают ве.сьма значительные изменения ,ее мащности как ;в целам, 
так и атдельных ее гаризонтав, �па саздает дапалнительные трудности 
при сопоставлении частных разрезав. 

Талща ,вулканагенных порад на Сибирской платформе 'разделяется 
на две части: туфагенную, где преабладающая раль принадлежит пиро
кластичес'Ким пародам, Лi л ававую, в ,составе катар ай пирокластические 
парады имеют подчиненнае значение. Эта разделение имеет силу пачти 
для в,сей рассмат'риваемай аблас'Ги развития вулканагенных парад, и 
лишь на атдельных ее участках атмечае'Гся значительнае сакращение 
мащности нижней, туфагеннай ее части, вплоть да палнага выпадения 
.из 'разреза ( Нарильский :раЙан) . В наименовании этих падразделений 
нет единства. Одни 'исследаватели сахраняют за  ними название, аснаван
нае на литалагическом характере, в та ,время как другие берут в аснаву 
регианальный принцип обазначения ,стратиграфических падразделениЙ. 
Наибалее широкае признание для обазначения нижней туфагеннай 
части разреза вулканоге'ннай талщи нижнегО' триа,са, преимущественнО' 
.Для т,ех участкав, где она имеет палеанталагическае абаснавание, палу
чила корвунчанская свита. Верхняя часть р азреза, где преабладающая 
:раль принадлежит лавовым пакравам, по предложению Я.  и. Поль
кина, выделяется как путоранская серия. 

ТУНГУССКАЯ СИНЕКЛИЗА 

Южная часть 

в южнай части Тунгусекюй синеклизы атложения нижнегО' отдела 
триасовай системы представлены главным образом вулканагенными аб
разованиями. Нижние гаризанты мащной талщи :вулканагенных пород, 
еложенные преимуществ'еННО . туфами, обычно выделяются пад назва
нием карвунча.нскаЙ свиты, а вышележащие, преимущественно базаль
тавые, именуются путоранскай сериеЙ. 

К. о 'р в у н ч а н с к а я с в .иl т а представлена туфогенными породами, 
залегающими преимущественнО' на пермских отлажениях, абычно 
'с размывам. Неаднакратно наблюдалось несагласное налегание туфо
генных толщ триаса на пермские песчаники. На крайнем юге синеклизы 
туфы залегают на у,гленосных породах катской 'свиты, имеющей средне
и верхнекаменнаугольный возраст. В дали не :р . Чуни пермские и камен
ноугольные атложения на отдельных участках были почт.иi р азмыты да 
начала накопления туфов. Дальше к северу туфы лежат с размывом, 
Г"ТJaBHЫM абразом на угленосных талщах, ,но иногда на каiрбонатных па
родах различного возраста. В долинах 'рек Вэтэтэ и Юнари они лежат 
на известняках ардовика, в далине р. Датыкты - на порадах нижнего 
силура, в среднем течении р . Учами, - на девонских отлажениях, в с'ред
нем теченил р. Таймуры - на краснацветных, вероятно также деван
оких, отложениях, в долине р.  Корвунчаны - на нижнекаменнаУГО�lЬ
ных известняках и т. д. 

http://jurassic.ru/



344 СТРАТИГРАФИЯ 

В Сl1роении кор ву,нча нск.ой свиты принимают участие ,серые и бура
вато-серые, реже зеленавато-, желтовата- и розовата-серые туфы и туфа
брекчии, .каторым подчинены пачки 'Осад 'Очных парод, не содержащие 
пи,роклаС1'И'чеакаго .материал а. PeдiKa. :в,стречают,CJЯ п,рослаи хемогеннЫх 
пород. 

Туфобрекчии' приурочены местами к ,нижним горизонтам свиты 
и слагают обычна локализаванные участки, 'ра.сполагающиеся вблизи 
вулканичес.КИХ аппаратав;  выше по разрезу ани встречаются реже. 
а в самых /Верхах его, в.ообще, ПОЧl1и совоем отсутствуют. ПеплаiВые 
туфы, наобор.от, появляются толька в верхних ·горизонтах. 

Туфобрекчии ,сост'Оят из крупных обломков .различных парод, пред
ставленных главным обр азом далеритами (ИНТРУЗИВНЫМИ1) , а также 
базальтами и долер:ито-базальтами. В несколько меньшем к'Оличестве 
приоутетвуют обл.омки 'мелкаобломочных туфов ,и пермоких песчаникав; 
еше реже встречают,ся балее мел.кие 'Обломки алеВ,раЛ,ИТQВ и а'РГИЛЛИ
ТОВ. В долинах рек Корвунчаны (нижнее течение) туфобрекчии содер
жат большае ,количество обломков н:ижнекаменнаугольных известняков. 
В ДОЛ,Иjне ,р . Нидым, по да.нным Б. В. Ткаченко, среди туфов встречена 
брекчия, состоящая из обламков KaMeHHoro угля. . 

В туфах в еди.ничных ,случаях были встрече'Ны обломки ква'рцито- • 
видного песчаника, ,камеюlOГО угля и ,серага каменнаугольного (? )  изве
стЕ:яка. М. Л. Лурье 'отмечает также .редкие находки обламков верхне
кембрийскага мергеля, среднекембр:ийского известняка и докембр'ИЙ
ских гранитов. Изредка туфы содержат вул,каническ:ие бомбы Н 
лапилли. 

Во .мноnих rаРИЗOtнтах туфов с р аЗЛIИЧНЫМИ IразмераlМIИ облом
ков, так же как и в туфопесчаниках, ,наблюдаются многочисленные 
обуглившиеся 'Обломки древесины размером да 3-5 СJИ. В мелкаобло
мочных :и пепловых туфах .1\1 в туфопесчаниках иногда встречаются 
оол:итоподобные пепловые образования, имеющие концентрическое 
строение и ,сложенные тонким пепловым материалом (пепловые гра
дины, пизолитовые туфы) . 

Большая часть туф'Ов не слоиста, но иногда наблюдается 'Очень 
сла бая ·оортировка обломочнаго материала. В басоейне 'р . Нижней Тун
гуеки и в некоторых других м естах IB оредне- Jll мелкообломочных туфах 
появляются .караваеобразные тела (диаметром до 0,3 М) , сложенные 
пренитом, имеющим п'Очковиднае ст'роение. Они р асполагают,ся чащ€' 
всега горизонтально и в некоторых обнажениях создают впечатление 
слоистости. 

ТуфопесчаниКlИ 'Встречаются 'Во всех горизонтах ра3lреза корвунчан
скоЙ свиты. Они сложены вул,каногенным материалом,. к которому 
в ЗНачительной части примешиваются .обломки, несущие следы водной 
обработки - зер,на K�Bapцa, оката.ННые 'Обл'Омки ,светлых песчаников и 
темных алевролитав. В большом ,количеlстве наблюдаются также угло
ватые обломки базальтов, долеритов ,н реже .песчаников. Туфопесчани.ки 
чередуются 'с туфами JlI ·садержат изредка прослои полимикт,овых песча
ников, алевролитов и еще реже аргиллитов. Между туфопес.чаниками 
и туфами обычно наблюдаются постепенные переХQДl;>f, \но местами они 
отделяются друг 'ОТ друга 'резкими границами размыва (в подошве· 
туфопесчаниковых горизонтов) . Между туфопесчани.ками и пол.имикта
выми песчаниками г:раницы чаще всего резкие,. иногда также со следами' 
ВНУТРlиформационных 'размывов. Нередко в о бнажениях туфопесчани
IЮВ наблюдаеТ1СЯ неясно :выраженная гор.изонтальная и косая слои.с-
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тость. Мощность отдельных туфопесчаниковых 'ГОРИЗОНТОВ ЛlНогда дости
гает 60 М. 

Полим.иктовыс песчаники встречаются также в различных частях 
корвунчанской свиты. Обычно прослои их маломощны (до 1 - 1 ,5 М) и 
быст:ро ВЫЮIИнивают'ся. В долине р .  Тутончаны у устья р .  Юкты В кор
вунчанской свите Б. В. Ткаченко описал темно"коричневый тонкослои
стый горючий ,сланец ( прослои до 0,2-0,3 М мощностью) ,  переслаи
ваЮЩll ЙСЯ с кра.ановато-серым мелкозернистым песчаником. 

I< к ь р в У н ч а н с к о й с в и т е относятся алевролиты, встреченные 
Л. М. Шороховым 'в 1 936 Г. , а позже другим:и исследователями по рекам 

. I<орвунчаны и I<ирямки. В этих алевролитах были найдены отпечатки 
флоры хо:рошей сохра,ННОС11И, в -составе 'которой В. Д. Принада опре
делил следующие формы: Cladophlebis kirjaтkensis Р Г., С. plectophora 
Р Г. ,  С. jeniseica Р Г. ,  С: cf. соnсёnnа ( Р  Г е s 1 . ) , Pecopteris crenata Р Г : ,  
Sphenopteris rangiterina Р ·Г . ,  S .  kirjamkensis Р Г . ,  Ctenopteris angusti
lоЬа Р Г., Tainopteris ensis (О 1 d Ь.) , Elatocladus pachyphylla Р Г. и др . .  
Из тех же рбнажений в долине р .  I<орвунчаны А. И. Емельяно,вой были 
собраны пелещшоды, изученные Л. А. Рагозиным. По его данным, здесь . 
имеют·ся Utshamiel(a tungussica R а g., и. opinata R а g., и. obrutschevi 
R а g., и. babicamonsis R а g., и. eтelyanovae R а g., также являющиеся 
нижнетр:и асовыми. 

Из сборов Енисейско-Ленской экспедиции Арктического института 
Л. С. Бергом были описаны слмующие остап�и iрыб:  Evenkia сиnо
teptera В е r g, Tungisichthys acentrophowides В е Г g, Т. derjgini В е Г g, 
Arctosoтus sibiriens В е Г g. По ,сборам Г. Г. Моора из ,ба.осеЙна р. Ниж
ней Тунгу,(жи Е. М. Лют,кевич 'Описал эстер:ИlИ Estheria gutta L u t k,  
Е. acynale L u t k, Е. evekicnsis L ti t k 

В IВ�РХНИХ горизонтах iКор,вунчанской овиты Р. М. Зивзах :в ба'с
сейне ,р .  Север:ной бьщи найдены отпеча11КИ флоры Pecopteris aff. 
angusta Н Г, Cladophlebis sp. (определения М. Ф. Нейбyrрг) . 

В долине р. Южной Чуни в туфогенной толще Е. С. Рассказовой 
в 1 952 t. была собрана флора :  Cladophlebis sp .,  Baiera sp . ,  Desтiophyl
luт sp.,  Chiropteris ( ? )  sp., Ginkgo sp. , Glossophylluт sp. и др . 

Приведенные выше списки фауны и флоры указывают на нижне- · 
триасовый воз'ра,ст вмещающих ос.адков. 

Сведения о 'присутст,вии в корвунчанской ,свите остра код, характер
ных, по мнению М. И.  Мандельштама, для верхнепермских отложений, 
малообоснованны. Опр,еделенные им экземпляры имели очень плохую 
сохранность. 

Весьма интересны 'находки КОС11НЫХ брекчий в туфопесчаниках 
корвунчанакой свlиты. Первая н.а ход к а была ,сделана экспедицией 
Б. В. Ткаченко в дол,ине р. Нижней Тунгуски на участке между посел
ками Тура и Амо. Здесь в одном горизонте были встречены отмеченные 
выше эстеРИJ!I, остракоды, отпечатки ;растений, остатк:и 'рыб и кости 
личиночной формы ,стег,оцефала, которого И. А. Ефремов наз'вал Тиn
gussogyrinus . berge Е {.  Плохая сох'ранность костей не позволила 
И. А. Ефремову, ( 1 955) более точно определить стегоцефала и он 
высказывает следующие два предположения. Согласно первому, Тиn
gussogyrinus ПРiИlнадлежит ' ,к бронхиозаврам; и т,огда ,воз·ра,ст :вмещаю
щих толщ не моложе перми. Согласно второму предположению, он 
представляет ЛИЧИНlку 'высших лаБИРИНТО,ДОНТОВ; В-Dзр аIСТ туфопесча\НlИ
КОВ, содержащих кости, в этом случае может быть расценен как сред-
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кий т'риас. Последнее являет,ся более правильным, так как в этам же 
райане на ,междуречье Нидым и Яду в туфагенных парадах А. п. Тру
фанавай была найдена втарая кост,ная брекчия, из 'каторай и. В. Арем
бавским были определены остатки Дiиназаврав из отряда Ornithischia. 
Хатя эти диназавры паявились еще в' триасе, и. В. Арембавский счи
тает, что. вазраст в,мещающих парад является юрским. Нахадки тунгус
сагиринуса и диназавра оделаны в аднай и тай же толще на близлежа
щих участках. В первам случае 11риас является верхним ваз,растным 
пределам, а ва втарам - нижним, паэта,му вераятнее всего. вмещающи€' 
парады должны быть триасаВЫМИ, а не пер.МСКИМИ и не ЮРСКИМИ. 

Следует атметить, что. К'ости а,мфибии, найденные Н. Н . Тазихи
ным в далине р. Падкаменной Тунгуски и изученные И. А. Ефремовым 
в 1 949 г., были обнаружены в песчаниках, падстилающих .карвунчан
скую свиту; паэтаму принадлежность их к нижней пер,ми не ,мажет ука
зывать на пермский ваЗ1раст этай свиты. 

Мащность корвунчанскай свиты на юге в бассейне IP. Ангары равна 
200-250 М. Севернее она ваз,р а стает и в бассейнах .рек Падкаменнай 
Тунгуски, Нижней Тунгуски и ее притока р .  Таймуры дастигает 350-
400 М и, вазмажна, бывает бальше (да 500-600 М) . 

В верхней ча,сти ка;рвунчанскай свиты, как уже упаминалась, 
в туфах н аблюдается уменьшение :крупности абламачнаго материала; 
туфабрекчии и грубаобламачные туфы здесь отсут·ствуют, на увеличи
вается количества пеплавых праслаев и туфопесчаников. На юго-запад
ном крыле Тунгусской синеклизы в верхней чаСТllr свиты и. Ф. Бело
стоцкая отмечает прослои мелкозернистых известнякав и в адном аб
нажении линзу ангидрита мощностью 20-25 М. 

Покровы базальтов среди туфов в нижней и ,средней части корвун
чанской свиты 'встречаются редко; в ве:рхней ее части маламаЩЮ;Iе по
кровы пр,исутствуют постоянно, причем вверх по разрезу каличество их 
увеЛll!чивается. Увеличение числа покровов и их мощностей в верхней 
части 'св,иты :не :везде о,дина,ково - оно ,воз,растает с запада !на воста:к и 
с юга на  север. Таким образом происходит постепенная смена по про
стиранию туфогенных толщ лавовыми. Следовательно, верхняя часть 
корвунчанской 'свиты более юЖных ,районов синхранна нижней Ч!1СТИ 
талщ путоранской серии северных районов. Местами между корвунчан
ской свитой и lПуто:ранCiКОЙ ,серией на6людает,ся ,р азrмЫВ. На севера
восточном Iк'рыле ,си,неrклиЗЫ базальты Iпутораlнакой ,сеРИIИ на отдельных 
участках Iнепосред,ст,ве:нно ,перекрывают IПРОДУlктивные пе:рмские отло
жения. 

П у т о р  а н с к а я 'с е р и я (лававая толща) развита в центральнай 
·части Тунгусской синеклизы. Толща сложена преимущественно. баваль
тами и в меньшей мере пирокла,стическими и терригенными породами. 
На западном крыле синеКЛllЗЫ базальтавые п окровы распространены 
главным образом к северу от долины р. Нижней Тунгуски; южнее они 
появляют,ся В бассейне р. Чикты, а дальше к востоку распространяются 
шире. В р айоне пос. Ейка граница .лав снова пересекает долину Ij). Ниж
ней Тунгуски и уходит к северо-востоку в верховья р. Улахан-Вава, 
откуда п оворачивается сначала к северу, а з атем к севера-западу до 
р .  Воеволи-Хан И дальше протягивается на ,север . вдоль восточного. 
крыла ТунгусскоЙ ,синеклизы. 

В нижней части талщи почти все покровы базальтов разделяются 
пластами обломочных порад, в ,верхней ее части пакровы базальтов 
иногда налегают непооредственно друг на друга И определить границу 
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между ними можнО' па н аличию миндалекаменных гаризонтав, слагаю
щих абычна верхнюю часть пакрова .  Изредка в талще базальтав 
наблюдаются внут.рифармацианные размывы. 

Мащнасти базальтавых ПОК'равов в среднем колеблют,ся от 4-6 да 
1 8--.20 м, причем бывают и меньшие иl большие. Пратяженность их раз

личная - атдельные пакравы .выклиниваются на корат.ких 'расстояниях, 
на чаще они прослеживают,ся на мнагие десятки километрав. Праслаи 
и линзы туфагенных и асадачныIx пород лрисутствуют В талще базаль
тов в падчиненнам к.оличестве и имеют мащности от нескальких санти
метров да 5-8, реже да 30 м; по прастиранию .они инагда выдержи
ваются на большие р асстояния, .иногда же быстра выклиниваются. 
В праслаях, ,разделяющих пакро:вы, преабладают песчаники. Туфапесча
ники и туфаалевролиты присутствуют в м еньшем кал.нчестве. Еще реже 
встречаются средне- и мелкаобламачные туфы. Последние приурочены 
главным аб,р азам к ,нижней части ,разреза. В осадачных си вулканагенна
осадачных п ародах часта заметна хораша выраженная слоистасть. 

А. А. Б оручинкина, И. Ф. Белостоцкая и др. делят путоранскую 
серию н::!. т'ри 'свиты (снизу вве,рх) : 'нидымскую, кочечумскую и ямбу
канскую. 

Нuдымская свита 1 распространена по краям лававога паля и обна
жается главным абразам в далинах рек. Она слажена п окровами 
базальтов, пе.реслаlивающихся с прослаями и ,Линзами туфагенных и оса
дачных порад. Нередко между пакровами наблюдаются следы размы
в.ов. В верхних частях пачти всех покровов П'рисутствуют миндалекамен
ные гориз.онты. Изредка в базальтах встречают,ся гнезда исландскага 
шпата. Местами 'среди базальтовых п.оКJРОВОВ, как отмечает А. А. Бо
ручинкина, появляются значительные учаСТКИI лавовых брекчий. В балее 
северных районах па ст,ратиграфическому палажению нидымскай свите 
'соатветствует аянская свита .  Мощность ее 1 50-200 м. 

КочеЧУJrtская свита, .как ,и нидымская, распространена по периферии 
.лававога паля и слагает бальшие вадараздельные прастранства ближе 
к егО' цент,ральной ча<;:ти. Эта свита в отличие от нижележащей садер
жит лишь ,не60льшае ,каличества п1раслаея туфапесчаника,в. Ореди 
мнагачисленных маломащных п окровав базальтав наблюдается не
СКОЛЬКО' балее мащных (да 40-80 м? ) п окровав, ,развитых на больших 
плащадях. Для в.сех базальтавых пакровав характерна слабое развитие 
миндалекаменных горизонтав. Мащнасть .кочечумскаЙ СБИТЫ, па данным 
А. А. Боручинкинай, на юге калеблется от 300 да 400 м, а на севере 
(верховья рек l(ачечума, l(атуйкана и l(урейки) дахадит да 700-800 м. 
Эта CВJ1:Ta па палажению IВ р азрезе условна сапаставляется 'с делячин
екой и капчугской (ханна-макитскай) св,итами, выделенными для балее 
северных р айанав Я.  И. Палькиным, А. А. Межвилкам, В .  А. Ма,ркав
ским и другими исследавателями. 

Ямбуканекая свита слагает вада'раздельные прастранства в сред
нем и верхнем течении рек Тутончаны, ВИБИ, Тембенчи, Эмбенчиме. По 
осабенностям ,страения эта свита ,схадна с нидымскаЙ. Она слажена 
преимущественнО' .Маломащными (0'1' 8 да 18 М) покравами базальтов, 
перемежающимися с п раслаями туфапесчаникав, песчаникав и алевра
литав (мащность '0'1' 3 до 15  м) . 0.1' кочечумскай свиты ямбукаНCrкая 01'

деляе11СЯ пачкой песчаников и ал�вр.олитов, в котарых хароша акатан-

I Первоначально она выделялась под названием «туринская». 
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ные зерна сложены главным образам абламками стеклаватых базаJIЬ
тав ;  мащность пачки 20 м. Над ней залегает покров са слабо выражен
ным миндалекаменным горизантам, имеющий мащность ат 35 да · 
60 м ( ? ) . Так же как и паДСТ:Е'лающа� пачка асадоч,ных пораiД, этат 
базальтавый пакров ха:роша прослеживается почти на всей плащади 
распространения ямбуканскаЙ св,иты. Миндалекаменные гаризанты 
весьма отчетлива видны и в других пакровах свиты . Общая мощность 
свиты калеблется от 80 да 1 20 м. Ямбу.канская 'свита может быть сопо
ставлена с неракарской .свитаЙ, р азвитой 'в балее северных районах . .  
Общая мащность парад путо.ранскоЙ серии в центральной части Тун
гусскай синекллзы ,достигает 1 200 м, ,севернее ана .воз:растает да 1 600-
2000 ( ? )  м. 

Праслои осадочных пород в лавах путаранскай серии местами са
держат отпечаТNИ флоры, а :и,нагда и другие палеонталагические остат
ки, пазваляющие определить нижнеТlриасавый вазраст серии. В долине 
.р . Нижней Тунгуски М. Я .  Папавым ЯI Р. М. Зивзах в нидымскай свите 
была сабрана флора Cladophlebis sp., Elatocladus sp. (определения 
М. Ф. НеЙ б�рг) . В долине р. Кирямки ( пр авый :притак р. Туру) 
Л .  М. Шароховым в этай же 'с.вите найдены Cladophlebis (Todites) sim
plicinervis Р Г., С. kirjamkensis Р Г., С. lobitera Р Г . ,  С. jeniseica sp. nav·. , 
С. disjuncta Р Г. (апределения В .  д. При:нады) . В баосейне ру.ч. Хомо
того (Пiр:ию.к р .  Тутончаны) , по ,данным А. А. БаРУ1ЧИНlКIИНОЙ, [I'РИ'СУТ
ствуют Otozamites sp., Cladophlebis sp., Pecopteris аН. angusta Н г.  
( определения М. Ф. Нейбург) . В бассейне р .  Тутончаны, в долине 
р . Ва,нге Р. И. Милосердовай были .найдены также ствалы деревьев, по
г;ребенные .в лавах. Частично анн были полностью углефицир·аваны и 
сильно ми.нерализо:ваны каЛЫlJИТОМ, чаСТIИЧНО древесина 'слаба абажже
на и настолько. хороша сахранилась, что. ножом легка откалывались 
щелки. В туфопесчаiНiИlках, лежащих пад ла,вами, .были ,ВСl1речены ат
печатки, определенные Е .  С. Рассказавай как Walchia sp. 

Севернее Паля,рнага ,круга !в бассейне аз. Ха.нтаЙского из отлаже
НИЙ, соответствуioщих нидымскай ·свите (аянская .евята, па М. Н .  Бла
говещенской) , сабраны отпечат,ки флары Cladophlebis lobitera Р Г.,  

С. kirjamkensis Р Г.,  С. chantaica О Г е Ь Г. ,  Elatocladus cylindrica Р Г., . 
Taeniopteris ensis 0 1  d h, Neuropteridium angustatum S Г е Ь г. sp. nav., 
Rhipidopsis sp. ( cf. R. tomiensis R а d с z. ) , Yavorskia chantaica R а d с z. 
sp. nav., Voltzia aff. heterophylla B r o n g n.,  SphenoQaiera sp . (опреде
лену�я Г. П. Р адченка) .  Кроме тага, здесь же былIи ,собраны пелеIlJИ- ·  
пады, э.стерии, остракоды, мелкие гас1'РОПОДЫ и чешуя гаНОИJliнай рыбы. 
Из этаго же района 'в 1 942 г. С .  В. Шумилавым была сабрана флора, .  
определенная В . А.  Хахловым как Cladophlebis adnata (О а е р  р ) , Reti
nosporites sibЁrica N е u Ь., Podozamites lanceolatus L i n d 1.  et Н u t t. 
В .  А. Хахлов отмечает, что. Retinosporites sibirica характерен для маль
цевскай свиты, но, так как Podozamites lanceolatus Т.ипичен для юры,. 
исследователь всю лавовую толщу ,считает юрскаЙ. Однако следует ат
метить, что., краме В. А. Хахлава, юрская флора из путоранскай сери!и 
никем не определялась. 

Большая часть п:риведеннай выше флары сходна с флор ай маль-· 
цевскай свиты Кузбасса и у.казывает на нижнетриасовый возраст са
держащих ее осадкав. Следует атметить, что. все перечисленные отпе
чатки растений были сабраны из нижней и ·среднеЙ частей путоранскай 
серии, .поэтому не исключается балее малодай вазраст верхних ее гори
занто.в. 
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ТУНГУССКАЯ СИНЕКЛИЗА 

Северная часть 

В севернай части Тунгусскай синеклизы .разрез т,риасавых атложе
ний начинае1\СЯ туфогенными парадами (т у Ф а в а я т а л Щ а )  про

блематичнога воз'раста, подстилающими принадлежащую уже несом
ненна триа'су пута,ранскую лававую серию. Породы эти весьма разнаоб
разны по ,сваему составу, на общим для Н:ИIХ является содержание ОБ тех 
или иных каличеСТlвах туфавога мате,риала.  

Здесь можно наблюдать все перехады ат типичных вулканичеоких 
туфов - платных тонкозернистых, грубаабламочных - агламератавых 
да почт.иl нармальных, садержащих лишь незначительную примесь туфо
вого материала осадочных пород - туффитов. Среди туфогенных отло
ЖеНИЙ ,Бiст,речают,ся пачки нормальных осадочных парад - песчаников, 
сланцев, ,к IЮТОРЫМ преимущественно и приурочены 'находки фауны 
пе:леЦИ1Пады, аст,раIЮДЫ, эсте:р'И'и, - ИМбющей, ,как пра;вило, 'мезозой.СIКИЙ, 
тачнее - ТРiиасовый обл.ик. Отмечается также пр и сут,ствие пластов 
и пропла сткав угля. Ме,стам.и наблюдается пербслаива.ние туфогенных 
парад 'с лавовыми пакровами, на в аТЛ:l1lчие о,т вышележащей, путоран
екай серии лава/вые пок'равы здесь немнагачисленны. Мощность толщи 
туфагенных пор од ко,лебле1iСЯ J,3 в есьма широких цределах для р азлич
ных участков рас.сматриваемаЙ ,нами области :и, па-видим,ому, ЗЗI:\ИСИТ 
от распалажения эт,их участков по атношению 'к ueH'I1paM вулка.н.ическ:их 
ИЗlвержениЙ.  

Так,  для 'района р.  I(атуя мащность талщи туфагенных пород апре
деляется в 150 м, в та ,время .как в райане р. Хеты Г. Г. Моор указывает 
на мощность 650-800 м; в р айане Нцрильска эти порады замещаются 
по простиранию ,нижними 'ГО;piизонтам.и лавовай толщи. В настоящее 
время мажно лишь указать на некоторую заК'ономерность, согласно ко
тарой мощность толщи туфогенных пород возрастает в П'ределах Тун
гусской оинеклизы в напра,вленви с запада на восток и с  севера на юг. 

З а,Jlегают туфогениые породы обычна на континентально-лагунных 
атлажениях тунгусскай ,серии, но в отдел.ЬНЫХ местах установлена их 

. залегание на нижележащих парадах марского паЛбазоя. 
Вулканогенные абразо,вания туфовай талщи обнажаются лреи,му

щественна в акраинных частях Тунгусскай синеклизы - вдаль границ 
. JJ aBOBOro поля. На восточнам К1рыле Тунгусакой ,сине.клизы они ширака 
;разв'иты в б,аосеЙiне '.р. I(ату,я, а ТClJкже в иста:ках р .  Маимечи. Ши,рОlкое 
раСПРОС1\ранение туфов уст а нов.лена также . к ,северу 'От Анаба1рскога 
поднятия, :в Попигаискай котловине. На западном крыле ТУНГУСоСкай 
синеклизы, в Норильском районе, туфавая толща как самостоятельнае 
стратиграфическое падразделение не 'выделяется, так как мощнасть 
туфагенных 'Образований здесь незначительна. Южнее Н арильска ,  в рай
ане Хантайскаго озера, .мощность талщи туфогенных пород увеличи
вае11СЯ до 230 м и здесь уже можно, говорить о ней как а самостаятель
нам страТlиг,рафическом горизонте. 

Характеряэуя состав туфагенных образований в остачного, крыла 
. Тунгусс.каЙ сишеклизы (баосей:н рек Маймечи и I(отуя) , ,следует ,атме
тить, что, в атличие о,т друnих частей Тунгусской ,синеклизы здесь ани 
.представлены ,не только 6аззльтовым:и (основньrми) туфами, :но :и ту
'фами авгитовота, щелочнага састава. Последние пользуются аграни
-чен.ным распространением. Преобладают темна-,серые Jj!  зелеНОiВато-се-
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рые туфы, туфапесчаники и туфабрекчии оснавнаго состава. П адчинен
нае значение Iимеют туффиты и .нормальна 'осадочные порады - арказа
вые песчаники, глинистые и углиста-глинистые сланцы. В бассейне 
нижнего течения рек КОТУЯ 'и Маймечи р а'ОП:РОСl1раlнены преимущест
венно. базальтовые туфы .манолитнога облика, без признаков сорти:ро.в.ки 
кластичеекога материала.  Местами в них ПрИСУТСl'вуют небольшие 
включения размером 1-5 см, имеющие вид т,ипичных лапилли. В верх
ней чаСТJ!1 разреза залегают мелкозернистые, Iреже грубозернистые тем
но-серые туфопесчаники . В них встречаются прослаи балее светла-серых 
и зеленовато-серых туфопесчаников. 

В п:ределах верхнего течения 'рек Котуя и Маймечи ТУФ'ОВiая толща 
представлена исключительно базальтовыми туфами, кото'рые отли
чают,ся непостоянством ,и невыдержанн остью состава ,как в вертикаль
ном направлении, так и па простирэнию. Здесь наблюдают,ся участки� 
сложенные целиком только туфами и туфапесчаниками (местами в них 
присутствуют небольшие прослои 'глинистых сланцев) и участки, харак
теризующиеся преобладаНlJем туфабрекчий и агламератовых туфов. Ав
гитовые туфы Iраспространены преимущественно в баосейнах течений 
рек Котуя и МаЙмечiИ. Па ·с,ра'Вlнению IC базальто,выми туфа,ми этого 
р айона они имеют более грубозернистый 'Облик и содержат большое· 
количество 'Обломкав пород и местами лере�одят в типичные туфобрек
чии. В составе обломков преобл адают щелочные породы ( авгиты, 
л,имбургиты) . 

В Попигайской КОТЛОВJ!не ши,роким :раСПРОСl1ранением .пользуются 
агломер атовые и кристаллокласт:ические туфы авгититов и базальтов,. 
частична пере.слаивающиеся 'с л авовыми покровами. . 

Вапрос 'О возрасте толщи туфогенных пород не палучил еще .одно-
значнаго решения. Те немногочисленные палеонтологические HaxoдКlJ',. 
которые бьши сделаны за п оследнее время, гаворят о том, ЧТ'О вулкани
ческая деятельность, 'Обусловившая фор мирование пород, началась не
однов,ременно по всей раосматриваемой нами территории Iи протекала 
не в виде непрерывного процесса, а спорадически. Сам процеес форми
,р'Ования толщи был весьма неблагоприятен как для накопления органи
ческих осадков, так и для последующего их сохранения. Отдельные на
�адки фло;ры представлены формамlИ, которые свиде1'ельствуют как 
а верхнепермском, так и о нижнетри а,совом .возрасте оодержащих их. 
о.тложениЙ. Так, могут быть упомянуты данные А. А. �ордикова 
и п. Н. Кабанова о находках юреди ПОРоОд туфовой толщи В бассейне 
р. Хеты фЛОРЫ, Iюто;рая, па определению г. д. Пр,инады, ПРlJ:надлежит' 
к 'родам Sphenopteris sр. и Cladophlebls sp. , характерным дЛЯ КЮ:РВУН

ч а нской свиты бассейна р. Нижней Ту,нгу,ски (Нlижний т,риас) . 
я. и. Полькин И А. В. з,Иlвзах У1казывают, что ,срми ПО1р'Оiд туфовой 
толщи :в баосейне ,р . Котуя ими были Iнайдены остат,ки флоры, 'ПредстаВr 
ленной, IПО 'Определению Н. А. Шв.едова, Iро�ами Taeniopteris sp. и Cal
lipteris sp. IИ во МIНОГИХ чертах ,С:Х:ОiдНОЙ 'с фЛОIРОЙ отл,ожен:ий ,ве,РХlНей 
пер:мiИ Сучанского 'района. с. Ф. �озлов,ская ,соо,бщает о находках 
в туфах ,ба,осейна р. Кочечума флоры, котор ая .определена Н. Д. Васи 

левскай как папаротники Cladophlebls loblfera Р r у п. ,  характеризующий 
самые IНИЗЫ тtриас.а .  Эти дaНlHыe Iсоот,вет,ст:вуют указаниям Е. С. Ра,оска
завай о нахадках фло.ры Sphenopteris sp . microphylla, Cladophlebls sp. 
no.v. ,в пор,одах туфовой толщи в баеоеЙ1не р .  КУlреЙlки. 

Н ачало форми,рования туфавай толщи в ко.нце пермского пер.иода. 
подтверждается ПРlJ1сутствием туфогеннаго материала в верхних гори-
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зонтах пермских 'Отлажений, что известна для атдельных участкав бас
сейна р. :Катуя. в та же время для более южных частей Тунгуоскай си
некЛlИЗЫ апределе.н нижнетриасовый вазраст туфагенных отлажений 
(карву:нчанская ,свита на р. Нижней Тунгуске) , и эта служит основа
нием для 'вывада о там, что вулканиче,ская деятельность, начавшаяся 
на даннай территории в Iверхней пер ми,  наибалее широкае развит,И'е 
приабрела в триасавае время. Приведе.нные выше саабражения паз.ва-,. Ф u ляют счгитать, что вазраст ту оваи толщи устанавливается в пределах 
верхняя пермь - нижний триас. 

П у т а р а н ,с .к а я с е р и я дастатачна 'Определенна атносится 
к нижнему отделу Т'риа.соваЙ сИ'стемы. Она представляет мощную толщу 
оснавных ла,в - траппав, абразующих 'ряд налегающих адин на другай 
эффузивных пакровав. В нижней част.и разреза этай :серии пакравы р аз
делены пачками или прослаями р азличных туфагенных п ор.ад и, как ис
ключение, незначительными по мащности гаризонтами нармальнооса
дочных образаваний. Эта .служит основанием для выделения на 'Отдель
ных участках переходной туфалававай толщи. 

Область преимущественнага 'распространения путоранс.каЙ ла'вовой 
серии лриурочена к обширным �вадораздельным простра,нствам рек Ени
сея, :Катуя, Нижней Тунгуски. На севере ее лраница 'Определяется кру
тым уступам, ог.раничиваЮI.ЦJ]IМ 'с юга запалненную четвертичными отло
жениями Таймырокую низменнасть. На 'востаке путаранская серия выде
ляется в пределах узкай палщы, пратяглвающейся ОТ <низавьев р .  :Ка
туя к р.  Анабару и огран.ичивающеЙ с .севера 'Область распространения 
парод нижнета палеазоя. 

Порады, слагающие путаранскую серию, даБально адноабразны по . 
составу. Преабладают ереди н.их так называемые ереднезерн истые ба
зальты. :К н.ижнеЙ части пакравов приуроче.ны р аЗНОСТ.}]I, выделяющиеся , 
как мелкозернистые базальты .0. интерсертальнай структурай, а также 
миндалекаменные базальты. В верхней части пакравав за.�егают 
миндале,каменные базальты - мандельштеЙны. Мащность ПУ1'аранакай , 
сер.и.и весьма непостоянна и для р азличных частей раЙона определяет.ся 
в пределах ат 100-1 50 до 1 500 м. 

Нескалыю осабый характер имеет путоранокая серия на севера-во
стачнай окраине Тунгуоскай синеклизы, в 'Области междуречья :Катуя 
и Маймечи. 3Д,есь IВ ,аюна,вании серии залегает (р.яд IПOlКРОВОВ, \сложенных 
порадам.и щелочного состава, преимущественно. мелано,краТОIВЫМИ нефе
линавыми базальтами. Подчиненное значение имеют друг.ие р азнавид
ности меланокраТОБЫХ щелочных базальтоидов: лимбургиты, авгититы, 
мелаНОlкратовые ,нефелиниты, анкараТlРИТЫ. Ниже ЛО,КlРОВ'ОIВ обычно за- , 
леГaIРТ туфы .и вулканические брекч.ии этих пор ад. Лавы щелочнага 0.'0-
става залегают также и в верхней части р азреза lПутаранскай серии 
этого, района. 

Я.  И. Палькин на основе обобщения матеlриалав геалоnиче.аких 
съемок дает следующую ,схему ст,р атиграфического р асчленения талщи 
вулканогенных парод заполярной ча-с.т,иl СиБИlр·екаЙ платфо,рмы. По за
падной окраине Тунгусской синеклизы в нижней ча,с'tи 'раЗiреза  им вы
деляются две свиты - сыверминская и хакачанская. В оовокупности эти 
СВИТЫ параЛJIелизуются Я. И. ПОJIЬКИНЫМ с корвунчанской свитой бас- , 
сейна р. Нижней Тунгуски. 

. 

Сывермиftская свита выдеJIяется в севера-западной части Тунгус
ской синеКJIИЗЫ, в районе озер Ла\ма, Глу60коJ'О, :Кета Лl Хантайскаго, _  
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где она залегает на перм:оких отложениях. В ,соста,ве ,ее преобладаю;г 
покровы альбитизи:рованных базальтов, ,среди IЮТОРЫХ Пiрисутствую� 
единичные прослои JII линзы туфов. Мощность евиты от 1 55 до 200 м, 
в районе оз. Глубокого она достигает 355 м. 

Вышележащая хакачанская свита характеризует<ся крайней невы
держанностью фациального состава.  Она сложена преимущеегвенно 
разнообразными пирокластиче:скими породами - агломе,ратовыми, ту
фами, туфобрекчиями, псаммитовыми туфами J\I туффитами. Мощность 
этой <свиты от 200 до 460 м, IB районе оз. Глубок'Ьго она снижается 
до 20 м. 

В составе путоранск6й ,серии на западной окраине и ,в центральной, 
наиболее погруженной части Тунгу,сской синеклизы (плато Путорана) 
Я .  И. Полькиным (снизу вверх) выделяются аянская, xahha-маКИ'f'ская 
и неракарская свиты (рыс. 37) . 

Аянская свита х,аiр а,ктер:изует,ся чередоваlНием ,пачек лановых покро
вов, <сложенных предмущественно т,онкозернистыми мелкоюрошчатыми 
базальтами. 

В подчиненном количестве наблюдаются прослои и линзы туфоген
ных пород (туфов И туффитов) . В бассейне среднего течения р. Курейки 
в верхней части 'разреза OiтмечеНЫ ЛJIНЗЫ 'и прослои из,вестняков. Ана
логом аянок:ой 'свиты !в ;р айоне ХантаЙ!ского ,озера я,вляется логачинекая 
свита, покровы <которой сложены мелкозернистыми альбитизирован
ными базальтами. Мощность аянской свиты от 477 до 500 М, мощность 
замещающей ее фациально логачинской свиты 1 50 М. 

Ханна-макитская свита объеДИlНяет залегающую на аянской с:вите 
' толщу мелкозернистых базальтов, в основаНИJ\1 кото'рой залегает хо
рошо ВЬJlраж,енный «надаянский» маркирующий пок:роiВ тонкозе:рнистых 
базальтов .. Этот покров прослеживается ,на большой ПJющади и харак
теризует,ся <мощностью от 45 до 90 м. В р айоне ,оз. Аян мощность его 

. достигает 1 40 м. Второй мощный (40-45 М) «ханна-макитский» покров 
приурочен к сред!ней части р азреза свиты. Мощность ха<нн�-ма,китской 
свиты м еняет;ся ,от 500-600 м в центральных 'частях плато Путора:на 
до 240-350 м к востоку и западу. 

Неракарская свита венчает 'разрез путоранской сериИ!. Она харак
тер'изуется чередованием многочисленных покровов , мелко- и ТQlнкозер
нистых базальтов с м аломощными прослоями пирокластичес,ких по
род - туфов и туффито,в . Для пирокластичеаких пород ха'ракт,е:рны 
вишнево-кр ааная; темно-серая и черная окраски. В 'разрезе неракар
ской Clвиты выделяют,ся два м ощных покр'ова тонк:озеРНJlСТЫХ базаль
тов : Ягталийский мощнос:гью 60-70 м и Кахтаминский мощностью 
45-50 М. м.ощно,сть нер ака'рской свиты 500-550 м. 

Сопоставление приведенною р азреза путоранской серии с ее раз
резом в южной ч асти Тунгуоской синеклизы дает основания предполо
жить, что аянской евите соответствует нидым ская, ханна-макитской 
кочеЧУ1м.ская и нерака,рской - ямбуканская. 

По северо-восточной окраине Тунгуаской СJlнеклизы разрез вул
каногенной толщи нижнего триа,са начинается покровами лав ПУ110ран
ской серии. Лежащая здесь ниже толща вулка'ногенных пород имеет 
верх,неперм.акиЙ возраст. Она разделяется на  пото.куЙс.кую, правобояр
скую и ары-джанскую свиты. 

Потокуйская свита представлена в нижней своей части осадочными 
. породами, а в верхней - п окровами щелочных базаЛЫОИДОВ, разделен
. ными ПРОСЛОЯМJI туфогенных пород щелочною состава. 
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Рас. 37. Разрез эффузивного ком
плекса ·бассеЙНQВ верхнего течения 

рек I<отуя и Хеты 
(по Я .  И. Полькину, 1958) 

1 - покровы мелкогорошч�тых базальтов; 
:2 -:- покровы тонкозернистых базальтов со 
сложной ориентировкой столбчатой отдель
ности; 3 - покровы тонкозернистых базаль
тов с тонкой вертикальной столбчатой 
отдельностью; 4 - пелитовые туфы; 5 - пе
Jlитовые туффиты; 6 - бурый мелкообло
мочный туф; 7 - бурый крупнообломочный 
туф; В - кварцеВо-полевошпат.овые песча-

ники; 9 - IIНТРУЗИИ долеритов 
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Рис. 38. Разрез эффузивного ком
плекса бассейнов ни)Кнего течения 

р. Маймечи и р. I<отуя 
(по Я. И. Полькину, 1958) . 

1 - трахибазальты; 2 - авгититы; 3 - пик
ритовые базальты; 4 - qидезитовые ба
зальты; 5 - анкаратритоподобные щелоч
ные базальтоиды; 6 - меланократовые не
фелиновые базЗJ!ЬТЫ; 7 - б азальты; В-ту
фы щелочных базальтоидов; 9 - туфы ба
зальтов; 10 - полимиктовые песчаники 
1 - правобоярская свита ; 1 1  - ары-джан
екая свита; 1 1 1  - каялахская свита; IV -

потокуllская свита 
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Правобоярская свита сложена в основном базальтовыми, преиму-
щественно агло:мератовыми, псаммитовыми, пелитО\Выми туфами. 
и в меньшей мере туфф.итами. 

Ары-джанская свита объеДlиняет 'сложный комплекс щелочных ба-
зэльто.идов. . 

В ,ооставе путораНСIЮЙ 'серии на ,северо-восточной окраине Тунгус
с:кой lаию�клизы :выделЯIЮТ1ОЯ КОГОТOiкская, ,маймечинокая и дельк:анока:я 
овиты (рис. 38) . 

. 

Коготокская свита, ф ациально замещающая в этом районе аян
скую, ,слож,ена :преимущественно покровами тонкозернистых базаЛЬТОIВ,. 
среди к,оторых в (верхней части :разреза отмечено пр.исутствие единич
ных покро:вов трахибазальтов. Мощность 'коготокской свиты 300-500 м. 

Маймечинская свита объединяет т,Q!ЛЩУ л ановых ПОI�РОВО:В, СЛШI<elН
ных разнообразными т.ипами щелочных базальтоидов - авгититов, пи
критовых андезито-базальтов, пикритовых порфиритов. Мощность май
мечинской свиты 800-'- 1 000 ом. 

Дельканская свита, завершающая разрез путоранс.коЙ серии в этом 
районе, имеет смешанный состав. Преимущественную роль здесь играют 
ПОКiровы трахибазальтов и ,в меньшей мер·е - полевошпаТ'ОIВЫХ базаЛЬТОIВ 
и базанитов. В подчиненном количестве присутствуют покровы аВГИТJ!'
тов, пикрито'Вых п орфир,итов, пикритовых базальтов и трахитов. Мощ
ность дельканской свиты 800- 1 000 оМ. 

Отнесение пут.оранС'коЙ лавовой серии к нижнему отделу триасовой 
оистеrмы ,основываеТIСЯ на данных о ее залегании в южных участках 
Тунгуоской ,синеклизы на туфогенных породах, ,содержащих фауну 
и флору меЗОЗОЙСIЮГО, точнее нижнеТРJ!:асового облика. Отсутствие на 
В<сей р а.осматриваемоЙ тер,ритории перек;рывающих лавы пород лишает 
возмож.ности точно установить верхнюю ВОЗ,ра.стную J1раницу формиро
вания лавовой серии, поэтому нижнетриа'совый возраст деЛI>канской 
свиты определяет,ся условно. Верхние ее горизонты могут ,соответство
вать и более вьюо,ким еГlPзтиграфичеоКiИМ гори:зонта:м т,риа,совой системы .. 

Точно установленные отложения среднего и верхнего отделов триа
совой системы неизвестны не только в северных районах, 'Но и в преде
лах в,сей Тунгус,с,к.оЙ ,сине,клизы. 

ХАНТАЙСКО-РЫБНИНСКОЕ ПОДНЯТИЕ 

В Но.рильском районе !Верхние горизонты угленосных отложении 
перекрыты ПОКР:OIвами и потока:ми OC.HOiВHЫX лав, образующими мощную 
эффузивную толщу. 

Л ав,о,вые поКiрОiВЫ налегают на угле,нОCiные отложения без углового 
несогла,сия и ,  по-видимому, без длительног.о стратиграфического пере
рыва. В \Возрастном отношении эффузивная толща, вероятнее !Всего, от
носит,с.я IК нижнему триа,су. Для Норильекюго 'района это доказывается 
совпадением начала трапповo.rо вул.каническоro цикла с последними 
этапами формирования угленосной толщи; вулканическая деятельность 
и ,овязанные с Iнею выбросы туфового Iмате-риала, :В оюобе:нности лаво
вые J]ЗЛИЯНИЯ, :прервали процесс угленакопления 1и Лlр.Иlвели к заверше
нию цикла ,седиментации. Поокольку верхние горизонты угленооных от
ложений на основании многочисленных определений флоры и ф ауны от
носятся к верхней пер ми, а пере:рыв между концом формирования этой 
толщи и началом излияния  лав был непродолжитеЛhНЫМ или ОТСУТСТВО-
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,вал вовсе, lпервые этапы траппаваго ВУЛiкаНIИЗlма  
датируются 'канцам верхней пеРiМИ - началам 
нижнего триаса. 

Мощность лаВOIвай талщи · в окре-стнастях 
Норильска состаlвляет 30'0'-40'0' м и постепенна 
увеличивается в направлении на восток да 80'0'-
1 200 М. Эта мощность близка к мащнаст,и лаво
вой 'юлщи баосейна верхнего течения р,ек Катуя 
и Хеты, т. е. тех уча1сmков лановога паля Сибир
ской пла'ГфОРIМЫ, каторые ха,ракте,р:ИIЗУЮТСЯ 
максимальныiии мощностя:мlИ эффузивной серии. 

В составе лавовай толщи Н орильскога райа
на О'I1мечается ря� прослоев туффитов мащностью 
1-2 м. 

Первый туффитовый гор'изонт мощностью 
до 5- 1 о' м лежит или непосредственно в осно
ванiИИ эффузи,В'liой ТОЛЩИ, или пример,НО на 10'0' м 
выше нега. 

Н а:ибольшую lмащноcrrь (около 20' М) имеет 
второй туффитовый гаризонт, залегающий на 
40'0' м ,выше ПQДошв лавовай толщи. 

Мащность е-го к вастоку и в осабеннасти 
к юго-,вос1'Otку Уlвел,ичивается до 20'0' м. В том же 
направлеНlИИ в ега составе поя,вляются туфапес
чаники и даже .осадачные пароды, почти не са
держащие примеси пирокластичеаког.о матеРlиа
ла ;  в ряде случаев ареди отложен:ий этого гори-

. зонта а'Гмечаются тонкие пласты угля. В север 
ной чаlсти НарильС'кого р айона туфогенные отло
жения развиты слаба и характеРИЗУЮ11СЯ незна
чительнай мощностью. 

Эффузивная толща вскрыта рядам бу.ровых 
СКlважин, пересекающих ее на полную мощность. 
По данным В. К. Катульского и И. А. Кар,овя
ка,ва, эта т,олща састаит из мнагочисленных па
кр'авов и штокOIВ базальтав, диабазов и порфи
ритов ,мощностью .от нескаЛЬК:ИIХ до 25 м. 

На горах Шмидта и Надежды .отмечаются 
андезиновые диабазы, двуполевашпатавые витра
фировые порфириты, диабазовые порфи,риты,  
аЛИIВИНОlВoые диабазы, а также туфы диабазов и 
туффиты. Кроме того, в эффузивной толще рас
полагается пять залежей лаб,р адоровых по,рфи
ритоlВ. Общая мощность эффуз:ивной толщи 
Норильака составляет 7 1 7,5 .м; на далю лавовых 
покровOtв приходится 585 м, туфов и туффитов -
46 м, пластовых .залежеЙ лабр адоровых п,о.рфи
риmов - 10'6,5 м. 

М. Н. Годлеваким по матеРИ<,lлам бурен,ия в 
районе Норильска и гео.лолическаЙ съемки в 
районе ,озер Л ама и ХантаЙско.го в 1 956 г. со
ставлен сводный раз,рез лавовой ТОЛЩИ (рис. 39) .  

v v " 
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Рис. 39. Разрез эффу
зивной толщи Нориль

ского района 
(по М. Н. Годлевекому. , 1 958) 
1 - порфировые базальты; 
2 - ПОРфИРО13ые и витро_ 
фировые базальты; 3 - пой
килоофитовые ' и  офитовые 
базальты; 4 - эФФузивиые 
пикриты; 5 - двуполепошпа .. 
товые порфириты; б - спи
.литы; 7 - туфы базальтов; 
8 - песчаники; 9 - лабрадо_ 

ровые порфириты 
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По мнению М. Н. Годлевс�ого, в составе эФФузивной толщи Но
рильского района мажет быть выделена четыре вулканических ЦИlкла. 
Три из них разделены пере-рывами. Паследний соправождалоя явлени
ями размыва  'и ,субаэрального выветривания. 

Первый ц:икл, ознамеНОiВавшийся излиянием ,спилит,овых лав, яв
ляется наибалее древн'и,М ( он праявился в верхней перми) . Отдельные 
проявления эта'го цикла, вазможна, имели место еще в верхнем карбоне, 
На что указывает присутствие Leaia tricarinata М е с  k а W а r t h в туф
фитовам прослае между покровами лав ( находка Б. Н. Рожкова 1 932 Г. ,  
определения Б. И .  Чер,нышева) . Ла!вовые покровы, 'обр азовавшиеся 
в этам цикле, пользуются в пределах Нарильокога района весьма агра
ниченным распространением и в стречены ·по преимуществу на западнай 
ега окраине. Эффузивные абразования, сформ.ировавшиес.я во вторам 
и т,ретьем циклах, составляют главную часть л авовой толщи Нориль
скага р аЙо,на. Они ра'спадаю'I'СЯ ·на ряд пачек. В основании каждай 
пачки распалагаются балее кислые талеитовые базальты, вверху - ба
лее основные палифировые и пикритовые базальты. Лавовые ПОКlравы 
эп!!х циклав имеют тр,иасавый возраст, ПО-ВИДИiМОМУ нижне- и сред-не
триа\совыЙ. Эффузивные образавания последнего, четвертаго цикла, па 
мнению М. Н. Годлев скало, атносятся предпаложительна к низам юры; 
это предпаложение, аднако, требует дальнейшей проверки. 

Сабранная в 1 942 г. флара (Cladophlebis kirjamkensis Р r у П., Re
tinosporites ( ? )  sibirica N е u Ь. из туффитов верхней части разреза 
эффу.зив:наЙ ТОJIЩИ Нqрильс,коло Iрайана была апре.дeJIelна Н. д. Васи
левlCiКОЙ в 1 952 г. iKa:K нижнеl1р'иасавая. В. А. XaXJIOB соб,рал из тех же 
мест и апредеJFИЛ сле.д)'lющие фармы: Cladophlebis adueta G а е р  р., Cl. 
denticulata В r а п g п.,  Retinosporites sibirica N е u Ь., Podozamites lаnсео_ 
latus L i n d. et Н u t t, ' Elatides curvifolia D u n k., Fieldenia nordenskOldii 
N а t п. По �a:НHЫM В .  А. Хахло:ва, эти фqрмы ТИПИЧНЫ �ля юрских отло
жений Шпицбертена l .  

ОБЩАЯ СВОДКА 

Прлведенные выше материалы по.зваляют обрис;авать в общих чер
тах палеагеографичеок.ие у,словия, существовавшие на reр'ритории К;ра.с
Баярскога края в Тlр,иаоовый период. 

К н ачаJIУ триа,савога периада следует ОТНОQИТЬ заве.ршающие этапы 
герцинского тектоничешюго цикла,  с ,к,аторым связано формирование 
горных ,с.ооружениЙ Таймырской юк.ладчатоЙ област,и - TQP Бырранга. 
Начавшаяся еще в пермское время вулкан.и!ческая деятельность до
стигла овоего максимальнаго [развития именно IB нижнем триасе и охва
тила не талько Таймырскую складчатую область, на и значительную 
часть Сибирскай платформы. С Э'I'ай вулка,н,иче,скай деятельностью свя
зано образ ование ,кампле,кса основных эффуз.ивных и ИНТ,рузивных .по
род, . объединяемых под ,назваНИlем сибирских траппов . 

С трапповым вулканизмом связаны образования мащной толщи 
вулканагенных пород, пользующихся шИ'ро�им распространением в юж
най части Таймырскай ,складчатой области, в Хатангс.коЙ и Усть-Ени
-сейскои впадинах и Тунгусскай синеклизе. 

I ОпредеЛения В.  А. Хахлова расходятся с данными других исследователей по 
смежным районам Сибирской платформы, в связи с чем редакторы сочли необходи
t.(piM оставить описание этих отложений в разделе «триасовая система». - Прим. ред. 
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Начальный этап траппового вулканизма характеризуется массо
выми выбросами пеплов,оro, туфового материала, приведшими к обра
зованию весьма неоднородной как по мощности, так и по составу толщи 
туфогенных рород. Формирование этой толщи протекало в условиях 
установившегося еще в пермское время континентально-лагунного ре
жима, о чем Clвидетель,ствуют ВС11речающиеся среди туфов прослои нор
мальных осадоч:ных по,роД - пеСЧalНЮЮВ, Зlргиллитов, а также пород 
смешанног,о состава - туфф.итов. Морской бассейн в это время сущест
вовал за IПредела'ми ра,ссматриваемой области, - по-видимому, на  
севере. По  мере нарастания интенсивности вулканических процессов 
массовые выбросы вулканического материала начинают сменяться из
.1JИЯНИЯМИ лав, о чем свидетельствует появление во все возрастающем 
к,оличестве переслаивающих,ся с туфами лавовых покровов. З аключи
тельный этап траппового вулканизма характериз,овался абсолютным 
преобладанием лавовых ИЗ,'IJJiЯНИЙ над выбросами туфового материала.  

Процесс излияния лав .протекал неравномерно. Периоды интенсив
ной вулканической деятельности', в х·оде которых образовалось не
СКОЛЬ.ко налегающих один на другой покронов, сменя.(IИСЬ периодами 
относительного затишья, во время кот,орых происходило образование 
небольшой по мощности ко;ры выветр.Иlвания, а в отдельных местах и 
отложение нормальных осадков. П оследнее обстоятельство св.идетель
ствует о происходившем параллельно с образованием толщи вулкано
генных пород ,общим погружением области, охваченной вулканическими 
пр,оцессаМ1И. Излияния имели как центральный, так и трещ.инныЙ харак
тер. О центральных излияниях свидетельствует наличие концентриче
ских ПОДIВОДЯЩИХ канало'в. Однако наиболее значительную роль при 
образовании лавовой толщи .играли трещинные излияния, так ,как 
только они могли обусловить образование значительных по  мощности 
и выдержанных по простира,нию на сотни километров ПОКрОНО:В. 

Время, на протяжении которого протекали процессы трапповог(} 
вулканизма, .не совсем точно датируется на всей описываемой терри
тор,ии. БОЛЕ.е достоверно оно устанавливает,оя для Таймырской склад
чатой обла.сти, где начало ero относится к поздней перми, а конец 
к индскому веку триа,сового периода. В .пределах Хатангской впадины 
аналогичные по характеру отложения условно признают'ся пермскими. 
В Усть-Енисейокой впадине залегающая под ЮРСЮi'ми отложениями 
эффузивно-аргиллит,овая свита на  ооновани.и' весьма ограниченного 
палеонт,ологического материала параллелизуется с нижнет:риаоовым,и 
отложениями района 'р . Нижней Тунгуоки. 

В ,северной части Сибирской платформы начало проявления трап
пового вул,канизма относят к поздней пер ми. 

В южной части Тунгусской синеклизы начало фо:рмирования туФо
генной - корвунчаНСIЮЙ 'св.иты на основании довольно полной п алеон� 
тол·огичеСIЮЙ характеристики относит·оя к раннему триасу. 

Верхняя возрастная граница вулканогенной толщи из-за отсут
ствия на всей описываемой территории перекрывающих ее более моло
дых (за исключением каЙ,нозойсжих) отложений представляется весьма 
неопределенН'оЙ. Немногочисленные палеонтологлческие нююдки дают 
основание говорить о нижнетриасовом возрасте излияний, что в HeR'OTO

рой ,степени подкрепляет·ся аналогичным протеканием процессюв в смеж
ной, ТаЙмыр.ской складчатой обла'сти. 

Некоторыми исследователями (В .  А. Хахлов, Н. Н. Урванцев) 
выс�азывае1\СЯ предположение ,о том, что процесс формирования этой 

http://jurassic.ru/



358 СТРАТИГРАФИЯ 

'талщи был балее длительным .и охватывал не таЛЬ.ка весь триасавый 
периад, но и часть ЮРСКОГо.. В прилегающем с вас'Гока к территории 
Kpa-СНОiЯракаго IКlраlЯ ,раЙOlне ПопигаЙlскай /КОТЛQВ:ИНЫ установле.но lНa
·ЛИЧlие ,следав моладаго ('мелавога) !!3ул канизма.  Таким образам, ваз
:мажна, что. по мере своего. затухания процеосы тра,пповага вулканизма 
л окализовались в атдельных частях Тунгусскай сине.клизы .Н 'в более 
пазднее, чем р аннетриасовае, вр,емя.  

Працесс ф ор,мир.ования талщи вулканогенных по:ро>П.. на Сиб.ирекоЙ 
платфа,рме завершился предпалаЖlительна ,в раннем Тlриасе общим пад
нятием всей этай те,рритор'И'и и установлением дл.и!тельнога Iюнтинен
тальнаго режима.  

Иначе протекало в триасовае время геолагическае развитие Ха
таНГСКlай в,падины и прилегающих .к  ней участкав Таймырскай еклад
чатой области. Присутствие В р азр,езе эффузивна-туфовой свиты на 
:tvibIce Цветкава кангламе'раl'ОВ, заключаЮЩИiХ валуны траппав, свиде
тель·ствует а начавшемоя е канца пермскага времени и продалжа!вшемся 
iВ l1риа-се па:ДН:Я11ИИ и раз-мы:ве :слаженнай lПеРМ'ОК1ИМИ ПОРОlда,ми Т.аЙмы;р
скай 'екладчатай обла,сти. Осадки индскага века в Хатангскай впадине 
'представл-ены типичными, еадержащим,и раеl1ительные остатки лагун
ными фаци'Я'ми. Море -с.уществавала где-то за пределами Хатангской 
впадины, в р айане оо:временнога моря Л аптевых. В конце инд:екога века 
море вторглось в Ле,lю-Анабар-скую впадину и, вераятна, в вастачную 
часть Хатангокай впадины, аднака здесь оаатветствующие осадки были 
размыты пе.р'ед атлажением асадкав алене]{скога яруса. Мор-екай бас
сейн, судя па характеру фауны, был -с.'вязан с Тихим океанам ,и марями 
Южнай Азии (Индия, Гималаи) , а также 'с морями Шпицбергена и 
Гренландии. Послед:нее обстоятельство указывает на ·существавание 
уже в нач але триасового. периада Палярнаго .басоеЙна. 

Фарм.И'рованию алre:некских слаев предшествовал 'размыв, .осабенно 
заметный lВ НОРДБикекам -районе, что. -с.видетельствует о KpaTKQrВ.peMeH
най регреС1ОИИ маря и ПОДНЯТИЯI р ассматриваемай нами области. 

Ол,енекские атложения восточнага Таймыра и Но.РДВИКОКQга райана 
представлены асадками маря с нор_мальнай соленастью и багатой фау
наЙ. Судя па р азмерам области распространения м орских асадков, 
в oebepa-:ВОС1!очнай части Хата:нг'еlЮЙ впадины образавался залив, <с-вя
занный 'с .существававшим севернее Палярным бассейнам. Берета этаго 
залива р аепалагались ,вд:аль южнага края -складчатых ,оооружений Тай
мыра, а на юге его. вады омывали Iсеверный край Сибир-екай платфор мы. 

Установившии.ся в оленекский век Mop'CKa� _режим сахранился на 
васточнам Таймыре и в Норд:в.икскам р айане и в нижнеанизийокае 
время. С верхнеан,изийскога времени начинае11СЯ .реr;рессия маря и 00.
от.ветствующая ей постепенная смена фациЙ. К канцу анизийского века 
марс.каЙ ·режим в Хатангскай впадине сменился пр.ибрежна-лагунным, 

который гаспадствавал здесь и в ладинский в ек. Об этом овидетель
ствует наличие р астительных остаткав и атсутст.вие мар екай фауны 
в отлажениях цветконскай свиты на востачнам Таймыре rи гур.имисс:каЙ 
в Н ордвикеком р айоне. 

В начале ,верхнетриаоовай эпахи произашла навая трансгрессия 
маря. Н а  эта указыIаетт т,о ,обстоятельства, что. атлажения карн.иЙскога 
яруса пред:стаВJIены типичными м орскими осадками с богатай фаунай. 
Преобладание глини ста-алеВIРИТИСТЫХ фаций дает аснавание предпала
raTb для этага времени более ширакае распрастранение маря Б севера
вастачнай части Хатангсwай впадины, чем эта имела места в ;раннем 
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11: ,среднем триасе. В норийс�ом веке море ушло за пределы Хатангской 
впадины и в ней возобновилось накопление прибрежно-лагу.нных отло
.жениЙ, возможно продолжа.вшееся и в рэтском ,веке. 

Размеры и очертаНJИЯ ХатаlНТСКОЙ впадины в триасовом периоде 
су щественно отличались ОТ СОв,ременных ее размеров и очертаний. 
Т,риаоовые отложения накапливались в с'рав.н.ительно узком прогибе, не 
выходящем за  пределы северо-восточной части впадины. Этот проnиб, 
располага,вшийся у края Таймыр,ской с,кладчатой зоны, следует р ас

. сматривать ка,к передоной, образ'Овавшийся у подножия поднимавшейся 
' горной страны и вьшолнявшийся продуктами ее раз.рушения. 

ЮРСКАЯ С И СТЕМА 

ВВЕДЕНИЕ 

Юрские отложения раСПРОСТlр анены на больших площадях, при МЫ
каюЩ.Их с севера и юго-запада к Сиб.ирскоЙ платформе в пределах Ха-
тангской и У,сть-Енисейской 'Впадин, а также в приени:сейсюой части За
падно-Сибир 'ской низменности, на юго-восточной окр аине последней и 
в Наза.ровскоЙ впадине. Они ,известны, ,кроме того, в Таймырской склад
чатой области, на Енисей ежом �р,яже 'и в южн'Ой части Сибир,ской плат
формы , в Рыбинск'Ой впадине" По данным В .  Л. Масайтис ( 1 955) , изо
лированные' площади ра,спространения юр'ских отложений на платформе 
имеются в пределах Ангаро-Ви.люЙского П'Р'огиба,  п.роходящего от 
в.илюйской впадины на  р. Ангару 1 .  

Описанию юрских отложений края посвящено значительное коли
чество работ (М. К. I<оровин, А. В.  Аксарин, А. Р .  AHalНьeB, И.  В .  Лебе
дев, М. П. Нагорский, В. Н. Сакс, З.  З .  Ронкина, М. А. ТОЛС'I1их.иlНа, 
А. С. Хоментовский и др. ) .  К настоящему времени Iимеет,ся достаточно 
полное общее представление об особе.нностях строения юрск<их отложе
ний Усть-Енисейской и Хатангской впадин, юга ЧУЛЫМ1СКОЙ ,синеклизы, 
а также Назаронской и Рыбинской впадин. Однако юр,ские отложения 
северных районов Западно-Сибир ,екой низменности изучены недоста
точно, лишь по отдельным скважинам. Особенно слабо они изучены 
в северной части Чулым(жой синеклизы. ' 

В Рыбинской 'и Назаровской впадинах и в JOжной части Чулымской 
синеклизы юр,ские отложения ХJOрошо обнажены и перекрыты только 
четвертичными и местами маломощны:м.и' меловыми отложениями. 
К ,оеверу от линии г. Ачинск - с. Бол ьшая Мурта и к з ападу от р .  Ени
сея они постепенно полружаются под меловые 'Отложения и залегают 
в Каеской опорной скважине на глубине 1 1 50 лt, а в Усть-Енисейской 
впадине - на глубине до 2500 м. Н а  крайнем севере юрские отложения 
снова появляются на дневной поверхности IB ТаЙМЫр'ской с,кладчатой 

1 В :последнее время появилмсь новые данные, указывающие на :принадлежность 
к юрской системе' некоторой части угленосных отложений (пайкинская свита) , распро
страненных на юге Тунгусской синеклизы и содержащих растительные остатки 
Pityophyllum Nordenski6ldii N а t h, Podozami.tes cf. lanceolatus L е t. Н. Czekanow
skia sp. (Рассказова, 1958) . Одновременно получены данные о вероятном юрском 
возрасте части так называемых «водораздельных галечников», широко известных на 
10Й же территории. Полученные данные подтверждены спорово-пыльцевыми анали
зами, однако для описания юрских отложений указанных площадей в отдельном 
разделе достаточных материалов нет. 
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обла,ст.иl и на бортах Хатангской впадины. Нижние стратиграфические 
горизонты юры имеют меньшую плащадь iраспространения, чем верх
н.ие, и по направлению с юга на север выклинивают,ся раньше. 

В разрезах юры на территории ,края преобладают континентальные 
отложения; морские осадки р аспр{)странены толька в -севернай егО' 
части. Континентальные толщи, известные В'О впадинах, окаймляющих 
С.и'бирскую платформу с ,севера и запада, объединяют непрерывную' 
серию осадков, включающих все три отдела юры. В РыБИНСR':ай впадине' 
вер)Снеюрские атложения отсутствуют. 

Для .континентальных 'Отлажений различных районов выделены' 
местные стратиграфичеси:ие подразделения, сведенные в единую унифи" 
цираванную схему. Для северных частей Чулымской синеклизы �юд
р азделения эт,ай ,схемы могут быть применены талька условно. Мар
ские юрекие отлажения расчленены на отдельные ярусы международ
най стратиграфическай шкалы. С реди ' этих отложений на территории 
края неизвестны толька дастоверно установленные отложения нижнего\ 
леЙа,са .  

ТАЙМЫРСКАЯ СКЛАДЧА ТАЯ ОБЛА С ТЬ 

, В пределах Таймырской 'складчатой области морские юрские отло
жения слагают весьма неб'олыш!e изал.ированные участки на тер.ри-· 
тории, лежащей к востоку 'От -р. Нижней Тщ1:мыры. Наибольшая пла
щадь развития этих отлажений у,стаlновлена у юго-восточнай оконеч · 
ности гор Бырранга - в районе нижнего течения р. Чернохребетной, 
прорезающей низменн'Ость Хатангскай впадины. Здесь представлены' 
осадки всех трех 'Отделов юрскай 'системы. 

Н ИЖ Н И Й  ОТДЕЛ 

Нижнеюр,ские отлажения, возмо.жно, имеются на восточном па
бережье п-ова Челюскин. Б. Х. Ег.и1азаровым в устье р. Ханезича 
в 1 948 г. были выделены предпо.ложительна нижнеюр,ские породы, пред-

. ставленные серыми мелказернистыми кварцево-полев'ОшпаТQВЫМИ песча
никами с известкава-глинистым цементам. В них обнаружены остаткк 
Tancredia sp. indet., Pecten ( Chlaтys ?)  sp. indet. и других 'неопредели
мых пелеЦИПО1Д. 

СРЕД Н И й  ОТДЕЛ 

По данным Л. д. МИРОШНИiкова ,и О. С. Щеглов ай ( 1958) , Не3lна
чительный выход среднеюрских отложений отмечает,ся на левабережье 
верхнего течения р. Каменной - левом проито,и:е нижнего течения р. Ле
нинграДскаЙ. Здесь ,обнажаются серые мелкозернистые слюдистые гли
нистые пески 'с тонкими прослоями песчанистых известняков, ,содержа
щих о.стат-ки пелеципад. Н. С. Вор.онец .определены следующие формы: 
Liтa ех gr. durlicata S о W., L. gibbosa S о W., Astarte cf. depressa 
G о. 1 d f. ,  А. elegans S о W" А. cf. тinima Р h i 1 1 . ,  Terquemia sp. indet., 
Tancredia sp. indet., Pleuroтya sp. indet., Terebratula sp. indet. Випимая 
мощность ,среднеюрских отложений на 'р. Каменной около 1 0  м. 

А. В.  Щербаковым ( 1 952) в 'районе у,стья ,р .  НиЖtней Таймы:ры най
дены в современном аллювии гальки и небольшие валуны песчаНИКО'I� 
с Leda sp. indet., пигира sp. indet., относимых В. И. Бодылев,оюи;м п,ред
положительно к нижней или средней юре. 
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В ЕРХ Н И й  ОТДЕЛ 

Ряд незначительных ВЫJ}'ОДОВ верхнеюр,ских пород отмечен на 
п-ове Челюскин и. прилегающих IK нему уча,стках - на обоих берегах 
в горле залива Гафнер-Фиорд, на :пр авом берегу среднего течения 
р .  Ленинградсжой, в низовье р .  Анжелики, в долине ореднего течения 
р. КаньоНlШ, в устье ,р . Хlаневича, в баосейне р. Каменной и на по
бережье залива Фаддея. Судя по находкам ископаемой фауны, здесь 
имеются отложения к;имеридж,ского, нижнего и верхнего волжских 
яруОOiВ. 

Желтовато-,серые .и'звестков.истые ква'рцевые песча,ники и темно
серые Iслюдистые пески кимеридж,ского яруса обнажаются недалеко от ' 
устья р. Прегр адной. Мощность этих отложений достигает 90- 100 М. 

В остальных указанных пунктах обнажаютоя лишь отложения 
волжских ярусов. Они преД,ставлены рыхлыми песками или 'слабо сце
ментированными известков.И'стыми песчаникам,ИI. Мощность отложении 
нижнего волжок.ого яруса достигает 40-50 М, а пород верхнего волж
ского яруса - 70-80 М. 

Пеоча:нистые пор.о�ы 'с .пелеЦlИiПOtlI!О,В:ОЙ фауной IвеiрхнеI1O lшме
,рИiджа - ,B€Jpx,Heгo в.оЛЖСIЮГ,О 'яруса с фау:н,ой пелеципод ИЗlре,дiка .обна
руживают,ся Iи :на IНOiСТО:ЧНОМ 'П'обеiрежье залива Яму-Байкура Таймыр
ОIЮro lозера. 

ХА ТА НГСКАЯ ВПАДИНА 
В пределах Хатангской ,впадины Ю'Р'ские .отл.ожения развиты повсе-

мест,но (рис. 40) , но, будуч.иl переюрыты мощной толщей меловых отло
жений, залегают 'большей частью на глубинах порядка нескольких 
километров. На поверхность ЮР'СК1ие отложения выходят спорадически 
лишь вдоль южного и севернога бортов Хатангекой впадины (на юге 
на правых притоках р .  Хеты и ,на р .  Попигае, на 'севере - на р. Верхней 
Таймыре, в :р айоне ТаЙмыр.ского озера и между Таймырским озером и 
Хатангским заливом) и на отдельных cт:pYKT�pax впад.ины ( сопки 
Белая, НордiВ.ик, Тигяно-Анабарская антиклиналь) , а также на  пороге, 
разделяющем Хатангскую и Усть-Енисейскую впадины (в верхних 
течениях рек Хеты и Верхней ТаЙмыры) . 

Отлож,ения юрской системы представлены во впадине всеми тремя 
отделами и всеми яруеами от 'среднего лейаса до верхнего волжского' 
яруса в,ключ.ительно. Нижний лейас предположительно устанавливается 
только в восточной части впадины. 

В отложениях юры преобладают морские терригенные осадки. 
Верхняя юра сложена целиком морскими фациями,  в нижней и сред
ней юре Хатангской впадины последние также пользуются преимуще
стве.нным ' развитием. 

Мощность юрских отложений в Хатанг,ской впадине на пр.иподня
тых участках (на IФЫЛЬЯХ СТРу.кту:р ) до 800-900 М, на периферии впа
дины ' iНe более 350 М. 

О присутствии юрских .отложений у восточного окончания Хатанг
ской впадины, на р. Анабаре, стало известно из работ э. В . Толля 
( 19 12) . С 1 933 ,г. юр,с.кие отложен;и:я НОIРДlвик-ХатаlнгаКОГIQ района изуча
л:и,сь Т. М. Е,мельЯ'н.цевым (i 939) , А. и. Бе,рзиным ( 1 939) ,  г. э. ф,р:ишен
фельдом ( 1 938) , М. К. Кали/Нко ( 1 954) . Буровые ,ОКlважины, Пlробурен
ные в леР'ИЩJ; 1 936-'1953 п. :на 1П-.Qlве Ю,рюнг-Туму:с, в CT\P�KTyp,ax Ко-
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Рис. 40. Схема предпола
гаемого распределения 
юрских, .меловых и тре
тичных отложений в пре
делах Усть-Енисейской 

и Хатангской ВlпаД!l1l 
l-третичиые отложеиия (воз
МОЖНО, включая и датский 
ярус) ; 2 - иерасчлененные 
верхнемеловые ОТ�ТJожения; 
3 - маастрихт; 4 - сантон; 
5 - турон-коньяк; 6 - альб
аеноман (? ) ;  7 - апт-альб; 
8 - баррем; 9 - валанжин
готерив; 10 - нерасчлененные 
юрские отложения; 11 - об
ласть развития доюрских по-

род 
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жеВНИlкава 'и илыи, Тигяна-Анаба:р'ск'ай антиклинали и в бухте Сындаско, 
ПОЗ.Б'алили достаточно .полно оха'р аlКтеризовать :ЛИТlо.л,огию, фауну и 

мш�рафаУIНУ этих ютложений ( КаЛИНi�а и Емельянце,ва, 1 955 г. ) .  в 1 936 г. 
ЮРCl�ие отлож,ени.я ,были 'Опи.саны С. И. Киселевым IHa Ip . ПOJпигае, 
в 1936 г. Ю. А. К:ал,а�яж,ным на ,а-вах Беnичева и IПреобlражения. 
В 1 943 ,Г. Т. П. К:очеl1К:ОВ ,начал ,иоследования юр.ских отложений celBep
наго <борта Хата:нг:скай впадины в районе мыса Цвеl1К!Оа3,а .  

В последнее Iвремя п.р.иl геологических .съемках Аlнабаро-Хатангюкого 
междуречья м ного HOJBbIX данных по юрским отложениям было получено 
М. С. Шлейфер!ом Iи Л. Т. Се.ме:неНIIЮ ( 1950 .г. ) , И. Е. Ши,р:яевым ( 1 950 г. ) ,  
С .  С .  сте.пашиныtM (,1961 г. ) .  В ба'осейне !р . Хеты ,выхCЭtды ю:рсыих ,парад 
были обследова:ны Р. Ф. Гуголем :и В .  П. Петелиным ( 1948 г. ) ,  
Я. И. Па.ль.ки:ным (1954 'г. ) , В .  Н. CalKoaM и З.  Э.  'РОНJкинай ( 1957) . Юра 
севеlрНОЮ баlрта Хата:нюкюй IВiпа:дины юс,вещена Т. П. К:ачет,каазым, 
И. М. Мигаем, И. Е. iШ,Иlр,яевы:м, С. С. Степашиным, М. С. Шлейфе:ра,м, 
В. А. в a,Kalp'oM , Ф. И. и,в анOJВЫМ , В .  д. ДиБН€jРо.м. 

Н ИЖ Н И й  ОТДЕЛ 

в оснавании юрских атлажений Хатангской впад.ины в р айанах 
iигяна-Анабарскай антиклинали, НОРДВИIЮКiай структуры и мыса Цвет
Jюва лежат пески и песчаники с Пlрослоями ,коричневых глин и KaHrJ{O
мератов мащностью да 140 м, с фаунай (апределения Н. С. Воронец) 
Pseudomonotis lisabeti V а г., Myophoria аН. laevigata Z е i t., Bureiamua 
emeljarzevi V о Г. ,  микрафауной (Turritellella volubilis G е Г k е et S о s s) 
и 'Рядам форм, абщих с вышележащими заведома среднелейасовыми 
слоями. Эти 'атлажения магут быть предполажительна отнесены к ниж-
нему лейасу, поскаль.ку согласна лерекрывают'ся горизонтом со с.редне
лейасовыми Н arpax. 

Средний лейас представлен в нижней части песчаниками, песками 
и алевралитами с галь.каЙ кремня, диабаза и пермских песчаников, 
с Harpax. Мащность этой пачК,И' ореднего лейаса 50-90 м. Выше лежат 
темна-,серые глины с .прослоЯ'ми ,песча:ник:ов и алеврол:итав м'Ощностью 
70- 1 1 0  м, также ,содержащие представителей рада Harpax. В верхней 
части этих .отлажениЙ устанавливается чередование глин и песчаников. 
К глинистай пачке приурачены нахадки характерных для да.мерского 

яруса Amaltheus margaritatus М а n t. Нижняя же пачка может пред-
палажительна атносить,ся к плинсбахскаму ярусу. По всему ,разрезу 
среднего лей аса присутствует микрофауна (Ammodiscus pseudoinfimus 
G е Г k е et S о s s. ,  Trochammina ех gr. inflata М а n t., Nodosaria colum
naris F' Г а n k е и др.) . 

На периферии Хатангской впадины непасредственна на доюрс.кие 
парады налегают глинисто-алевритавые и песчано-глинистые пароды 
среднего лейаса, обычна с праслоями кангламер атав у основания, 
общей мащностью 40-100 М. ОНИ также наряду с Harpax садержат 
дамерские Amaltheus margaritatus М о п  t. на р. Анабаре (.определение 
В. И. Бадылевскога) и, ПО-ВJ!ДИМОМУ, атвечают верхней пачке среднегО' 
леи аса Нардвика и Тигяно-Анабарскай антиклинали. В ,  верхней ч асти 
этих отлажений вазрастает раль песчаных осадкав; иногда песчаники 
даже преабладают. 

В саставе отложений таарскаго яруса даминируют глинисто-алев
ритавые порады. В оснавании таара р айанав Тягина.iАнабарскаЙ анти-
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клинаЛIИ и Норд:вика располагается г'Оризонт голубовато-,серых глин, 
МОЩlностью 22-25 М, 'с :мел,ки.м'и Pseudomonotis и !noceramus (китер
бют,ский горизонт) . Выше лежат чередующиеся между собой пачки 
глин, песчаников и песчано-глинистых парод. Общая мощность тоара 
составляет .в районах Тигяна-Анабарокой антиклинали и Нордвика 
80- 1 00 м, на южнам склоне впадины 35-65 м, на ,северном 1 25 м .  

Таа'Р'СКiие .отлажения охарактеризованы фаунай Daptylioceras cf. 
mucronatum О г Ь., Passaloteuthis tolli Р а v 1. , Nannobelus janus D u т.,  
N. brevis Н е 1 . ,  N. pavlovi К г i rn h., Hastites cf. virgatus М а у,  Еитог
photis vai В а d. ,  Pseиdomonotis substriata G а 1 d f., Tancredia stuben
dorffi S с h т., Leda acuminata G 0' 1  d f. var. popigajis В а d. (апределения 
В. И. Бодылевскога и Н. С. В оронец) . 

А. А. Герке ( 1953) выделен IIюмллекс ха'рактернай для тоарскога 
я,руса МИlк:роФау:ны Cristellaria praetoliacea G е г k е, Ammodiscus ех 
gr. asperus Т е г q., Camptocythere mandelstami G е г k е et L е v. и др. 

СРЕД Н И й  ОТДЕЛ 
с.редняя юра н алегает на нижнюю без .видимаго перерыва. Аален

с:к.ий ярус (в НОРДIВИ.юском районе аранга,стахская св,ита) пред:ставлен 
в нижней части пачкой а1ргиллитав, глин и алевролитов, с подчиненными 
праслоя,ми песчаников, абщей мощностью 70-75 м, с ааленеКiИМИ 
Ludwigella concava S о w., L. aff. rudis В u с k m, Eumophotis lenaensis 
L а h., Tancredia subtilis L а h., !noceramus ех gr. retrorsus К е у s. На 
берегу Анаба'рс:кай губы, в 4 м выше 'слоя с Ludwigella aff. rudis 
Е u с k т. найд,ен A mmonites sp. ( ?Normannites) ,  алределявшийся 
Н. С. Воронец. Бсли бы определение Normannites падтвердил'Ось, пр.и
сутствие здесь среднего байоса не вызывала бы ,самнений, но плохая 
сахранность амманита пака не позволяет делать таколо выв'Ода. Пачка 
глин . оха'ракtеризована ком.плексам ми:крафауны с Cristellaria nord'ui
kensis M j  а t 1 . ,  Trochammina praesquamata M j  а t 1 .  и др. 

Выше лежит пачка оветло-серых алевролитов, песчаников и песков, 
М!ОЩНОС'Iъю 15-25 М, 'с Eumorphotis lenaensis L а h. , !nocer'aJmus ех gr. 

retrorsus К е у s. и па определению А. А. Герке, ,са сваеобразной микра
фауной : Ammodiscus Pseudointimus G е г k е et S а s s f. granulata. 

Описываемая пачка мажет оказаться, ,}{ак предполагает А. А. Гер,ке 
( 1 953) , и байасской, на па аналагии с Усть-Енисейскай впадиной, где 
к байосу 'Относятся вышележащие глинистые п ороды, ба.ТJее вероятно 
включать ее в ааленский. ярус. 

Выше без видимоло перерыва залегают пар'ады юрюнгтумуоокой 
свиты, т акже 'разделяющи'еся на две пачки. Нижняя состоит из темно
серых, пачти черных глин. В ,верхней ее части ,оодержатся тО'нк.ие про
С.ТJ()Йки песчаников, СО  сростками к'ристаллов ,кальцита и конк.рециями 
пирита. Мащность этой пачки 75-,120 м. Найденная в этих отложениях 
фауна лреДС11авлена !noceramus ех gf. ret,rorsus К е у s., Eumorphotis 
ех gr. lenaensis L е h. Лl друГ'и.ми фО'рмами, не апределяющими вО'з,раст дО' 
яруса. СущеС11венна атметить, что белемниты, собранные на берегу 
Анабарскай губы, па предварительному заключению Н. С. Воронец, 
бллже к байосским, чем к ба110КИМ формам. МиК'рофауна в рассмат:ри
ваемых породах ачень абильна и чрезвычайно сходна 'с микрофауной 
бай оса Усть-Енлсейскай впадины. Здесь присут,ствуют Cristellaria incos
tans S с h w., С. protracta В о г п., Glomospira gordialis Р а г k. et 1 а п. , 

Camptocythere аН. nordvikensis S с h а г., с. аН. adiki S с h а Г.,  С. solida: 
G е Г k е et L е v. 
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Все это да,ет ООНОIlIlЮlе нижнюю пачку юрюнгтумусской свиты 
в Хатангской впадине tI'1Щ1I.riо.ложительно относить к байосу, оставляя 
окончательное решение gбnроса о ее возра,сте до нахождения в ней 
аммонитов и iOб:рабОТIКИ co6pa,НlHЫX 'ра,нее бел-ем,ни'ГО'В. М. К. Ка.л'Ин:ко 
и Т. М. Емельянце,в о�носят эту :паЧlКУ уже IК бату. 

Верхняя пач.ка юрюнгтумуоской 'овиты .мощностью 52- 1 35 м сло.
жена алеВ'j)итами и мелкозер.нистыми леска,ми и песчаниками, с про
слоями и линзами глин и р аетите.льными остатками. Она охар актери
зована бат,ской фауной Cranocephalites vulgaris S р а t Ь . ,  Arctocerhalites 
sp. ('йпределения В. И. Бодьшевского) ,  Morrisiceras sp. (определ�ние 
Н. С. Воронец) , Inoceraтus ех gr. retrorsus К е у s. ,  In. aff. porrectus 
Е i с h w., Eumorphotis sublaevis В о d. Микрофауна IBecbMa близка 
к мик:рофауне нижележащих, предположительно байосских отложений. 
Появляются здесь и нехарактер.ные для байоса формы: Cristellaria 
p'uttata S с h 1 . ,  Eoguttulina cf. polygona Т е r q., Camptocytheraelaeva 
G е r k е et L е v. По фауне аммонитов данная .пачка несомненно 011Н'й
.(ится к батскому ярусу. 

Н а  перифери'И Хатангской впадины тоже 'ра.з,личают,ся от.ложен:ия 
:аалена и баЙос-бата. Аален характеризуется преимущественно песчано
<:iлевритовыми породами мощностью 40-60 м на юге и до 35 м на 
·севере впадины, а байос-бат - глинисто-алеврит,овыми �}садками мощ
ностью около 1 00 м в южной ча,сти 'впадины и до 200 м на севере, 
в :районе мыса Цветкова. ПР:И1 э'Гом в последнем ,районе глины приуро
чены только к нижней части байос-б ата ( к  б айосу) , выше же лежит 
мощная ( 1 60 м) пачка песчаников, с подчиненными лрослоями алевро
.. питов ,и С Jnoceramus ех gr. retrorsum К е у 5., 'йТ.вечающая бат,скому 
ярусу. 

ВЕРХ Н И й  ОТДЕЛ 

В верхней юре Хатангской впадины все ярусы, ,К'роме верхнего 
:волжского, надежно устанавливаютоя по фауне. Верхнеюрские ОТJlоже
иия .в.стречают,ся на периферии впадины, как правило, в виде отдель
ных обрывков. 

КеЛJlовейский ярус, предстаВJlенный всеми тремя подъя.русамЛ', 
присутствует в 'районах ТИГЯН'й-Анабарской антиклинали, на Нордвике, 
.на О-.вах Бегичева и Преображения и на мысе Цветкова .  В основании 
,его лежат песчано-глинистые породы 1 5-20 м мощностью с Cadoceras 
�p., Cristellaria ех gr. involvens W i s п. Выше преобладают серые глины 
,С линзами извеС11НЯК'ОВ мощностью до 35 м, е фауной нижнего келло
.ВЕЯ: Cadoceras calyx S р а t Ь., С. cf. freboldi S р а t h. :ИI среднего келло
.вея : Cadoceras tscheffkini О r Ь. Верхний кеJlловей на о-ве Бегичева сло
.жен глинами и алевролитами с Quenstedticeras holtedahli F r е Ь., Cado
.L:eras nikitini S о k. . 

На Анабаро-Хатанrском междуречье верхний кеJlловей, по-види
:МОМУ, входит в состав вышележащей пачки темно-·серых и бурых глин, 
.Б  основном относящихся к оксфорду. 

На .севере Хатанг,ской впадины на мысе Цветкова к кеЛJlовею от
:носятся .переслаивающиеся между собой глины, алевролиты и песча
,НИ;ЮИ МОЩН'йIСТЬЮ, по дан:ным И. М., Мигая ( 1 952) , 225 м, но Iвероятнее 
не более 100 .�. Эти слои содержат в верхах фауну верхнего келловея 
,Quenstedticeras holtedahli S а 1 f . ,  а ниже среднего келловея - Cadoceras 
.ischeffkini О r Ь. и в нижних горизонтах предположительно нижнекед-
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ловейских Parallelodon stschurowskii R а u i 1 1 . ,  Pholadomya simplex-: 
Р h i 1 1 ., Amberleya meyendorffi О r Ь. (апределения Н.  С.  Воронец) . 

Оксфорд�ские атложения атмечают,ся еще реже. Они известны 
талько 'в райане Тигяна-Анабар,скай' ан-гиклинали ,и на севере Хатанг- 
скай впади ны, на 'р. ПадкаменнаЙ. Нижний OIксфорд слажен на Тигяна
Анабар,скои антик.rIИнали темна-·серыми и бурыми глинами с прослаЙ- ·  
ками известнякав, 30-35 м мащнастью, с Cardioceras jщutiсum Р а v 1 . , .  
С. excavatum S а w., С. anabarensis Р а v 1 . ,  С. percaelatum Р а v 1. 

Н а  'Р . Малай Падкам,еннай к нижнему <Ок,сфарду атносят,ся серые 
а рг,и ллиты , глины, алевролиты и алевриты, в нижней части чередую
щиеся с песчан.иlками, с Cardioceras anabarensis Р а v 1 . ,  С. cf. levis
Lulptum Р а v 1. Мащность этих отложений нижнега аксфарда не менее 
50 м .  ' 

Средний падъярус аксфорда па фауне не выделяется. Верхний 
падъярус на оснавании находак Amoeboceras ех gr. alternans В u с Ь. 
был выделен М. С. Шлейфе!ра,м (1 954 г.) 'в с:реднем течении р .  п.адJкамен
най, М. К. КалиНJЮ и Т. ,м. Емельянцевым ( 1 955 г.) в Наlр,ДВИ1К,Qкам 
р айане, Р.  Ф. Гугалем и В. П. ПетелинЬLМ ( 1 948 г.) на р. Май мече. На 
р .  Падкаменнай ан представлен песками с конкрециями песчаника и 
сб.rIомкаМJI' ,древесины; в Н ардви:какам р айане вхадит в ,состав пачки 
темна-серых глин с праслаями глауканитавых песчаникав 10-25 м 
мощностью; на р .  Маймече были найдены толька BavrYHbI .песчаника 
с Amoeboceras alternans В u с Ь. var. 

Нижний кимеридж, р аспрастраненный более ШИРОК!О, чем оксфард.
на мысе Цвет,кова налегает непосредственна на ,келловей (Мигай, 1952) . 
а у южнала ба'рта Хатанг.с:каЙ :впади,ны, в бассейне р .  Хеты, даже на 
нижнетриасовые тр аппы. В р айанах Нардвика, Тигяна-Анабарскай анти-
клинали л' бухты Сындаска .к нижнему 'кимериджу относится гаризонт 
глин с праСЛDЯМИ глауканитовых песчаникав. Здесь встречены АmоеЬо
ceras kitchini S а 1 f., А. cf. taimyricus В а d., сваеабразный кампле.кс: 
микрафауны с CristeZZaria aff. initabilis Z а s р. ,  Cr. ех gr. navicula О r Ь., 
Lagena hispida R е u s s. 

В ,районе мыса Цветкова, на ,р . Чернохребе1'най, нижний кимеридж 
слажен зел,енавата-серыми мелкозернистыми песчаниками с горизантам 
KOHrvra:MepaTa 'В DDнава нии. В нижнях слоях пе,сча,никав присутствуют 
Amoeboceras kitchini S а 1 f. , Аисеllа lindstroemi S о. k., в верхних 
Amoeboceras taimyricus В а d. , Aucella kirghisensis S а k. И. М. Мигай 
( 1 952) аценивает мащнасть песчаникаlВ в 280 м, что вряд ли верна, если
учесть ат,сутствие спvrашнага раЗ.реза и пастаянства литалагии и са
става фауны. Вероятнее всега, мащность нижнего. кимериджа на .  
р .  Чернахре6етнай не превосхадит 100 м. 

Верхний к'Имеря'дж .па фауне в Хатангскай ' впадине не выделяется, 
на Dснаваний для предпалажений а региональнам перерыве 'все же нет. 
Местные размывы бесспарна были, так как на периферии впадины из
вестны случаи налегания нижневалжских отлажений на парады древнее 
iКимериджа. Вместе ;с тем М. К. Кали;нка и Т. М. Бмель,янце,в пред
палагают JЗ ,р айонах т'ИГЯiно-АнабаР,СlЮЙ аНТИ1к.линали и На'рдв,и,ка не
пре;ры.в:ныЙ ,р аЗlрез Iве:р.хнеЙ юры, что. нахадит падтв€\рждение в ,П,Q,сте
пенном перехаде ат горизонта глин с прослаями гvrауканитовых песча
никав к вышеvrежащим глинам нижнего валжскага яруса. 

Нижний валжский яру,с пальзуется, па-видимому, среди верхне
юрских атлажений наибалее шираким распрастранением и слажен пре-
имущественна глинами. 
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В 'районах Тигяна-Анаба'рскай антиклинали и Нордвика верхние
горизонты верхней юры дредстаiвлены iпач,кой плотных темна-серых глин 
с линзовидными прослайками известняка, 'с ост ат,к а МВI панцирей р ака
образных, мащнастью данной пачки ДО 30 м. Эти отлажения глин оха
ракте'ризованы комплексам 'Микрафауны ' с  Haplophragтoides eтeljan
zevi S с h 1. и многачисленными Amтodiscus ех gr. incertus О r Ь. Для 
нижней части пачки (нижний волжс.кий ярус) характер:ны Haplophrag
тoides minitissiтus S h а Г.  

Разв'итые в севернай част}!' впадины глины и у края Таймырскай 
складчатай зоны пески и песчаники ,нижнего, валж>Скога яруса заклю
чают Аисеllа тosquensis В u с h. ,  Cylindroteuthis тagnifica О r Ь., С. рог
recta Р h i 1 1  а ,  С. sebporrecta В о d., а также аммониты Pavlovia ех gr. 
iatriensis 1 1 о V., Dorsoplanites cf. triplex S р а t h. Эти парады Присут
ствуют на р. Подкаменнай к ВОСТО!КУ от Таймырскюго ,озера, на р. Верх
ней Таймыре, а по данным Т. П. �очеткова ( 1 948) , и на берегу Хатанг
скога залива к югу от устья р. ЧернахребетнаЙ. 

у южнаю борта Хатангекай впадины ,нижневолжские, п реимуще
C1iBeHH,a глинистые, ,пора,ды ,мощностью ,до 20-35 м ;встречены на ;р . Май
мече и на левабережье р .  Анабара. Они садержат Dorsoplanites dor
soplanus 1\'1 i с h. ,  Аuсеllа тosquensis В u с h. , а выше па разрезу Aucella 
russiensis Р а v 1 . ,  А. subovalis Р а V 1 .  

УСТЬ-ЕНИСЕЙСКАЯ ВПАДИНА 

В пределах У,сть-Eiнисейскай впадины верхнеюрскяе атложения 
установлены на поверхности лишь А. А. К:ОРДИIювым (Моор и Др. ,  
1 94 1 )  в 1 937 г. У вастачного. ее ОIюнчания. Па данным В .  Н .  С акса, 
к западу от р .  Пясины В четвертичных атлажениях не устанавлены 
даже валуны юрских пор ад, что указывает IHa отсут,ствие юры под чет
вертичным ПО.кровам. 

Внутри У,сть-Енисейскай впадины юрские атлажения вскрыты буре
нием пад ,мелавыми талщами на глубlJнах 265-2500 м талько в районе 
Мала-Хетскай антиклинали. Впервые здесь Н. А. Гедрайц ( 1 939) выде
лил фаунИ>стически аха'рактеризаванные верхнеюрокие отложения 
в одной из скважин на правам берегу Енисея. В дальнейшем бурением 
были прайдены и с,реднеюрские п ороды (бат и байос) , катарые 
Н. А. Гедрайцем БЫЛl\' толька частична атнесены к средней, а ч астична 
1{ нижней юре. Скважинами, прабуренн ыми в 1 940- 1 952 гг. в ,сводовай 
части Мало-Хетекой антиклинали, были обнаружены среднеюр,ские от
ложения, ПIРИНlятые Н. А. ГеДlройцем (, 1939) , А. В. Ще:рбаIКОВЫМ ( 1 952) 
за в'ерх,нюю ю,ру. Был,а устанавлена, Ч'Ю этими ЛDследавателями IНlИЖ
ние горизонты iQредней юры (аален) ОПlределялись :к8Iк ,нижняя юра ;  
IнижнеЮ,р,с,кие же ,аrrлажения, а в нек'а1'ОРЫХ ,ОКiважинах даже ча,стью и 
ереднеЮlракие аТНОСИЛIИ'СЬ IK llриасу. Основанием оК Э110МУ послужили 
сдела,нные ,на ,месте ошибочные ОIПlре:деления пелещипод из ,В�РХlнело 
леЙа.са. П;равнльное 'Пlредста,вление о ,С1',ратигра'Фии юр:ских ,атложений 
Мало-ХеТ{жой аН11ИIК)л'инаЛiИ и о  ·сопостаiвлении р аз�резо,в отдельных ICiKIBa

жан дали исследа,ва:ния В.  Н.  Са:к,са и З .  З. Р,анкиной ( 1957) , которые 
ОПiирались на систематические сбоlры фауны, оцределя:вшиеся В. И. Бо
iдылев,QКИМ н Н. И. Шу.льгиной ( 1958) , 'на изученную Н. В. ШЩРОIВCiКОЙ 
( 1 957) ,мИIК!рофауну 'н !На Iвыделе,нные Э. Н. Kalpa-МУlрзай (1 964) ,спо,рово
пыльцевые 'КОМlплеКiСЫ. 
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Н ИЖ Н И й  ОТДЕЛ 

Разрез юры в Усть-ЕlНисейекай впадине начинается са среднегО' 
.леЙаса (дамер,скога яруса) с резким (,11:0' 25-.50°) угловыIM несогласием, 
налегающим на размытую паверхность нижнетриасавых атлажениЙ. 

Дамерский ярус .разделяеf1СЯ на д'ве 'овиты. Из них нижняя свита 
мащностью 50- 1 05 М 'слажена темна-серыми и буравата-серым.иr аргил
л ит ами, в нижней части с прослаями LКрупнагалечных кОнгламерато.в, 
'с ,рассеяннай галькай, 'с падчиненными праслаями алевроли1'ОВ и пес
чаников, с характерной для среднегО' лейаса фаунай Награх laevigatus 
,О r Ь. ,  Pseudoтonotis sp. indet. cf. deleta D u т., Pecten aff. subulatus 
G а 1 d f. и М ИКip'афауной Marginulina quinta G е r k е, Odтoconcha ornata 
G е r k е е t L е v. и др. В кангламератах встречаются гальки нижнетриа
совых :парод, 11ра,ппов, ИЗlред:ка г,раНJИТ,ОИДОВ. В�РХНЯIЯ ,св;ита м,ащностью 
59-82 М представлена светла-серыми мел,казернистыми, реже ,р азнозер
нистыми песчаниками с праслаями алевралитов и аргиллитов, С галькай 
глин, многочисленными абламками древесины. Эта свита отнесена 
к 'среднему лей асу предпалажительна. 

Отлаж,еНЛIЯ Toa1pcKara Я,руса также разделяются на две свиты. 
Е .оснавании ,нижней свиты, имеющей мащность 63-1 10  М, находится 
горизонт темна-серых глин и а:ргиллитав с Pseudomonotis substriata 
G о 1 d f., Inoceraтus (Mytiloides) aff. quenstedti Р с е 1, пере:крываемый 
пачкой светла-серых мелкозернистых п есчаников 'с праслаями алевра
,Литов и аРГИЛЛИТОrВ, с растительными астатками. Разрез верхней свлты 
таарскага яруса также начинается с гор'изанта серых алевrрали1'ОВ, реже 
алевралитав с Pseudoтonotis cf. substriata G 0 1  d f. и чешуей рыб. Над 
этим гаризантам снава лежат светла-'серые мелказернистые песчаники 
с пр,ослоями алевраЛИl1ав и :эргиллитOiВ И С растлтельными астатками. 
Мощность свиты 74- 1 20 М. 

СРЕД Н И й  ОТДЕЛ 

Средняя юра начинает,ся 'с атложений ааленскога яруса. В осно
вании лежит ,свита т емно-,серых, инагда сидеритизираванных ар гилли
т.ов и глин, с реДКИМЛ1 праслаями алевролитов и песчани.ков, с рассеян
най галькай песчаников, нижнетриасовых аргиллитов, траппаЕ и мета
марфических парад, мощностью 48-82 М. Свита ахарактериз,авана 
Pseudoтonotis (Euтorphotis) lenaensis L а h., Inoceraтus (Mytiloides) 
aff. aтygdaloides S с h 1 о t h., Ophiurites и .очень мнагачисленными плев
ромиями (Pleuromya sp. ПО\'. aff. tenuistrita А g.) .  Предпалажительна 
к аалену О'1IНОСИТСЯ в'ышележащая свита 'светла-,серых мелказерн.и,стых 
песчаникав 'с тонкими .прапластками угля, с ачень редкими прослоям,и 
алевралитов и глин и с растительными остат,ками. Мащность свиты 
70- 108 М. 

Над ааленом залегают относимые к байосу буровата-,серые глины 
и алевралиты 'с ре,l1:КИrМIИ Пlрюсло:ями песчаников, 'с ха,ра:ктер'ными, как бы 
флюидальными текстурами, мащнастью 95- 1 65 М, с Pseudoтonotis 

. decussata G о 1 d f., Награх sp.,  Tancredia subtilis L а h. и довально разнО'
образной мик'рофаунаЙ. Последняя 'весьма 'схадна 'с микрафаунай бат
ских атлажений Хатангской впадины и в та же время садержит МНОГО' 
видав, ,свойственных байа'су Русо�ой равнины и Западной Еврапы 
(Dentalina vasta М j а t 1., eristellaria inconstans S с h W., ег. ех gr. 
seтiinvoluta Т е r g., ег. ех gr. тironovi D а i п, ег. stellaris Т е r g. и др.) . 
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Бат,ский ярус представлен светло-серыми мелкозернистыми песча. 
RИ'кам:и 'с прослоя.ми мин И алевролитов, 'с тонкими пропластками углей, 
мощностью 1 43- 1 55 М. Изредка Iвстречают,ся р аковины неоцредел.имых 
пелеципод и М'икрофауна, близкая к микрофауне бата Хата.нгскоЙ впа
дины (Dentalina aff. gumbeli S с h w., Cristellaria ех gr. bilobata G е r k e  
и др.) . Среди многочисленных ,ра,стительных остатков Н.  Д. Василевской 
определены Pityophyllum cf. solmsi S о w., Р. liпdstromi N а t h. 

Следует отметить, что, несмотря на ОТСУ'Jlствие признаков р азмыва 
внутри нижней и средней юры, в восточной части Мало-ХетС'кой а.нти
клинаJIИ непоаредст/венно IHa доюр(ж,ие .породы ложатся все более и 
более молодые 'горизонты сначаЛа нижней, а з атем и средней юры до 
бата включительно. 

ВЕРХ Н И й  ОТДЕЛ 

Верхняя юра в пре,целах У,сть-ЕнисеЙской. ,впадины наиболее богато 
охарактеризоваlна фаУНИiстически. 

I(елловейский Я1РУС разделяется на нижн'ий ,подъярус с Arcticoce· 
ras? и верхний с Quenstedticeras sp. indet., Cadoceras cf. nikitini S о k., 
Parallelodon elatmae В о r i s s., Aucella lata Т r а u t s с h., Pholadomya 
аН. foliacea А g. Средний подъярус по фауне не выделяется. Сложен 
келловей буровато-,серыми але.в.ролитами, реже глинамщ мощно,С'ГЬЮ 
30-44 М.;' 

I( оксфордскому ярусу относят,ся серые ,и зеленовато-,серые песча
но-глинистые ,п,о!ро,ды ,мощностью 43-87 м, , с  Cardioceras jacuticum 
р а v 1 .  (нижний подъярус) , ,выше с Amoeboceras cf. alternoides N i k. и 
Аисеllа cf. bronni R о u i 1 1 . (средний подъярус) . Верхний подъя,рус 
оксфорда с Amoeboceras аиеrnаnа В u с h., по крайней мере в присводо
вой части Мало-Хет'ской анти.КЛlинали, из разреза выпадает. 

I(имеридж ложит,оя на подстилающие породы с размывом. На  
Мало-Хетской антиклинали OIн местами н алегает iНa келловей, а на  
склоне Сибирской платформы даже непосредственно на  нижнетриасо
вые траппы. На Мало-Хетской антиклинали нижний кимеридж начи
нается с темно�зеленых и ,серо-зеленых глауконитовых песчаНИIК'ОВ и 
алеВIРОЛИ'ТОВ с Amoeboceras cf. kitchini S а 1 f., Cylindroteuthis aff. puzo
sianus О r Ь.,  Aucella cf. aviculoides Р а v 1., А. ех gr. bronni R о u i 1 1. 
20-30 м мощностью. Выше лежат темно-серые глины и але.нролиты с 
Amoeboceras sokolovi В о d., А. cf. kochi S Р а t h., Pistonia sp. indet., 
Pachyteuthis panderianus О r Ь., Aucella cf. kirghisensis S о k., А. cf. 
bronni R ь u i 1 1 . , А. cf. tenuistriata L а h., в верхних горизонтах с Аmое
boceras cf. decipiens S р а t h. (верхи нижнего кимериджа) . Фауны верх
него l<Jимериджа нет. Общая мощность яруса достигает 1 67 М. В вер 
ховьях р. Хеты нижний кимеридж представлен серыми пескаМИI ' с  кон
Кiрециями и прослоями известков.истых песчаников, с галькой траппов,  
обломками древесины, с ф ауной Amoeboceras kitchini S а 1 f . ,  выще по 
раЗ,резу С Amoeboceras ех gr. taimyricus В о d .  

Нижний вОлжский ярус, лежащий на кимеридже на своде Мало
Хетской анти'клинали также 'с размьшом, сложен темно-серыми и чер
ными глинами с прослоями алевролитов, редко песчаников, с пропла
стками мергеля. Мощность отложений яруса до 2 1 0  м. Фауна в ниж� 
них горизонтах представ.лена Subplanites rotor В о d., Dorsoplanites sp. 
iпdеt., Pacllyteuthis cf. explanata Р h i 1 1 . ,  Cylindroteuthis cf. magnifica, 

24 �расноярский край, ч, 1 
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о r Ь., C. indens 1( r i m h. var., Аисеиа ех gr. mosquensis В и с h. , ,в верх-
них ,гориз.онтах яруса появляютс,я Laugeites? sp. indet. 

. 

Верхний волж,ский я'ру,с, предста,вленный также черными и T�MHO
серыми глинами до 1 30 ом мощностью, с ПРОСЛОЯМ.l\1 алевролитов и про
пmiст,ками мергеля, согласно пере:�j:>ывает нижневолжс.кие отложеония.  
В нижних :горизонтах .яруса содержат,ся аммоНiИТЫ нового, ,выделенного 
В. И. Бодылевским, рода Taimyroceras (Т. laevigatus В о d. ,  Т. niiga-
В о d . ) , Aucella ех gr. ficheriana О r Ь. . 

В верхних горизонтах яруса найдены Craspedites (Poracraspedi
tes? )  sp. indet., Аисеиа аН. tolli S о k., Modiola cf. sibirica В о d. и свое
образный комплекс мелких фораминифер : Haplophragmoides fimbriatus 
S с h а Г. ,  Amobaculites ех gr. fontinensis т е r g., Lamarckina аН. jasanen
sis U h 1. и др. 

В /верхнем течеНИ.l\1 р .  Хеты волж,ские .отложения 'состоят из зелено
вато-серых алевролитов с ка'раваями и IконкрецИlЯМИ извест:ковистых 
алевролитов, с амм.онитами из группы Perisphinctes, Аисеиа ех gr. mos-
quensis В и с h. и выше IПО р аз,резу IC Taimuroceras taimyrense В о d. 
В осыпи найден также характер:ный для в ерх,него ВОЛЖСКОГО яруса 
Craspedites okensis О r Ь. 

Разрезы юрских отложений У,сть-Енисейской и Хатангской впадин 
х'ор.ошо увязываЮТ1ОЯ между 'ообоЙ. Только нижние горизонты нижней 
юры (предположительно выделяемые 'НlИЖНИЙ лейа,с и плинсбахский 
ярус) , из'веС11ные лишь в восточной части Хатангской впадины, в Усть
Енисейской впадине ·от,сутствуют. РаЗiрезы J:{OMepCKoro, т.оарС'кого и 
ааленС'коro ярусов в Нордвикском И Усть-Енисейоком районах сопостав
ляются между собой вплоть до отдельных п ачек. Однако в Хатангокой 
впадине они целиком сложены морски'ми отл·ожениями, тогда как на 
Мал.о-Хетс:коЙ антиклинали наблюдаетея чередоваlние морс.ких и при
брежно-лагунных фациЙ. По-видимому, от открытого моря, занимав
пте,го Хатангскую впадину, на запад, в пределы Усть-Енисейской впа
дины глубоко Iвдавался залив, временами сокращавшийся в размерах. 

Байо,с, выделяемый по данным, получеНiНЫМ для У'сть-ЕЮ!1Сейской 
впадины, и бат таюке прекрасно ,сопоставляются. Регрессивным мор
ским фациям бата ХатаНI10КОЙ впадины отвечают при6режно-лагунные 
осадки бата на Енисее. 

Верхнеюрские .отложения, тоже чрезвычайно сходные в пределах 
обеих впадин, в,сюду цредставлены морскими осадками. Они от,клады
вались в широком морс,ком п,рол,иве, открытом в 'с.торону м оря как на 
западе, так и на  IBOCTOKe. Все тр.иl подъяруеа келл.овея и нижний 
оксФОР'д IвыдеЛЯЮТIСЯ 'как в Хатанг.скоЙ, так и в У'сть-ЕнисеЙс.коЙ впа
динах. Средний QКСфОРД у,стаНОlВлеlН только ,на Енисее, .верхниЙ - только 
в Хатангс.коЙ впадине, но, .как уже укаэывалось, по фацИlЯМ и фауне 
он оБН,аруживает бо.nьшую общнос.ть с нижним кимериджем У,сть-Ени
сейской впадины. Нижний ,к,имеридж выделяется всюду, верхни'е его 
горизоlНТЫ встречают:ся реже, верхний к,имеридж пока вов,се не обна
ружен, но, возможно, только из-за от:сутствия рукоВ'одящей фауны. 
Нижний IВОЛЖОКИЙ ярус формировался 'в у,слов.иях максимума верхне
юрской трансгре'с.сии. Он представлен 'глав:ным образом гли.нами иl алев
ролитами. Верхний волжс:кий ярус надежно у,станавливает<ся !в У'сть
Енисейской впадине (на Енисее и в верховьях р. Хеты) , но, по-види
мому, есть и в Хатангс:кой впадине. Образование lВерхневолжских осад
к,ов происходило в УСЛОЮI1ЯХ открытого моря, вряд ли сильно оократив
шегося ПОС.ТIе нижнего волжского века.  

\ ,  
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ПРИЕНИСЕЙСКАЯ ЧАСТЬ 3АПАДНО-СИБИРСКОЙ НИ3МЕННОСТНl 
Юр,ские отложения в приенисейской ч асти ЗаП3lдно-Сибирской низ

менности имеют чрезвычайно широкое, п очти повсемест.ное развитие, н() 
коренные выходы их известны здесь 'I'олько на юго-востоке и в отдель
ных пунктах ВД:оль д:олины 'Р . ЕНИlсея . 

Изучение стратиграфии и литологии этих отложений начато еще' 
8 прошлом столетии И. А. Лопатиным, И. Д. Черским,  Л. А. ЯчевсКiИМ, .  
однако в основу их расчленения легли работы А. С. ХомеНТОВСКQГО,. 
М. П. НаюрскоГIQ, М. I(. К,оровина, А. Р. Ана,ньева, И; В. Лебедева 
и др., ОТНOiСЯЩ,Иlеся уже к советскому времени. 

В настоящее время юр,с,кие угленосные отложения юго-восточной; 
части Западно-Сибирской низменности расчленяются на три свиты: 
макарOlВСКУЮ, соответствующую по возрасту нижней юре, iИтатскую 
среднеюр'скую и тяжинс,кую - верхнеюрекую. 

Хорошо изучен разрез юрских отложений района У,сть-Порта ( Рон-\ 
кина, Сак.с, 1 956) .и центральных областей Западно-Сибирской НИi3мен
I-IOСТИ (Алексерова, Ли и др. ,  1 957) . 

Юрские отложения на в остоке низменности, в 6ас'сейнах рек К,aca�. 
Елогу,я, Ty,,pyxaIHa iИзучеlНЫ бур·о,вым:и :и геофИЗИiчеекИ1МИ р аботами. 

В этой части низмеННОСТ,И1 они вск;рыты на глубинах от нескольких 
десятков д:о м:ногих сотен и даже тысяч метров (рис. 4 1 ) .  

Н а  юге территории юрские отложения установлены в ,районе 
сел Большой Мурты и АбалаIКОВО. Севе,рнее !оНи 06нщруже:ны в б ас
сейне р.  К,аса и в Алек·сандровском шлюзе на глубинах 20 1 6- 1 1 50 оМ ... 
Елогуйской ОПО'рной ,скважиной они пройдены в интервале глубин 
1 480- 1 1 50 м. Еще ,севернее, в ба'ссейне р. Турухана, юрские отложения 
установлены в разрезах нескольких 'скваж.и'Н, пробуренных к западу 011" 
г. ТуруханС'ка. 

Туруханская опарная ,скважина ,вошла в верхнюю часть юрских ат
J!ожений на глубине 2000 ом и прошла па ним более lOO М. 

Мощнасть юрских толщ ,колебле'Гся от нескальких десяткав до не-· 
скольких .сотен ме'Гров. Наибольшая отмечает,ся ,в разрезе к'асской" 
апорной скважины, где она достигает почти 900 м. Харзкт'ерно посте
пенное пог'ружение юры под толщи более молодых отложений с одно
временным увеличением мощности в направлениlИ с востока на запад .. 

З алегают юрские породы на ,раз.мытоЙ неровной поверхности фун
дамента, лред:ставленного в р азных частях ,территории различными по. 
возрасту и характеру складчатости образованиями. На С,КЛQнах круп
ных антиклинальных структур и в зонах .крутого погружения доюрских.. 
складчатых образований под толщу мезозойских отложений юра и ногда. 
ОТСУТСllвует. В частности, такая картина наблюдается IB устье р. Елогуя,.. 
где скважины вскрыли непосредственно на отложениях ,с,инийского ком-
плекса пестроцветную толщу нижнего мела.  

Фац.иальныЙ состав юр.ских отложений характеризуется значитель-
ным разнообразием и изменчивостью. Широким раЗВ.lllтием в нижней ... 
средней и верхней юре пользуются континентальные фации - угленос
ные песчано-глинистые, песчано-алевритовые или песчано-галечные по-
роды. В нижней и верхней юре на юге территории известны также фа
Ц,И И  опресненных лагун, представле.нные wpacHo- и пестроцветными от
JlCжениями. В средней и верхней юре на западе и северо-западе сущест-

I По данным глубокого бурения. 
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Рис, 41 .  Схема расположения ' основных буро�ых скважин, 
вскрывших юрские отложения в приенисейской части Запад

но-Сибирской низменности 
1 - буровые скважииы - крелиусиые: 2 - буровые скважины - РОТОР

иые (опорные) ; 3 - приенисейская часть низмеиности 

.. 
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Рис. 42. Корреляция раз
резов ЮрСКIIХ отложений� 
,вскрытых опорными 
сыважuнами в прие!!!!
сейекай части Западно-, 
Сибирской низменности-
1 - сидерит; 2 - уголь; 3- 
глнны И аРГIIJIJIНТЫ; 4-влеа- · 
ролиты; 5 - пески и песча
никн; 5 - гравелиты; 7 - га-.. 
лечиики И коигломераты: 
8--ДОЛQМИТЫ доюрского вo�_· 
раста; 9 - песчаники доюр- 
ского возраста; 10 - расти- · 

. тельиые остатки; 11 - облом-
ки лнгиитнзнрованноlI древе-
сины; 12-кзолинизацни; 13-· 
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венное значение приобретают морские известково-глинистые и песчано· 
алевритовые фации. НаБJlюдается постепенный закономерный переход 
континентальных угленосных отложений в прибрежно-морские и М ОР.' 
ские в направлении 'с юго-восто,ка на  северо-.запад. 

В приенисейской части З ападно-СибирС!кой низменности !раз'витьr 
B�e три отдела юрокой системы при наибольшем ра,спр остранении 
среднеюрсжих отложений. Осадки нижне- и верхнеюрского времени. 
по-видим'ому, 'Пiри�роче,ны :к iр,аЙQ:нам, хаlраIКТ�РИЗУЮЩИМСЯ :наибольшим 
прогибанием фундамента. Налл'чие нижнеюрских отложений в разрезе 
доказывается присутствием спорово-пыльцевых комплексов нижнеюр
ского воз'раста. Среднеюр,ские отложения .охарактеризованы листовой 
флорой Iи спор.оВО-iПЫЛЬЦевыМ'и Iюомплекса,м,и. Отложения веiр�ней юры. 
в составе 'которой намечается п,РИСУТlствие {)lIюфордакого, ,кимеJPИ:ДЖ
ОКО110 Iи ВОЛЖСК'ОI10 ярусов, выделены ;на !ОсноваlНИИ ,нююдок ,пелеципод •. 

аммонитов и форам,инифер. 

Н ИЖ Н И й  ОТДЕЛ 

I( нижнеюрс.к:им отложениям относится часть разреза юры, вскры'" 
тая I(асской опорной ,скважиной в интервале глубин 20 1 6- 1 682 м, 

и нижняя часть разреза Елогуйской 'скважины 'от 1480 до 1 4 1 0 .м 
(рис. 42) . Возможно, что 'Отложения ниж:ней юры прл:сутствуют и В не
которых других ,с.кважинах, .но их фаци альный характер (преоблада
ние песчано-галечных ,континентальных ,образований) , отсутствие иско
паемых остатков растений Л! спорово-пыльцевых комплексов, а также 
недоста1'очная изученность состава пород не позволяют в настоящее 
1Зремя отделить их от среднеюрских отложений. Верхняя граница н,иж
неюрских отложений в разрезах I(асской и Елогуйской опорных сква,. 
жин также является условной. 

Ниж:неюрские отл,ожен,ия '8 Iрзз'резе К:асской ОПОlрНОЙ ,аКlважины 
имеют мощность 334 м. ОНИ залегают 'с рез,ким размывом на породах 
девона, представлен,ных ,кра'сноцветными извест,ковистыми алевроли
тами, песчаниками и реже аргиллитами с прослойками известняков. 
доломитов и гипсов. К: нижней юре относится толща песчано-галечных 
отложений с прослоями красноцветных алеврито-глинистых пород. 
В нижней ее части галечники и конгломераты мощностью от 1 -2 до 
10- 1 2  м Чt'редую'I'СЯ 'с более редкими и маломощными прослоями пе
счаников, алевролитов и глин. Преобладают мелко- ИI среднегалечные 
конгломераты 'с галькой жильного кварца, кремня и креМ'нмстых пород, 
кварцитов и ,кварцитовидных песчаников, мраморизованных известня
ков, гранитов, гран,ит-порфиров, кристаллических сланцев и некоторых 
других пород. Гальки отличаются продолговатой формой и обычно хо
рошей окатанностью, они дов'Ольно Iкрепко сцемент.иiрованы нерав:нозер
нистым глинисто-железистым или кремнисто-глинистым песчаником. 

Верхняя ча,сть 'ЮЛЩИ слагается преимущественно полевошпатово�, 
ква,рцевыми или полимиктовыми р азнозернистыми песчан.иtками, содер .. 
жащими гравий и редкие 'гальки .�Bapцa и :кремня. В резко подчиненном! 
количестве присутст.вуют п р оелои красноцветных глин и алевролвrrоВ'. 

В нижнеюрских отложениях К:асакого р азреза определены лишь 
отдельные споры типа Schizaeaceae, Нуmепорhуl1асеае и единичные 
пыльцевые зерна,  напоминающие ' Ginkgoales и Bennettitales, присутст� 
вне которых не позволяет ТОЧIНО датировать возраст содержащих их OT� 
JlOжен.иЙ. Отне'сение этих ,отложений к нижней юре обусловлено тем, что. 
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непосредственнО' выше над ними без видимага перерыва залегает yrJJe� 
Rосная ,кантинентальная песчана-глинистая талща, охарактеризаванн�я 
15огата Пlредста,вленным ,ореднеЮРЮWИМ iК:Qмллексом ЮПОр 1И ,пыльцы. ' 

В Елогуйскай апарнай скважине мащность нижнеюрских ОТЛQже�щй 
''Саставляет нсега 70 м. В оснавании 'разреза здесь залегает ел,ай мащ
:}lОСТЬЮ акало 5 м неравномерназер,нистого песчаника !с гравием и OТ� 

, Район пос, Большая 
Мурта Пос, Абала ково 

дельными , редкими га" 
лечками КI�apцa. ВQlше 

Устье р, Ду6чес наблюдается неравнамер-

150 'ti�f"'-:��llt"��:�I!!80'О ное чередование ТOiНtКих 
слоев 'сероцветных llесча� 
,ников, але,вралитав, ГЛI;I:Н 
и ПРОСЛ'ОеБ бурого угля. 

",(} 114,0 Х б а,рактерна о' илие в, по-
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Рис. 43. Корреляция разрезов ЮРСКИХ отложении, 
ВСКРЫТЫХ скважинами в районе с. Большая, Мур
та, вблизи пас. Абалаково и к югу ОТ устья 

р. Дубчеса 

родах обуГЛ'и,вше,гося ра
СТiительнога детрита, IЮН
центрирующегася глав
ным абразом па пласко
стям наслаения, а также 
присутствие включений 
пирита и прослаев сиде
ритизираванных парад. 

в.азра1СТ 'I1Oлщи уста
Нtавливае'I1СЯ по опоров 0'
пыльцевому ко мпле,ксу, 
лред,ставленному значи
тельным :lюличеством 
спор Selaginella, Osmun-
daoeae, HymenaphyI laceae, 
Leiotriletes, пыльцы Веn
nettitales, Ginkgoales, 
древних форм Coniferales 
и небольшим оадержани
ем Cycadales, Podozami
tes, Pinus. Такай 'состав 
аПОРоОво-пыльцев.аго кам
[JЛек,са характерен, па 
iмнеНJiIЮ И. М. ПоКlРОВ
окой, для атложений 
нижнеюр,скага вазраста. 

СРЕД И Н И  ОТДЕЛ 
Отложения средней 

J - угли;  2 - ГЛИ�Ы ·И суглинки; 3- алевролиты; 4 - пески и 
hесчаники; 5 - гравелит; б - конгломераты и галечники; 
7 - нерасчлененные палеозойские отложения; 8 - раститель 
.Ные остатки; 9 - остатки морской фауны; 10 - включеиия 

пирита; 11 - примесь каолина в цементе юры IВ приенисеЙСКОЙ 'lIа
сти ЗаlПадна-СиБИРlокай 

Юi:з,мещ:lOСТlИ имеют паЧl1И повсеместное раопростран·ение. В районе ce.l 
:Бальшай Му.рты и Абалако.ва и в бассейне р . Кааа ани залегают на 
размытай поверхности доюр,скога фундамента.  В их основании обычно 
присут'ствует маломащный слой мелкагалечнаго кангломерата, состоя
'шега из хораша окатанных овальных галек '.кварца, wремня, иногда 
кварцита, эффузивных пород или гранита (рис. 43) . Мащность средне
юрских атлажений в южнай чаlСТИ те,рритаРЮII калеблется от 40 до 150 м. 
jr увеличивается (к з ападу. 
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Разрез ,слагается ча,сто чередующимися маломощными слоями 
мелказернистых и среднезернистых песчаников, алевролитов, глин и бу
раго угля. Порады аiкрашены в серый и коричневато-серый цвет, оодер
жат большое количество обуглившихся раст.ительных OCTaTiКalB и мелких 
канкреций пирита. Пласты угля редко достигают р абочей мощности, 
характеризуются невыдержанностью в раз резе и соответственно линза
видным залеганием. 

Среднеюрекие отложения в разрезах скважин в бассейне р. Каса 
залегают на размьП'ай поверJCНОСТИ краснацветноI10 девона и перек'ры
ваются красноцветными же отлажениями нижнего. мела (рис. 44) . 
Вблизи ,складчатого абрамления низменнасти 'среднеюракие отложения 
залегают неглубоко от по.верхности, IHa падошва их п астепенна пагру
жается в западнам направлении. 

Как и на юге терр,И'т'Ории, здесь в асновании Iсредней юры обычна 
наблюдает,ся 'слай базальнога IIюнгламерата мощностью в нескалько. 
метров и состоящего из ХОlрОШО окатанных галек белаго и .полупр'Оз:рач
нага кварца, ,к'ремня, кремнистых парад, К!варцитовидных песчаникав, 
иногда эФФузивных парад и известняков. Галыш имеют овальную 
фарму; Iразмер их ат 3 да 8 см. Выше кангламерата залегает мащная 
пачка мелка- и среднезернистых песчаников полимиктав.ога COCTaiВa 
с примесью каолиноваго материала в цеме:нте. Песчаник.иl сравнительно 
платна сцементираваны, абладают ясной танкой слоистастью, абуслов
леннай присутствием прослае.в алевритовай глины, алеiВралита или iКOH
гломерата. В пеочаных пародах содержатся .обильные включения абуг
.лившелася растительнола материала, абломки ЛИГНИТlIiзироваНlН.оЙ дре
весины, инагда угальные пропластки. 

Верхняя ча,сть разреза  представлена угленоснай пачкай пород, сла
ГCJющей,ся IB оС!н.овнам аленритовыми глинами и аргиллитами серага 
и темна-,серага цвета,  10 пластами бурого. угля и углистых парад. Глины 
и аргиллиты абладают ясна выраженн'Ой, преимущественно. гаризан
тальной ,сл'Оистас1'ЬЮ, обусловленнай чередованием то.нких прослаев 
ГJШНЫ , углистай глины и угля .  Угли представлены лигнито.подобными 
разностями. Мащность их калебле'Гся от нескальких сантиметров 
Д'О 2-3 м. 

Кластический материал, с,лагающий основную массу среднеюрсК!их 
парад в бассейне р. Каса, имеет палимиктавый састав. Он плахо отсор
тираван, почти не.окатан и ,с,цементираван кремнистым, кремнисто-гли
нистым lIЛИ глиниста-сидеритовым цементам. В некоторых праслаях пе
счаНИIЮВ встречают'оя ераlВнителыно х.ороша окатанные гаЛl�КИ кварца 
и кремня. Ваобще для песчаников характерно значительное оадержа
ние обламков самых разнаобразных порад: диабазавых порфиритOiВ, 
гранит-.парфирав, кристаллических и метаморфических сланцев, кварци
тов, перекристаЛЛllЗОiВанных известняков, кремнистых яшм.,ОВИДjных 
норад. 

К западу ат устья р. Каса, где палный разрез ,среднеюр,сК!их ОТЛ'О'
жений вскрыт Касскай опорной IClкважиной в интеРlвале глубин 1 682-
1 240 м, мащность его превышает 440 м. В Елогуйской 'окважине эти ат
лажения .прослежены на глуби:нах 1 4 1 0- 1 256 м и >соотвеТСТ1венна имеют 
мощность 1 54 м (см. ,р.ис. 42) . 

Па данным И. Табачникавай, в саставе спарово-пыльцеваro камп
лекса пара\ц Каоскога разреза преобладают спары (70 % ) :  Lycopodium 
( 1 ,2-2,8 % ) ,  Selaginella (0,0- 1 ,0) , Hymenaphyl1aceae (0 ,0-0,3 % ) ,  Cyat

леасеае (2,4-8,2 % ) ,  Cyathea (0,0-0,4 % ) , Dicksonia (0,0-0,8 % ) ,  Cibo-
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Рис. 44. I<орреляция разрезов юрооих О1'ложений, вскрытых бурением I<асских крелиусных скважин· (-р. Кас) 

1 - сидернт и сидеритизироваииые породы; 2 - угли; 3 - глииы и арги" литы; 4 - алевро"иты; 5 - пески и песчаиики; 6 - гравелит; 7 - галечиики и ИОИГIlО-

�epaTЫ; 8 _ глииистые породы палеозоя; 9 - растительиые остатки; 10 - пирит; 11 - каолии; 12 - известковистоСТЬ 

mр 
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ииm ( 1 ,4-7, 1 % ) ,  Alsophyla (0,0-0, 1 % ) ,  Coniopteris (4,6-27,9 % ) ,  
Polypodiaceae (0,0-0,7 % )  Cheiropleuria (0,0-1 ,9 % ) ,  Cheiropleuria соn
gregata В о l с Ь. (0,0-4 % ) ,  Gleichenia ( 1 ,6-1 2,5 % ) ,  Osmundaceae: 
(0,0-3,8 % ) ,  Osmunda (0,3-1 ,2 % ) ,  
Leiotriletes N а u т о v а (20,0-
40,8 % ) ,  Trachytriletes (0,7-2,8 % ) ,  
Lophotriletes (0,0-0,8 % ) ;  ,в мень- 240 
ших КOJIиче,ствах содержится пыль-
ца: Caytoniales (0,0-0,6 % ) ,  Eennet- 260 
titales (0,6-1 ,4 % ) ,  Cycadales (0,0-
1 ,0 % ) .  Ginkgoales (6,3-1 6,8 % ) ,  Ро- 280 

docarpus (0,4-0,6 % ) ,  Pinaceae 
(8,0-12,5 % ) ,  Picea (0,3-6,3 % ) ,  300 
Pinus п/р Haplohylon (0,8-2,5) . 

Характер,но преобладание опор 320 
над пыльцой и ГОСПОДСТВО ореди них 
Leiotriletes N а u т., небольшое ви- 340 
довое ,разнообразие ,опор и малое 
количество пыльцы Bennettitates И', эво 
наоборот, обилие пыльцы Ginkgoa-
les. Сходный с данным оостав спо- эво 
рово-пыльцевого комплекса уста
новлен и в породах Елогуйокого 400 
р.азреза. По заключению И. Табач-. 
виковой, IПриведенный спOiРОВО-ПЫЛЬ- 420 
цевой J{омпле�о дает основания для 
отнесеНlИЯ оодержащих его отложе
ний к средней юре. 

Среднеюрские отложения К:ас
ского и Елогуйскою р азрезов MOrYI 
быть СОlПоставлены с итатской сни
той юга-восточной окраины Запад
но-Сибирской низменности ИI с тю
менской овитой цеН11раль,ных ее 
районов. 

Среднеюракие отложения ИЗiве
стны также по .разрезам буровых 
окважин (рис. 45) в районе г. Туру
ханака. В одной из них они .вскры
вают>Оя на  глубинах от 436 до 1 1 8 м, 

во >второй н интервале глубин 50 1-
384 ' м .  Обе скважины прошли только 
верхнюю часть ареднеюрс�их отло
жений. В к,ровле их залегают верхне-

Рис: 45. Ра'!резы IQРСКИХ отложений, 
,вакрытых ТурухаНСКИIМИ колонковы-

ми скважинами 
1 - угли; 2 - глииы и аргиллиты; 3 - алев
ролиты; 4 - пески и песчаиики; 5 - пески 
с галькой; 6 - растительиые остатки; 7 -· 
включеиия пирита; 8 - примесь каолина 
в цементе; 9 - остатки морской фауны; 
10 - опоковидность; 11 - известковистость; 

12 - глауконит 
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ю,рские ютложения, ОХЩРЩКТejРИЗOlва,н,ные ,пелещип.цДами и фо.рами.н:ифе
р а,м'И. Г,раница между cpeiднe- и :верхнеюр,с,ки.ми отложениями неясная. 
Вероятнее всего, здесь наблюдается постепенный переход. В разрезах 
представлены преИ1МУЩelСТЩШНО lПороды континентального облика 
алев,РОЛ:ЕТЫ, аргиллиты и глины с ПРОСЛОЯ/МIИ мелкозернистых песчани
ков и маломощными про<Пла,ст,ками бурых углей. Самая нижняя часть 
разреза слагается главным образом глинистыми отложениями с про
слоями алевролитов, реже песчаников. Породы ок,рашены в серый и 
желтовато-серый цвет, характеризуются тонкой горизонтальной или 
косой слоистостью. Выше по раз'резу наблюдается преобладание алевро
литов над глина'Му'I. 

В одном из разрезов на глубинах 1 98,6 и 240,4 м обна,ружены отпе
чатки растений Czekanowskia rigida Н е е г,  Baiua аН. Ahnertii К. r у s t. 
и Podozamites sp. Одна,ко эти ' р а.стения, по заключению В.  А. В ахраме
ева,  встречаются и в низах мела,  вследствие чего они не могут служить 
обоснованием возраста содержащих их пород. 

Спорово-пыльцевой комплекс описываемых отложений характери
зуется преобладанием спор над пыльцой. Ведущую роль играют 
споры Coniopteris, содержание которых достигает 65 % .  В большом КО
личестве 'содержится пыльца древних хвойных Pseudopinus oblatinoides 
(М а 1 .) - до 32 % .  В стречаются споры Osmunda: из ,семейства Osmul1-

. daceae - Cibotium; из 'семей,ства Cyatheaceae - Selaginella; из сем. Se
lag'inel laceae - Salvinia; из сем. Salviniaceae - Hymenozonotriletes, Тга
chytriletes, Adiantum. В !небольшом количеСl1ве ПрИСУТСТa:lует пыльца 
Bennettitales, а также пыльца Pseudopinus, Pseudopiceae, Piceapites, 
Protoconiferae, Protopiceae, Protopinus, Pinus, Picea, Podocarpus, 
Caytonia. В очень ,небольшом lколичестве встречены Psophosphaera, 
Podozamites, Cordaitales и Ginkgo. 

Приведенный спорово-пыльцевой комплекс по возрасту соответст
вует средней юре, однако, п омимо среднеюрск:их форм, в нем содер
жат'ся элементы верхнеЮрСIЮЙ флоры, что, по заключению Ю. И.  Меш
ковой, ,св,н,детельствует .о принадлежности вмещающих отложений к са
мым BepXjaM средней юры.  

ВЕРХ Н И И  ОТДЕЛ 
Объем ве,рхнеюрских отложений IВ приенисейской части: Западно

с.ибир,екоЙ низменности и гр аница их здесь <со ореднеюрскими и мело
выми отложениями пока устанавливаю'Гся недостаточно точно. 

Вблизи Енисейскюго кряжа верхнеюрские ,отложения установлены 
к:. В. Боголеповым и Г. К к.ондратьевым в баосеине р. Галкиной. Здесь 
эти ,отложения залегают под покровом пестроц'ветных глинисто-алеври
товых пород нижнего мела (илекокая ,свита) . Представлены они часто 
чередующимися мел,ко- и среднезернистыми лолимиктовыми: песчани
ками 'с извеСТКОIВИСТЫМ цементо.м, серЫМИ глинистыми алевролитами 
и темно-,се,рыми и пестроокрашенными гли:намn:. Реже присутствуют 
мергели и маломощные пачки буроло угля со стволами слабоуглефици
рованной древесины, среди которых В. д. Нащекиным определены 
Xenoxylon latiporosum (G r а т) С о t h. И Mesembrioxylon sp. В осно
вании толщи залегает 'маломощный слои галечника. Общая мощность 
верхнеюрских отложе:ний в этом районе 60 М. 

Спорово-пыльцевой к'омплекс толщи хара:ктеризуется значит'ельным 
сод�ржанием (до 20 % )  пыльцы Brachyphyllum и присутствием в боль
шом кюличестве спор Selaginella (l8�20 % )  и Leiotriletes ( 1 5 % ) , срав-
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нительно бюльшим количеством пыльцы Pinus и Picea, а также ПрИСУТ
'ствлем Bennettitales, Cycadales и Ginkgoales. Появление IВ большом КО
Jlичестве Brachyphyllum характерно для верхней юры. 

у северной окраины Е ниrсейского кряжа, к северу от устья :р . Дуб
чеса, геологами Казачинекой экспедиции под современным аллювием 
р. Ени,сея и пестроцветными глинами нижнего мела установлен гори
зонт прибреЖ!iО-,МОР'СКИХ отложений плотных серых .и: темно-,серых глин, 
утлистых аргиллитов и алевролитов общей мощностью 34 М. ЭТИ !Отло
жения содержат тонкостенные пелециподы и остракоды. Ореди остр а
код М.' и. Мандельштам определил Тimiriasevia crustiformis М а n d. ,  
Darvinula correlativa М а n d, многочисленные виды Palaeocytlleridea, 
в том числе Р. соЬсаиа М а n d. ,  Р. dissimilis М а n d. По м:нению Ман
дельштама, у,казанная фауна характеризует н.изы 'Нижнего .мела 
(вельд) . По мнению же Г. К. Кондратьева, богатый спорово-пыльцевой 
комqлекс этих отложений дает основания для отнесения их к верхней 
юре. Он хар актеризуеТlСЯ рез:ким преобладанием пыльцы хвойных, среди 
которой пыIьцаa Brachyphyllum ,составляет от 42 до 72 % .  Споры папо
ротникообразных содержатся в подчиненном количестве и представлены 
Coniopteris, не,сколыкими видами Selaginella, Osmunda .и: Gleicheniaceae, 
иногда Lygodium. 

В направлении к западу от Енисея, в тех районах, где юра погру
жена под толщу меловых отложений на сотни и тысячи метров, мощ
ность верхнеюрских осадков несколько возрастает, ,однако IB разрезах, 
где эти отложения представлены мор'скими фациями, она не лревышает 
несколь.КJJ'Х десят,ков метров. 

В разрезе Касекой опо:рной акважины 'к верхнеюрским отложениям 
'Отнесена ча,сть разреза ,  вскрытая в интеРlВале глубин 1 240- 1 150 ч 
и имеющая мощность 90 М. Литологически она выражена тонким пере
СЛаиванием алевролитов, глин, песчаников и ,редких пластов бурого уг
ля. Граница эт.их отложений с вышележащей толщей нижнего мела про
водит,ся условно - по появлению в р азрезе лроелоев кра,сноцветных по
род. Возможно, что самые низы вышележащей красноцветной толщи мо
гут еще относиться к Iверхней юре. 

В разрезе Елогуйс,кой опорной скважины верхнеюр<сжие отложения 
,цройдены в 'Интер:вале глубин 1 256- 1 1 50 М Iи 'имеют мощность 1 06 М. 
Фациально они представлены несколько иным комплексом пород. Здесь 
преобладают породы ,морского происхождения, содержащие пелеци
поды, аммониты, форамин.иферы и остракоды. Характерно преоблада
ние глинистых пород в нижней части р азреза и. п есчано-алевритовых
в верхней. Мощно,сть отдельных прослоев колеблется от нескольких сан
Tl;IMeTpoB до нескольких Ме11РОВ. 

На основании главным образом заключенных в породах остатков 
. фауны верхнеюрск.и е  отложения Елогуйакого р азреза расчленяются на 
келловей, оксфорд, кимеридж и волжские ярусы. 

К келловею у,словно отнесена самая нижняя часть р азреза верхне
юрских отложений в интервале глубин 1 256- 1 248 м, представленная 
мелкозернистыми песчаниками 'с прослоями глины И алевр,олита и не со
.держащая руководящей фауны. С амая верхняя часть разреза содер
жит фауну, переходную от волжского яруса к валанжину. 

Оксфордская фауна фор аминифер была обнаружена В . Ф.  Козыре
вой на глуб.ине 1 248- 1240 М. В составе ее Globulina ех gr. oolithica 
(Т е r g.) , Cristellaria laminosa S с h w а g е г, Cristellaria aff. hoplites 

W i s п., Lagena sulcata (W о 1 k е r et 1 с о Ь.) , Trochammina rosaceae 
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z а s р., Тг. omskiensis к: о s.,  Ammobaculites agglutinans (О т Ь.) , Шо-· 
bulina cf. oolithica (Т е r g.) , Textularia ех gr. deprvata S с h w а g е r,. 

Verneuilina micra к: о s., Haplophragmium pokrovskaensis к: о s., Den
talina punquinculus R е u s s, Dеntаlif!д sp. 

В верхней части отложений, охарактеРJIIзованных приведенным ком
пле,К'сом фор аминифер, 'Встречаются остатки ,раковин пелеципод Pseudo-· 
тonotis sp. и обломки Aтoeboceras alternans В u с h. (В интервале глуб. 
1 240- 1 245 М) и Aтoeboceras ki-tchini S а 1 f. 

По заключению Ф. Г. Корневой ,и и. Г. Климювюй, эта фауна мо
жет характеризовать отложения верхнего оксфорда, переходные' 
к кимериджу. 

Часть р азреза !Верх,ней юры, залегающа,я в интервале глубин 1240-
1 1 78 М, относится к Кiимериджу. В этом интервале на глубине 1 239-
1 237 М встречены аммониты Aтoeboceras kitcllini S а 1 f . ,  и АтоеЬо
ceras ех gr. kitchini S а 1 f . ,  а несколько выше, на глубине 1237- 1 23 1  М
Aтoeboceras cf. kitchini S а 1 f., Aтoeboceras aff. lincatum S а 1 f., Rasenia 
uralensis О r Ь. 

В 'ряде ,образцов 'с различных глубин ( 1239-1 190 и 1 1 79 М) .в не
больших количеСТlВах встречаются фор а миниферы Haplophragтoides nо
nioninoides R е u s s, Н. аН. volgensis М j а t 1 . ,  Aттodiscus tenuissiтus' 
(а ii m Ь.) , Verneuilina тicra к: о s.,  Aттovertella glomospiroides к: о S.,  
CristeUaria jonesi Mj а t 1 . ,  Trochammina sp. и др. 

Верхняя ча'сть разреза юр,ских отложений 'в интервале глубин 
1 1 78-1 1 50 м содержит фауну волжски'х ярусов и переходную от юры 
к мелу. 

В об,разцах с ,�лу,БИrНЬf 1 1 73-Н72 м В. Ф. �озыревой изучен комп
лек'с форам.инифер, которыЙ, по  ее мнению, может охарактеризовать 
отложения нижнего :волжсК'ого яру,са. В составе этого комплекса име
ются : Lagena histrix S а 1 f., Eoguttulina polygona R е u s s, Cristellaria 
аН. striatocostata S с h w а g, Сг. hoplites W i s п.,  Dentalina аН., decli
vis R е u s S. , Gloтospira аН. porcelania D а i п, Aтmodiscus sp. Н а  глу
бине 1 1 65-,1 1 58 м обнаружены моллюоки Dorsoplanites sp., ,иmа aff .. 

consobrina, Aucella cf. pallasi; Pecten cf. nuтmularis и др. (Ф.  Г. Кор
нева) , Iюторые относятся к фауне нижневолжокого Яrру,са . 

Отложения,  залегающие 'в интервале глубин 1 1 57- 1 1 50 J-t, соде,р
жат. фауну, лереходную от вюлжокого яруса к валанжину. 

Некоторые горизонты келловея .и: оксфорда, содержащие раститель
ные остатки, по-видимому, преАстаlВЛЯЮТ континентальные отложения. 
По данным А. Н. Резанова ,  обильные скопления обуглившегося р асти
тельного детрита 'Наблюдаются в отложениях ок,сфорда. Г; Н. КУРНО
сова ,  изучавшая ,спорово-пыльцевой комплекс песчаной пачки (глубины 
от 1 257 до 1 385 М) ,  у,казывает, что в ней преобладают растения, харак
терные для .средней юры, но наряду с ними имеются растения, свойст- . 
венные более молодым отложениям: Lygodium subsiтplex В о 1 с h. 
( 1 ,2 % ) ,  Hymenozonotriletes textatus B o l c h. (до 1 ,4 % ) ,  Brachiotriletes 
(0,4 % ) ,  Schizeaceae ( 1 ,2 % ) .  

B cocTalBe пыльцы голо,семенных значительно больше Brachyphyllum 
(до 1 2  % ) ,  Cedrus, появляется Psophospflaera tenuisstтa в о 1 с h., Cayto
nia oncoides В о 1 с h. (до 8 % ) ,  Abies, Cedrus, Picea молодого .обл.ика 
и др. Этот 'комплекс ,спо,р й пыльцы указывает на ранневерхнеюрский 
воз.р аст осадков. 

К верхнеюр.ским отложениям условно относится также часть 'раз
реза, вскрытая вблизи г. Ту,руханска в интервале глубин 384-242 М и' 
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представленная породами мор,скою происхождения, чередующимися 
с прибрежно-,мор,сюим.иl и ,конт;инентаЛЬНbIIМИ. Преобла,дают , мелкозерни
стые светло-серые песчанИIКИ и алевролиты 'с известковистым цементом,  
с фауной моллюсков, и остатками рыб;  аргиллиты и аргиллитоподоБНрlе 
глины, ч асто извес'Г,ков,истые, светло-серые или темные угл.и:стые с ра
стительным детритом и маломощными нроплаС11ками угля. 

Возраст толщи устанаlвливается по 'спорово-пыльцев.ому комплексу, 
хара:ктерному для верхнеюрского времени. 

Среди раковин пелеципод наблюдается обилие Pseudomonotis sp., 
Сугеnа sp . ,  'которые не противоречат отнесению этой толщ.и: к верхней 
юре. 

Туруханс.кая опорная скважина на глуБИiне 2000 м вошла в МОР
<:кие отложения верхней юры и прошла по ним ,свыше 1 00 М. Эти отло
жения представлены алеврол.итами и маломощными прослоями аргилли
тов, � песчаников и .иногда .известняюов. Породы ок:рашены в серый 
и светло-,серый цвет, ТОНlкосло.истые, извеС11ковистые, сравнительно ПЛ'ОТ
ные. Содержат пелециподы и аммониты верхнеюракого возраста. Обна
руженна,я Ф. Г. Корневой на глубине 1 990 м Аисеиа mosquensis 
(В u с h.) дает Iвазможность относить вмещающие отложения .к киме
риджу - нижнему валжскому ярусу. 

При'сутствие ;в данном р азрезе отложений н.и'жнего валж,ского яруса 
подтверждается находкой в интервале глубин 2032-·2042 м аммонита 
Epivirgattites sp. (И. Г. Климова) . 

ЮГО-ВОСТО ЧНОЕ ОБРАМЛЕНИЕ ЗАПАДНО-СИБНРСКОЙ НИЗМЕННОСТИ 
Юрские отл,ажения на юге Кра,снояр,скогь края известны не ТОЛЬ'КО 

па приведенным выше данным глубокага бурения ,в ,приеНИlсейской ча
сти Западно-Сибирской низменности, но также и в юга-восточнам об
рамлен.ии последней, включающем северную ча,сть Минуаинака;ла про
гиба (Чебакава-Балахтинакая и Назаровская впадины) . На  этой терри
тории юрские атлажения встречаются в естественных обнажениях, но 
в ряде случаев вскрыты буровыми 'скважинами при разведке угольных 
ме,сторожден.иЙ (Назаров(жого, Боготольскаго, С оболевского и др.) . 
При изучении юрских отложе,н.иЙ ,рассматриваемой области многими ис
,.следователями для ряда угольных месторождений были ,созданы ме'ст
вые стратиграфические схемы (Жуков и др. ,  1 939; Лебедев, 1 955) . Меж
ведомственным стратиграфическим совещанием ,в 1 956 г. для этих отло
жений была рекомендована ,страт,и,графическая схема,  ноказанная на 
:габл. 1,2. 

Растительные остатк.иl юрских отложеf/ИЙ изучалИ'сь В. А. Хахла
.Бым, , Т. Ф. Головой, фауна пелеципод - Г. Г. МаIРТИlНСОНОМ, филло
лады - Н. И. Нов,ожиЛ{�вы.м ( 1957) . 

Н ИЖ Н И й  ОТДЕЛ 

Нижнеюрсжие ,отлажения, составляющие ,макаров(жую свиту, в ес
'тественных обнажениях выступ ают на правом берегу ,р . Чулыма 
У С. Балахта, на р .  Кемчуге ниже Ж.-Д. моста и на  р .  Енисее ниже 
г. Красноярска. Буровыми ск,важинами они (Вскрыты на в,сех буроуголь
лых местораждениях. Мака�ровская свита залегает на нероlВНОЙ эрою!'
,анной поверхности палеозойского фундамента, заполняя наиболее глу
�окие депрес,СИИ и выклиниваясь у выступающих между ними до юр-
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Т !l Б JJ и ц а  1 2  
Стратиграфические схемы юрских отложений 

Р а й о н ы  
Чебаково-
Балахтин- Назаров- Итатский Боготоль- Краснояр- Согласован-ский (по ская впа- (по А. Н.  ский (по Ачинский ский (по И. Н. Звона- дина (по (по Л. Н. ная страти-

� реву и С. К .  Ка- Ситнико- И. Г. Ин- Жукову) К. Л. Ко- графическая: 
� И. И. Мол- цияеву) вой) I дюкову) ханчик) схема 

О чанову) 
':.: 
:.: Тяжинская :I: 
>< 
о- свита Q) 

l:t:1 

Верхний Верхня:я Итатская Кирсанов- Соболевский Кубеков- Итатская 
горизонт угленос- толща ская: свита горизонт ский гори- свита 

иая: свита зонт 
Бадалык-

':.: ский гори-:.: :I: зонт 
"1: Q) Коркинский о-u горизонт 

Средний Средняя Макаров- Нижняя Безугольный Средия:я: 
горизонт безуголь- ская тол- безуголь- горизонт безугольная 

ная свита ща ная свита свита 
':.: Нижний Нижия:я Косуль- I Селекский Нижняя уг- Макаров-:.: 

:I: горизонт угленос- горизонт леиосная екая свита � ская: сВ!па , 
:.: ная свита (краеиояр-

:r:: ская:) свита 

(жих останцOlВ. Мющность свиты обычно увеЛiИЧИlваетоя orг о:краин 
К цент.ру впадин. 

Состав пород макаронской 'свиты подвержен значительным .I113iМeHe
ниЯ<м. В приенисейакой ча,сти, в Западно-Сибирской низменности, 
а тatкже в НазаРОlвакой и Чебаково-БалахтиНiСКОЙ впадинах широко рас
пространены песчано-глинистые отложения и пласты углей, тогда как 
у Кемчугс;ко,го хребта и на восточной окраине Западно-СиБИ1РСКОЙ низ
менности, вблизи Енисейского кряжа развиты преимущественно конгло
мераты. 

Наиболее грубообломочные отложения нижней юры обнажаются на 
р . Кемчу,ге ниже Ж.-д. моста ,  неподалеку .от гранитного массива. Здесь 
в низах юры залегает ,валунник, СОСТОЯЩИЙ из светло-красного гранита, 
кварцита JlI лиловатых песчаников девона ( ? ) . Раз,меры валунов до,сти
гают 45 см, ореди них имеют,ся ,аовершенно неOlкатанные 'Обломки. Выше 
залегают пески и галечники с мно,гочисленными пустотами, образоваа
шимися после разрушения стволов растений, диаметр которых дости
гает 1 5  см. Ниже по реке валу,нно-конгломер атовая толща погружается 
и у Москов,ского l1palKTa ,обнажаетея только песчано-т ЛИlн,иста'Я 110лща 
с незначительными по мощности линзами галечника и одним пластом 
сидеРiита. 

На 'р. Енисее ниже г. К'расноярска в основании нижнеюр,еких отло
жений залегает галечник мощностью около 20 М, состоящий из кварца; 
кварцита, среднезернистого гранита, . девонского мергеля, кварцевого, 

http://jurassic.ru/



ЮРСКАЯ СИСТЕМА 383 . 

порфира. Выше залегает песчано-аргиллитов:ая толща с м аломощными 
просло'Ями углей. 

На Соболенском месторождении углей, по данным Л.  Н. Жукава 
и др. ( 1 939) , нижнеЮРСКJие отложения, изученные только по отдельным 
ск.важинаМ, сложены ПeJсча,н.о-ГЛИНИСТЫМJ!1 породами и пластами углей. 
Общая их мощность .превышает 1 23 м, причем базальные слои юры ос
тались неВС1К<РЫТЫМ:И. Западнее, у г. Б.ОГО'11Ола, по :данным И. Г. ИНtд'ю
кова, в юсновании нижней юры з алегает базальный :конгломерат мощ
НОСТЬЮ около 1 м, а выше ,находятся песчайо-глИ'нистые п ороды, в ниж
ней части которых содержатся два не выдержанных по простиранию 
пл а,ста угля. 

Разрез нижнеюрских .отложений НазаровсК'ой в,падины подвержен 
значлrгельным изменениям. В восточной ее части м.ощность отложений 
достигает 60 м, а в I(ибетеньской мульде - 95 м, причем по направле
нию ,к западу уменьшается 'содержание песча:ного материала и резко 
увеличивает.с:я угленосность. У д. Нижний Ададым в нижнеюреких от
.IJожениях мощность пласта угля достигает 2, 1 ,И, а в I(ибете,ньской 
мульде превышает 1 1  м. Галечники ,в нижнеюрск,их отложениях Наза
ро,в'ежой впаДJI'НЫ в.с�речаю'Гся очень 'редко и только в виде небольших 
прослоев в базальных слоях. 

В Чебаково-Балахтинской (Чулымо-Енисейской - ред.) впадине 
нижнеюрские .отложения обнажаются у с. Балахты. В их основании за 
легают светло-,серые песчаники с ПРОСЛОЯМ.h1 буро-железняковых конкре
ЦИЙ, !Выше которых имеетея пла,ст галечника, перекрытого песчано-гли
нистой угленосной толщей. Общая .мощность толщи, относимой к ниж
ней юре, в этом районе, .по данным И. Н. 3BoHalpeBa и И. И. Молчанова ,  
достигает 1 4.0 м. 

В нижнеюрских отложениях на 'р . Б.ольшом I(емчуте в почве пла'ста 
сидерита найден отпечаток листа Clathropteris cf. meniscoides В г о п  g п. ,  
а стра11играфически выше - пелerципода Sibireconcha brevis; у г.  Кра
СНОЯРiска найдены листья Cladophlebis whitbiensis tenue Н е е г и леле
ципода Unio khomentowskii. 

В нижнеюрских отложениях Н азаровской :и I(ибетень,ской мульд, 
па данным А. В .  Аксарина, 'содержатся растения: Cladophlebis haibur
nensis L. et Н. ,  С. spectabilis (Н е е г) F о n t., С. odnata G о е р  р . ,  
С. whitb�ensis В г а n g п. ,  Co.niopteris .h!!menophylloides В г о n g: п. ,  
С. maaktana Н е е  г, Laccoptens роlуроdЮtdеs В г о n g п., Lycopodites 
tenerrimus Н е е г, Czekanowskia rigida Н е е г, С. setacea Н е е г, Phoe
nicopsis angustifolia Н е е г, Р. speciosa Н е е г.  

А. Ф. Хлонова ,из образцов, отобранных из скважи.ны в районе юго
восточной части I(ибетень,ской мульды, на глубине 28,5 м устанавила 
спорово-пыльцевай ком.плекс, характерный для нижней юры и горизон
тов, пере,ходных 'из нижней юры к средней. В этом комллеrк,се садер
ЖИl1СЯ : Cleichenia 1 1 , 1 7 % ;  Gibotium 1 , 1 7 % ;  Aneimia 0,29 % ;  Dicksonia
сеае 0,29 % ;  Lycopodium 1 , 1 7 % ;  СугесеШnа bicycla М а 1. 0,29 % ;  Sela
ginella 0,29 % ;  Osmundaceae 0,29 % ;  Trichomanes 1 , 1 7 % ;  Acrostichum 
0,29 % ;  Stenozonotritetes 0,58 % ; Cheiropleuriri? 0,59 % ; Dictyophyllum 
0,59 % ; Leiotriletes 1 ,75 % ;  Leiotriletes? 0,88 % ;  Equisetites ( ? )  0,29 % ; 
Ginkgaaceae 8,45 % ;  Ginkgaaceae (ребристые) 1 .47 % ;  Ginkgoaceae ( ? )  
5,83 % ;  Cycadaceae 5,83 % ;  Bennettitaceae 1 1 ,35 % ;  Psophosphaera 8 ,45 % ;  
Psophosphaera (Podozamites) 1 ,75'% ;  Psophosphaera 0,59 % ;  Cordaitales 
(?)  0,29 % ; Lebachia 0,29 % ;  Podocarpus 0,59 % ; Podocarpus ( ? )  0 ,29 % ;  
Pinaceae 2,05 % ;  Pinus sec. Diploxylon 0,29 % ;  Conoferae 9,6 % .  
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СРЕД Н И й  ОТДЕЛ 

Среднеюрские отложения, .выделяемые пад названием итатакай 
свиты, абнажаются на р. Чулыме у г. Ачинска, на р. Бальшам Кемчуre 
ниже Моско.вскаго тракта и на берег'у р. Енисея ни'же г. Кра.снояр,ска. 
В приенисейскай части З ападна-Сибирс,кай низменности она В'скрыта 
описанными .выше .опорными с:кважинами на реках Ка,се и Елогуе. 

З алелание среднеюр.ских атлажений с падс�илающ,и:мИ' их нижнеюр
с:кими в бальшинст:ве случаев ,оогла'снае, ,на на юго-востачнай окраине 
.3ападна-СибирскаЙ низменности и па .краям отдельных впадин (Наза
равская, Чебакава-Балахтинская и др.) среднеюрс'кие талщи налегают 
непосреД,ственна на палеазайские или докемБР'ийс�ие пароды. В разре
зах, отличающих,ся ,согласным залеганием нижне- и среднеюр,ских от
лажений, мащность последних увеЛИЧИlвается. 

В ,составе среднеюрских отлажении имеются аргиллиты, песчаники 
и песа,к, алеврол,Иты и пласты углей. На восточнай а�раине Западна
.сибир,скаЙ низменности вблизи Енисейскага кряжа встречаются пласты 
кангломераТiО!В. Вся среднеюрская толща представляет ,со.бой еди,ный 
крупный ци.кл асадков. Базальная часть этого. цикла, не садержащая 
углей, часта выделяет,ся 'в безулальную свиту, а верхняя - в угленос
.ную. Однако. такое деление применимо талька для средней юры Чеба
кова-Балахтинскай и Н азаров,скай впадин и юга-�юсточнай окраины За-

.ладна-Сибl1'р,скаЙ низменности. В тай же части низменности, где юрские 
О1'л,ажения ногружаются на значительные глубины, деление ИХ ' на пад
свиты .не представляется возмажным ,в связи е .общим уменьшением 
и пачти полным затуханием угленосно.сти. УгленакаIПление в средней 
юре даже на окраинах низменности и 'в указанных выше впадинах на
чалось .неадновременно, ,вследствие чего. нижняя возра,стная граница 
у,г леносной падсвиты представляет,с,я в значительнай етепени уславнаЙ. 
Нижняя падавита оредней юры хар,аших обнажений не имеет и из'вестна 
толька па данным бурения на бураугольных местораждениях. В ней 
преобладают пеоки, пе,счаники, в меньшем каличестве ·соде:ржат,ся ар
гиллиты и галечникщ il в некаторых райанах Iв средней ее части садер
жится пачка глинистых порад с маламащными пластами углей. 

В Краснаярском р айане нижняя падсв,Ита начинается с базаЛЬНiblХ 
кангломератав, выше .катарых залегают песчаники и пески; имеются не
-бальшие па мащности пласты алевралито.в и аРГИ.lлитав, В средней 
части падсвиты встречены два невыдержанных пласта угля мо.щнастью 
0,25 и 1 , 1  О м. Общая мощнасть подсвиты достигает 1 1 7  м. В Бальше
Муртинскам райане мащнасть этай падсвиты 1 80 м, на Собалевско.м 
местараждени,Иr- 1 97,5 М, в Назаровскай впадине - 150 м. В Чебакаво
Балахтинскай впадине мащнасть падсвиты резка вазрастает; здесь ана, 
па данным И" Н. Званарева и И. И. Малчано.ва, превышает 355 м. 

Вер хняя под свита итаТClкай 'свиты ,(югла,сна lПерекрыв ает О1'ложени:я 
нижней п адовиты, ,на на  окр аинах атдельных ,впадин, а также и в пре
делах выступав пагребенного ДОЮР'СКoOr1Q рельефа з алегает прямо. на 
древних ( палеазайских или докембрийских) О1'лажениях. К этай под
свите приурачены мощные пла,сты угля. 

В Краснаяр,с:кам районе (р.и:с. 46) по.ДClвита подразделена на три 
гар,Иэонта :  кор кинский, бадалык,с,кий и кубекавский, - сло.женные пес
чана-глинистыми отлажениями. Коркинский гаризант абщей м:ащностью 
до. 203 м содержит :семь  пластав угля. Вышележащий бадалыкский го
ризонт общей мащностью 135 м ,садержит шесть пластов. Кубековс.киЙ 
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Рис. 46. Схема СОПОСТа9яеаия разрезов угленОСНЫХ юрских отложeJfJИЙ юго-восточного обрамления 3а1паJ/lно-Снбярской ',-, низменности 1 - угли; 2 - углистые аРГИЛJ!ИТЫ; 3 - углистые аJlевролиты; 4 - аргИ.JIJIИТЫ; 5 - алевролиты; б _ пески и песчаиики; 7 _ галеЧНИКII И конгломераты; В - стратиграфические граиицы РИМСКИМИ цифрами обозиачены номера угольиых мистов; для Соболевского месторождения прlIведены названня пластов УГЛИ {(расноярскиJI край. ч. 1 http://jurassic.ru/
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горизонт развит только в севера-западной части р.аЙона.  Хара:к'Т'ерно, 
что. его м ощность также увеличивается в этом направлении и достигает 
82 м. Общая мощность подсв'Иты ,составл,яет 4 1 6  м. 

Севернее г. К:ра,сно,яр,с:ка, в районе с. Ми нде1РЛ а, верхняя ПОlдсвита 
имеет ,мощность более 485 м. Общее количество угольных пла,стов здесь 
превышает 1 7, на из них р,абочей мощнасти достигает толька 6 .  

В Бальше-Муртинском ,районе, вблизи Енисейского кряжа, верхняя 
подсвита отличается ре.зкоЙ фаци'альной изменчивостью, вследствие чего 
раз:резы двух соседних ,скважин здесь увязываЮ11СЯ плохо, пла'сты углей 
часто выкл'Иниваются. В западной же ча'сти р айона ,  вдали от этого 
кряж�, пласты более выдержаны и имеют большую мощность,' 

Севернее юрские отложения в,скрыты на  р. К:асе, близ ее устья, 
и у ПОС. Александровско"о, но они еще не р а,счленены. Здесь мощные 
угленасные пла,сты а11СУТ,СТlВУЮТ. Общая мощность юры в данном райане 
достигает 44.0 М. Примерно такой же СОС1'ав имеют юрс:кие отложения,  
,вскрытые на р .  Ел.огуе, у пос. �е.ллог; здесь также имеются толь:ко ТОН
кие прослойки угля. Восточнее двух последних пунктав ореднеюрс:кие 
'Отложения сахранились на левом берегу р. Подкаменной Тунгуски 
в 10 км выше устья, т. е. уже в пределах Сиб.иIРСКОЙ платформы. На  
этой площади они ,сложены слабо ,сцементированными пе,счаниками, 
гравелитами, аргиллитами и пла'стами углей. в,скрытая м ощность юр
ских отложений здесь превышает 35 м. 

Западнее г. К:расноя'рска верхняя подсв.иrrа ,средней I9РЫ вс.крыта 
у К:емчуг-ского хребта. Нижняя часть ее здесь ,сложена песчаниками, 
в IВ'ерхних roризонтах преобладают алевролиты и аргиллиты с двумя 
маламащными и невыдержанными пластами угля. На Соболевскам 
местораждении :верхняя подсвита сложена главным образом ГЛИЮI
оТыми породами, в которых ,содержит,ся 1 2  пластов угля. Общая мощ
ность угленосной ча,ст.иl 'средней юры на этам место,рождении равна 
270 м. 

Разрез угленосной части средней юры окрестностей г. Боготола 
близок к :разрезу Соболевс:коIlO м естораждения. Общая мощнос.ть угле
носной толщи здесь 205 М. 

Южнее, :в Назаровакой впадине, мощность угленосной подсвиты 
средней Юlры .цОСТlигает 220 М, :но .к ОКiраинам она заметно уменьшаетс:я. 
В центральной части впадины преобладают глинистые породы, на 
акраинам - пе.счаные. Пз,раллельна 'с увеличением мощности в цент
ральных ча>Стях впадины наблюдае11СЯ уменьшение мащности ' угольных 
пластов. 

В Чебаково-Балахт.и'НскIOЙ впадине верхняя подсв.иrrа изучена плаха. 
По .данным И. Н. Звона,рева и И. И. Молча,нова, она Иlмеет МОЩНIQСТЬ 
более 100 м, ,с:оде:ржит два Iпла:ста угля. 

В сре.днеЮIРСКИХ отложе.ниях iB lизобили,и ,содерж атс.я остат,�и Iпеле
ципод и л,и,стон.огих. В НаЗа>РОВ'СКОЙ впадине в этих отложениях, по 
данным А. В. Акса:рина, прИСУТ1СТВУЮТ Coniopteris hymenophylloides 
В r а n g п., С. burejensis (Z а 1 . )  S е w., Sphenopteris jurensis Н а 1 о v а ,  
Ginkgo digi'tata В r о n g п . ,  Sphenobaiera czekanowskiana Н е е r ,  Czeka
nowskia rigida Н е е r, С. setacea Н е е r, Phoenicopsis speciosa Н е е r. 

Западнее г. Бототола, ,на И11аТIСКОМ месторождении', в Iверхних 
горизантах верхней подсвиты найдены листоногие: Brachystheria lеЬе
devi N о v о j . ,  Euestheria sibirica N а v а j . , Livestheria itatensis N а v a  j . ,  
Pseudoestheria chulyтensis N а v а j . , Р.  convexa N а v а j .  По мнению 
Н. И. Новожилова, эти формы указывают на принадлежность отложе-
25 l\расноярокий край. ч. 1 
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IНИЙ К \Верхам ,оредней или низам верхней юры. На  п'р аво.м берегу 
р. Енисея у д. Худоноговой, по данным И. В. Лебедева, содержатся 
среднеюрские пелециподы Ferganoconcha subcentralis С h е г п., Р. jor
kensis С h е г In. ,  Р. siblrica С h е г n и ряд новых фOiрм. Из раст:итеЛhНЫ:< 
остаТ!ков в этом районе найдены Coniopteris hymenophylloides В г о n g п . ,  

Equisetites ferganensis S е W., Ginkgo sibirica Н е е г, Phoenicopsis angus
tifolia Н е е г .  

На р.  Большом Ке.мчуге, ниже Москов,ского тракта в отложениях 
средней юры, по данным Т. Ф. Г,Ьловой ( 1954) , со!держатся: Cladophle
bis haiburnensis L. et Н., С. denticulata В г о п  g п., С. spectabile Н е е г, 
Coniopteris hymenophylloides В г о n g п. ,  Czekanowskia rigida Н е е г,  
С. setacea Н е е г, Sphenopteris sibirica Н е е г,  Leptostrobus laxiflora 
Н е е г, Elatides sp. ,  Pitiophyllum nordenskioldii Н е е г, Phoenicopsis" 
angustifolia Н е е г, Desmophyllum sibiricum С h а с h 1 . ,  Podozamites 
ensiformis Н е е г, Р. lanceolatus L. et Н., Schizolepis abaschevi С h а с h 1 .  

ВЕРХ Н И й  ОТДЕЛ 

Верхнеюр,ские отложеЮilЯ имеются только ,в юго-вост,очной ч асти 
Западно-Сибирокой низ,менности, где континентальные породы выде
Л'ЯIЮт.ся под назва:ние,м тяжИiНОКОЙ iСВИТЫ. Верхняя г,ра,ница B€jpXHe
юрских отложений ПРOlВодится здесь по подошве базального песчаника 
нижнемеловых отложений, несогла,сно п ереК;рЫlвающих юр,екие отложе
ния, а .нижня:я граница - условно, выше верхнег.о мощного угольного> 
пласта,  лежащего над .и'татским пластам. 

Бстест:венных обнажений континенталь,ные .ве,рхнеюр,ские отложе- ' 
ния не образуют. Буровыми скважинами они вскрыты у г. Ачинока," 
у пос. «Память 1 3  борцов» и на р. Кеми, у д. МихаЙлов,с,коЙ. Пред
ставлены эти отложения .мелкослоистыми пеоками, песчаниками, алев
ролит,ами .и,  ар.гиллитами. Грубообломочные породы встречают'ся очень 
реДiКО. В нижних горизонтах иногда наблюдают:оя тонкие пласты углей, 
а в верхних - от,сутствует даже растительный детрит. 

Крупные осащ,очные Цiиклы, JЮРОШО выраженные в нижне- и средне
юрских ОТ.тIожениях, здесь не установлены. 

Породы нижних горизонтов верхнеюрских отложений имеют харак
терный серый цвет с зеленовато-голубоватым oneHKOiM. В верхней чаСТJJI 
свиты поя.вляются :прослои аргиллитов и глин лиловатого и розоватого· 
цв,ета .  Весьма типичны .небольшие \Включения пирита.  

Мощность континентальных верхнеюрских отложений неЗ.начительно. 
варьи,рует в пределах нескольких десятко\В .метров. 

РЫБИffСКАЯ ВПАДИffА 

Сведения об УГiленосных отложен.и,ях Рыбинской впадины приво
Д5ПСЯ В. К. Зл,ат:ковеким ( 1885) , И. д. Чероким ( 1 888) , К. И. Богдано
вичем ( 1 894) , В .  С. Реутовоким ( 1 905) , К. И. А'ргентовым ( 1 907) , 
М. К. Коровиным и А. В. А:ксар,иным ( 1 932) , А. С. Хоментов{жИiМ ( 1934 ) 
и другими иоследователями. В последнее время А. В .  Ак'сариным ( 1955) 
по июкопаемым оетаткам растений и Н. С. Сахановой п.о составу спор и 
пыльцы в Рыбинс.юоЙ впадине уотаНOIвлены о бразо.вания двух отделов. 
юрокой 'системы - л,ейаса и доггера. 
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Н ИЖН И й  ОТДЕЛ 

1\ Rижнеюрским отлажениям ОТНОСИ'ГСЯ переяславская 'свита , в пер
вые устанавленная в РыБИIН,екай впадине ,па данным бу,рения в OKpe� 
ст.ностях с. Переясла!В,ки. На  оенавании абнаруженных в этих атложе
НИЯХ HaXO�OiK папоратника Clathropteris elegans О i s h i и других pac� 
тительных остатков О,Ю!' атнесены А. В.  Аысариным ,к леЙа'су. Изучение 
Н. С. Сахановой спар и пыльцы подтвердила нижнеюр'ский .вазраст 
переЯСЛOlвскай свиты. Такие же па вазрасту атлажения, ,саставляющие 
партизанскую свиту (аналог переяслов'скай ) , в'окрыты В Саяно-Парти

з а.нс,кам угленоснам р айоне . 

Ширакае развитие нижнеюрские атложения имеют в Саяно-Парти

за.н(жом 'районе , здесь 'Они предст,ав.лены в разрезе нал6алее полно, аб
раЗУiЯ IB,MecTe с вышележащими талщами юры асимметричную синкли
нальную складку ,cerbelpo-заlПадног'О простирания 'с крутым севера-вос
точным крылам. 1\ ним приурочены ооновные запасы iKaMeHHbIx углей. 

В Рыбинском угленаоном райане нижняя юра имеет островнай 
хара:ктер залегания и ,покаит'ся либо. на девонских, либо. на перма-,к,ар 

боновых обраЗОlваНJllЯХ; .она отличается 'меньшей угленосностью и почти 
гор,изонталь,ным залеганием. 

Переясловокая ,св,ита в низах слагается кангламератами с галькаМи 
различного. ,с'Остава Iи с прачным ,кваlрцитоподабным цементом. I\онгла
мераты распространены ,преимущественно в Саяна-Партизанском р ай
оне , 'расположеннаlМ близ области сноса ( Восточноm Саяна) . Здесь их 
мащность достигает деоят,и и более метров. В Рыбинскам рай'Оне анц 
изве,стны .па р .  I\ану 'близ г. 1\ а'Н'Ск а , где J1IСТОЧНИКОМ iматер,иала для них 
ЯВЛЯЛ'СIЯ так назыв,аемый «I\аменный хребет», 'слаженный окре мненными 
девонскими ИЗlвеСТНЯtками. 

На других участках Рыбинской впадины, удал,енных ат оБJJастей 
питания, базальные ,кангломераты маломащны ил,и атсутствуют, за!ме
ща:ясь ,граВЕ-л,итам,и ил,и песчаникам,и . 

Над ,конгломера'Га,ми л ежат песчаНJlIКИ 'с незначительными пра" 
слоям,и алевролитов, арnиллитав и разназернистых гравийных парод. 
Мощность их в Рыбинекам райане , ,в центре Балайской мульды, до 
55 М, в Саяно-ПартизаНС1кам райане 30 М. Выше залегают песчано-гли
нистые образования с пластами углей .  В Рыбинеком р.аЙоне мощность. 
продуктивной толщи равна 30 М. В ней оодержит,оя пять пластов бурого. 
угля, из каторых три достл'гают р абачей мощности. В Саяно-Па'ртизан
СКОМ 'районе мощность продуктивной толщи достигает 65 М. В этой: 
толще ,содержtИ'ЮЯ десять рабочих пла!стOIВ каменного. угля. ПРОДУКТiИ,в
ный горизонт здесь .перекрыт пе'счаниками . 

Общая мощность переясловской свиты в Рыбинском районе 85 М� 
а в Са.яно-Партизаноком 150 М. Угленосность в Рыбин'С'ком районе наи

высшая в Балайс,кой и БородиН'ской мульдах; к .перифе:рии ЭТJI!Х струк
тур угольные пласты З3lмещаю'ГС'я углистым.и или горючими сланцами. 

В переЯСЛОlВской свите нижней юры Рыбинского и Саяно-Партизан

СIЮГО угленосных районов А. В .  Акеариным ( 1 955) установлены Clat-. 
hropteris elegans О i s h i ,  Equisetites sokolowskii Е i с h w, Carpolithes. 
cinctus N а t h., Neocalamites pinitoides С h а с h 1 . ,  Cladophlebis spectabi
lis (Н г) F о n t., С. partisanskiensis А k s а г i п, С. kamenkensis Т h о т."  

Makrotorellia hoshayhiana I< г у s h t., Ginkgo cf. digitata (В г о n g п.) 
Н е е г, о. sibirica Н Г. ,  Sphenobaiera magnifolia А k s а г i п, Desmophyl-

25*' 
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luт flexus А k s а г i п, Schizolepis retrophlexa N а t Ь. , Pityophylluт [оn
gifoliuт N а t Ь. 

В этой же свите Н. с. Сахан,овой установлен следУЮЩИЙ СПOiрово
пыльцевой Iк'Омплеюс: pteris тultiforтi.s S а с Ь. - 6,7 % ;  Osтunda cinna
тoтeitorтis S а с Ь. - 1 ,2-9,0 % ,  Salvinia sp. - 1 ,0-1 ,7 % ,  Lycopodiuт 
tener N а и т. - 1 ,2-3,5 % ,  Aletes verrucosus S а с Ь. - 2,3 % .  XalpalКТepHo 
ПРiИСУТ,СТВlие Lycopodiuт crassus S а с Ь., Caтptotriletes ,cerebritorтis 
N а и т., С. tenellus N а и т, Dhoтotriletes anagramтensis. Ореди пыльцы 
различаются /пре:дста.вител:и XlВlOйных ,семейств Podocarpaceae, Агаиса
riaceae, Pinaceae. Наiиболее ,М.ноючисленно .семеЙ.с11В.Q Pinaceae, представ
,ленное родами Picea, Pinus, Cedrus, Abies (?) . Xa\palKTepHo ПiРIи,сутствие 
дреВiне.ю п:редотавителя этого оемей.Сl1ва в Биде Dipterella ablatinoides 
М а 1 . ,  Protoconiterus funarius (N а и т) В о 1 о Ь., Protopicea pergran
.dis S а с Ь. 

СРЕДИ Н А  ОТДЕЛ 

(Отложения IсреднеlЮ ,отдела ЮР'ClКQЙ 'системы Iра,счленяются 'на три 
сВиТы: нижнекамал,инскую, верхнекамали-нскую и бородинекую. Нижне
камал.инскоЙ 'CiВите в Саяно-Па.рт,изанскOiМ районе отвечает саянская 
свита, верхнекамалинClКОЙ - ивановская, бородинская же свита ,развита 
"ГОЛЬКО в Р ыбинск'ом 'р айоне; в Са.яно-Партизанском же районе она, 
видимо, денудирована. МаКСИlмалыная .сyrммарная мощность оредней 
щрьr в этих Iраионах 4 10-530 оМ. , 

Н и ж ,н е к а м а л и н с 'к а я IC В И  Т а IB Рыбинском районе имеет 
мощность 1 1 5 оМ, IB Саяно-Партизанском - 1 70 оМ. В этом 'районе она 
сложена:  в нижней части неугленосными отложениями мощностью до 
60 м и ,в верхней - угленооными мощностью .до 55 М. НеуглеНОlсные от
JlOжения представлены разнозернистыми песчаНИiками, алевролитами и 
реже ар.гиллитами зеленовато-серого и темно-серого цветов. Угленос
ные отложения состоят из палосчатых песчаников, алевролитов, а,ргил
литав серого и черного цветов и четырех рабачих пластов бураго угля. 

В С ая но-Партизанском 'районе 'в ,низах овиты лежат .се,рые ИЛИI 
�елтовато-сеlрые кангломераты, состоящие из галек крепких метамор
фичес.юих, осадачных и иногда изверженных пар:ад. Выше ,свита слага
ется пе.ачано-гравелитовыми пор адами, аЛеБ'РОЛИТа.ми, аргиллитамИ' 
� двумя-т,ремя маломащными пластами IKalMeHHbIx углей. 
, В нижнекамалинской свите А. В. Аксариным ( 1955) установлены 
р астительные остат,ки Sphenobaiera тagnitolia А k s а r i п, Cladophlebis 
distans Н е е r, Ginkgo lepida Н е е r, Coniopteris тaakiana Н е е r, Phoe
nicopsis angustifolia Н е е r, Czekanowskia rigida Н е е г, С. setacea 
Н е е г, Pityophylluт nordenskioldii (Н  е е r)  N а t Ь. 'и другие cpe:дiHe
юрские формы. 

Спорово-пыльцевой ка:мплек'с 'свиты, по данным Н.  С .  Сахана:вай 
( 1 957) ,  .щредставлен: Coniopteris cf. burejensis (Z а 1 . )  S e w. - 1 3,5 % ,  
Leiotriletes triangularis - 4 % , L. thyrsopteritorтis S а с Ь. - 5,5 % , 
Osтunda cinnaтoтeitorтis S а с Ь. � 1 5,�% ,  Salvinia sp. ---: 3 % ,  Lycopo
diuт tener N а и т. - 3,6 % ,  L. rettforтts - 2 % ,  Trachytnletes byctcla 
М а 1 .  - 1 ,7 % ,  Cheiropleuria variabi1is М а 1 .  - 1 ,3 % ,  Leiotriletes rotun
,dus N а и т. - 1 , 1  % ,  Pteris тultitorтis S а с Ь. � 1 ,6 % ,  Cycadales, Gink
.goales - 2,3 % ,  Podocarpus sp. - 4,5 % ,  Pinaceae - 39,7 % .  , в е р х н е к а м а л и н 'с к а я ·с в JlI Т а в Рыбинском ,районе пред-. 
ставлена в низах �ущеСТlвенно песчаниковыми безугольными .отложе
ниями мощностью 50 м, а в верхней части - песчана-глинистыми угле-
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носны,ми образованиями М'ОЩНОСТЬЮ 35 М 'с четырьмя пла<:тами бу,рых 
углей р абочей iМОЩн,ости. В Саяно-Партизанаком районе ,мощность этой 
свиты He lMeHee 1 50 м. Слагается она в низах гравел.иrnами, многократно 
чередующимися с аlргиллитами, выше - песчаниками, аргиллита.ми 
1'1 алев,ролитами с тремя р,абочими пластами каменных углей. 

Собiраiнные 'среди iПород этой св.иrrы растительные остаткJИ, изучен
ные А. В . А:к!сар:иным ( 1955) представлены Phoenicopsis speciosa Н е е г, 
Phoenicopsis siтus А k s а г i п, Phoenicopsis latior Н е е г, Czekanowskia 
setacea Н е е г, С. rigida Н е е г, Nilssonia acuтinata ( Р  г е s 1) G о е р р . ,  
Ptilophylluт sp. 

По данным Н. С. Сахан'Овой ( 1957) , IB этой свите содержа'Гся сле
дующие формы ,спор и пыльцы : Coniopteris cf. burejensis (Z а 1 . )  S е w. -
1 1 ,5 % ,  Leiotriletes t,riangularis S а с Ь. - 4,4 % ,  L. thyrsopteriformis 
S а с Ь. - 8,3 % ,  Cheiropleura variabilis М а 1. - 2,4 % ,  Osтunda сёnnато
meiforтis S a c h. - 19,7 % , Lycopodiuт tener N a u m. - 6,O% , L. rerifor
тis N а u т. - 3,5 % ,  Selaginella perfecta N а u т. - 7"":"'1 8 % ,  Trachytri
Letes bycicla М а 1. - 1 ,5 % ,  Leiotriletes puтilus N а u т. - 0,9 % ,  Cycada
Ies, Giпkg'Оаlеs - 0,4 % ,  Podocarpus ps. - 2,2 % , Рiпасеае - 22,8 % .  

Б 10 Р О Д И Н 'с 'К а я ,с ,в и т а р,азвита только в Рыбинск'Ом угленосном 
райане; iВ Саяно-Партизанском 'районе она, вероятно, смыта. МОЩНОС'ТI:> 
ее достигает 210 м. В нижней части 'CiВита неугленосна. Сложена она 
серыми и светло-,серыми р азнозернистыми песчаникам.иl аРIКОЗОВОГО с'О
става, слабо сцеме:нтированным,и, 'с п:римесью глинистога материала и 
большим ,количест,вом облоМ'ков и целых оС'�волов 'Окаменелых деревьев. 
В основании толщи наблюдается слой с к;онцентрацией ок.ислов железа ,  
ча,сто имеющий ма'р,кирующее значение. Верхняя - угленосная - часть 
овиты представлена алеврол,итами, аргиллитами, песчаникам,и и пла
стами бурого у,гля. В разрезе свиты насчитывает,ся до 14 раБОЧll'Х пла
стов угля с мощностью угольной ,массы до 65 м. 

Растительные остатки 'свиты представлены существенно Iпапоротни
камл и некоторыми Д'ругими формами. Среди них отмечены Raphaelia 
йсиШоЬа Р r у п, R. spinosa А k s а г i п, Coniopteris регроШа А k s а r i п. 
С. angustiloba В г i с k,  затем Stenomiscus тagnus Т u Г. - К е t., 18 об
щем у,казывающие на среднеюр,ский возраст отложений. 

СПОРОlво-пыльцевой комплекс 'овиты по данным Н. С.  Сахано,вой 
(J 957) , сост,оит llЗ Dicksonia cf. arborescens, Coniopteris cf. burejensis 
(2 а 1 . )  S е w. - 8,4 % ,  Leiotriletes triangularis - 0,5 % ,  Leiotriletes thyr
sopteriforтis S а с Ь. - 4,2 % ,  Osтunda cinnamomeiformis S а с Ь.  - 5,6 % • 

SaLvina sp. - 2,7 % ,  Lycopodiuт tener N а u т. - 4,8 % ,  Selaginella рег
fecta N а u т. - 2,4 % ,  Aletes verrucosus S а с Ь. - 2,7 % ,  таlкже подтвер" 
ждающих ,ореднеюрский ,возраст боро�инакой ,с,вИТЫ, Cycadales, Gink
goales - 0,6 % ,  Podocarpus sp . - 5,2 % ,  Picea, Pinus, Abies - 46 % .  

Все три свиты iВ Рыбинс:к!ом районе залегают почти горизонтально, 
а нижнекамал.и.нская и верхнекамалинская свиты в Саяно-Партизан
ско,м районе ,собlраrны в,месте с перея,сл,овакой свитой ,в оинклинальную 
складку. 

ОБЩАЯ СВОДКА 

В пределах К'раснояр,ского Кiрая в юре ,имели место ,разнообразные 
УСЛОВВ1я седиментации. Отчетливо iВыделяются северная и южная об
ласти осадконакопления. На крайнем 'севере, в пределах Таймырской 
складча'I1Qй области ,и в Хатангской iВпадине, в течение всего юрского 
периода господствовал У,СТОЙЧИI!ый мо:рск:ой режим, в южной же области 
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отлагались почти исключительно конт.инентальньrе осадки. Г'раницу 
между этими ДВУМЯ р азличными обл,астямиr осадJконакопления в настоя
щее 'время установить невозможно, но че·редование ,мореких ;и пrри
брежнь-лагунных фащий в о�ложениях нижней и .средней юры в у'сть
Енисейской впадине указывает на то, что граница р аСПРiOстране:ния мор
ских отложений ,нахоД.ит,ся у южного борта этой впадины. Трано!'рессл'я 
верхнеюрскorго 'моря сместила границу морежих отложений на юг почти 
до широты северных .ОТ,рогов Енисейского ' кряжа. Находки rВepx;He
юрск.их ( ? )  аммонитов на р. Ангаре у с. Чадобец (Лу.нгерогаузен, 1 956) 
указывают :на возможность трансnреосии iМОрЯ также со ,стороны Ви
JIЮй.ской впадины по прог:ибу, проходившему от этой впадины на 
р.  Анга'ру (Масайтис, 1 955) . 

В обла,сти накопления 'континентальных отложений наибольшее 
проти6ание в юре 'испытала приенисейокая ча,сть Западно-Сибирской 
низ,менности. Здесь мощность нижне- и среднеюр<сжиrх отложений пре
вышает 950 М, ,между тем .как rВ Рыбинской впадине она 'соотавляет 
700 м, а в Назаронской впадине толыко 450 М. 

В ерх;неюрские континентальные отложения сохранились только 
в пределах Западно-Сибирской низменности и в Назаровской IВlПадине. 
Они HecOTJla,cHo пеrрекрываютея отложениямиr нижнего мела, вследствие 
чего их пер,воначальную мощность установить невозможно. 

На Сибирской ,платформе и в Рыбинской впадине осадкообразова
лие ,п:реКiр атилось уже в .конце ,средней IqPbI. 

Слабая изученность юр'ских отложений затрудняет корреляцию 
стратиграфических rраз'резов юрских ОТЛlожеН1IЙ различных райОтНО� 
края. Для РыбинClКОЙ IИ НазаiРОВСКОЙ , rвпадин И для юго-rвосточнои 
окраины 3ападно-Сибирекой низменности это можно сделать .путем 
прослеживания отдельных или группы угольных пласт,ов и осадочных 
циклов, но разрезы, удаленные от окраин Западно-с.ибирскоЙ низмен
ности, 'с периферичеОКИМIИ ,разрезами и разрезы конт,инентальных толщ 
се р азрезами морских ОТЛiожений могут быть 'сопоставлены толь.КО rпутем 
определения возраста отдельных подразделений по флоре и фауне. 
Однако на современной стадии изу,че,ния флоры л' фауны ,континенталь
ных отложений нельзя с полной уверенностью говорить даже об их при
надлежности ,к определенным отделам, .и поэтому эти толщи рассмат
риваются только как неrрасчлене:нные отложения того или иного отдела 
юрской ,системы. 

Среди rконтинентальных отложений нижней и средней юры выде
JIЯЮТСЯ три типа осадков. В р айонах, .IIрилегающих .к горным ,сооруже
ниям - Енисейскому к,ряжу и К:емчугскому хребту, широко распростра
ReHbI подг.орно-,вее,рные аллювиальные образования, отличающиеся ши
р оким развитием конгломе.р атоrв и галечников л: незначительным содер
жание,м в них угольных пла·стIOiВ. 

Исключе.ние составляют хребты Арга и Солгон, у подножия кото
рых конгломераты .имеют лишь незначительное р аспространение. 
В р айонах, несколько удаленных от горных сооруже.ниЙ, одновозраст
ные отложения имеют песчано· глинистый ,состав и содержат хоть Л' не
большое количество угольных пластоJЗ, <но большой мощности. Третий 
тип осадков характерен для тех уча'С1ЖОВ приенисейской ча'сти Западно
Сибир,ской низменности, ко'юрые в пределах края удалены от ее окраин. 
Здесь также преобладают породы п есчано-глинистого состава, но уголь
вые пласты в них В'стречаются редко 11' обладают небольшой мощносты(). 
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ВерхнеЮр'окие континентальные от,ложения во в·сех районах края 
.имеют песчано-глинистый {юс,таlВ . В нижних горизонтах они содержат 
маломощные пла,сты углей, а в верхних горизонтах - лишены их. 

Мор·ские Iверхнеюрсжие отложения сложены тер·ригенными поро
да MlIl, 'с преобладанием алев'ролитов, аргиллитов и пе·счаников. В них 
<:одержат'ся р едJкие прослои конгломератов. Сумма.рная IМОЩНОСТЬ МОР
<ских отложений верхней юры на Таймыре ,lLоститает 1 400 М, в Хатанг
екой впадине - 800-90,0 м, iB Усть-Енисеис,кои впадине - более 1 600 м.  
Осадки нижней и средней юры У·сть-ЕнисеЙскоU впадины обр.а.зовались 
частично в лаГУННО-lюнтинентальных условиях. Наряду 'с терlригенными 
породами в НlI'Х 'содержатся прослои угля и Iрастительные остатки. На 
Таймыре континентальные отложения не прослежены. 

РаСlПределение мощностей юр·ских пород показывает, что террито
рия КраСНОЯ1РС:КОГО 'края IВ юре IB геотектоническом отношении не пред
ставляла собой едJИНОГО целого, а ,перерывы осадконакопления указы
вают на возникавшие по временам поднятия. В течение нижне- и 
<среднеюрс,ких эпох наJ:llбольшее прогибание происходило на Таймыре 
и на юг,о-востоке приенисейокой ча'сти З ападно-Сибирской низменности. 
Рыбинс,кая и Назаровская впа,ILИНЫ 'испытали наименьшее погружение, 
а Енисейский кряж, ВОСТIОЧНЫЙ Саян, западная и северная о,краlllНЫ 
Сибир,ской платформы являл,ись обла,стями питания обломочным мате
риалом. В конце Ciредней юры прекратилось осад:конаКОlПле:ние в Рыбин
ской впадине и замедл'илось погружение в юго�востоЧ'ной ча'сти З апад
ho-СиБЛ1рСКОЙ низменности. В Рыбинск;ой, Назаровс,кой впа,ILинах и 

� юго-восточной ча·сти Западно-Сибирской низмеННОIСТИ нре.рывистыЙ 
характер погружения IПРИВОДИЛ IK м ногократным забол ачиваниям и 
дикличе,ско,му строению отложений. Нижне- и ,ореднеюрск.ие толщи этих 
юбластей ·соответствуют дву:м крупным циклам 'седиментации, для кото
рых типична наи большая интенсивность угленакопления ·К iКOHЦY .каж
дог о цикла. 

Ве,рхнеюр,ские Iюнт,инентальные отложеНJJя на всей территории к,рая 
юбразо:вались в условиях медленного и постепенного погружения. 
Обилие и разнообразие растительных остат.ков в юрских отложениях 
указывают на сущеСТiвование в то время физико-географических усло
вии, благоприятствовавших произра.стан,ию флоры. Фауна пресноводных 
отложен,ий состоит из пелеципод, насек;омых и рыб. Пелециподова,я 
фауна, состоящая из Unio, Ferganoconcha и эндемичных родов, обнару
живает СВЯЗь с фаунами ВОСТОЧНОЙ Сибири и Средней Азии .  

В м ор·ских отложеНlIlЯХ установлены аммониты Quenstedtia, Cado
ceras, Cardioceras, Taumiroceras, Craspedites, пелециподы Aucella, Pseu
domonotis, Награх и др., белемнит Cylindrotheuthis, фораминиферы и др. 

Аммониты и пелеци,поды имеют бореальный характер, а форами
ниферы в значительной 'Степени энде;мичны. 

Растительные остатки представлены формами, обычными для уме
ренно те.плоЙ сибир,акой ботанИ'че.акоЙ о блаС11И со ,СВОЙСТiвенной ей 
хвойно-гинкговой тайгой, в которой преобладали гинкговые Ginkgo, 
Sphenobaiera, Czekanowskia, Phoenicopsis. Из хвойных чаще всего в'стре
чаются Podozamites и Pityophyllum. Нижний ярус этих лесоs со�таlВ
.ляЛи п апоротники Cladophlebis, Coniopteris и Raphaelia и др . В 'Спораво
лыльцеsых ко,мплек·сах преобладает пыльца хвойных, причем в значи
-гельном . Iколичест:ве 'ОOiДержится пыльца семейства Podocarpaceae. 
Пыльца гинкговых ПрИСУ11ствует в заметном количестве, меньше содер
жится пыльцы беннеТТJ!IТOIВ и цикадовых. 
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В составе спор преобладают представители Lycopodiaceae и Sela
gi,nelaceae, имеются Cyatheaceae IН Osmundaceae. В ;веlрхнеюрс.ких от
ложениях содержание пыльцы увеЛИЧИlвается, наиболее часто встре
чаются Picea, Brachyphyllum, а из спор Selaginella, Osmundaceae, Lygo
dium, Mo/zria, Aneimia и щр. 

М ЕЛО ВАЯ С И СТЕМА 

ВВЕДЕНИЕ 

Меловые отложения в пределах Кра,сноя:р'ского края прослежи
ваются вдоль з апа,дной и северной окраин Сибирской платформы -;- от 
Хатангской и у.сть-БЮI1сеЙскоЙ впадин на севере до НазароlВСКОЙ впа
дины на юге. О ни известны также в пределах п.латфор:мы IHa юге Тай
мыр.ск;оЙ ,складчатой обла,сти, IB ча,стности на Енисейском кряже. От
дельные незначительные участки их 'Прослеживаются та,кже в низоВьях 
р. Подкаменной Тунгуски и по р. Бахтенке. 

На всей указанной территор'Ни меловые п ороды перекрыты четвер
тичными отложениями. ИCJключени е  составляют только Кемь-Енисейское' 
междуречье; Усть-Енисейская впадина и Енисейский кряж. В этих 
районах в кровле мел а  залегают третичные отложения. Хорошие есте
ственные обнажения меловых пород наблюдаютоя по рекам Урюпу� 
'Чулыму, Кемчугу, Кеми, С ыму и Дубчесу. Севернее устья р. Елогуя эти 
породы погружаются под мощные 'ЮЛ щи чеl1вертичных отложений и' 
появляются ЛИIШЬ В районе ЕнисеЙСКОТ10 зали.ва на ,реках Пясине и Та
HalМe и ,в Таймырской ,окладчатой области. 

Характерными ос.обенностя.ми меловых отложений КраосноярскогО' 
к'рая являют,ClЯ : полнота р азреза, представленного непрерывной серией. 
осадков от валанжина до датского яруса, и преобладание, а в некото" 
рых р айонах исключительное Iраз'витие континентальных осадков. В На
заровской впадине и на юго-востоке Западно-Сибирской низменно'сти 
сохраНИЛЛiСЬ только нижнемеловые .отложения. Севернее наряду с ниж
ним мелом широко ,ра'Clпространены :и верхнемеловые толщи. В Таймыр
ской складчатой обла,сти и ;в Хатангокой Iвпадине в ерхние ярусы верх
не,го мела не установлены. 

На, СиБИlр,екой платформе, в Назаровекой :впадине И !в юго-восточ
ной ча,сти З ападно-Сибирской низменности :раз'виты континентальные· 
фаЦИЛI мела. Севернее ШИl�оты устья ;р. ПQдкаменной Тунгуски, в бас
сейне р . Елогуя, :континентальные фации валанжина замещают'ся м ор
скими; морские 'слои И.меются в апт-альбе и сеномане. В Усть-Енисей
ской 'Впадине мор,екими фациями сложены валанжин, готерив, туран lf 
сантон; мор,с,кие rOP.lil30HTbI 'содержатся и в отложениях апт-альба. При
мерно такой же состав имеют меЛOiвые отложения Хатангской впадины. 
где IМОIР'СКИм'И являются валанжин и ГОТериlВ; выше в 'разрезе ,м орС.кие· 
слои отмечаюТ>ся в верхнем сантоне. 

Описанию Iмеловых отложений Краоноя'р'скоI1O !края посвящены ра
боты многих авторов (А.  Р.  Анань'е.в, К.  В .  Боголепов, Ю. П. Казан
ский ,  М. К. Калинко :И Т. М. Емельянцев, П. В.  Лебедев, М. П.  Нагор
екии, Л. А. Рагозин, В. Н. С акс и З. З. РОНКЛlНа, Г. Э .  Фришенфельд, 
С. Б. Шацкии и др.) . · В  настоящее время имеет,ся достаТОiЧНО полно� 
предстаlвление о б  .особе:нност/ях строения и соста,ва ,меловых отложений 
БОЛЬШИlнств,а районов. 
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Лучше ,в'сего изучен мел южной И юго-восточной окраин З ападно
Сибирской низменности и Усть-Енисейокой впадины. Мор,скне отложе
ния мела iра(�членены на ЯIРУСЫ международной 'ст<ратиграфическок 
шкалы. Для ,континентальных отложений каждого 'района созданы мест
ные стратиграфические :подразделения. Однако. в деталях стратиграфии 
континентальных отложений еще Ji'меется iMHOrO нерешенных вопро.сов, 
связанных с ,не�остаточной изученностью ,неКО110РЫХ районов и с бед
ностью п алеонтологических остатков. Вследствие этого ,многие г;раницы_ 
меЖiдУ стратиграфическими горизонтами Bep�Heг.o мела усл.о!Вны. 

ТАЙМЫРСКАЯ СКЛАДЧА ТАЯ ОБЛАСТЬ 
В Таймырской складчатоЙ области iмело:вые отложения Иrмеюг 

весьма оnраниченнае распространение. Они занимают небольшие от
дельные уча,стки .по долинам больших рек и ,в наиболее пониженных 
межrюрных депрессиях. Обнажения их чаще lВ,ceгo .наблюдаются вдоль ' 
борта г,о.р Бырранга, в зоне перехода ,к Таймыр,акой низменности" 
а в пределах последней - главным образом на  ПЛ,0щади, примыкающей ' 
к Хатангск.ому зал,иву. 

Преи.мущественным развитием пользуют,ся нижнемелавые отложе
ния. Верхнемелавые отложения выявлены только в западной части 
складчатой области, на побережье I(арского моря.  

Н ИЖ Н И й  ОТДЕЛ 
Незначительные выходы нижнемеловых п ород установлены пО 

правабережью !Верхнего течения р .  Верхней Таймыры вблизи устья 
р. I(ыида, в ве,рховье рек Фадью-I(уда и БОQlГанкага - левых притоко.в 
нижнего. течения р. Верхней Таймыры, в низ,овье р. Угольной недалеко 
от оз. Энгельга'рдта, на у:част:ке нижнег.о течения р. Шренка, IВ районе' 
устья р. Нижней Таймыры, IВ низовье ipeK Фомина и Т'раутфеттера, по· 
берегам залива Гафнер-Фиор� и нижнего течения р. Ленинградской, 
в низавье р. Жданова, на п-,ове Челюскин, по рекам Анжелике и Пег
матиту, а также IВ нижних течениях рек I(люевки и Преградной. Более 
обширные участки распространени5l' нижнемелавых отложений прасле
живаются па южнай окраине гор Бырранга - в райане левабережья 
нижнего. течения р. Верхней Таймыры, на северном берегу Таймыр-
ского озера и па берегам залива Яму-БаЙКYlра, в райане нижних тече
ний рек Муру.птума-Тари и Хутуда-Яму и на пабережье моря Л аптевых
между устье,м o.-iВa Осипа и мысо.м Сибир,аким. 

Во всех указанных местах, з а  исключением некоторых пунктав, ' 
обнажаются лишь незначительные по. м ощности отдельные горизо.нты 
нижнемеловых атложениЙ. Изучение их ноказало, что. разрез нижнега 
мела в нижней rчасти слагает,ся пеочаниками и песчана-глинистыми п о.
родами с .остатками морскай фауны в аланжина, верхняя же его чаеть 
сложена разнообразными :песками и глина:ми с пластами бу:рых углей. 
Формирование угленоснай ТОЛЩИI про.должалось !Вплать да альба вклю
чительно., на на некоторых участках Таймырскаго ПОЛУОСТРОlВа, воз
мажно, про:должалось и в сеном ане. 

Наиболее полный разрез нижнемеловых атлажений установлен на, 
побережье моря Лаптевых, примыкающем к юго.-,восточной о.конечности: 
.гор Бырранга. Здесь, согласна :исtледованиям И. М. Мигая ( 1 952) ,. 

морские нижнемело!Вые отложения .предстаrвлены п реимущественно 
серыми глинистыми и песчанистыми алевролитами, переходящими выше 
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па разрезу в рыхлые :кварцеlВо-палевашпатовые И арказовые песчаники, 
иногда с извест,кавистым и извеСТIюво-желез,истым цементом. Местами 
встречаются прослаи ,сидеритизированных парад и стяжеЮilЯ аН1'рако
нита. Остатки фауны раClпре/делены атнасительна равномерна по В'сей 
толще. В ee caCTalВe ПРИСУГС11ВУЮТ: . Аисеиа crassicollis К е у 5.,  A. cf. 
ischimae Р а v 1 . ,  А. volgensis L а h., А. aff. fischeriana О r Ь., А. cf. crassa 
р а v 1 . ,  А .  aff. sublae.vis К е у S. ,  Buccunium aff. incertum О r Ь., Polypty
chites sp. (определения Н. С. Варонец) . Мащность 'Мороких отлажений 
валаНЖИНСlКога яруса акала 400 м. 

Морские атлажения постепенна сменяются пеочаными парадами 
вышележащей угленосной толщи. Нижняя граница .паследней прово
дит:ся условна по исчезновению астаткав марской фауны. 

Литолагический сЬ,став угленоснай талщи давольна однаобр�зныЙ. 
Она ,слагается св·етло-.серыми 'с жеЛТOIвато-БYiРЫМИ и зеленоватым'и от
тенками, преимущественно. мел.ко- и qреднезернистыми, ,lLиагональна
слаистыми, глинистыми, 'СЛЮДИСТЫМJ:!i и чистыми, уплотненными и рых
лыми песками. Среди них имеются отдельные прослои и линзы извест
кавистых песчаников, чистых и углистых глин, а также ЛJ:!IНЗЫ и пласты 
углистых ,сланцев и бурых углей. В пародах :встречаются пл.оХО СQхра
нившиеся растительные остат,ки,  обугленный детрит, .обломки ок'ремнен
ной древесины :и довольно обильные остатки опор и ,пыльцы разнооб
разных растений. В спарово-пыльце,вом ,комплексе 011мечается преабла
дание лыльцы галосеменных над спораМJlI. Мощнасть угленосной талщи 
окал.о 200 м .  

В напра,влении на  запад от  побережья ,моря Лаптевых па южнай 
QКlраине гор БЫlрр анга и в глу.бь этих 'гор 'К ,северу литаЛОГiИчеСКIИЙ со.
став мор,ских атлажений нижнего мела изменяе11СЯ мал.о. Однако наблю
дает'ся значительнае сок,ращение их ·мощности. Так, на участ:ке слияния 
р ек Муруптума-Та!ри и Хутуда-Яму :мащность iMapCКJIiX нижнемеловых 
отложений 70 м, в устье р. Жданова 30-40 м, в горле залива Гафнер
ФИОРlд ок.оло 20 М, в у,стье ,р .  Анжелики (западное побережье п-ова Че
люскин)  12 м и в устье р. Ш'ренка 1 0-20 М. ТО же .отмечается и в от
ношении угленосной толщи нижнего мела. 

Угленосная т.олща представлена рыхлыми песчано-глинистыми СУГ
ложения,ми, садержаЩИl\1JII пропластки или пласты бурых углей. Среди 
последних иногда присутствуют саr:uролелевые разновидности. Каличе
ство пластов бурых углей сильно варьирует. В районе нижнего. течения 
р. Ленинградокой у,становлено пять пла'стов уг,лей рабочей мащности, 
на участке IВ горле залива Гафнер-Фиорд до пятнадцати пластов углей. 
В угленосных отложениях нижнего ,мела, обнажающихся в средней 
частJ!' Таймыр ской складчатой области, встречается .от одна го да трех 
ПJшстав угля.  Мащность угленооных отлажений нижнего. мела в пре
делах гарнай территории Таймыр'скога полуострова значительна мень
шая, чем в зане .северн.оЙ .о.кр аины Таймырскай низ,менна,сти .  В районе 
мыса Сибирскаго и на прилегающей к нему площади, протягивающейся 
вдаль южнай окраины гор Быр.ра,нга, мощность нижнемеловых угленос
ных отложений достигает 200 м, на северном побережье Таймырскаго 
.озера ана не балее 70- 1 00 м, на участке нижнего. течения р. В"'рхней 
Таймыры да 5О м, в BeJpxOBbe р. Баотанкага (левага притока нижнего. 
течеlНИЯ р. Верхней ТаймЫ'ры) окал.о 60 м, в низовье р. Шрен.ка 
30-40 м, в верхавье р.  Фаiдью-Куда и баосейне .р . Мамонта 30--.:40 М, 

В устье р .  Вездехаднай на В остачном Таймыре 25 м и в районе залива 
Гаф:неIР-ФИО,Р:Д 60-80 М. 
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ВЕРХ Н И Й  ОТДЕЛ 

Верхнемеловые атложения на тер,ритар'ии Таймырскай складчатой 
'области Вlпе,рвые устанавлены ю. Е. Погребицким ,в 1 954 г. в р айоне 
устья 'р . Убайной и на побережье Пяс:инскога з алива 'В 6 км востаlЧlнее 
устья р .  ЗаледееваЙ. В у.казанных раЙонах .они ,образуют скопления 
мел,ких плиток бурых ,I1есчанистых ,Иl3вестняков, в ыступающих из-пад по
ЮРOlва рыхлых четвертичных ,отложений. Известняки садеiржат остатки 
Lopatinia jenisseae S е Ь т. и Alaria cf. potnikovi S е Ь т. По заключению 
Н. и. Шульгинай, эта фауна указы!аетт на в озраст парад от верхнего 
ту.рана да 'сантона. 

ХА ТАНГСКАЯ ВПАДИНА 

В пределах Хатангскай впадины меловые атлажения распростра
нены повсеместна. Преимущественным развитием пользуются верхне
меловые атложения и лишь в оюраиНlНЫХ частях ,впадины !и на сводах 
стр)Лктур ани! выклинивают,ся и пад чеТiвертичными образованиями за
.'lегает непосреlдственна нижний м ел. Верхнемелавые отлажения ат,сут
ствуют и IB Iвосточнай части Хатанрскай впадины. 

Выделяются все ярусы .меловаЙ ,системы, Iначиная с ,валаююина и 
канчая маастрихтом. Мащность мело.вых отложений достигает 1 500 м, 

В .зоне же наибальшего прагиба ния Хатаннжай \Впадины она пока не 
изучена. 

Нижние горизонты НlI'жнего мела (валанжин-готерив) преoIl;став
,.;']ены мор,скими терригенными осадками, кверху постепенна переходя
щими в прибрежна-лагунные. ПрибреЖflо-лагунные и атча'сти континен
тальные угленосные фации характеризуют более высокие горизанты 
мела - от баррема, а местами ,ИI от готерива до сеномана включительно.. 
Эти фации сахраняются далее и до ·сантона. В ве.рх,нем сантоне снава  
появляются м орские осадки. В ,кампан-маа.стрихте ,устанавливается 
п ерехад к прибрежна-лагунным фациям. 

Нижнемелавые марские и угленосные .отложения ,в пределах Ха
танг,с,кюй IВlпадины были о.бнаlружены ,в 1893 г. э. В. Таллем ( 1 895) 
и затем в 1905 ,г. и. п. Толмачевым ( 19 1 3) . В ,районе Тай,мьr:р,Ci]ЮГО 
озе;ра ,меловые угленасные .отложения 011метил ,в 1928 г. А. и. Тол
мачев ( 1 930) . 

Начавшееся с 1933 г. изучение Н ордвикскага ,райана доставило 
богатый материал по стратиграфии меловых атложениЙ. Исследования 
охватили также б ассейны рек Хеты, Хатанги ,  Папигая, левобережье 
р.  Анабара  и берега XaTaнrcKoгo залива. Особенна большое значение 
имели р абаты Т. М. Емельянцева ( 1 939а, 1 939б) , г. э. Фришенфельда 
( 1 938) , А. и. Бе,р,зина ( 1939) . По.сле В еЛИКiай Отечественнай вайны были 
ЩРОlведены геол,огиче,аюие ,съеМIКИ на теРlр'итории развития меловых отло 
жений. Следует .отметить :ра6оты М .  С.  Шлейф€Jр а и л. Т. Се.менеНКQ па 
р. Папигаю, Т. М. Емелья:нцева па Iрайану Т:игяно-Анаба,РСlкай аНТИКЛIИ
нали, п. Д. ЛИТlвина:ва ,и п. С. Пy.iка ( 1952 г.) .по Iр аЙQIНУ ,бухты Сын
даско, и. Е. Illиряева по Iрайонам 'аз. Киенг-Кюель и ,р . ПодкамеНlНОЙ, 
М. С. Шлейфе,р а  по .о-ву Бегичева. 

Верхнемеловые отложения б ассейна р .  Хеты были изучены 
Р. Ф. Гугалем и В. п. ПетеЛllНЫМ ' ( 1 948) . Богатый материал по мело
вым атложениям дали скважины, прабуренные в райане с. Хатанги и 
р. Котуя ( Гантман, 1 953 г. ) .  В 1 955 г. бассейн р .  Хеты, реки Катуй и Ха-
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танга были �иаследованы В .  Н. Са:к'сом. З .  З. РОНКИНОЙ И Н. И. Шуль
�иноЙ. Ими был ,ооставлен .р азрез меловых отложений этого участка. 

Обобщающие р аботы по стратиграфии меловых отложений Ана
баро-ХатанГ'ского ,междуречья принадлежат М. К:. К:ал.иiНКО ( 1954) и 
Т. М. ЕмеЛhННЦеву ( 1 955) .  

' . 

В западн;ой ча,сти Хатангской iвпадины выходы меловых пород были 
отмеченьr Ф. Г. Мар,кОВЫМ ( 195 1 ) , В. А. В акаiPОМ И ДР .  ( 1952) , В . Д. Диб
ЛejрОМ ( 1 952) IИ др. 

Н ИЖ Н И й  ОТДЕЛ 

В ОСНОl3ании нижнего ·мела Хатангской впадины залегают в а л а н
ж и Н с к и е г л и н ы и а л е в р .а л и т ы с подчиненнЫlМИ л,р'Ослоями 
пескOiВ и известковистых песчаников. Мощность этой толщи валанжина 
1 00-200 м .  

Отложения заключают богатую фауну и мик,рофауну. По фауне 
выделяются: нижний подъярус валанжина, внизу с Paracraspedites spas
skensis N i k,  Р. kazakovianus В о g., Subcraspedites, выше с ТоШа tol
matschevi Р а v 1 . ,  Т. aff. tzikwiniana В о g., ,средн.иЙ п.одъяру'с валаlН
жина ,  ВiНИЗУ с Teтnoptychites syzranicus Р а v 1., выше 'с Enryptychites' 
аН. gravesiforтis Р а v 1 . ,  Polyptychites тichalskii В о d. и верхний подъ
ярус 'с Polyptychites polyptychus К: е у s.,  Р. tscherskii Р а v 1 . ,  Р. гатии
costa Р а v 1 . ,  Asticriptychites astieriptychus В о d., Dichotoтites bidicho
toтus L е у т. Из ауцелл преимущественно к нижней части валанжина 
ОТНОСЯТiСЯ Аисеиа fischeriana О r Ь., А. volgensis L а Ь. ,  А. terelatuloides' 
L а Ь., преимущественно IK верхней А.  sublaevis К: е у s., А. crassicollis 
К: е у s. и др. По всему р азрезу валанжина ВС'I1речаются Ostrea аnаЬа
rensis В о d. ,  Euтorphotis anabarensis Р е t Г., Pecten (Caтptonecten) 
cinctus S о w. 

Микрофа)'lна IB валанжине 'составляет единый комплекс, характер,и 
зующий<ся, по данным А. А. Герке ( 1 953) , обилием Haplophragтoides 
nonioninoides R е u s s ,  Marginulina gracilissiтa R е u s s var. corneoluS' 
V а s s., Cristellaria тunsteri R о е т. 

На пе'рифер.ии .впадины валанжин представлен преимущественно' 
песчаными ПОРОlдами, причем в низах нижнего валанжина от,мечаются- . 
обилие растительных остатков л, наличие углистых про:пластков, а в верх
нем валанжине - преобладание прослоев алевролитов и глин. Послед
нее указывает на углублен.ие и 'расши.рение бассейна к концу валан
жинского века. Мощность Iваланжина здесь достигает 1 50 м. На реках 
Сабыде, К:отуе, Харабыле 'разрез валанжина начинаетс,я непосредствен
но 'со слоев верхней зоны нижнег.о валанжина ( с  ТоШа) и даже сред
него валанжина (с Polyptychites) . Это говор.ит .а наличии 'размывов и 
внутри валанжина. 

у восточного окончания Хатангской впадины, на левобережье 
р. Анабара, глин.ието-алевритовые разности характери.зуют лишь ниж-, 
ЛИЙ И оредний валанжин. В ерхний же валанжин сложен здесь песками: 
с .редкими прослоями алевритов и глин. 

Перекрывающие ,валанжин .а т л о ж е н и я г о т е р и в а пока м огут
БЬiТЬ выделены лишь условно. В основан.ии готерива наблюдает,ся пере
�oд ,к пескам, заключающим отдельные прослои глин и алевритов, тон
кие пропластки угля и обильные растительные остатки. Фауна стано
вится все более обедненной, ,сохраняются т.олько ауцеллы (те же виды,. 
что и в валан:лшне - Aurella crassilollis К: е у s., А. sublaevis К: е у s. и: 
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ряд видов Pleuromya) .  Появляю�ся формы, свойственные опресненным 
ба�сейна,м (Corbicula, Corbula) . Микрофауна ,соХ'раняет тоже валан
Ж1!:НСКИЙ облик, но существенно обеднена. Из р астительных остатков 
на р .  Боя.рке (во вторичном залегании) собраны Coniopteris nympharum 
Н r., Podozamites eichwaldi S с h а m р. 

Мощность отложений готерива 100-270 М. Нвиду недостаточной 
'определенности верхней границы эти п оказа�ли данных отложений 
могут быть неточ.ными. 

Над мор·скими нижнемеловыми отложениями лежит так называес 
'мая у г л е н о с н а я т о л Щ а, представленная п,р.и6режно-лагунными 
/фация,м'И и ,состоящая преимуществ-енно из светло-серых и зеленовато
'серых песков 'с по:цчиненными ЛРОСЛОЯtми глин и алевритов. На между
речье Анабар а и Хатанги, на о-в е Бегичева и отчасти на севера-запад
ном побережье Хат.анг'ского залива эта толща р азделятся снизу вверх 
'на ов.иты : тигянскую - песчаную ( 1 70-200 М) , ,саlнгасалинскую (в боль
ШИ:НС'Dве !работ сангасалинок;ий roРИ30НТ) - угленосную (25-50 М) , 
рассохин,скую - песчануlЮ ( 1 40-1 80 М) , огневакую - уг ленос,ную (40-
80 М) , бегиченскую, или князевскую (по надежным данным, не более 
70 М видимой мощности, хотя ,имеются указания на мощность ее до ' 

250 м) . В р аботах до 1 954 г. огневокая и князевская овиты лринима
.лись з а  горизонты и объединял'ись в харатумусскую 'свиту. В последней 
обобщающей работе М. :к. Калинко и Т. М. Емельянцева ( 1 955) 
!в тигянскую ;свиту в,ключен сангасаЛИIНСКИй Л0Р И зtOНТ , в Iра,соохинскую 
огнев-скиЙ .  

Проследить эти овиты на всей территории ХатангсКсОЙ Iвпадины пр.иl 
оовременном состоянии знаний невозможно. П оэтому В.  Н. Сакс и 
З. З .  Ро:нкина ( 1 957) iцредложили цри 'ра,счленении угленосной толщи 
лока условно выделять 'овиты: т.иIГЯНСКУЮ, ,сангасалинскую, раосохин
скую, огневскую и бегичевскую. При этом в скважине в с. Хатанге над 
огнев'ск;им и князевеким горизонтами пройден еще один угленосный 
торизонт, венчающий р азрез огнев-ской 'свиты и, по-видимому, O�CYT
ствующий Б районах, где угленосная "ГQлща 'в прошлом расчленялась 
на 'свиты. 

Не Iвполне ясен характер перехода от Н,Иmнемеловых мор,ских отло
жений к угленосной толще. По мнению бол ьшинства исследователей, 
этот переход осуществляе�ся .поетепенно. Однако к востоку от р.  Котуя 
угленосная толща п()дстилается непосредственно эффузивно-туфовой 
свитой нижнего триа,са. На мысе Илья угленосная толща, по мнению 
В. И. Лапп-о, :налегает на разные ГОIРИЗО:НТЫ 'морокого нижне,го мел а. 
По-видимому, на ,cBOlдax отдельныlX ,CТiPY:KTYP в ,осн,оlВании угленосной 
то.лщи .имели место Iраз,мывы. 

Тuгянская свита, ,составляющая нижнюю часть угленосной толщи, 
имеет мощность от 75 М на р.  Котуе до 200-250 М на ,севере Хатанг
,екой Iвпадины. Сложена она ,светло-,серыми и зеленовато-серыми песка
ми с прослоями извест,ковистых песчаников, глин, ал,евритов, с линзами 
и пропласткам'И угля. На п-ове Хара-Тумус в отложениях свиты най
дены фор,аминиферы Ammodiscus continentalis S h а r. На о-ве Бегичева 
к Э1'ой ж'е свите ,П\риу,р.очены iнаХОJ1JКИ Podozamites latifolius Н r., Nils
sonia ех gr. orientalis Н r. ( определения В. А. B a�paMeeвa) . Судя по со
·ставу спор и пыльцы, свита в осно.вном ОТНОСИ11ся еще IK неоко,му (бар
рему) ; возможно, присутствуют И низы апта. 

Сангасалинская, раосохинская и огневская свиты имеют общую 
.мощность до 355 М на р. Котуе, столько же в ,северной части впадины, 
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220-3 10 м в НОРДВИК'СКОМ И Сындаоском районах. Вероятно, полная 
мощность эт:и'х свит в центральных частях впадины доход,ит до 400-
600 М. Слагают их такие же, .как в тигянской свите, светло-серые и 
зеленов,ато-ое,р ые пески с редкими 'прослоями и линза,ми ИЗiвесткови-
стых пеочаНИКОIВ . Прослои глин, алевролитов и углистых ,сланцев пр.и 
урочены в основном к угленосным горизонтам. Для огневской свиты на 
реках Сабыде, К:отуе, Хатанге и на западном побережье Хатангского за� 
дива очень хара:ктерны линзы и пр осло и до 1-3,8 м мощностью углисто
кремнистых пород, представляющие 'скопления древесных стволов, ,сце
ментированные кремнеземом. Отмечаются также прослои туфогенных 
пород. 

В сангасалинской свите на р. Май,мече встречены Phoenicopsis 
angustifolia Н Г . ,  Ph. magnifolia Р г у п.,  Ginkgo huttonii Н г. (определе
ния В. А. Вахрамеева) . Огневская свита .охарактеризована ,на р. К:отуе, 
по опреtделениям Н. Д. ВасилеIВ,СКОЙ, Ginkgo cf. adiantoides S с h а р. ,  
сходным 'с о .  pseudoadiantoides major, Sequoia sp., Sciadopytis sp. , 
Pityopyllum longifoliuт N а t Ь. (верхи нижнего мела) . СПOlрово-пыльце
вые комплек,сы огневск,ой 'свиты, по заключению Э. Н. К:ара-Му;рзы, 
имеют апт-альбский облик и лишь в верхней части свиты приобретают 
альбский тип с признаками перехода к сеноману. В целом три описан
ные свиты следует относить к апт-альбу. 

ВЕРХ Н И й  ОТДЕЛ 

К: ,самым верхам нижнего мела и к ,Низам верхнего, т. е. к альб-
се:номану, ОТНrооит,ся выделенна'я В. Н. Саксом и з. з. РОН!{1ИНtОЙ ( 1 957) 
б е г и  ч е в с к а я с в и т а .  Эта 'свита р азвита вдоль р . Хатанги. Сло-
жена она ,светл.о-,СelРЫМИ, ,иногда пест,роцвет/ными /песка,ми 'с цро'слоями и 
динзами железистых песчаников, с редкими прослоями и неправиль
ными включениями глин, имеющая мощность до 200 М. Опоры :и пыльца 
в этих пор одах в 'Основном уже верхнемеловые, содеРЖИ11СЯ примесь . 
пыльцы покрытосеменных. в,стре,чающиеся ,в lIзобилии сидеРИТИЗiИрован�' 
вые ·обломки д'ревесины лредставлены, по определениям А. В. Ярмо
л€.Нко, Podocarpoxylon gothani S 1 о р . ,  Podocarpoxylon sp., Cupressinoxy
[оn sp. ,  Coniferus sp.  

Ст.р атиг;рафически выше лежит л е Д я н а я с в и т а,  в,скрытая сква
жиной в низовьях р .  К:отуя И обнажающаяся на реках Х,ете, Меймече 
и особенно полно на р. Ледяной (Са,кс ,и Рон.кина,  1 956) . Свита сло
жена серо-бу,рыми глинами, тонкослоистым.lIi алевролитами и леска'Ми 
с ПРОСЛОЯrми, ,караlваями и к онкрециями железистых песчаников и сиде
ритов, с пла,ста ми лигнита, 'с лрослоями конгломератов 'Мощностью до 
5 М, ,содержащих гальку халцetдона, кварца, известняков ,с.иIЛ)'lра  и очень 
редко траппов. Мощность овиты не менее 1 80 М. Она несогла,сно ,на
легает на р азличные нижележащие горизонты м ела, по-видимому, до 
валанж,ина включительно. Остатки флоры, найденные в нижних гори
зонтах ледяrюй свиты, по определению Н. д. Вааильевокой, имеют 
'cehomah-тур.онакиЙ облик ( Ginkgo cf. digitata Н Г., Anomozamites sp. ,  
двудольные) .  Верхние го:ризонты 'свиты охарактеризованы турон-,сантон
екой флорой: Tiтion gracilimum Н 0 1 1. ,  Quercus? sp., Menispermites sp., 
Credneria cf. inordinata Н о 1 1 . ,  Dalberdites ef , sewardiana S h а р. ,  Cissi
tes comparabilis Н о 1 1 . 

Таким образом, возраст ледяной' овиты находится в пределах от 
турона или 'сеномана до коньяка. 

http://jurassic.ru/



МЕЛОВА� СИСТЕМА 39g 

Выше согласно залегает относимая к коньяку - нижнему сантону 
хетская свита. Эта свита развита на реках Хете и Май мече. Представ
лена она светло-серыми м елкозернистыми песками .Н алевритами с про
слоями глин, а в нижних горизонтах 'с прослоями  и линзами желези
стых пеочаников и пластами лигнита. В больших кол.иlчествах ПрИСУТ
ствуют в,ключения янтаря. Мощность 'свиты не менее 90 м. В нижней 
части ее А. Н .  КРИШ'110фOlвичем установлены Trochodendroides arcticus 
Н г.,  Тг. aff. ricftardsonii К г у s h t. , Cephalotaxopsis heterophylla Н 0 1 1 . ;  
Vibarnum sp. ,  Menispermites sp., Zizyphus sp. 

Над хетской свитой на реках Хете, Романихе и Маймече лежит' 
35-,метровая пачка верхнесантонских серых глин, тонкомоистых гли
HPlcto-алевритовых пород и алев.р итов с прос.лоями зеленовато-серых 
песков, с кар аваями и кон:крецияМlИ сидеритизированных алевролитов. 
В этих породах имеЮТIСЯ остатки фауны 1 noceramus patootensis L о r. ,  
1. pinniformis W i 1 1 . ,  1. cf. lingua G о 1 d f. и флоры Sequoia rigida Н г. ,  

S. obovata К n о w 1 t . ,  Credneria cf. inordinata Н г.,  Quereuxia angulata 
К: г у s h t., aff. Pseudoprotophyllum dentatut Н о 1 1 . Выше р аспола'гаются 
такие же глины и алев,р'иты с конкрециям'и сидершга, м ощностью около 
25 м, :но лишенные органических остатков. Воз можно, эти слои явля
ются уже кампанс:КlИМИ. 

Разрез верхнего мела на р .  Хете венчается пачкой .светло-серых 
мелкозернистых пе,сков с ilТРОСЛОЯМИ глин, алевритов и ,железистых пес
чан.иIКО;В, видимой мощностью ,до 30 М. ПО обилию пыльцы протейных 
в спорово-пыльцевом спектре рассмат'риваемая пачка песков отвечает 
маастрихту У,сть-Енисейской ,впадины. 

УСТЬ-ЕНИСЕЙСКАЯ ВПАДИНА 

В У,сть-БнисейClКОЙ ВIПа:дине, ка,к и в Хатангской, меловые отложе
ния р аспро'странены повсеместно :под че'Гвс,ртичным покровом. Мощ
ность ,меловых iПОIРОД з1де,сь дост:игает 3,000 М, причем 'на долю НIИЖ
него 'отдела ПРИХОiдится 2000 м, а !на долю 'B€jpx:нeгo более 1000 М. 
Нар'яду с отложен'ия ми IB,cex ,Я,русов !ОТ :валанжина :до м ааСl1рихта вlклю
ЧИТСЛl>НО в юг.о-запаДIНОЙ 'части Енисейдкой Iв,падJИНЫ,  возможно, 
,имеются осад!ки датского ,Яlруса. В IBe:p �HeM м елу ,мо,раки:ми фация,ми  
представлен не только с антон , ,но. таlкже ТУРОН iИ маа.с'ГiР'ИХТ. В icaMOM 

Iконце м еловой эпохи - в датском веке - появл'Я!Ют,ся ,континеlнтальные 
осадки. В ост ал Ь:НОм р азрез Усть-Енисейской 'и Хата:нГiСКОЙ ,Вiпадин 
СХiOден. 

На восточном побережье Енисейского з аЛ'Иiва в районе сел. Чайки 
и Воронцова верхнемеловые отложения, принятые пер:воначально за  
юру ИЛ!!I ниж,ний ,мел, были обнаружены еще в 1 ,866 г .  А. И. Лопатиным 
и Ф. В. 'ШIМIИДТtOм ( IЮ2) . Толь,ко после иссле,дОlваний 1 935- 1 937 п. 
Н. Г. Акат.ова Iи Т. П. К:очеТ'кова; И. П. ЛуглtНца и У. М. ЮДИЧ€lва, 
Д. к:. АлекоаНДlрова :и Г. Е. Рябухина была у,стаIювлена :ПlPинадлежностъ 
этих ПОРОiд ,к BejpXiНeMY Iмелу (,верхнему TYlp,o,HY и IЮНЬЯIКУ) .  Этот их во,з
р а,ст был ЛQДТlверждеlН Iи ,последующими и-сследованиями В .  Н. С а.кса 
( 1 95 1 )  и С. Л. ТIРОИliJ!ЮЛО ( 1958) . 

Бурением в районе низовьев р. Малой Хеты и Усть-Енисейокого 
порта под четвертичными отложени.f!М'И в'скрыта нижнемеловая угленос
ная толща (Рябух'ин, 1 939а, Гедройц, 1 939) . В дальнейшем здесь :по>д 
угленосной толщей был установлен морской нижний мел - валанжин, _ 
а на .крыльях Мало-Хетской аНТИКЛJlнали - выше этой толщи - над-
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угленосная ClВита и ,МOIРСIЮЙ ве,рх;ний ,мел. Наиболее .полнаlЯ ,схема cr;pa
-'Тиграфии ,меловых :отложений этой ан'Ти,КЛlинали да,на в работе 
В .  Н. Сакса и З.  З .  РонкиноЙ ( 1 953) . 

В 1 938 г. И.  Е. Ш,И'ряевым были ,обнаружены выходы Bep�Heгo мела 
на р .  Танаме (Сакс и Ширяев, 1 945) , в 1 942 г. ряд выходов мела в бас
сейне р. Пясины ус'Тановил В. Н. Сакс ( 1 945) ; 'Тогда же меловые угле
носные отложения были ,вскрыты под четвеР11ИЧНЫМИ отложениями в 

, сюважинах в Дудинке !и на ст. Коммунар,ка. 
Геологическими съемками территории Усть-БНЛlсейской впадины 

последних лет были установлены выходы меловой угленосной ТО.lIЩИ и 
морского верхнего мела на Енисее и его п.РlИтоках (Сакс, 1 947; Соколов, 
1 950, 1 952) , в бас,сейне 'р .  Пясины (Стрел,ков, 1 950) , на севере Гыдан-

,окого Iполу.оСl1ро.ва. Были IразБУlрены та:кже новые площади раз
.вИ1iИЯ м'ело.вых отложе'НlИЙ ,в у,стье 'р. Яковлевой, на ,междуречье Боль
шой и Малой Хеты, ,на Енисее у оС. ЛУЗlина, к ,ceB�py от С. Сопочной 
КаlР,ги. 

Обобщающая работа по стратиграфии меловых' отложений Усть
Енисейской влад'ины !дана В.  Н. Са!Ксом ,и З. З. РiOIНКИНОЙ, xap aJKTe
IРИСТИlка iМикрофаУIНЫ ' IПlриведена Н. В. Шаровской ( 1 957) , спорово
пыльцевых комплексOlВ - Э. Н. Кара-МУIРЗОЙ ( 1 954) , Н. М. Бондщренко 
( 1 957) и В.  Д. КOiрот,кевич ( 1 957) , Мlикр;офауна описана В.  И. Бодылев-
СКiИМ IИ Н. И. ШУЛЬГ,Иiной ( 1 958) . 

Нижнемеловые отложения на Мало-Хетской а,нтикл:инали ложатся 
с р азмывом на р азличные горизонты верхней и ,средней юры, причем 
устанавливается слабое угловое несогласие. В ерхнеюр ские ·породы перед 

, отложением валаНJЮина подверглись, как по.казали геОх'и'м,ичеCiкие иссле
дования, rвьшеТ,риванию в континента.пьных у,словиях. 

Разрез меловых отложений начинается 'с валанжинакого яруса. 
' Н и ж н и й  и с р е д н и й  п о д ъ я р у 'с ы  в а л а н ж и н а  представлены 
глинами и алевроллтами с редкими прослоями мелкозернистых песча
ников, обладiающими характерной светлой зеленовато-серО'й окраской 
на Мало-ХетскО'й антиклинали , и темно-,серой ок,ра,ской на р. Яковле
вой. В основании этих пород на МалО'-Хетской анти:клинали лишь �лаБО' 

- ВЫ,ражен горизонт алев,ролит,ов и реже песчаНЛIКОВ, конгломераты же, 
несмо1'РЯ на ,существова,Нlие явного перерыва в осадконакО'плении, отсут

- ствуют. 
В районе Мало-Хетской анти,клинаIЛИ нижний валанжин оха'ракте

р изован Subcraspedites 5р. iind., Paracraspedites cf. spasskensis N i k., 
Аuсеllа terebratuloides L а h., ,средний валанжин Teтnoptychites cf. syz
ranicus Р а v 1 . ,  Polyptychites 5р. ind. Микрофауна представлена МНО'ГО'
численными Haplophragтoides nonioninoides R е u 5 5, Rhabdaттina 
arctica D а m р .  et D а i п.,  Globulina guttaeforтis S с h 1. и др. На 
р .  Яковлевой в нижнем л :  cpeiдHeM валанжине встречаются, кроме того, 
ПЛОХО'Й ,сО'хр анности аммониты, ауцеллы и фор аМИНlиферы. 

В в е р х н е м rв а л а н ж и н е, имеющем мощность до 1 50 м на 
Мало-Хетокой антиклинали и 3 Ю  м на р .  Яковлевой, в общем наблю
дается 'равномерное чередоваН'ие глин, алевролитов и пе.счаников. На 
р .  Яковлевой глинисто-алевритовые раЗНОСТ,И1 .преобладают, но одноВ'ре
менно появляют,ся мощные пачки песчаников, ОТСУТС�ВQвавшие ниже по 
раз'резу. На Мало-Хетсжой а,Н11иклинали фауна rв верхнем вала.нжине 

"отсутствует, мик'р-офауна того же типа, что и в нижнем и среднем 
валанжине, 'сО'храняется, но очень обедненная (IB ос,новном Haplophrag

. moides nonioninoides R е u 5 5. ) . На р .  Яковлевой в верхнем валанжине 
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найдены Polyptychites cf. stubendorffi S с h т., Aucella ех gt. okensis
unshensis Р а v 1 . ,  из фораминифер - Haplophragmoides ех gr. пonioni
noides R е u s s. 

Над валанжином залегают предположительно о т н о с  и м ы е к 
г О т е 'р и в у светло-серые пески с ПРОСЛОЯМrи ИЗlвестковистых п�сча ни
ков, алевритов и глин, тонкими пропластками угля и фауной Аисеllа cf. 
sublaevis К. е у S. ,  Pleuroтya cf. anabarensis В о d. ,  Haplophragтiodes 
nonioninoides R е u s s, Н. niveus S h а г. Мощность этих порvд на Мало
Хетской антикл.Иlнали до 200 м,  на р .  Яковлевой 330 м. 

Над нижнемелOiВЫМИ морс!кими отложениями залегает так назы
Ваемая меловая у г л е н о с н а я т о л Щ а, отчетливо rp азделяющаяся на· 
три свиты: нижнюю, среднюю и верхнюю. 

Нижняя - малохетская свита налегает на готерив и р аЗЛlичные 
горизонты в аланжина. С одержащиеся ·в ней спорово-пыльце,вые ком
плексы ,ИI остаТiКИ листовон флоры ( aff. Sphenopteris kolyтensis Р r у 'п . ,  
Podozaтites cf. reinii G е у 1 . )  дают основания относить ее к lНeoKOMY 
(ба ррему) . Мощность свиты на Мало-Хетской антиклинали от 220 м на  
своде до 315  м на roрыльях, а в центре У,сть-Енисенской впадины на 
р.  Яковлевой 375 м. Сложена свита преимущеСТiвенно мелкозерн!исты'!/ 
светло-серыми песками 'с прослоями глин ,  алевритов и углей. В основа ·  
НИ:И1 свиты залегает 'сЛой ,конгломерата с галыюй .КlBapцa, песчаников и 
траппов и гравелита. В верхних горизонтах 'свиты наблюдаются про'слои 
лиловых алевритов, ВОЗМОЖНО указывающие 'на переход к пестроцвет
ным отложениям, свойственным баррему южной и tЮС'tOiчlIой частей 
3ападно-Сиби.рскоЙ низменности. 

Средняя - яковлевская свита состоит в основном ,ИIЗ ,сероцветных 
глинисто-алевритовых пород с прослоями песков и тремя угленосными 
горизонтами. Мощность свиты от 270 м на Мало-Хетской анТ!иклинали 
до 490 м на р. Яковлевой. Отложения ЯIювлевской 'свиты нск.рыты Также 
скважинами в Дудинке и с. Луз:ине. На поверхности они установлены ' 
к северу от устья .р . Яковлевой, У' зимовья Пустого (в виде лед.никовых 
отторж�нцев) ,  а также в ба,ссейне р. Дудьшты и на ,сопке ЧагдаН. 

В 'районах 'р . Яковлевой и с. Сопочной Карги яковлевокая свита 
разделяет,ся на две IПОДСВИТЫ,  из :кот,орых ниж:н,яя ·.мощностью 320 М 
за:ключает два наиболее мощных угленосных горизонта ,  а iверхняя 
мощностью 1 70-205 м со:держит угли только в ,районе с. Сопочной  
Ка.рги. 

Возра,ст ЯКOiвлевС,кой 'свиты по спорам J] ' пыльце и остаткам листо
вой флоры (Sphenopteris cf. setacea Р r у 'п.,  Sph. cf. goepperti D u n k.) 
определяется как апт-альб. В нижней части овиты на Мало-Хетс'кО"Й 
антиклинали найден горизонт с Inoceraтus ( ? )  sp. indet и фор аминифе
ра м!и (Мilliаmтiпа rasilis В u 1 . ,  Verneuilina praeasanoviensis В и 1 .  
и др.)  , СiВойственными микрофаунистическому горизонту ·с АmтоЬасии
tes agglutinans О r Ь. ,  который в Западной СиБИР.И1 приурО'чен к нижней 
части альба. 

Верхняя � долганская свита угленосной толщи мощностью около 
3 1 0  м на Мало-Хетс'КОЙ ант'иклинали и 575 м на р. Яковлевой сложена 
светло-серыми мел,козернистыми пе'Ciками >с прослоями характер-ных 
зеленоцветных пеС,чаников, содер�ащих ш

.
амозит и глауконит, с ред

КИМ,ИI прослоями глин, алевритов, ТОНКiими углистыми пропла·стками, 
с ,включениями янтаря. Содержащиеся в отложениях свиты спорово
пыльцевые КОМПJIексы позволяют датировать нижние горизонты ,св'иты 
26 Красноярскнй край, ч. 1 
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верхами нижнего ,мела ( альб) , а верхние, тесно связанные .по составу 
опор и rПыльцы С !вышележащим туроном, 'ОТНОСIИТЬ к низам верхнего 
мела (сеноман) . 

Отложения долганской свиты пqльзуются широким ра,спрост,ране
нием под четвертичным по�ровом в окраинных частях Усть-Енисейской 
впадины, дают ряд выходов н а  .поверхность в баосейне р. Пя,сины на 
реках Агапе, Моховай, Икане, на берегах Енисейскаго залива, на Дара
феевеком полуострове, вс'крыты скважинами IВ ,С. Лузине, i3 Дудинке, на 
ст. К:аммунар.ка, ,севернее с. Сопочнай К:арги. 

Отложения альб-сенамана сагласно пере:крываются толщей м а р 
е к а г о .в е р  х н е г а м е л а .  В оснавании этай талщи лежат серые 
глины, местамJI' перехадящие в зеленацветные алевралиты мащнастью 
да 90 м. Эти глины вскрыты бурением в ,райанах Мала-Хетскай анти
клинали и р. Я�овлевай и абнажаются в бассейне р. Пясины на р. Пуре. 
В их 'абнажениях в глинах найдена нижнетуранская фауна (Inocera
mus cf. labiatus S с h 1 . ) . В скважинах в верхних гаризонтах паявляется 
уже верхнету.ранская фауна (I noceramus interruptus S с h т., Placenti
ceras cf. planum Н у а t t ) . Из микрафауны здесь присутствуют Clavulina 
prodigiosa В u 1 . ,  Haplophragmiodes sibiricus Z а s р . ,  Н. piktus S h а r.,  

Gaudryina ех gr. filliformis В е r t Ь. ,  саатве'Гствующие МJ1iкрафаунисти
ческа.му гаpiизанту с Gaudryina filiformis В е r t Ь. в Западнай Сибири .  

Кверху глины сменяются зеленоцветными алеврита'.1И с падчинен
ными .прослоями глин, .пескав и песчанико.в, с фаунай верхнего. турана
каньяка (Inoceramus interruptus S с h т., 1. lamarcki Р а r k. , 1. subala
tus В о d. ,  1. pseudocancellatus В о d. ,  Borissiakoceras аН. mirabile 
А r k Ь. ) ,  в верхней ч асти разреза - с фаунай кань5tка (Inoceramus rus
siensis N i k., 1. subinvolutus В о d., 1. sachsi В о d. ,  1. troitskii В о d., 
1. septentrionalis В о d.  и др.) . Микрафауна встречается редка, пред
ставлена она Flabellina pinnata S h а r . ;  'в ,веРХrНИХ га:ризонтах появ
ляется комплекс м икрафауны со Spiroplectammine ех gr. kel1eri D а i п. ,  
Marginulina аН.  compressa О r Ь. ,  Globulina gibba О r Ь. 

Мощнасть эт'их отложений в райане р .  Яковлевой 300 м ,  в районе 
р .  Чайк;и ;в абнажен!Иях, па ,данным С. Л. Траицког,а, 2 10  м, на Мало
Хетской антиклинали око.ла 1 50 М. На поверхнасти отложения верхнего 
турана - каньяка абнаружены также в бассейне р. Пясины на р Джан
годе, на берегу Енисейс'каго залива у 'с. Вор онцо.ва, к западу от залива 
на р. Мангоче . 

Верхний турон - каньяк в скважинах в районе р .  Якавлевой пере
крывается внешне очень схадными алевралитами с подчиненными про
слоями глин и песчаников, с нижнесантонскими Inoceramus pachti , 
А r k Ь., 1. ех gr. cardissoides G 0 1  d f. и с :Iюмплексом ,микрафауны 
(Spiroplectammina ех gr. kelleri D а i п, Marginulina reussi N е u d., 
Cristellaria divina S с h а r.) . Эти ,ПОIРОДЫ обна,ружены та'кже ,Б ос,нава
нии 'раЗiреза скважин на междуречье Большай и Малой Хеты. Мащность 
их да 1 20 М. 

Над НJ1ЖНИМ сантонам лежат ·серые глины, чередующиеся с пач
ками зеленоцветных алевролитов, 'с верхнесантонскими Inoceramus pato
oensis L о r . ;  1. аН. stcenstrypi L о r. ,  1. lingua G о 1 d f . , Oxytoma 
tenuicostata R о е т.,  Baculites ovatus S а у. Микрофауна представ
лена теми же видами, что и в нижнем санто.не. Эти отложения верхнего 
сантона пройдены ,скважинами в райанах р. Якавлевой и междуречья 
Бальшай и Малай Хеты и хороша абнажены в абрывах урачища Си
гирте-Нщца н а  р. Танаме. Мощность верхнего санто.на около 90 М. 
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Выше по раЗ.резу ГЛl1IНЫ, че:редующиеся с зеленащветными алеври
тами, ·стаНавятся опоковидными, в них паявляются диатаМQlвые вада
расли (Stephanopyxis schulzii S t е i n., S. schulzii var. cretaceae 1 о u s е, 
РухШа cretaceae 1 а u s е и д'Р ' ) ' Фауна B�pXHeгo ,са:нтона иочезает. Ми
крофауна в общем сохраняет сантонс.киЙ характер, на в нижней пачке 
глин есть прослай са сваеабр азнай МИlкрофаунай, оостоящей из Clavu
lina prodigiosa В u 1 . , Нарlорhгаgmоidеs cf. pictus S h а г. Вазраст этой 
части разреза мажет апределяться па аналагии с З ападна-Сибирскай 
низменностью l1: васточным скланам Урала .предпаложительна как ка.м
пан. Мащность данных атложений да 170 м. 

'. Разрез морского, верхнего, мела заканчивается мааСТ'Рl1ХТСКИМИ ,свет
ла-серыми песками с караваями и прослоями желеЗl1СТЫХ песчаникав, 
в нижних г,оризонтах с прослаям'И глин и алевритов.  Породы садержат 
Baculites anceps L а т., var. leopoliensis N о w., Tancredia americana 
М е е k, aCTaTКl1' листьев и семян Trochodendroides sp. Присутствуют 
атлажения ,маастрихта талька на левабережье Ени сея, в обнажениях 
р. Бальшай Лайде и ,в скважинах на между,речье Бальшай и Малой 
Xe'fbI. Мащнасть маастрихтских песков до 80 м. 

К, датскому яру,су - палеацену, а вазмажна, и целиком к палеа
цену, атносятся, судя по составу 'спар и пыльцы, кантинентальные пе
страцветные пеш{]и, найденные на правобережье Енисея. Датский ваз
раст .приписывает,ся та:кже сымской ,свите, представленнай преимущест
венно, кааЛJ!'низированными пеоками и развитай вдаль южнага борта 
У сть-Енисейскай впадины. 

На южном склоне Усть-Енисейскай .впадины атложения сым'Ской 
свиты - светло-серые :каалинизированные леСNИ с линзами и праслаями 
серых глин, 'с семеннай фларай датского, яруса - пройдены на 70 м 
скважинай в с. Янав Стан на р .  Турухане. 

ПРИЕНИСЕЙСКА Я  ЧАС ТЬ ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ НИЗМЕННОСТИl 

.i\'1еловые атлажения, ка,к и юрокие, в приеЮI'оейской ча,сти Западна
Сибирокай низменности распрастранены очень широка. Они занимают 
абширные площади к северу ат площадей развития юрских пород, аб
нажаясь главным обраi30М В далинах ,�рупных JleBbIX притоков Енисея
к'еми, К,аса, Сыма, Дубчеса JlI Елагуя - и на вадораздельных простран
ствах. Мощность мела на севере района 2000 м. 

В севернай части З ападно-Сибирскай низменности медавые атло
жения пагружены на  значительную глубину и перекрываются МОЩНQЙ 
толщей четвертИlЧНЫХ порад. . . 

В восгачной части низменнасти - в  р айане сел К,азачинскаго 
и Абалакава, а также в бассейнах рек К,аса, Сыма, Елагуя и Турухана 
мелавые атлажения вскрыты бурением на глубинах ат неСКОЛЬ.ка до 
MHOrJlIX десятков и сотен метров. Отмечается пастепеннае погружение 
и ваз'растание мощности мелавых атлажений в западном направлении. 
Наибальшей мощности ани дастигают в разрезе . Туруханской .опарнай. 
�кважины, прабуреннай на р .  Турухане у с. Янав-Стан. 

Вблизи окладчатага абрамления низменности меловые атлажеНИ5L 
залегают на неравнай размытай .поверхнасти юрских Jlли балее древ-

1 По данным глубокого бурения. 
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них Отложений . В направлеи:ии к центральным райанам низменности 
стра'I1играфичес:кое неСОГЛа",сме пастепенно сглаживается и исчезает. На
пр;имер, iВ разрезах Елагуйсжай и Туруханской опорных 'скважин гра
FlИi.J.у между верхней юрай и в аланжином из-за однаабразия слагающих 
их тЛЮrистых порад провести неваз'мажна. 

Фациальный состав меловых отлажений весьма изменчив. На край
н:ем юге территарии в 'разрезе нижнего. мела широка предсtавлены пе
стро- и iКpacHOЦBeTHыe фации опресненных лагун и асадкщ я�вляющиеся 
прадуктами переатложения кор выве'I:ривания. К западу и ,северу эти 
атлажения постепенна .переходят в континентальные угленосные ил'и 
прибрежна-морсжие iИ морские талщи (р .  Турухан) . ВерхнемеЛOiвые ат
)южеюrя на юге терр.и:тори и  характеризую'Гся развитием кантиненталь
ных фаций - слабаугленасных лесчана-галечникавых и глиниста-алев
ритовых отлажеНИЙ. На севере ани также садержат прибрежна-мар
ские и 'морские известкаво-глинистые или глау:канита-,песчаные абра 
завания. 

В ПРl1енисейскай части Западно-Сибирскай низменнасти наблю
дается непрерывный р азрез меловых атлажеЩiЙ 0.1' валанжина да дат
скага яруса .включительна. Однако ярусы ,выделяют,ся не везде. В част� 
ности, иногда не удается р аочленить неокам, гаЛI;>Т или 'сенан. Наличие 
этих отложеНiИЙ в раЗ,резе ДOlказывает,ся присутствием главным образ,ом 
спорОВО-ПЫ.1Iьцевых ка'мплексов и 'реже фараминифер, остракад и мал-
люсков. 

' 

Н ИЖ Н И й  ОТДЕЛ 

Неоком. Нерасчлененные отложения неакома в естественных выха
дах установле:ны на юге тер,ритории - в Чулымакой ,сине,клизе, где они 
паЛlнастью соа11Ветствуют и л е к  C IK а й с в и т е :И вскрыты бурением 
в бассейне ,р. Каса. Эта ,с,вита ,слагаетoClЯ часто чередующи,мися в раз,резе 
мелкоз�рнистыми п.аЛIИМiИ:КТОВЫМИ песжами и шесчаниками зелеiН,ав ата
се:р,ого U;BeTa, але�рол'ИтаМИ, ме:ргелистыМiИ глинами и аlргилл�тами, 
пест>ро ,аwрашенныiии ,в 'серые, зеленавата-голубые, :каричневые И 'CYlP
Г)"Ч:НО-Iкраоные щвета. - Суще,ственной осабенностью ,разреза .свиты 
являет,оя ег.о нерав:но,мерна.я извеСl1каВlИСТОСТЬ, отчеТЛ,ИlВая ГОlризанталь
ная или линзовидная слаистость, обусловленная чеТiКИМ чередаванием 
красна- ,и сероцветных .парад, и почт}! I полное атс.утствие палеонталаги
ческих остатков. 

Вазраст илеК'(ж,ай свиты определяет,ся ,на оснавании ч,резвычайна 
редких :нахадо,к фауны, сравнительно беднага опораlва-пыльце130ГО кам
плекса 'и положением ее в разрезе, а та.кже по сапаста,влению состава 
ОТJJOжений с аналагичными,  нескалько лучше изученными образовани
ями сосеiдНИХ :райанов З ападно-С.ибир,скаЙ ,низменности. 

В красноцветных глинах в верхней час1'И :свиты, у г. Багатола уста
новлена фауна ,acTlpa,KOA, ореди .кото,р,оЙ М. И. Мандельштамом ап:реде
лены Cypridea consulta М а n d. ,  Darvinula barabinskiensis М а n d. ,  ха
рактерные для бар'рема. 

Из нижней ча,сти овиты т.ога же 'райана Г. Г. Мартиноонам опреде
лены Micromelania conica М а r t . ,  М. sibirica М а r t . ,  Ziorlax cf. Rбmегi 
D u n k, Valveta sp., Unio cf. porrectus D u n k, Сугеnа sp. и др., являю
щиеся пресноводными фармами валанжина ( ? ) . 

Спорова-пыльцевай спе,ктр илекскай свиты, по данным К. В . Бага
.ленава, атличается преабладанием спор папоратю!,кавых (75 % )  над 
пыльцай галасеменных (25 % ) .  В его саставе садержатся Polypodiaceae 
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типа Nephrolepis cretacea (3,5 % ) ,  Dicksoniaceae ( 5 % ) ,  Gleichenia (2-
4 % ) ,  Salvinia sp. - единично, Sphagnales (5,5 % ) ,  Coniopteris (4,5 % ) ,  
Leiotriletes тип Equi<:pfrt,les (5  % ) ,  Leiotriletes тип Rotundus (3,5 % ) ,  
Cheiropleuria (2  % ) ,  рш- � 
cales (4 % ) ,  неопределен- .� . � 
ные споры (3,5 % ) ;  Веn- а:> 

.., @ 
nettitales - единично, Су- '" 

cadales (2,5 % ) ,  Ginkgo ty- '" 
pica В о 1 c h. - е,динично, 
Ginkgo praeacuta В О 1 с h., 
Palaeoconiferae (6,5 % ) ,  
Pseudopicea variabilis -
единично, Taxodiaceae
единично, Сопifегае-еди
нично, Cypressaceae (3 % )  
и некоторые другие. ' 

Общий характер ком
плек·са дает 'Возможность 
отнеСТJlI ею к вельду. 

Полный р азрез иле,к
СКiОЙ свиты вскрывает'ся 
в пас. Ал екса НдlРО\ВIС,КIИЙ 
Шлюз 1\асCIКОЙ опорной 
окважиной, где эти отло
жения :залегают :в интер
вале глуб.ин 1 156-700 м 

и Я'меют мощность 456 м. 

ЛИ1'ологичеоки они пред
ставлены главным об.ра
зом красно- и пестроцвет
iНыми алеВРОЛИ11амlИ 'с про
слоями глин, а1РГJlЛЛlИТОВ 
и голубовато-серых Iпerсча
Нlи,ков (рис. 47) .  

1\расноцветные отложе
ния нижнего мела,  услов-

... 

но отнесенные к неокому, 'Н:) IJzmdoL1o ... ./flJ.JI;J01J)/ -вскрыты сК!важинами в 
устье р. Елогуя, причем 
здесь ими ·сложена только 
самая ниж,няя часть раз
реза ;  ,верхняя часть  раз
реза слагает.ся сероцвет
ными породами - глина
ми и алевролитами с про
слоями пеочаников. 

1\ западу . от у,стья 
р. Елогуя IКpacHoЦBeTHыe 
породы в отлщкениях нео

") 00 ·  

�iI  
� "-

I� 
..... 4) 

� П.::: � LJ  
� [з 

.; о '" 
� I 

"юма отсутствуют. В Iр аз,резе Елогуifской ОПОIР.ноЙ ·Qкваж,ины на глуби
нах 1 1 60-582 м вокрыта толща сероцве11НЫХ пород неокома, в основа
НИИ которой установлены отл'ожения морского валанж:ина ( 1 1 50-
1060 м) . Эти отложения прмставлены ,в ниж,ней части раз:реза алевроли -
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тами е п,рослаями песчаников и глинами, неО11деЛа1IМЫМИ ат нижележа
щих глинистых порад верхней юры, а в верх:ней части - извес�ка[\и
стыми песчаными парадами с прослояМ!и алеВРЮЛИ110В. 

Вал анжинский Iвазраст этих атложений устанавливается на осно
вании ап:ределения ,микрофауны и 6порова-пыльцевога комплекса. 

В р азрезе Елогуйсжой опа1рнай скважиньr В .  Ф.  Козыревай выяв
лен камплеыс фораминифер с Globulina lacrima R е u s s, являющейоя 
рукаводящей фа,рмай для валанжина З ападнай Сибыри iи других р айа
нав Саветскага Саюза .  

Памима фораминифер, в интервале глубин 1 1 27 - 1060 м встречен 
комплекс астракод, в саставе катар ого. Т. А. Казьминай апределены сле
дующие, характерные для низов нижнего мела фармы: Palaeocytheridea 
ef. observata S h а Г а р., Mandelstamia sp., Palaeocytheridea glabra 
M a n d. 

Отлажения готерив-баррема мащностью 478 м вск'рыты Елагуйской 
.QпюрнаЙ скважиной в интервале глубин 1 060-582 м. В разрезе Туру
х аНQКЮЙ СNважины они залегают 'на глубинах 1 932- 1 36.0 м и Iимеют 
мощность 572 м (рис. 48) . 

В обаих р азрезах эти ОТJlажения слагаются сероцвеТНЫМIil пара
дами Iюнтинентальнога о,блика - часто чередующимися 'с песчаниками, 
.алевралитами и аргиллитами с реДКИ1МИ тонкими праслаями уг листых 
.аргиллитов и углей. Песчани:К'и - обычно серые и эеленава'Jiо-серые, 
танкослоистые, с о буглившим,ся растительным детритам на плоскостях 
наслоения, крепко сцементирюва:ны кремнисто-глинистым или гли нисто
известконистым цементам, ,садержат конкреции и гнездообразные вклю
чения пирита ;  иногда сидеритизираваны. 

к.лаетичеокиЙ материал, ,слагающий этвl породы, сравнительна хо
роша атсаРТlирован, полуокатан. В ею составе содержатся кварц (60-
70 % ) ,  палевые шпаты (20 % )  - артоклаз и плагиаклазы, слюды - биа
тит и му,скавит, абламки Iкремнистых парад. В р азрезе Туруханскай 
скважины неыаторые прослои песчаникав и алевролитав оодержат мел
кий гравий и гальки ква'рца (да 3 см диамет'рам) . 

Глинистые парады главным абраза,м гидраслюдистые, реже бейдел
лит-гидраслюдистые, абычна с примесью алевритавага материала. 

Гатерив-барремский воз'раст овиты устанавливается на оснавании 
содержащегося в ней спорава-пыльцевого комплекса .  В саставе его. пре
о бл адают споры папоротникообразных, среди которых мнага Leiotriletes 
( Coniopteris) ,  Schiraeaceae, Cyatheaceae, Mohria, Lygodium и в меньшем 
количестве споры Selaginella. 

Из пыльцевых зерен наибалее распрастранены Pinaceae, Pinus, пад
род Haploxylon и Picea, Iреже содержатся Podocarpaceae, Taxadiaceae. 
Пыльца Bennettitales, Сусаdаlеs и Ginkgoales встречается часта, но 
в резко падчиненных каличествах. В единичных зернах присутствуют 
также Brachyphyllum, Cedrus и некотарые другве.  

С ерацветные атлажения гатерив-баррема, вскрытые Елагуйскай 
и Туруханскай скважинами, магут быть оопаставлены с отлажениями 
вартавскай 'свиты готерив-бар:ремскага вазраста, установленнай в пре
делах Западно-Свбир скай низменнасти (Ларьякскай и Покурскай апор
ными скважишiми) . 

Аот - альб ( голы).  Краснацветные и пестрацветные атлажения 
апт - альба широка распрастр анены в самай южнай части террито
рии - в райанах, распалаженных близка к складчатаму абрамлению 
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Рис. 48, Корреляция 'разрезов меловых отложений (Crt ) .  вскрытых глубокими 
буровыми с'кважинами 'В приенисейской части Западно-Сибирской низменности 

J - угли; 2 - бокситы; 8 - бокситоиосиые породы; 4 - известияки; б - глииы и аргиллиты; 
'-6 - алевролиты; 7 - пески и песчаиики; 8 - гравий и гравелиты; 9 - галечиики и коигло
'Мераты; 10 - растительные остаткн; 11 - остатки фауны; 12- включения пирита; 1,' - глау-

. коиит; 14 - приме,СЬ каолина в цементе 
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низме нности. Они известны :пад наЗiванием ,к и й  С К  О Й С в и т ы. Анала
гичные .l\IМ абразавания, о бнажающиеся iB низовьях рек Хахалевки 
и Па;цкаменнай Тунгуски, описаны И. В . Лебедевым и С. Б. Шацким 
по.д ;наименаванием хахалев·окай 'овиты. 

Эта <Овита сложена чередующимися красными, оранжевыми, жел
тыми, серыми и белыми ГЛ'ltнами, светла-сеРЫМJJ:, пачти белыми песча
никами и алев.ролитами с глинисто-,каалинавым цементом и л,инзовид
ными прослаями галечника, с галькаМJj' асновных ЭффУЗ'и.ваlВ, кварца, 
кремня и оилицилита. 

В песках и слаба сцемен'Гираванных песчаниках, залегающих 
между праслаями пеСТРОILветных ,глин, iB . ,нижней части разреза 
Г. А. Балуевай обнэ.'ружен к<>мплекс ископаемых семян и пладов Aza 
albida N i k. ,  А.  longidentata N i k., А.  fulva N i k., Pagistoma persper
gota N i k., Pilularia cf. scllamotica N i k., Selaginella barbatus N i k., 
Selaginellites nitidus N i k., Coniferales, Carpolithus. 

Из верхних частей р азреза, где <садержатся праслои песков с вклю
ЧЕНЛ'Я М И  янтаря, Г. А. Балуевай также Oiпределены ископаемые остатки 
р а стений, среди каторых наибалее часто  встречаются Sequoia sp., Se
quoispermum polymorphym N i k., Tegmenites thalientroides N i k., Тга
beculites subglobosus N i k., Cocconites sp., Cuticulites sp . ,  Ovulites sp., 
Tetuculites sp. ,  Succonites sp. 

Возраст хахалевС<кай свиты, па мнению Г.  А. Балуевай, вераятнее 
всего, cOOTIBeTcTByeT альбу. 

Отложения аlПТ -'альба, вскрытые скважина,ми в бассейнах рек 
I\аса, Елагуя и Турухана, представлены иными фациями и не могут 
быть палностью отождеС11Влены 'ни с .КiиЙскаЙ, ни с хахалеВQКОЙ свитами. 
В р азрезе К:асскай опорнай ,ск:важины ЭТ11! отложения залегают на глу
бинах ат 700 да 486 м. Мащность их да 2 14  м. Елагуйс,кай апарнай 
скважинCiЙ ЭТИ отлажения м ощнастью 228 м в скрыты в интервале глу
бин 582-354 м. Здесь они представлены серацветными угленосными об
р азованиями преимущест,венно континентальнага праисхаждения, чере
дующимися с сеiРЫМИ Iи tem.ha-се:рымlИ глинами, алеВlрал:итами и iпесчани
ками с преобладанием последних. В средней части разреза и в его. ас
новании содержатся праслои средне- и мелкогалечных конгломератав. 
Пласты углей редки и маломощны. В самых восточных :раз-резах инагда 
встречаются пестраокрашенные глины. 

Для всей толщи апт - альба характерно наличие значительнай ' 
ПРJl'меси каолина, прослоев ,светла-серых, почти белых каолиновых глин 
и бальшага каличества обуглившегося растительного материала - стеб
лей и обрывков л истьев; обломков фюзенизированнай и ли�нитизираван
Ной древесины, корневых систем р астений и мелкого. детрита. 

В 'основаНИЯI р азреза наблюдаются признаки перерыва в осадка
образовании. Чаще .всего .здесь п:рисутствует тонкий база,льный ,слай 
гравийно-галечного м атериала, ,который залегает на несколько вывет
релой паве,Р ХНОС11И нижележащих отложений - неокома, юры или па
Jlеозоя. 

В совершенно иных прибрежно-марских и морских фациях обнару
жены ,отлажения апт - альба в баС!сеЙне р .  Турухана, где ОН11, также 
вскрываются 'рядом СКВаЖИН (рис. 49) . Наибольшая мощность ЭТИХ от
ложений (522 М) установлена в ИН'fе'Р'вале глубин 1 360-838 м. 

Талща апт - альбских отложений бассейна р. Турухана представ
лена прибрежно-морскими \и морскими отложениями. В аснавании раз
реза залегает пач'ка пе,счан.йIКОВ до нескаль.ких десятков метров маш-
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НOIстью. Выше чередуются песчаники, 
алевролиты и гл.ины. Изредка в.ст,ре
чаютоя пропласт,ки бурог� угля.  

Апт-альбский воз,раст данных ОТ
ложений устанаlвливаетоя на ОlOнова
НИlи соде'ржащег'Ося в них ,спорово
пыльцевого комплекса. С.ост ав комп
лекса .отличается заметным у,величе
lНием, ,по сра:внению 'с неокомом , с.ПOiр 
lПаПОIРОТНИIЮВЫХ и ,большим СОДе/ржа
нием пыльцы голосеменных растений. 
Gреди Iпапо:ротникав наиболее р аспро
ст,ранены (опоры Gleichenia, Selaginella, 
Polypodiaceae, Lycopodium :и Leiotrile
tes. Из пыльцы г.олосеменных преобла
дают Cypressaceae, Pinaceae, Palso
picea, Protoconiferae, реже встречают,с'Я 
Cedrus и Pinua подроLд Haploxylon. 
В небольшоlМ :Кiоли'ЧеС1iве И единичными 
з�рнами IЦрИСУТСТlвует пыльца ПО!Кlрыто
CemeHlJblx-Веtulасеае, Myrtipites, Са')
tanea . Protoquercus, Platanus. В iKOM
плексе совершенно от,сутствуют Podo
zаmitеs .И ,представитеЛIИ семейств Lygo
dium, Aneimia, Mohria .  

ВЕРХ Н И й  ОТДЕЛ 

Верхнемеловые отложения на юге 
территории представлены тремя сви
тами: симоновской - сеноман-турон
ского возраста, касскойI ,  соотве11СТВУ
ющей сенону, и сымской, отнО'сящейся 
'к датско:му ярусу (? )  н, возможно" 
к низам палеогена. 

Вскрытая скваЖ11нами к западу от 
.выходов на пове,РХНQСТЬ отложений 
упомянутых св,ит толща верхнегО' ,мела 
может быть Iрасчленена :на сеНOIман 
TYJPOH, ·сенон 'и датокий ярус - палео
цен ( ?) .  

Сеноман-турон. I( сенома:н-ту
рону (рис. 50) в бассейне р. Каса мо
гут быть О'Тнесены ш�,счано-алеврито
вые породы с ,просл.оями глин , галеч
ников и ма·ломощных бурых углей, за 
легающие без видимого несоглаоия 
,на породах апт-альбскюго Iв,озраста 
(;ри,с. 5 1 ) .  Мощность этих от ложеНР. й 
в у,стье р. Ка,са не п,ревышает не-

409 
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I В связи С тем, что в настоящее время установлена принадлежность стратотипа 
касской свнты к сеноман-турону, сенонские отложения правильней именовать боль
шекетской свитой. 
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Рис. 50. Корреляция раЗ,резоs верхнеме.10ВЫХ отложений, вскрытых глу
бокими буровыми скважинами в приенисейской части Западно-Сибирской 

низменности 
1 - угли; 2 - бокситы и бокситоносные породы; 3 - глины и аргиллиты; 4 - алевро
литы; S - пески и песчаники; б - пески с галькой; 7 - гравелиты, галечники и конгло
мераты; 8 - растительные остатки; 9 - фауна пелеципод; 10 - красноцветность; 
11 - кремнистость; 12 - каолиннзация; 13 - известковистость; 14 - включения пирита; 

15 - глауконит 

�� .� � 
�� ,:j �  

'§ . � <i. 
tI 19· >. ,5 l' 5 3 l 1 

Рис. 51 .  ГеОJюгичеDКИЙ разрез по р. Елогую 
1 - четвертичные отложения; 2 - палеоцен-датский ярус (? ) ;  3-сенон; 4-сеноман--турон; б-апт
альб; б - неоком; 7 - верхняя юра; 8 - средняя юра; 9 - кемБР\lЙ ( ? ) ;  10 - синийский комплекс; 

11 - номера буровых скважин 
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QIЮЛЫКИХ десят,ко:в меТIРОiВ. 1\ ,запа,ду она БЫСl1РО у,величиваетоя ,и lВ раз
!резе 1\а,сской 'Oiпо:р,ной 'СК1важины достигает 1 59 М. Здесь эти отложения 
залегают [на г.лубинах 486-327 м !и лредставлены главным образом гли
НИСТЫМiИ 'Породамя, 'с п'Одчиненными П:РОСЛОЯlми песчаНИIЮ,В и але,вро
литов. В Iнижней части :раЗ1реза вст,речают,ся iпр'Опла,ст:ки галечник�в, со
ст'Оящие из хорошО' 'OiKaтaHHbIx галек Iква,рца и К\рем,НlЯ до 4-5 СМ диа
метром. В бассейне р.  Елегуя отложения сеноман-турона представлены 
аналогичным кемплексом перод. При этом на долю песчаных и алеври
товых пород здесь приходится около 60-70 % .  Елогуйской опорной 
скважиной отложения сено,ман-турона вскрываются в интервале глубин 
354-2 15  М ИI имеют мощность 1 39 м. 

Разрез ,сеноман-турона ,в баосеЙне р .  Турухана представлен часто 
чередующимися алеврелитами, песчаника,ми и глинами с 'Прослоями глв'
нистых известняков. В Туруханской опорной скважине эти отложения 
установлены ОБ интервале гл}'бин 838-600 м. Мощность их здесь макси
мальная (до 238 м) . 

Минера.710гическвЙ состав пород, слагающих сеноман-туронскую 
толщу в Iпрвенисейской части З ападно-Сибирской низменности, харак
тер,изуетея ,сле,дующими з а!кон ом еРН'ОСТЯ ми; на юге тер:ри1'Ор,ии, где 
областью 'сноса ЯIВЛЯЛИСЬ возвышеННОСllИ БнисеЙ,OIЮГО Iк\ряжа, основ
ным породообразующи,м материал:ом были ,продукты его IраЗlруше
ния, 10 чем ,свидетеЛЬСl1вует сестав пород. Помимо юварца и полевего 
шпата, 'они сложены обло.мками :порфиритов, гранвт-порфиро'В, грани
тов, кристалличеоких сланцев ,  кремнистых :и яшмовидных по,рощ, квар
цитов и мраморизованных изве,стня.ков. 

В северной Iполовине р айона состав lКлаетического м атериала обус
ЛОВЛИlвался иными источнв:ками снеса, располеженными к северо-за
паду от баосейна р .  Турухана. В этой части р айона IB породах ВС1'ре
чает,ся ,мелкий гравий траПlПОВОГО - диабазового, ,микродиабазового и 
базальтового - состава. В бассейне р .  Турухана зернистость пород не
сколько увеличивается и ег'О сортировка ухудшается. Появляются 01'

деЛhные прос.710И гравелитов и галечников. 
Cehomah-турlOНСКИЙ возраст охаракте,РЯlзованных выше отложений 

устанавливается с помощью спорово-пыльцевого Iюмплек,са, состав ко
торого характеризуется большим р азнообразием и пр исутс'Гвием , на
ряду со спорами папо.ротниковых и пыльцой голосеменных растений, 
заметного количества пыльцы покрытосеменных. 

Из п апор отниковых (8- 1 5 % )  обычны G1eicheniaceae, Schizaeaceae, 
Cyatheaceae, из пыльцевых з ерен голосеменных ( 1 5-25 % ) Pinaceae, 
Cedrus, Taxodiaceae. Пыльца !Покрытосеменных ( больше 20 % )  представ
лена Salix, Betu1aceae, Platanus, Quercus, Cast.onea, Ilex. 

В разрезе 1\асской опорной скважины, помимо вышеприведенных 
спорово-пыльцевых форм, т акже ПрИСУТСl1ВУЮТ споры, характерные для 
отложений сеноман-турона и среДВI них Chomotriletes reduncus В о 1 с h., 
Ophioglossum senomanicum 1\ о V.,  Stenozonotriletes exaperens 1\ о V.,  
Schizaea dorogensis 1\ о v. 

сенон. Отложения сенона в бассейне р .  1\аса известны под назва
нием касской свиты, ,описанной И. В.  Лебедевым ( 1 938) по отдельным 
обнажениям. По данным скважин мощность этих отложений достигает 
на востоке р айона нескольких десятков, а на западе 1 20 м. 

Отложения сенона без перерыва залегают на нижележащей толще 
<:еноман-турона.  Их нижняя граница проводится условно, на основании 
лишь постепенного изменения в породах спорово-пыльцевого комплекса. 
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Отложения предстаiВлены неравномерно чередующим-ися пеочаниками. 
алевролитами, глинами и аргилл'ита'ми е преобладанием тех же или 
иных разностей пород в отдельных :разрезах. 

Песчаники чаще мелко- и среднез�рнистые характеризуются квар
цевым или полевошпатово-кварцевым составом, светло-серым и серым 
цветом и неяс,ной слоистостью. Алевролиты тоже светло-серые и серые' 
и характеризуются ясно выр аженной спутанной, косой или ВОЛНJ1'стой 
слоистостью, иногда обладают слабым зеленоватым оттенком. Для глин 
характерен гидрослюдистый и каолинитовый состав; некоторые прослои 
глин обладают тонкой плитчатой,  почти листоватой отдельностью. Из
редка встречаются прослои бурых углей и маломощные пласты галеч
ников, конгломер атов и гравелитов. Во всех iПородах iB большом коли
честве содержатся р астительные остатки - обуглившиеся стебли, кор
невые 'системы, мелкий детрит и редкие отпечаТЮl1 листьев. 

Касской опорной окважиной отложения сенона пройдены в интер
!Вале глубин 327-88 м. В баосейне р .  Елогу,я они ,вскрываются .СКJважи
нами вдоль всей долины реки. Подошва их БЫСl1РО ПОГlружается 3 за
падном :наlпра.влении с 80 до 2 1 5  м. Мощность сеИОlНа :в Елогуйокой 
скв ажине 1 1 5 м .  

В бассейне �. Каса отложения сенона представлены только конти
нентальныIии ФаЦИЯМJlI, а 'в ба,ссейне р. Елогуя в них 'появляются мор
окие слои. Возраст отложений устанавливаетс,я по спорово-пыльцевым 
комплексам и на основании определений листовой флоры. 

В . составе этого компле�са споры папоротнико,вых G1еichепiасеае, 
Schizaeaceae, Cyatheaceae и Po1ypodiaceae играют Iвторостепенную роль; 
в небольших количествах присутствует также и пыльца голосеменных 
Pinaceae, Abies, Pinua iПОДРОД Haploxylon, Picea и Cedrus. Ведущее ме
сто занимает пыльца покрытосеменных Salix, Betu1aceae, Platanus, 
Quercus, Castanea, Ilex, Leguminosae, иногда Iug1andaceae и Rhamna
сеае. Вст'речаются и не,которые другие Angiospermae, ближе неопреде
лимые. 

Отложения сенона в бассейне р .  Турухана ,ра,очленяют,оя на две 
пачки, из которых ,нижняя мощностью около 50 м ,слагается чередую
щимися зеленовато-се,рЫМИ песчаниками и алевролитами с прослоями 
светло-серых, серых и темно-серых плотных, слегка кр,емнистых глин. 
В ерхняя п ачка сложена преимуществе,нно ,мо р скими и прибрежно-мор
ск.и'Ми песчано-алевритовыми пор одами, содержащими примесь глау
конита или лептохлорита. Из пред:ставителей фауны содержатся пеле
циподы очень плохой оохранности. Породы окрашены 'в серый, темно
зеленый, иногда черный цвет и содержат прослои слабоизвестковистых 
глин свеТЛО-1серого цвета · и редко рассеЯJ1НЫЙ мелкий растительный 
детрит. 

В состаlве спорово-пыльцевого комплекса преобладает пыльца \ПО
крытосеменных Pollenites, Betula infucata В о 1 с Ь., Castanea vachrameevi 
В о 1 с Ь., С. microformis В о 1 с Ь., Myrtipites triangulus В о 1 с Ь., Eucalyp
tus dentiferia В о 1 с Ь. ,  Е. colorata В о 1 с Ь., Paliurus sp. Salix и единич
ные зерна некоторых других форм.  

CpeДJ\1 {шор п апоротниковых встречены Po1ypodiaceae, Gleichenia 
angulata В о 1 с Ь., Schizaea dorogensis (R. R о t . ) , Lygodiuт subsiтplex 
В (1 1  с Ь., Aneiтia aff. exiliforтis (М а 1 . ) В о 1 с Ь. Пыльца голосеменных 
представлена семействами Cupressaceae, Taxodiaceae, Ginkgoaceae, Podo
саграсеае, Araucariaceae, Picea. П:риведеНlНЫЙ Iкомплек,с М. С. Гельфанд. 
O�Hece.н к сенону. 
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Датский ярус - палеоцен (?) .  К датскому ярусу - палеоцену ( ? )  
в приенисейск:ой части З ападно-Сибирской низменности 011НОСЯТ зале
гающую ,на отложениях сенона толщу ,светло-серых, .поч'Г'и белых, пре
имуще,ственно песчаных пород, содержащих очень БOJIьшое КОЛlичество 
каолинового материала в цементе. Эти отложеНJjIЯ, впервые описанные 
по eCTecTBeHHbI'M выходам в бассейне р. Сыма ( Казанский, Шацкий, 
1 951 ) ,  'ПОЛУЧfmи название 'сымской овиты. Возраст свиты трактуется как 
датский ярус - палеоцен ( ? ) . В дальнейшем к этой овите стали отно
сить почти в!се песчаные .отложения, обнажающиеся к югу и ,северу от 
бассейна р. Сыма и харЗ'ктеризующиеся содержанием 'Примеси 1К.30-
.лина в цементе и сравнительно .молодым верхнемеловым компле,ксом 
пыльцы и 'Спор. . 

Бурение в бассейне рек Каса, Сыма,  Елогуя и Турухана показало, 
что к самым верхам верхнего мела и,  возможно, к ,ни'зам палеогена 
можно отнести верхнюю часть р азреза, залегающую непосреД1ственно 
под четвертичными отложениями и ,представленную, наряду с песчани
ками, т акже алевролитами и глинами, а в некоторых ,раз,резах крупно
зернистыми песчаниками, гравелитами и галечниками. Мощность отло
жений датского я,руса - палеоцена (?) не прerвышает нескольких десят
IЮВ .метров. В Касской опорной скважине она достигает 78 м, в Ело
гуйокой - 86 м ,и Туруха,нской - 75 М. 

Пески, .рыхлые песчаники, алевролиты датского яруса - палео
цена ( ? )  обладают некоторыми общими для всей приенисейской части: 
низменности особенностями. Они отличаются преобладанием белых, 
преимуще.ственно ,квщрцевых 'разностей песчаников, -слабо сце.менти:р.о
ванных каолиновым цементом, с круглыми глиняными окатышами и 
с раститеЛЬНЫМИ1 остатками. 

Кластический материал еостоит из кварца, ,полевого шпата, слюд, 
()бломков изве.рженных, метаморфических и осадочных пород:  гр анита ,  
гранит-порфиров и порф.иритов (на  юге) , диабазов и базальтов (на  
севере) , ·кристалличеоких сланцев, ква,рцитов, кремней, известняков и 
песчаников . Зерна минералов и обломки пород угловатые и полуо'ка
танные. 

Датско-палеоценовый возраст охаiрактеризованных выше отложе
ний устанавливается на основании спорово-пыльцевого комплекса. 
Споры папоротниковых Gleic:heniaceae, Cyatheaceae , Dicksoniaceae, 
Polypodiaceae занимают в нем р езко подчи,ненное положение; из пыльцы 
голосеменных р астений в большом количестве содержЗ''ГСя Pinaceae, 
реже встречаются Picea, Pinus по,црод Harloxylon, Pinus подрод Dip
loxylon, Abies, Cedrus и Taxodiaceae. Существенное значение приобре
тает здесь пыльца .покрытосе.менных 'растений, ·сре,ци которой наiиболее 
р аспространена пыльца Betulaceae, Quercus, Castanea и в меньшем 
количестве Myricaceae, Juglandaceae, Rhamnaceae, Proteaceae и Myrta
сеае; единично встречаются Salix, Fagus, Magnolia и Sапtаlасеае. 

юfО-:-ВОСТОЧНОЕ ОБРАМЛЕНИЕ ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ НИЗМЕННОСТИ 
Меловые отложения юго-восточного обрамления Западно-Сибир

ской низменности хорошо обнажены только на юге. Южная граница 
обнаженной части меловых отложений !проходит вдоль ceBepH,Q!iO склона 
хр. Арга через с. Большая Мурта и далее по р .  Енисею. На севере эта 
граница может быть проведена по линии с. Большой Улуй - устье 
речек Сочура и Малого Каса и далее на в�ршину рек Сыма и Дубчеса. 
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Севернее отдельные обнажения меловых пород имеются на берегах 
р. Енисея, ниже устья :р . Подкаменной Тунгуски, в низовьях рек Под
каменной ТУНГУСЮ!I и Сумарочихи, на р . Елогуе у пос. Келлог и устья 
р .  Тыны (левый приток р. Елогуя ) . Буровыми скважинами мел вскрыт 
на реках К а:се , Елогуе, Турухане и по р. Енисею, между устьями рек 
Подкаменной Тунгуски и Турухана. В Назаровекой ВrПадине меловые 
п ороды ,сохранились заiПаднее пос. Назарова, у д. Алтат и в западной 
части впадины - iB пределах Березовской синклинали. На юго-востоке 
З ап адно-Сибирской низмеННОСТJjI имеюТ«�я все ярусы мела, в Назаров
екой впадине ,сохраНИЛИ'Сh только отложения неокома.  

Меловые отложения в юго-восточной части З аiПадно-Сибирской низ
мелности Iвпервые были устаНОlвлены А. Н. КJр,иштофовичем; Л. А. Раго
зин ( 1 936) :на �p . Чулыме установил :нижнемеловую-илекскую И верхне
меловую - си монов-скую свиты. последняя подр азделяла,сь Iим еще н а  
две свиты. 

А. Р. Ананьевым ( 1 948) отложения апт-альба были выделены 
в кийскую свиту. В приенисейской части юго-восточной ок'раины Запад
на-Сибирской низменности В. И . Лебедевым были установлены отло
жения сенона и датClКОГО нруса (Лебедев, 1 954 и др. ) . Севернее 
А. Н. Резаповым и А. С.  Черкашиным обнаружены морские меловые 
отложения. 

Стратиграфия меловых отложений :изучалась также М. П. Нагор
ским (1939) , А. С. Кирилловым ( 1 948) , Ю. П. Казанским (1 954, 1 956) . 
Изучени.ю флоры меловых отложений посвящены работы О. Геера 
( 1878) , А. Р. Ананьева ( 1948) , И. В .  Лебедева ( 1 954) и Т. Н. Байков
ской ( 1 957) . Фауна насекомых изучалась О. М. Мартыновой ( 1 954) и 
А .  Г. Шаровым ( 1957) . 

Среди мелО,вых ,отложеlНИЙ юго-восточной ,окраины З ападно-Сиби,р
ClIЮЙ низменности выделяют,ся ил еКCiЮIЯ , :кийакая, CiИlмоновская, ,каСClкая 
и ,еымокая свиты, соотвеТСl1веННО ,Qт,носящиеся IK неокому, апт-альбу и 
сеном ан -тур ону 1 . 

Н ИЖНИй ОТДЕЛ 

Неоком. Отложения неокома, составляющие и л е к с к у ю с в и т У. 
р а епрост:ранены 'к ,северу от Xiребтов Арга и КемчугскшЙ. Обнажения 
илек,ской свиты имеются на р .  Чулыме, ниже г. Ачинска, а та:кже на 
Соболевском месторождении. 

Как уже ,отмечалось, на юго-,восточной окраине Западно-Сибирской 
низменностя; илекская свита несогласно перекрывает более древние от
ложения и содержит в основании мощную пачку 6азального пеочаника, 
в котором в раЙоне ст. Тяжин (западнее г. Боготола)  имеются горель
ники из юроких ( ? )  пород. Вдали от окраин низменности несогласие не 
проявляется; здесь базальный песчаник постепенно выклинивается В' 

отложения нео:кома вниз по  р аз,резу сменяются валанжином. В составе 
свиты имеются песчаники, пески, алевролиты, реже встречаются аргил
литы, мергели, известнякш и галечники. ПесчаНИКВI и пески серых, зеле
новатых и голубоватых тонов,  обычно мелкозернистые и пылеватые, 
реже ,средне:зе,рнистые и грубозернистые; состоят они из обломков по-

1 Как отмечено в очерке меловых отложений приенисейской части Западно-Си
бирской низменности, скважинами вскрыты также отложения сенона и датского 
яруса. (ПрuJrt. ред.)) 
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род, �Bapцa и полевых шпатов: '  Последние, как праВИЛО, свежие. 
Цемент песчаника кальцитовый или глинисто-калыJтовыы,' иногда гли
нисто-хлоритовый. Слоистость пес,ков косая или горизонтальная. В пес
чаниках ч асто встречаются известковистые конкреции, а на юго-восточ
ной окраине Западно-Сибирской низмеННОС11И - мелкий гравий, образо
вавшийся из р азрушенных J!звестковистых алевролитов самой илекской 
свиты. Алевролиты и аргиллиты иле�ской свиты пестроцветные. Среди 
них встречаются красно-бурые, кирпично-красные, шоколадные, грязно
зеленые, зеленовато-серые, реже фиолетовые и охристые разности, не
редко имеются пятнистые - зеленые c k'pacho-бурыми rПятнами л' крас
но-бурые с зелеными пятнами. Переход от яркоокрашенных разностей 
алевролито'В к  се:рым постепенный. В составе алевролитов преобладают 
угловато-окатанные зерна кварца, реже встречаются полевые шпаты, 
всегда содер жится ·кальцит в виде небольших скоплений кристалличе
ских зерен. Иногда же содержание кальцита настолько значительно, 
что алевролиты переходят в известня:кJii. Последние встречаются толЬ'ко 
в виде м аломощных п,рослоев и линз главным образом на окраинах 
синеклизы вблизи древних карбонатных толщ. 

Для пород илекской свиты ЮГО-iВОСТОЧНОЙ окраины З ападно-Сибир
с.КОЙ низменности характерны хорошо выр аженные осадочные циклы ,  
начинающиеся грубозеРНJ!СТЫМИ песчаниками и кончающиеся пестро
цветными алевролитами. Вдали от окраин низменности циклическое 
строение осадков выражено хуже. 

В Назаровской впадине илекС'кая свита широко развита в пределах 
Березовской синклинали, где на р .  У,рюпе у д. Скр!ипачя! обнажают,ся 
песчаные породы нижних горизонтов, а у д. Старый Урюп - пестроцвет
ные алевролиты. Мощность этих отложении не усТ\ановлена. У д. Алтат 
бурением установлены чередующиеся пестроцветные алевролиты и 
песчаные породы. Мощность этих чередующих,ся ПО.род до 70 м. 

В илекской свите по р. Урюпу найдены пелециподы, характерные 
для неокома:  Cyrena subtransversa R о т. и Unio parrectus S О w. На 
Соболевском месторождения' углей IИмеют,ся Unio ragosini L е Ь . ,  Unio 
tochulyтensis L е Ь . ,  Unio golovae L .  и др. З а  iПределами К:расноярсжого 
Кlрая, на 'р . К:ие, ,в этой свите найдены о статКlИ динозав,ра Psittacosaurus, 
характерного для низов нижнего мела Монголии. 

Апт-альб. В составе апта и альба юго-восточной окраины З апад
но-Сибирской низменности п,реобладают ,континентальные отложения; 
маломощные м'Орские слои в них появляются только в бассейне 
р. Елогуя. 

К:онт,инентальные ОТJ10женI1'Я апта и альба выделяются в к и й
с .к У ю с ,в .и т у. 

Стр атотип кийской свиты установлен на р .  Кие, за  пределами рас
сматриваемой территории. В пределах К:рас.;ноярского к,р ая . кийская 
свита 'Обнажается на р. Чулыме ,выше и ниже д. Секретарки и у д. Суч
ковой,  на р. Большом К:емчуге ниже устья .рч. Терехтюль, а также на 
левом берегу р. Енисея, 'в 2 км ниже устья рч. Хахалевки. В ряде пунк
тов КJ!иская свита BCIK'pbITa буровыми скважинами. Н а  южной и юго
восточной ОК,раинах Западно-Сибирской низменности она сложена крас
ноцветными и белыми бокситоносными породами, которые вдали от 
окраин замещаются се.роцвеТНЫМI:I и темноцветными угленосными от
ложениями. В общем ,стратиграфическом р азрезе крас.ноцветные по
роды соответствуют нижним частям свиты, а угленосные фации встре
чаются как в нижних, так и iВ верхних горизонтах. 
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От пород подстилающей илекской свиты отложения КИЙlской свиты 
отличают{:я почти полным ОТСУТ{:ТВlием известкового цемента и интен-
1Си,ВНЫм ХИМiИчеiОЮИМ выве-nРИlваlНием пород, :вы,р ажающим-ся IB iкаоли;ни
з:адии полевых шпатов и об.разовании аллитов. 

Для ,кийской свиты характерны' пески, lПесчани.ки, ГЛiИНЫ, ,конгло
Me;paTbI, бурые железняки и оидериты. Пески обычно ереднезернистые, 
-состоят из угловатых ООЛОМ,КOIв кварца, незначительного количества 
C1PIJIbHO выветрелых полевых шпатов, в них всегда содержится каолино
вая пудра. В некоторых {:лучаях ,пески цементируются черно-ко'ричне
ВЫМIИ ,гидроокислами железа и прев.ращаются в железистые песчани'ки. 
Иногда IB цементе железистых пеочаников содержатся ГИДРОOrкислы 
алюминия. Нередко гидроокислы железа в ,песчаниках образуют корич
heBO-"fерНblе бобовииы. 

Глины кийс:кой свиты Iпла,стичные, Жl\:рные, ярко-красные, к,ирпично
красные, малиновые, ,КО'РИЧН€iво-кра.сные, желтые, ,иногда моза,ично 
окрашенные 'в белые, серые, красные ЦB€Ta.  Белые глины залегают 
в Биде линз ;  в неК'оторых случаях они обогащены углистым веществом 
и переходят в углистые глины. Сидериты и бурые железняки наблю
даются в виде конкреций различных форм и ,размеров. 

Конгломераты в киЙ'ской свите .встречаются редко. Они состоят из 
неокатанных обломков кварца и других сильно lВыветрелых пород, сце
ментир,ованных бурым железняком. В некоторых случаях гальки К:ОН
tломер ата полностью р азрушены и от конгломерата остается толь,ко 
бу.рожелезняК'овыЙ цемент. 

ВЕРХНИй  ОТДЕЛ 

Сеноман и ТУРОН. Сеном ан и турон юго-восточной части 3ападно
Сибир,ской низменности сложены КЩIТfIнентальными отложениями; на 
севере, в бассейне р. Елогуя, в них имеются МОРСЮI€ фац'и.и. Континен
тальные отложения этого ,воз,р аста выделяются в с и м о н о в с к у ю 
с в и т у (Рагозин, 1 9366) . . 

Симоновокая свита юго-восточной окраины 3аiпадно-Сибир,окой низ
менности четко подразделя ется на две подовиты, нижняя ИЗ которых, 
содержащая известную в литературе «чулым-скую» флору, была назва
iНa А. В. Я РrМоленк·о ( 1 935) чулымсжим я,русом (НОДСВИТОЙ) ,  а ,ве,рхнюю 
Л. А. Рагозин ( 1 936) выдеЛ1i'Л в сучконокую свиту (подсвиту) . 

ЧУЛblмская nодсвита сложена пе,счаниками, Iпес.ками, галечниками, 
конгломер атами, алевролитами и ГЛ.инами. Песчаники обычно светлого 
цвета, разнозернистые, состоят из угловато-окатанных зерен кварца, 
цемен'tИРOlв.ан,ных кремнист.о-глинистым ,веществом. Конгломераты, 
llмеющие цемент такого же состава, 'сложены мелкой к:варцевой, квар
ЦИ'JIов.ой и кремневой галькой. АлеВIРОЛ:ИТЫ этой свиты чаще всего тем
но-·се,рого цвета, плитчатые, на плоскостях слоистости содержат тонкие 
цраслои пеока или остатки растений, иногда окремнены. В пеС.ках, имею
щих 'светло-серый цвет, преобладают IПЛОХО окатанные зе'рна кварца, 
в небольшом количестве имеются облом:КlИ микрокварu:ита, кварцита и 
.очень мало полевых шпатов, которые, как правило, IПОЛНОСТЬЮ каоли
низированы. Глины обладают белым и еерым цветом, на глубине они 
плотные, аргиллЛ'юподобные, каолиновые; на выходах на дневную по
верхность п.ревр ащены в мягкие глины. 

Обнажения чулымской подсвиты широко разв.иты по всей юго-вос
точной окраине 3ападно-Сибирской низменности. На р. Чулыме из-под 
более молодых толщ ОНИ lПоявляются между д. Секретаркой и с. Боль-

http://jurassic.ru/



МЕЛЩМ,я СИСТЕМА 417 

шай Улуй, на р .  Кеми у д. В агинай, 'в верхнем течении р. Кети выше 
устья р. МалаЙ Кети и ниже с. Макавскага и в верха,вьях р. Каса. 

Чулымская Iпадсвита лежит на р азмытай паверхнасти кийскай 
свиты и содержит флару сенамана, в саставе каторай имеются : Clado
phlebis агсиса (Н е е г) S е w., Glyptostrobus groenlandica Н е е г, Pinus 
(Cedrus) lopatini Н е е г, Magnolia alternans Н е е г, М. lасоеаnа L е s q., 
Menispermites sibirica L е Ь., Laurus plutonia Н е е г, Platanus cuneifolia 
В г о п  п. emend V а с h г., Р. simonovskiensis L е Ь., Р. embicola V а с h г., 
Gredneria mixta Н о 1 1  i с k. , С. spatiosa Н о 1 1  i с k., Pseudoaspidiophyl
lum kazachsianicum V а с h г., Р. latifolium Н о 1 1  i с k, Dalberrites simplex 
(N е w Ь.) S h а р. , Anacardites Neuburgae V а с h г., Eucalyptus sibirica 
Н е е г, Агаиа groenlandica Н е е г. 

Сучковекая nодсвита Iра,ап;раст:ранена ,на юто-восточнай Оlкраине За
падна-Сибирсжай низменности. В ее составе садержатся галечники, 
пески, песчаники, алевралиты, а-ргиллиты. Галечники оостоят .из окатан
ных галек средних и мел.КИХ р азмеРОВ, слаженных из малачна-белага 
кварца, кварцита и различных кремнистых парад и редка из песчани
ков чулымскай illадсвиты. Галечники цементируют,ся белым песчана
глинистым цементом или песком. Пески чаще мелкозернистые, иногда 
разнозернистые белые; на \выходах они инагда слаба абахрены, всегда 
садержат танкую каалинавую пудру. Окатаннасть песчинак, как пра
вила, плахая. Глины и аргилл,иты обычна желтават,О-бураватые, очень 
часта 'содержат атш�чат'ки и ф.hталеЙмы листьев, абуглившиеся остат,ки 
древесины и гагатовидный угаль. 

Сучкавская подсвита 'Обнажается па :ре.кам Чулыму и Кеми. Н а  
р.  Чулыме выше д. Симонавой 'Она залегает на 'размытых чулымских 
песчаниках. 

В отлажениях СУЧlювскай lПадсв.иты на 'р . КемlИ, в 5 м !Выше устья 
р. Бальшай Белай, найдены остатки туранС'кага на,секамаго Grammopsi
chops lebedevi О. М а г t у n а v, а в ряде пунктав - р астительные 'Остат
ки T)lIpaHcкaro вазраста, среди каторых имеются: Asplenium dicksonia
пит Н е е г, Taxodium dibium (S t е г n Ь.) Н е е г, Sequoia heteropylla 
V е 1 . ,  Celtidophyllum cretaceun К г а s s е r, Ficus denveriana С о с k е
r е 1 1 . ,  Macclintockia sibirica А п а п  j е w, Trochodendroides агсиса 
(Н е е г) В е г r у, Platanus cuneifolia В r о n n emend V а с h r., Р. cunei
jormis. К r а s s е r, Credneria spatiosa Н 0 1 1  i с k, Dalbergites sewardiana 
(S h а р . )  V а с h г., Ziziphus kemensis А п а п  j е v, Phyllites trifoliatus 
D о r f. 

ЕНИСЕЙСКИЙ КРЯЖ 
Отложения нижнемелавого вазраста, ШИРOlКО 'распространенные на  

восточной 'Окраине З ападна-Сибирской низменнастlИ, на Енисейском 
кряже неизвестны. 

Они установлены бурением лишь в 'Области сачленения Енисейскаго 
кряжа с Западно-С.ибирскаЙ плитай - на водоразделе рек Енисея и 
Кеми, близ устья р. Каса и в р айане Осиновскога паднятия. Здесь 
вскрыты трансгреССИiВна з алегающие на па,гребенных скланах докемб
рийского фундамента илек'ская свита неокамавога ваз,ра,ста и кийская 
(хахалевская) свита апт-альбского ваЗ,раста. 

Близасть Енисейс�ага кряжа iПочти не оказала влияния на механи
ческий састав азерна-лагунных отлажений .и'лекскоЙ свиты, предста-в
ленных мелказернистыми палимиктавыми песками, а.левралитами и сур
гучна-красными мергелистыми, иногда гипсоносными 'Мантморилланито-

. 27 I<расноярс:кнй край. ч. 1 .  
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выми глинамж Очеви;дна, ка времени фармиравания илекской свиты 
Енисейский .кряж представлял собай цредельна 'выровненную полу
лу"Стынную область. В уславиях ,сухаго и жар.к;аI1а климата неокама,. 
при значительнам участии эолавых лроцессав, в зону седиментации 
перенасился, главным абразом танкий, слаба выветрелый песчана-
алевролитавый и глинистый материал .  , 

В алте при сталь же теплам, на балее влажнам кл.иматическам· 
режиме, на пенеплеНИЗlираваннай :поверхнасти Енисейскага кряжа фар- ,  
мируется каалинит-латеритная кара выветривания. В верхнеаптскае и 
альбское время ,ана ,служила источникам накО'пления на вастО'чнай 
окраине За:падна-Си6ИР'СIЮЙ низ меННОСТJl: пестр,ацветных атлажений 
кийскай свиты, обогащенных вБЛJllзи скланов фундамента гидроакис
лами железа и алюминия. 

Широкое развитие 'в р азрезах аlПт-альбских отлажений наряду 
с тонкими, IпестраакрашеННЫМJlI 'каолинитавыми глинами грубых пескав . 
и галечников, састаящих из ус'Гайчивых кварцевых и кремнистых парад, . 
свидетельствует а значительных тектонических (эпейрагенических) 
паднятиях Ени�ейскога Кiряжа и об интенсивнам размыве нижнемелавай 
кО'ры вывеТРJlвания. В настаящее В,ремя корни размытай и деградира
ваннай коры выветривания нижнемелавага воз'раста ,сах'ранились лишь 
на iПО'гребенных склонах докембрийскага обрамления под покравам 
кийекай свиты. Мащнасть сахранившейся от р.азмыва .коры выветрива
ния, па данным буравых работ, саставляет в раЙане с. Рожде,ственскога · 
1 5-20 A-t и близ устья р. Хахалевки окала 35 м. 

В tечение всегО' верхнегО' мела на вастачнай оюраине ЗаiПадна-Си
бирской низменностJII, 'представлявшей ,сабай. обширную прибрежную, 
равнину, накаlПЛlивается аднообразная талща серацветных аллювиаль
но-озерных и бал,отных песчана-глинистых атлажениЙ,. абильно насы
щенных растительным детритам, обламкаМIИ искО'паемых древесин и .  
канкрециями ,сидеРJlта .  В этай единай па уславиям фармиравания и 
Лlитолагическому саставу талще в значительнай мере уславна .выде
ляются ,симанавокая (по Лебедеву, чулымская и сучкавская) свита 
сеноман-туранскога :вазра,ста, касская свита сенанск,ага вазраста (Ка-
заН'ский, 1954) и сымокая свита датскогО' l;Iазраста. 

В этат длительный отрезак времени на Енисейска'М кряже в абста
новке гумиднага и достаточна теплага климата JlI пышнаго развития 
ШИРОКОЛИС'I1веннай, леснай, ' Iплатановай флоры ,происхадит интеНСlивнае · 
атбеливающее каолинитавое вывет'ривание, наложившее существенный 
атпечаток на всю 11алщу :верхнемеловых асадков. Переотлаженные пра
дукты вывеТ,ривания .в виде каалинитавых ГJ1ИН Лl юварцева-каалинито
БЫХ песков ширака развиты в пределах всего верхнемелаваго разреза 
восточнай окраины Заiпадна-Сибирскай низменности. 

На Енисейокам кряже верхнемеловые отложения имеют незначи
тельное ра.спространение и в н астаящее время известны толька в цент
ральнай части Анга.ра-ПJlтскаго водораЗiдела, в верховьях р. Бальшай 
м.урожнаЙ близ прииска ПартизанскогО' и на рч. Индыглы - левам при
токе р. Татарки. Они 'представлены 'болатными углисто-глинистыми 
осадками и залегают в панижениях древнегО' рельефа в виде атдель
ных глубока размытых пятен-останцев. 

Впервые углистые глины !с р. Бальшай Муражнай аПJliсаны Е. Н. Щу
кинай ( 1 936) и затем А. Р. Бурачеком ( 1 938) , на обаИl\1И исследовате
лями, :па аналагии с угленасными 'Отлажениями ЗЫРЯНOtвокай впадины 
на р .  Енисее, эти глины датиравались оредней юр ай'. На вероятный, 
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меловой ,возраст этих отложений указал П. Н .  Н.иIКИТИН, ( 1 947) в резуль
тате и.зучения собранных Х. И. Иосельзоном семян и фрагментарных 
остатков хвойных (хвоя, чешуи шишек) . 

Н. А. БОJIХОВИТl:Iна ( 1 953)., основываясь на единичном с.порово
пыльцевом анализе, параллелизовала углистые глины р . Большой Му
рожной С сеноман-туронскими отложениями (симонов,ская свита) юго
восточной окра.ины Западно-Сибиракой низменности. 

� 1  _. _ . - 16 � 4 �I .... 6 � "  Z - " 

� 4  ' \  \ � 5  =�16 
"- - � 8  I Vy Yv v l9  �' E22J � : ·.У: :У. ·. 7 

Рис. 52. ГеологичеСJrИЙ раз'рез верхнемеловых и третичных О'тлО'жений 
в 'районе illlри.иска ПартизанокО'гО' 

/ - аллювиальиые пески и супеси четвертичиого возраста; 2 - делювиальиые 
, щебиистые суглиики четвертичиого возраста; 9 - охристо-бурые щебиистые глииы 
иеогеИОВОГО-IIИЖllечетвертичиого возраста; 4 - пестроцветиые и бокситовые ,лины 
IIУРОЖIIИИСКОЙ свиты палеоцен-эоцеиового возраста; 5 - углистые глииы с про
СJЩQМИ бурых , углей и обломками древесины датского возраста; 6 - филлиты 
докембрийского возраста; 7 - кора выветривания амфиболитов; 8 - кора выветри-

ваиия филлитов; 9 - амфиболиты докембрийского возраста 

На,иболее полный разрез верхнемеловых отложений установлен 
К. В. Боголеповым 'в раионе прииска Па,ртизанского ( рис. 52) . Здесь 
в разрезе залегают ('сверху вниз) : 

QIV 1 .  СуглинО'к бурогО' цвета, кО'мковатый, плотный . 
МО'щность, .м 

1 ,30 " 

N2-Ql 2. Глина охристО'-бурая, песчанистая, переполненная щебнем 

и глыбами амфиБО'лита, жильнО'го кварца и бурогО' железняка 
Размыв 

Pg�2 3. Глина каолинитсвая, с рыхлыми БО'Бовинами, пестрО'цветная, 
малиново-краснО'гО', желтО'гО', рО'зО'вогО' и белО'гО' цвета, с про
слоями мелкО'гО' кварцевО'го щебня . 
Размыв 

crgn 4. Глина пепельно-черная, углистая, с облО'мками лигнитизирО'
ваннО'й древесины и редкими включениями кварцевогО' щебня, 

прО'слО'ями мелкО'зернистО'гО' кварцевогО' песка и прослоями 
бурого угля 

6,90 " 

6,70 .. 

86,50 .. 

Исследованиями В. И. Баранава и О. Г. Никалаевой ( 1 956) уста
новлено, что среди собранных в углистых глинах ископаемых древесин 
преобладают обломки Taxodioxylon ПЛОJЮЙ сохранности, а также уста
новлены новые ;виды Cupressinoxylon sibЁricuт V. В а r а n а v. и Podo
carpoxylon тuroshniense V. В а r а п а  V., па страению древес.ины весьма 
близкой ·к  Podr;>carpoxylon turviense Z а 1 е v s k i . - из третичных, па-види
мому палеагеновых, отложений TypqBa (Польша) . 

В выделенном спорово-пыльцевом комплексе, опоры папоротника
()бра�НJ�IХ преобладают над пыльцай покрытосеменных и асабенно гало
семенных. Среди спор доминируют виды семейств Polypadiaceae и 

27*' 
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GlеichEfлiасеае, , 0'Iсутствуют наиболее ха'ра.ктерные для сеноман-турон-
ских отложений Stenozonotriletes radiatus К о V. и Chomotriletes redun
cus В о 1 с h., но в отдельных зернах еще встречается типичная для ниж
ней частл' верхнемелового ,р азреза форма Gleichenia angulata В о 1 с h. и 
сравнительно широко 'представлены виды семейства Schizaeaceae. По 
оби.'IИЮ и постоянному присут,ствию спор Неmиеиа .комплекс угл.истых 
ГJIИН не имеет аналогов ереди меловых отложений Сибири, хотя еди
нично споры гемителии IПрЛiСУТСl1ВУЮТ в касской и сыМ'сК:ой ,свитах. 

Среди пыльцы голосеменных наряду с IПЫЛЬЦОЙ таксодиевых, кипа
р исовых и сосновых 06ращает на себя внимание присутствие Cedrus 
pusilla Z a u e r" являющейся, согласно В .  В .  З ауер ( 1 954) , руководя
щей формой для палеоцена Сибири, а также присут,ствие единичных 
пыльцевых зерен Dacrydium elatopites Z а k 1 . вида, лзвестного из палео
ценовых отложений Прииртышья. 

Обилие и р азнообразие 'Покрытосеменных 'растений рез'ко отличают 
флористический ,комплеКJС углистых глин р. Большой Мурожной от 
симоновского И :касского И 'в общих чертах сближают его с комплексом 
сымской свиты верхнедатскою возраста ( Ковалева, 1 956) . В составе 
флоры !почтл! отсут,ствуют платановые и получают р азвитие ,ксеноФиль
ные виды покрытосеменных, типичных ДЛЯ р аннего палеогена. 

Преобладание 'ClПQР папо,ротникообр азных, среди которых \]]рисут
ствуют влаго- и теплолюбивые формы древовидных папоротников, а 
т акже обилие т а�содиевых, у,становленных и 'по пыльце и IПО древесным 
о статкам, соответствуют болотным условиям накопления т олщи и отра
жают р астительность небольШJ\!Х заболоченных низин и прибрежных 
частей в одоемов. Наоборот, среди покрытосеменных большое значение 
лриобретают за,сухоустойчивые формы Ericaceae, Rl1аmласеае, Myrtipi
tes, Proteaceae, Myricaceae, Rosoceae. Они, по-видимому, характеризуют 
состав р астительности слабоувлажненных учаС11КОВ и свидетельствуют 
о:б относительно з асушлив.ом или переменно-влажном ,климате времени 
отл.ожения толщи. 

ПРJIIсутствие в пыльцев.ом КОМiплексе архаичных ВИ:дOlВ папоротнико
образных и ш ирокое р азвитие пыльцы покрытосеменных 'современного 
облика указывают на промежуточный характер флоры углисто-глини
стой толщи 'между типичными мезофильными ве,рхнемеловыми флорами 
симонов'ской и касской свит и ксеноморфной фЛOlрой первой половины 
лалеагена, Л'3вестной для Енисейс'кого ' кряжа по спорово-пыльцевым 
комплексам МУ'Р'ожнинскоЙ свиты. Эти особенности, а также значитель
ное сходство с ,сыМ'с:ким флористическим комплексом ПОЗВОляют с наи
большей точностью датировать углисто-глинистую толщу Ангаро-Пит
ского ,водор аздела датоким ярусом. ЭТОтму не противоречит и заключе
ние В. И. Баранова ( 1 956) о !меловом возрасте ископаемых древес.ин и 
об их близости к третичным видам Восточной Ев,ропы. 

Имеющиеся отрывочные JI.aHHbIe о меловых .отложениях Енисей
ского Кlряжа свидетельствуют о том, чт.о Енисейский ,кряж в течение 
всего мелового периода являлся ареной деятельности процессOlВ вывет
ривания IИ денудации ,И, служил ,главнейшей питающей !Провинцией при 
формировании мощной 'серии меловых осадков в восточной ча,сти За
ладно-Сибирс'кой низменности. 

В течение этого пери.ода наКOIпление .осадков на Енисейском кряже 
происходило лишь в небольших Э,р озионных и тектонических впадинах. 
Отлагавшиеся маломощные осадки в оановном, :вер.оятно, бы.ли размыты 
уже_ в треТJ:lчн.ое В'ремя. 
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Отложением меловых толщ Заканчивается цикл седиментации, на
чавшийся в нижней юре. Область О'садконакопления в начале меловогО' 
периода была примерно т акой же, .как в юре. Так же отчетливо вы
деляется IПреобладаiше на юге континентальных, а на севере - морских 
отложеНlJЙ, хотя в отличие от юрского периО'да даже в наиболее lПогру
женной Усть-Енисейской впадине устойчивый морской режим гоопод
ствовал· ТОЛЬ,К'О в валанжине и позже - в ту'роне-маа,стрихте. В конце 
мела на всей территории кр ая установился континентальный режим. 

В континентальных фациях мела четко выражено изменение со
става одновозрастных отложений, связанное с климатическ'Ой зональ
ностью. В начале неокома в юго-,в'Осточной части 3ападно-СибlJ1РСКОЙ 
низменности - Назаровской впадине - в услоВ'иях аридного климата 
ОТ,IIOжилась мощная толща красноц,ветных и серых пород, обогащенных 
карбонатом кальция. В Усть-Енисейской впадине красноцветные кон
тинентальные отложения сменяются морскими сеlроцвет,ными отложе
ниями, 'но уже в готериве в них появляются Iпр.ибрежно-л·агунные 
фации, а в барреме они полностью замещаются континентальными 
угленосными осадками. В этих обр азованиях гумидного климата 
имеются горизонты лиловатых алевролитов,  указывающих на тесную 
связь -С К,расноцветными 'Отл.ожениями южных районов и, вероятно, на 
этапы более теплого и сухого климата. 

В апт-альбе на юге аридный климат сменился теплым ГУМИДным. 
-приведшим к образованию пестродветных пород, содержащих аЛJlИТЫ. 
В направлении на -север этlи аЛЛИ110вые образования Iпрослеживаются 
до р. Турухана, но концентрируются только узкой полосой вдоль во,с
точной окраины 3ападн'О-Сибl!р'СIЮЙ низменности, где м ощности осадоч
ных ,пород в общем незначительны. В :районах, удаленных от · окраин 
низменности на 50-60 КМ, пеСТlроцветные отложения .замещаются угле
носными.- В Усть-Енисейской и Хатангской впадинах и на Таймыре апт 
и эльб сложены только сероцветными угленосныМlИ породами, в -кото
рых в Усть-Енисейской впадине со,держатся горизонты морск,их отло
жений . 

.кЛ1l1матичеокая зональность, устаноВ'ившаяся в нижнемеловую 
эпоху, сохраняется и ОБ верхнемелО'воЙ. В юго-восточной части 3ападно
СибирсК'ой низменности в условиях теплого гумидного климата ароис
ход!ит. наюопление белых глин и белых и сероцветных песков, содержа
щих примеец каОЛIJнита. В северных р айонах в усло-В'иях более умерен-

. ного .климата в начале верхнего мела IПродолжается угленакоплеНlIе, 
позже сменившееся отложением мор ских осадков . 

.климатическая зональность мела  прекрасно от-р ажена и в составе 
минералов тяжелой фракцИ'и континентальных отложений. В южных 
,районах в них от выветривания cox-ранJИЛИСЬ только наиболее устойчи
вые минералы - I.I;ИРКОН ВI гранаты, а в северных районах наряду 
е устойчивыми минералами сохранились эпидот и даже iПИlроксены и 
амфиболы. . 

В начале мелового периода на юге 3 ападно-Сибирской низмеНН(jСти 
в пределах края продолжались унаследованные от верхней юры вос
ходящие ,Llв,ижен.ия, приведшие к слабо выраженному угловому несогла
сию между юрой и мелом. На  cegepe перерыв между юрой и мелом и 
следы химического выветривания юрских отложений установлены 
в У-сть-Енисейской впадине. В ЭтО'М районе незначительные по мас-
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штабу размывы происхадили 'в течение валанжиНа и после готерива. На 
юге З ападно-Сибирской низменнасти 'следы тектонических движений, 
сапроваждавшихся размывам, установлены iВ середине и ,в канце неа
кама, Iпосле альба и в верхнем мелу ,перед атлажением туро.на IИ сеиана . 
Все эти дви,жения праявились талыю на окраинах низменнасти. В цент

ральных частях последней перерывы не уотанавлены, на в целам они 
привеяи к постепеннаму уменьшению площади осадканакапления. 
1\ 'концу нижнемеловай эпахи палнастью прекратилось накапление 
осадков .1'1 Назаравакой и Рыбинской впадинах, а в верхнемеловое 
время и зНачительные плащади на юге Западна-Сибирскай низменности 
превратились в область деНlудации . 

Анализ изменения . мащнастей меловых отложений показывает, что. 
:амплитуда прогибания областей оса'дконакопления в меловай период 
увеЛlичивала,сь . к заiПаду, в наlправлении к центральным частям Запад
на-Сибирской НйЗменнасти. Однако в конце верхнемеловай эпохи наме
тилось отста,ва'ние пагружения верхавьев р . Елогуя, ПРИ1чем паследнее 
'Сапровождалось накоплением главным абразам песчаных порад. По'
видимому, к этому времени относятся начала формирования СТ,руктуры 

савременнаго Обь-Ени'сейскога междуреЧI>Я и залажение первых элемен
тов ,савременнай гидрографическай сети. 

ФИЗiика-геаI1рафиче'С'кие уславия мелавога периада былы' благо
приятными для р азвития органического. мира. В мор,ских атлажениях 
содержатся амманиты Subcraspedites, Paracraspedites, Polyptichites, 
Baculites и др. ;  пе.лецИiПОДЫ Аuсеиа, Pleuroтya, Inoceraтus, Oxyfoтa, 
Tancredia, Corbicula, Lopatinia :и Дlр .; форамини!феры, ,циатамовые ,водо
Р ОСЛЫ'. В континентальных фациях 'в изобилии В'стречаются раститель
ные остат'ки, в отложениях нижнего мела - предста,вленные родами, 
mерех.адящими из юры:  Coniopteris, Cladophlebis, Ginkgo, Sphenobaiera, 
Podozaтites. В верхнемеловую эпоху соста,в фл.ары резка изменяет,ся. 
В ней IПОЯВЛЯЮТСЯ !Пакрытосеменные, широкое распространение палу
чают хваЙные. Верхнемелавая флара состаит из платанавых, магналие
вых, лавравых, мениспермовых, кр'ушиновых, а в датских слоях в ней 
в изобилии встречаются ивовые. СпаРОВО-iпыльцевые камплексы па'ка
зывают ШЫIРQIюе развитие в составе мел.аваЙ флоры каштанов и дуба. 
Фауна преснавадных отложений состаит, главным абразом, из пеле
ципаД, гастрOlПОД 'и филлопещ, а наземная представле,на насекомыми и 
найденными в атлажениях неокома диназаврами. 

ПАЛ ЕО ГЕНОВАЯ И Н ЕОГЕНОВАЯ С И СТЕМЫ 

ВВЕДЕНИЕ 

На территории I<раснаярскага края атлажения ,палеогенавай и нео
генавай систем имеют огр аниченнае распространение. Граница между 
обеими системами устанавливается с трудам, в следствие чего палеа

гено:вые 'и неагеновые атл.ожения .обычно выделяются пад н азванием 
третичных. В стречаются они на изолированных плащадях и представ
лены кантинентальными осадками. Талька на крайнем севере - в У,сть
Енисейской и Хатангской впадинах - известны морские неагеновые 
отложения, СфOlрмировавшиеся при краткавременной бареальнай ингрес
сии и ныне перекрытые мощнай талщей четвертичных асадков. Отдель
ные участки распрастранения третичных пород, залегающих в эразион. 
ных· дал,инах и впадинах древнего. рельефа на Енисейскам кряже и 
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'Сибирской платформе шли же ,ООXipанившихся на припOtднятых водораз
делах в юго-восточной части Западно-Сибирской низменности, по-види
мому, являют,ся небольшими останцами широко р азвитой в прошлом 
разнообразной серии IЮНТiИнентальных отложений. Эти отложения на
ка,пливалл'сь в сильно разветвленной гидрографической сеТiИ - в много
численных озерных водоемах и :реках, ,стекаFiШих со склонов Енисей
'·ского кр�жа, Средне-Сибирского плоскогорья и с Восточного Саяна в 
эпиконтинентальные мор,ские и лагунные бассейны. 

Присутствие в четвертiИЧНЫХ осадках, особенно в Енисейской 
депре,ссиiИ, фор,м ПЫЛЬЦЫ, опор и диатомей третичного ,возраста свщце
'тельствует о неКОlгда значительном площадном разви1'ИИ третичных от
.ложениЙ и об их глубоком размыве в четвертичное время. 

Участки унаследованных современной ГИдlIюсетью или «оторван
ных» от нее третичных IдОЛИН и древних озерных котловин ,карстовоro 
и тектоническо,го ПрOlисхождения на Сибирской платформе отмечены 
в ра,ботах Р. Я. Покров,жого, Н. Н. Тазихина и М. Н. Благовещенской, 
.на Енисейоком ,кряже - iВ работах С. Г. МИIР'Ч;ИНК, И. С. Рожко.ва и 
К. В. Боголепо,ва, в зоне сопряжения Енисейского кряжа с Западно
'Сибирской низменностью - в работах И. В .  Лебедева, М. П. Нагар

. ского .иl К. В .  Боголепова.  Интенсивные ПOiДнятия и перестройка рельефа , 
'в четвертичное время IПРИВели к глубо,кому размыву маломощных тре
'fiичных осадков, которые сох,раняются лишь в отдельных зонах проги
'бов или В наиболее глубоких частях эрозионных котловин. 

Лоскутное р аспространение континенталыных отложений, наряду 
,с присущеи им фациальной изменчивостью и недоста11КОМ твердых 
палеонтолог.ических критериев для дробного ,стратиграфического рас
'Членения, весьма затрудняет восстановление истории третичного вре
мени. Лишь в 'самые последние годы благодаря развитию комплексных 
методов исследования стало возможным ПОСllроение единой стратигра
фической схемы континентальных третичных отложений I\расноярского 
края. 

Особенно детально третичные отложеНИIЯ изучены на Енисейском 
кряже. 

Менее исследованы тре11ичные отложения приенисейской части За
падно-Сибирской низменности :и почти не изучены на громадных про
странствах Сибирской платформы. 

Со?оставление разрезов континентальных мезо-кайнозойских пород 
нижнего Пр.и'ангарья и Ангаро-l\атангскоr:О междуречья позволяет 
сделать ,вывод о том, что та,к называемые <�ПОКlровные галечники» Си
бирской платформы, датируемые одними авторами как юрские и дру
гими - как древнечетвертичные, в значительной части имеют третич
ный возра'ст и являются аналогами неогеновых аЛЛЮВЛlальных отложе
ний Енис�йского кряжа и бассейна р. I\еми. 

УСТЬ-ЕНИСЕЙСКАЯ И ХА ТАНГСКАЯ ВПАДИНЫ 

в ;пределах Усть-Енисейской IИ Хатангской впадин третичные отло
жения развиты на очень ограниченных участках. Только в западной 
части У·сть-ЕнисеЙскоЙ впадины появляется оплошной покров этих отл.о
жений небольшой мощности. На всей остальной IПлощади онл' отсут
�твуют или встречаются в виде небольших пят,ен среди меловых толщ. 

Слабая уплотненность верхнемеловых 'Отложений, изменение со
ст.а.ва 'в них .обменных оснований и легкорастворимых СОЛ,ей, связанные 
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с длительным выветриванием в су6аэральных условиях вБЛИЗИ1 поверх
ности, 'степень метаморфизма углей, отвечающая сонременным глуби
нам их залегания, - все это свидетельствует об отсутствии в пределах 
�'сть-Енисейской и Хатангской Вiпадин третичных отложений большой 
мощности. Все же в палеогене прои'сходило формирование маломощ
ных �ретичных отложений как в континентальных условиях, так и во 
время, вероятно, сравнительно кратковременных трансгрессий, затоп
лявших р ассматриваемую территорию. 

Хатангская впадина. Указания на наличие третичных отложенИI'{ 
на р еках Богиниде и Верхней Таймыре содержатся еще у А. ф. Мид
дендорфа, который нашел, здесь пески с пластами угля и обломкам,иl 
древесины Pinites middendorttianus G о е р р . ,  Р. baerianus G о е р  р. 
Вероятно, эти породы в действительности относятся к верхнему мелу. 

В четвертичных отложениях Хатангской ,впадины ВСl1речаются т,ре
тичные диатомовые водоросли, ,споры и пыльца . 

. . ЕдинСтвенныЙ достоверный · в ыход третичных пород (миоцена} 
в Хатангской впадине описан Л.  Т. Семененко, И. Е.  Ширяевым ,иl 
М. С. Шлейфе:р,ом ( 1 950 г .)  ,на :р . ПопереЧНОЙ-ПIРlитоке р .  Суолими, впа
дающей в Анабар. Здесь в поле 'р азвития меловых угленосных отложе-

, ний выходят серые мелкозернистые пески с тонкими углистыми !Про
слойками и линзами уплотненных торфяников ИI галечников видимой 
мощностью 1 2  м. В них у,становлена пыльца, по заключению Е. д. З а
клинской, миоценового типа (Nyssa, Carpinus, Quercus, Taxodiaceae, 
Betula, Picea, Pinus) . 

Усть-Енисейская впадина. В.  Н. Саксом ( 1 940) ,при изучении четвер
тичных отложений в низовьях р. Малой Хеты было установлено 'присут
ствие в них третичных диатомовых водорослей. В одной из скважин на 
Мало-Хетской аНТJJ'клинали обнаружены остатки предположительно 
верхнетретичного Lingula hians S w a i n s o n  (Сакс, 1 940б) . Все это 
делает реальным нахождени'е морских верхнетретичных отложений . 
в пределах Усть-Енисейской впадины. 

В. Н. Соколов ( 1 951 г.) установил IHa р.  СоленоЙ - п.ритоке р.  Боль
шой Хеты, выходы Iпестроцветных песков с прослоями гравия, алеври
тов и глин и с дре'весными остатками и пыльцой, rю заключению' 
М. А. Седовой, палеоценового ИЛJJI датского возраста (преобладает 
пыльца покрытосеменных, в том числе Myrtaceae, Тгара,  Rosaceae и др.) . 
Видимая мощность этих песков до 2 1  м. Западнее, уже за пределами 
К,расноярского края, на восточном побережье Тазовской губы, В .  С.  Ло
маченков установил алевролиты с прослоем лигнита и сходным с ука
занным комплексом спор Iи  пыльцы. 

Н а  севере Гыданского полуострова, на п-ове Мамонта, устаНQвлены 
выходы светло-серых песков с rпрослоями алевролитов и лигнитизиро
в анной древесины и с  'нижне11ретич.НЫМiИ пыльцой, ,спорами (Сачуа и JlJp) 
и моракими диатомеями. На южном берегу Гыдано.коЙ губы и на впа
дающей в Гыданскую ,губу р.  Юрибее Iимеются требующие проверки 
выходы песков с о буглившейся древесиной и со спорами и пыльцой, 
возможно, т'ретичного ,возраста (Сакс, РОНКИiна ,  1 957) . На IP . Падучи 
притоке .р. Соленой, С. А. Стрелко,вым и С. Л .  Троицк,им установлены 
выходы зелено-бурых алевролитов и глин, 'содержащих смесь верхне
меловых, третичных и, возможно, четвертичных форм, спор и пыльцы, 
но резко отличающихся от четвертичных пород по отсутствию в тяжелой 
фракции авгита. Видимая мощность ЭТI!Х алевролитов и глин до 7 м. 

Все изложенное дает основание для выводов о широком распростране-
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нии третичных, скО'рее ,всегО' палеогеновых отлО'жений в западнО'й части 
�:сть-Енисейскай впадины. 

В востО'чнай части Усть-ЕнисейскО'й впадины, в бассейне 'р . Пяси
ны, В четвертичных :пародах также обнаруживаются спары, пыльца ,и 
диатамО'вые tВа'Даросли. На  притаке Дудыпты р .  Кыстыктах А. П.  Каз
ловай /и А. Л. Ставцевым ( 1 954 г.) среди ледникавых отложений абнару
жен аттарженец песка с третичнай пыльцай Cupressaceae, Th uj а, Муг
tis, Lilicis. 

Имеющиеся атрывачные данные о' третичных атложениях в Iпре
делах Усть-Енисейскай и Хатангскай впадин все же убедительна го,ва
рят а там, чтО' скалька-нибудь з начительнае прагибание этих впадин 
в третичнам перио,де атсутствавала. Откладывавшиеся маламащные 
кантинентальные и частична марские осадки были в основном размыты 
да отлажения четвертичных толщ. 

ЕНИСЕЙСКИЙ КРЯЖ 

Меза-кайназайские атлажения Енисейскага кряжа привлекали вни
мание иоследавателей еще 30-х гадав настаящегО' сталетия. Однако 
представление а вазрасте этих атлажений асновывалась главным абра
зам на попытках карреляции 'их с литолагически близ.КИМИ талщам,И/ 
3ападна-с,иБЩЮКЮЙ :н:из.менности, Урала и Север наго Казахстана.  

Талька в последние гады благадаря широкаму применению пали
нологических метадов ИССЛЕЩавания «IHeMbIx» кантинентальных талщ 
удалась устанавить значительнае р азвитие на Енисейскам кряже тре
тичных ат лажений (Багалепов, 1 955а) . 

в настаящее время среди кайназО'йских атлажений Енисейскага 
кряжа выделяются следующие свиты : 1 )  муражнинская - палеацен
эоцена; 2)  бельская - среднега-верхнега алигацена; 3) кирнаевская
миацена, 4)  асташевская - lПлиацена. 

ПАЛ ЕОГЕН 

М У р а ж н и н с к  а я с в и т а впервые была опи'сана на Ангара
Питскам ,вадаразделе Е. Н. Щукинай. Название 'свиты д а на в 1 955 г. 
1(. В.  Баголепавым, устанавившим ,савместно с П. А. Паповым ее rПалеа,-, 
цен-эаценавый lВа3iраст. 

Муражнинская свита р аспрастранена в северной и южнай ча'стях 
Енисейскага кряжа в виде атдельных лятен-астанцев, сахранившихсЯ' 
gT размыва в карставых катлавинах или в небальших эразионных иt 
тектанических 'Впадинах древнего рельефа. 

В бальшинстве lизученных р аЗ1резав ,ана залегает на каре выветри
вания дакембрийских парад . и накрывается четвертичными или верхне
треТИЧНЫМИI отлажениями. Лишь в верхавьях р .  Бальшай Муражнай, 
вблизи прииска Партизанского, муражнинская СВ.ита налегает на р аз
мытую поверхность углистых глин датскага вазраста. 

Отлажения муражнинскай свиты представлены азерными и деJ1Ю-' 
виальными фациями и в знач.ительнаЙ части - фациями небальших 
периадически высыхавших балат. ,  Разрезы характеризуются бальшай 
изменчивастью литалагическага со,става, резкими перехадами в гари� 
З0нтальнам и вертикальна м направлеНJ1ЯХ от грубаабламачных осаДJ 
кав к глинистым и хемагенным. Ф ациалъная изме�чивасть, а также 
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пО'следующие нарушения .в залегании пО'род, ' :выI.ванныыe карстовыми 
просадками (рис. 53) , затрудняют ,сопоставление разрезо.в и дальнейшее 
расчленение свиты. Однако в наиболее полных 'разрезах в составе 
с.БIИТЫ удается выделить два гори.зонта :  верхний и нижний. , 

Нижний горизонт пред-

50 о 50 
, 

100 150м 
, , 

Рис. 53. Геологический разрез рудного тела 
И2 8 Средне-Татарского местогождения бокситов 

(Составлен по материалам И. Д . . Николаева) 
1 - нерасч.nененные верхнетретичные-четвертичные от.ло
жении, песчанистые глины с галькой н валунами; 2 - бок· 
сит рыхлый; 8 - боксит рыхлый, СИЛЬНО смятый и брекчи, 
рованный; 4 - боксит каменистый; 5 - глина боксито
вая; б - глина бокситовая, сильно смятая, брскчиро
ванная; 7 - глина бокситовая. сажистая, с обломками 
ископаемых древесин; 8 - глина пестроцветная; 9-глина 
пестроцветная, брекчированная; 10 - обломки известня
ков; 11 - известняк кристаллический, доломитизирован· 

Rый 

ст,аlВлен ПЛОJGо сортирован
НЫМIИ пе'счаlНИСТЫМИ и алев
ритовыми глина,ми желто
бyrрой или песТlро.й О'краски, 
глинистыми алевритами и 
реже песками. В породах 
оодержится большо.е :коли
чество грубого делювиаль
ного. материала, :представ
л,енного. щебнем и глыбами 
юварца и кварцитовиднооо 
песчаника. Мо.щность ниж
него го.ризо.нта 'lюлебле11СЯ 
о.т О до. 30--40 м. 

Верхний горизонт сло'
жен более тонкими пестро
цветными каол,инитовыми и 
галлуаз:и'Го.выми гл:и'нами 
с включенными в них лин
зами сажи.стых бу!рых уг
лей. 

Спорово - пыльцевому 
комплексу МYlрожнин(жои 
свиты присущи следующие 
черты (рис. 54) .  

1 .  Объединенный видо
вой состав и подчиненно.е 
содержание спор, Clреди КО-
11о.рых Iпрео.бладают Ро.lуро
diaceae, Sphagnuт 11' не
околько видов Gleichenia, 
а. laeta В о 1 c 'h., а. glauca 
В о 1 с h ; ,  а. stellata В о 1 с h. 
В еДiИНИЧНЫХ зеРlнах лрисут
ствует Schizaeaceae (Mohria, 
Lugodiuт) и другие более 
древние меловые ФОРIМЫ 
( Dicsksoniaceae) . 

2. Весыма высокое со
держание и ис,ключительно 
богатый IВИДОВОЙ состав 
iПыльцы ло.крыто.семенных 

р астений, составляющих в 'ореднем не менее 60 % QТ общего состава 
сше,ктров. Всего. насчитывается да 80 различных видов лыльцы цветко 
вых, представляющих да 40 ,семейс11В и РМОВ . Обращает на себя вни
маЮlе бальшае кал,ичества фо.рм, KaТlapыe не могут быть полностью 
идентифицированы с пыльцай современных растений. К их числу отна
сится Bxtratriporopollenites P f  1 u g и др. 
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в составе по�рытосеменных rрастеНJI'Й преобладают Castanea и 
rvlyrtaceae (Myrtipites) .  Первые из них характерны для верхней части 
�виты, вторые - для нижней ее части. Обилие Ericaceae характеризует 
почти весь разрез. Широ:ко представлено ,в БИДОВОМ отношени:и' семей
ство Betulaceae (Corylus, Betula, Alnus несколыю видов) . Как и пыльца 
Castanea, пыльца Betulaceae имеет тенденцию к образованию м акси
мума в верхах свиты. Точно такой же максимум устанавливается и для 
пыльцы Juglangaceae, представленной видами Сагуа, Juglans и Ptero
сагуа. В незначительном ,количес-nве ( единичные зерна) , но довольно 
равномерно по iраз'резу вкраплена пыльца Platanus. 

3. ПЬJльца голосеменных в комплексе в среднем 'содержи'I1СЯ в коли
че,стве около 1 5  % .  в ее составе преобладает Iпыльца Pinaceae (В первую 

,очередь Cedrus sp., Cedrus pusilla Z а u е г, Pinus, IПредставленный не
сколькими секциями) и Podocarpaceae. В меньшем количестве содер
жится пыльца Taxodiaceae-Cupressaceae. В единичных зернах, но более 
или менее постоянно встречается пыльца Ginkgoales. 

4. В отличие от комллек,со:в верхнемелового и в том числе датского 
возраста ,в данном комплексе наблюдается резкое возрастан.ие  в коли
чест,венном и качественном отношенИlИ содержания пыльцы покрыто
семенных растений, обеднение состава паПОРОТНИlюобразных и отсут
�твие среди них формы, столь характерной для датского яру,са, как 
Schizaea dorogensis (R. Р о t . )  К о V . ,  а также отсутствие среди голо
семенных характерной для верхнего мела rпыльцы Caytoniales. 

Абсолютное преобладание пыльцы 'Покрытосеменных 'растений, 
в том числе широкое развитие аркто-третичных форм позволяет дат.иро
вать свиту палеоцен-эоценом. 

Листовые отпечатки IПлохой СОJGраННОСТИ, среди которых В.  И.  Ба
р ановым определены Corylus (Betula ? sp. ) и Pteridium sp. ,  и остатки 
ископаемых древесин, принадлежащих, по определению В. д. Н аще
кина, к Taxodioxylon gipsaeceum (G о е р  р . )  К г а u s. (Т. sequoiana 
G о t h. ) ,  также свидетельствуют о третrИIЧНОМ ,возрасте свиты. 

. 

Б е л ь с к а я 'с в и т а. Бельская свита впервые установлена в 1951  г .  
К. В.  Боголеповым ( 1955) в нижнем течении р .  Ангары, близ пос. Бель
скою. В том же году бурением был прослежен полный разрез ее и на 
основании остатков флоры определен третичный возраст. В последую
щие годы отложения бельской свиты были обнаружены в нижнем 
течении р. Тасеевой, между пос. Мошаковкой и д. Кондакщ на реках 
Подкаменной, Кулаковской и Расоохе, к югу от с. Кулаково, а также 
в восточной и западной частях Казачинской котловины. LUироким р ас
пространением бельская свита пользуется на Кемь-Енисейском между
речье. 

На Енисейском кряже и в зоне сочленения Сибирской платформы 
с Западно-Сибирокой низменностью бельская 'св.ита приурочена к си

, стеме тектонических впадин. Мощность ее колеблется от 1 20 м 

в Бельско-Рыбинской котловине до 220 м в зонах rпрогибов восточной 
части Западно-Сибирской низменности. 

В межгорных котловинах ЕНiисейского кряжа бель'ская свита пред-
,ставлена монотонной толщей лигнитоносных озер но-болотных и реже 
аЛЛЮВJi'альных отложений, характеризующихся выдержанным, преиму
щественно глинистым и алевритово-песчаным составом осадков. Она 
залегает на отбеленной каолинитовой коре выветривания Докембрий-

'ских пород и покрывается песчано-галечными отложениями кирнаев
-екой свиты миоценового возраста (рис. 55) . 
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В Бельско-Рыбинской катлавине бельская свита 
расчленяется на две подсвиты. 

НИЖНЯЯ подсвита сложена ТОНКОСЛОИСТЫМИ алев
ритавыми глинами, чередующимися с мащными пач" 
ка:ми 'бурого гумусового, угля, тонко- И мелказерни
стыми песками и очень редко галечниками. 

Верхняя падсвита в литалогическам И фациаль
ном атнашении балее однаабразна. Она представлена 
линзовидным чередаванием высокадисперсных пла
стичных глин бейделлитава-манатермитавага састава 
с атдельными праслоями балее грубых алевритистых, 
преимущественно, .каалинитовых и манатермита
вых глин. Отлажения бельской свиты не содержат 
фауны и вазраст их апределяется на основании баль
шаго каличества ( более 200) паслойных споров 0,
пыльцевых анализав, остаткав листовай флоры, иска
паемых плодав и древесин. 

Из разрезов Бельска-Рыбинскай впадины 
В. и. Баранавым и В. Н. В асильевым описана баль
шае каличество пладав вадянага ареха Тгара praeros
sica У. V а s s i 1, Т. cf. bispinosa R о х Ь., Т. Ьагаnоии 
У. V а s s i 1 . ,  Т. bogolepovii В а г а п о v., а также 
вайи Taxodium sp. и плады Carpolithus angarensis В а
� � п о у. и Nyssa sp. 

ИЗ тех же атложений в райане с. Матыгина и Та
С:�евской котлавины п. и. Дорофеевым определены 
Cq,rdesia proventitia N i k i t i п., Salvinia sibirica D 0-

г о f., Сагех sp., Decodon gibbosus Е. М. R е i d, 
D. globosus (R е i d) N i k i t i п, Didadocarya menzelii 
Е. М. R е i d, Hypericum coriaceum N i k i t i п. 

Среди многачисленных астат,ков ископаемых дре
весин, ,сабранных из различных р айанов р аспрастра
нения свиты, В. Д. Нащекиным описаны Cupressino
xylon canadensis (S с h t г о t z . )  IК г а U S. ,  Pinoxylon 
cembraeformis R о s 1 е г. , Ulminium palibinii J а г т. 

Спорово-пыльцевые спектры, выделенные из р азрезов . 
Бельско-Рыбинской котлавины и смежных районов 
Западна-Сибирской низменности и представленные 
на диаграмме (рис. 56) , падтверждают двухчленнае 
деление свиты и позволяют датировать ее средним 
верхним олигоценом. Они отражают эпоху пышного 
развития и последующей дегргдации широколиствен
но-хвайной растительности «тургайскаго типа» и соот
ветственна п араллелизуются нами с тургайским и 
аквитанским флористическими комплексами В. С. Кор 
нилавой ( 1 955) и с некрасовской свитай и. г .  З альц
мана ( 1957) , возраст каторой, вероятно, не выходит 
за пределы верхнего алигацена. 

Н ЕОГЕН 

К и Р н а е в с  к а я с в и т а выделена в 1 95 1  г. 
К. В. Богалеповым. Она пальзуется наибалее широ
ким распространением в приангарскай части Енисей-
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ского кряжа, на междуречье Енисея, Тасеевой и Ангары, на водора'З
деле рек Черной .и Рыбной и в виде отдельных пятен сохраняется в бас
сейнах рек Большой и Малой Мурожной и Петрищевой. К этой же 

в 
4 lи 

Jiiiiiiillllilillllliiilllliilillll!liil!lIl!iI����8i.3�����5 (?�, 

50 О 50 100 150М , ! , ! • 

Рис. 55. Геологичеокий разрез центраЛI>НОЙ ча·сти Бельоко-РыбиНСltой котло-
I8ИНЫ ,вблизи пас. БельскOIЮ 

1 - суглинки покровные; 2 - пески, галечники, глины серые, преимущественно каОЛlIновые: 
3 - аргиллиты: 4 - глины синие, преимущественно бейделJlитовые: 5 - алевриты ГJlинистые, 
тонкослоистые; 6 - бурые угли; 7 - кора выветривания глинистых сланцев; 8 - глинистые 

сланцы: 9 - номе.ра буровых скважин 

А 

Рис. 56. Диа1гра,мма СПОРОВО-ilIыльцевых спектров бельской свиты (А. По ск,важнне 
1 - галечники: 2 - пески и алевриты: 3 - песчаники и алевролиты; 4 _. глины тонкие и синие; 
голосеменных: 10 - сумма пыльцы покрытосеменных: 11 - сумма пыльцы Pinaceae; 12 - в том 
пыльцы Juglandaceae; /6-в том числе pterocarya sp. ; 17-сумма пыльцы Betulaceae; 18-8 ТОМ числе 

растений; 22-сумма пыльцы широколиственных, 8 том числе Juglandaceae, 

свите, по-видимому, относятся и 'песчано-галечные породы, развитые 
в Южно-ЕнисеЙс.ком iкряже, в пределах предполагаемой С. г . .мирчинк 
( 1 947) древней долины между средним течением р. Малой Весниной на 
юге и верховьями р .  Островной на севере. 
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в древних котловинах Приангарья кирнаевская свита - налегает 
с размывом на бель-скую. Распространяясь на обла,сть современных 
водораздельных прост-ранств, она залегает на породах .цокембриЙског,о 
фундамента. 

Отложения кирнаеВrСКОЙ овиты представлены р азнозернистыми 
слабосортирова,нными «мучнистыми» глинистыми пеоками, с маломощ
ными прослоями белых, 'серых и охристо-желтых глин и горизонтами 
галечников, железистых конгломератов и песчаников. В песках содер
жатся многочисленные стяжения бурого железняка. 

В отличие от 01'ложений мурожнинской 'свиты, образовавших,ся за 
счет ,размыва и переотложения продуктов выветр:ивания пород Енисей
ского кряжа, галечники rКирнаевской -свиты в значительной мере состоят 
из галек саяноких пород. 

Совершенная окатанность гра-вийно-гал,ечного материала указы
вает на их привне,сенный характер. 

Б 

N'2 2 в Вельско-Рыбинской котловине; В. По скважине N'2 2 в Кемском лрогибе) 
5 - глииы углистые; 6 - глииы алевритистые; 7 - угли бурые; 8 - сумма спор; 9 - сумма пыльцы 

числе Taxo"laceae; 13-сумма пыльцы Taxodiaceae. Cupressaceae; 14-в том числе Taxodlaceae; J5-сумма Betula sp.; 19-сумма' пыльцы Fagaceae; 20-в том числе , Castanea sp.; 21-сумма' пыльцы травянистых Carpinus, Fagaceae. Ulmaceae. Moraceae. Llquidaтbar. Асег, Tllla, Fra.xlnus 

Породы принадлежат преимущественно русловым ф ациям крупных 
речных артерий. По составу они близки к аллювиальным галечникам 
нижележащей бельской овиты и без тщательного анализа не всегда .от 
них отличимы. Мощность киrpнаевской свиты достигает 40 м. 
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Нижний в озрастнай предел образавания кир н аевекой свиты опре
деляется налеганием ее после перерыва в осадканакаплении на верхне
алигоценавые атложения верхнегО' гаризонта бельскай свиты. В оваю 
очередь кирнаевская ,свита покрывается юраснацветными песчана-гли
нистыми атлажениями, катарые мы по аналогии са смежными региа
нами атнасим к плиацену. 

I(и,рнаевский спарова-пыльцевой каМiПлеКJС, выделенный п. А. Па
fiOBblM и К. В. Боголепавым ( 1 955) , па ер авнению с комплексам бель
ской 'свиты характер,изуется абедненным составам пыльцы пакрыта
·семенных. В нем атсутствуют мнагие теплалюбивые фар мы. Единичные 
зерна Juglandaceae, Fagus, Quercus, Magnolia, Tsuga встречены талька 
в нижних гаризонтах свиты. В т.а же время значительно увеличивалось 
каличества пыльцы травянистых, Graminea, Saxifragaceae, Leguminosae 
и Сагех. 

Спектры верхней части 'свиты характ·ерны для раСТJ\тельности от· 
крытых сте'.1НЫХ прастранств. Из пыльцы древесных парад в ней встре
чены толька Pinus, Abies, Betula и Alnus. Это изменение пыльцевых 
спектрав является следствием дальнейшей аридизации климата и осте
пнения больШiИХ ПРОС11р анств IB м'иаценавае Iврем'Я. Она ачень ,xap�:K-

' те,рно для .миоценавых камплексав Западной Сибири, Казахстана и 
чаСТlична Европейской части СССР. 

Относительная близость пыльцевых спектров нижних горизантов 
кирнаевской свиты и верхней ча,сти бельской свиты, видима, свидетель
,ствует о недалгом перерыве в осадконакоплении и позваляет с наиболь
шим вероятием датировать К!Ирнаевскую свиту первай полавиной Мlиа
цена. 

Отложения, падобные кирнаевским, известны в Прибайкалье, 
в Канско-Тасеевскай депрессии, в пределах Сибирскай платфармы 
(<<п окровные галечники») . 

А с  т а ш е в с  к а я с в  и т а была выделена К. В. Баголеповым 
( 1 957) . Отложения ее широко развиты на Енисейском кряже. Они пред

'ставлены красноцвеТНЫМiИl 1Песчана-глинистыми осадками и слагают наи
более высокий террасавый уровень р .  Ангары, а также распрастра
няются на паниженные прастранства вадоразделов и прослеживаются 
в верхней части 'разреза  древних эрозионных и тектонических катлавин. 

Краснацветные отложения асташевской свиты залегают на размы
той 1Поверхнасти кирнаевской свиты (Бельс'ка-Рыбинская ,котлавина) , 
муроЖ:нинской 'свиты (Мало-МураЖЮlнская котловина) и на ПО.радах 
докембрийского воз'раста.  

Свита сложена охристыми и краснавата-бурыми супесями, ,суглин
ками и песчанистыми глинами, перепалненными гравием, галькай и аб
л омками стяжеНJIЙ и КJapOK лимонита и железистых песчаникав. Преоб
.ладают аллювиалыlыe фации мелких, 1П{�риодически высыхавших вода
токов, пerрегружеВАЫХ обильным каличеством делювиальнага мате
риала. В составе галечников даминируют слабоокатанные интенсивна 
J3ыве:-релые породы ЕнисейскогО' кряжа. ПРИСУТСТВiИе обламков лимо
нита, железистых п�счанико;в и небальшаго числа галек 'саянсКJИХ па
род объясняется размыво'М нижележащей кирнаевскай 'СБИТЫ. Мащ
н ость отлажений асташевской свиты не балее 20 М. 

Палеантологических остаткав в асташевской свите не встречено. 
Jlезначительнае каличества обнаруженных пыльцевых зерен не пазва
.ляет гова,рить а саставе флары, на свидетельствует о сущест,вовании во 
время отлажения свиты степнаго ландшафта .  
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Красноцвет.ные отложения, тождественные по своему составу, усло
виям формирования и положению в разрезе асташевской свите Енисей
ского кряжа, имеют широчайшее распространение на огромных прост
,ранствах Сибирского Зауралья и Центральной Азии. ОНИ1 известны по 
работам 1(.' В .  Никифоровой :на У:рале 'й В Павлода,р,с.ком Прииртышье. 
г. Е. Быков и iПОЗдiнее В. В. Лав\рOtВ 'отмечают их в Севе.рном Казахстане 
и Тургае, В. г. Лебедев - на Салаире, Е. М. Великовская - на Алтае, 
а также в зарубежной Азии, Монголии и Северном Китае. Среди этих 
толщ выделяются павлодарская овита Прииртышья или соответствую
щая ей НИЖНяя красноцветная свита на У.рале, Алтае и Салаире, оха
рактеризованные ,гиппарионо,вой фауной млекопитающих мио-пл:иоце
нового возраста,  и верхняя кра,сноцветная свита ( селетинская в Севе'р
ном Казахстане) , ,содержащая хапровекий средне-верхнеплиоце.новыЙ 
комплекс фауны 'с лошадью Стенона и овернским мастодонтом. 

В асташевской свите отсутствуют IпалеОН1'ологичес�ие остатки и по
этому 'Iюзра,ст ее определяется условно - /по положению в р азрезе. По 
аналог:ии с 'Сибирской платформой, где тождественные отложе.ния, по 
данным э. и. Ра.ВQIЮГО ( 1 959) , слагают VI I I  T�ppacy р. AHralpbI и в бас
сейне р. Нюи содержат остатки очень примитивного слона (E1ephas 
meridionalis? - /по э. А. Вангенгейм) , асташевская Ciвита, ,ВИДИМоо, Эlкви
валентна верхней красноцвет.ноЙ свите плиоценового возраста. 

СИБИРСКАЯ ПЛАТФОРМА 

ПО даi�иым г. М. ПОКРОIВQКОГО И Н. Н. Тази){ина ( 195 1 г .) , ю. п. Пар
музина ( 1949 г. ) ,  М. Н. Благовещенской ( 1 949 г .) , г. и. I<JИlpiИчен:ко 
( 1 955 r.) :н' э. и. Pa!Вe.�oгo ( 1 957 г. ) , ;на Си.бир'ск.оЙ плат.фQр ме устан ав
ливаЮТ,(jЯ ,довольно ,значительные площаtди развития т1ретичных отложе
'пий. они пь,к:рыIваютT IП,()fНИЖelНные ча,с'ГИ Jюдоразделов ,или ,выполняют 
ОТlрез'Ки д:ревнlИХ ДОЛiИН. Литологические особе:НlНОСТИ и IПlрисутствие iВ от
дельных разрезах Iрастительных остатков и фауны позвол,яют наметить 
воз:раст этих пород и Iпопытаться ,сопоставить их ос более изученными 
'l1ретичными отл,ожения.ми Ени.сеЙокого :кряжа. 

Пал�оцен-эоценовые отложения. На основании литологическоТ'о 
сх,одства с мурожнинокой ,свитой можно ,полагать, что наиболее древ
iНи:м /компонентом 11ретичной с.истемы GиБИiРСКОЙ .платформы ЯlВляются 
.пеСТ,роцвеllные бо'к,ои:юносные :породы (,меЖДYlречье Внда - То.неуль) . 

Бокситоносные отложен,ИЯ залегают :в карстовых воронках на из- ' 
вестня!Ках ни*некембlРИЙОКОro воз.ра.ста и :Пiредставлены линзовидным'и 
телами, включенными в толщу пестроо.wрашенных глин. Литологически 
они весьма близки к мурожнинской свите Енисейского кряжа. Как и на 
Енисейском к'ряже, бо,кситоносные .отложения ас.социируются с пестро
цветной корой выветривания основных (траппы) изверженных ПО.род и, 
по-видимому, являются :продуктом ее переотложения. 

Олигоцен-м иоценовые и плиоценовые отложения. Более молодые 
третичные отложения, 'Представленные преимущественно аллювиаль
ными - русловыми, пойменными и озерными - осадками, отмечаются 
на большой территор:ии от бассейна рек Чуны и Карабулы на юге до 
нижнего течения 'р. Подкаменной ТунгускИ! на севе.ре. Под названием 
«покровных галечников» они описаны М. Н. Благовещенской ( 1 949) на 
водоразделах правых притоков рек Иркинеевой и Чадобца, г. Ф. Лун. 
герсгаузеном - в бассейне р .  Коды, г. и. Кириченко он Е. В. Тугановой 
( 1 955) - ;в верхнем течении IpeK Тэтэрэ и Ики на �одоразделах между 
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НИМИ, Ю. П. Пармузиным,  Г. М. Пакравским ' и Н .  Н. Тазихиным 
( 195 1 )  - на абширнай территарии междуречий и далин рек КамЬ,_ 
Немба и Подкаменнай ТУНГУСКИ1, вплоть да устья р. Чуни на ,севере. 
Па-видимому, падобные же отложения устанавлены Г. Ф. Лунгерсгаузе
нам и затем аписаны А. В. ГРИГОРЬ'евым И саавтарами ( 195 1 )  в ни
зовьях р. Падка'менной Тунгуски между устьями рек Землянай и Се
верной. 

Большинство исследавателей устанавливает приураченность этих 
атложений к нижним частям современных водаразделов или к остан
цам древних далин, обычно соответствующих наиболее высоким терра
совым поверхностям савременной гидрасети, в частности VI I I  и IX тер
расам рек Ии и Ангары ( Равский и др. ,  1 959) . 

Отложения древней эрозионнай сети представлены перемежаю
щейся серией песчанистых глин, касослоистых песков и галечников, ме
стами ,связанных железистым цементом. Верхняя часть ,разрезов сло
жена бурыми, желтыми и ,красновато-оранжевыми глинами, содержа
щими значительное каличества интенсивно-выветрелого гравийно-галеч
ного мате'риала. В нижних . частях 'разрезов наблюдаются галечникиr 
с песчаНО-ГЛ1ИНiИСТЫм цементом, глины зеленовато-,серых тонов, желези
стые .песчаники или ,отбеленные IпеCiКИ, содержащие КОRк,реции и корки 
лимонита, линзы аолитовых бурых железняков (низовья р .  Луни, вер
ховья р. Тэтэрэ) И остатки обуглившихся или замещенных сидеритом 
ископаемых ,древесин. 

Весьма характерным является состав галечников. В основной массе 
они хорошо окатаны и представлены комплексом .пород, чуждых Сибир
ской платформе и, видима, ,И меющих саянское или байкало-патамское 
происхаждение. Изучение галек, приведенное рядам ис;слеДQ.вателеЙ 
( Кириченко и Туганова, 1 955) указывает на единообразие их петрогра
фического. состава для 'различных р айонов Сибирской платфармы, на 
их тождественность с галечникаМ,И1 кирнаевской Iи 'частично асташевскоа 
свит Енисейского кряжа. 

Среди ,галек преобладают устойчивые породы: жильный кварц, . 
Jшарциты, .кислые эффузивы типа ортофиров, альбитофиров, фельзит
порфиров и щелочных ли.паритов и ,ИХ туфов, кремнистые породы типа 
яшм. Реже встречаются гальки интрузивных пород - гранитов, апли
тов, кварцевых диоритов, - кристаллических сланцев докембрийского" 
метамарфического комплекса. В отдельных горизонтах СQдержание га
лек пород саянского ИЛ,ИI байкало-патомскаго происхождения достигает 
90% .  Гальки местных пород содержатся в подчиненном, но, по-види
мому, возрастающем вверх па разрезу количестве. Они подвергались . 
интенсивному выветриванию и представлены известняками и песчани
ками нижнего палеазоя и пеРМР'I, а также основными туфами и диаба
зами триаса. 

Возраст «покровных галечников» Сибирской .платфор,мы трактуется 
в широких пределах. Ф. Ф. Ильин, описавший «покровные галечники» 
в баerсейне р. Тэтэрэ ПОД названием накорской толщи, и Г. И. Кири
ченко ( 1955) датР.'руют их юрой :и допускают ,водно-ледниковое (? )  их 
происхождение. Г. Ф. Лунгерсгаузен по аналогии с Южным Уралом 
(долина р .  Белой) СIIитает возможным 'отнести часть галечников древ
ней гидрографической сети к верхам мезозоя; аналогичные же отложе
ния, приуроченные к наиболее высоким террасовым уровням ,современ-, 
ных долин, он О'tносит К верхнетреl1ИЧНОМУ - нижнечетверт'и!ЧНОМУ вре
мени. М. Н. Благовещенская склонна Iпризнавать третичный во.зраст. 
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даlННЫХ отложений. Еще более YB�peHHO их l1ретич,ный SОЗlраст признают 
Н. Н. Тазихин и Г. М. Па:кро.в,оюиЙ. 

Э. И. Раsский, М. Н. Алекоеев и Н. С. Чебатарева ( 1 957) выделили 
аналагичные талщи' на наибалее ВЫСОКIИХ терра:савых уровнях в сред
нем течении ,р . Ангары и в верхнем течении 'рек Нижней и Подкамен
най Тунгусак «Белоцветные» аллювиальные атложения с преаблада
нием устайчивых кампанентов в галечнике и шлихе ани датируют нео
генам, а «краснацветные» отлажения VIП террасы р. Ангары, подверг
шиеся гидрослюдиста-монтморилло:нитавому ,вЫlвеl1риваlНИЮ - ЭО,плейста
ценам. 

Таким Qбразом, в вопросе а во.зрасте «пакравных суглинкав» Си
бирскай платфармы среди иоследавателей существуют р асхаждения. 
Сторонниками юр,акою ваЗlраста этих отлажений, ЯВЛЯЮТСЯ Г. И. КИIРИ
ченка и Е . В .  Туганав. 

При Iпризнании юрс.кага возраста галечНJ1:К'Ов ани рукавадствуются" 
ва-первых, абщими геатектаническими ,саабражениями, аснаванными на 
предпалажениях Т.  Н. Спижарекого. и В.  Л.  Ма'сайтиса ( 1955) а су
щест,вавании В илюйско-Ангарскага мезазайскага прагиба, в пределах 
катарага в юр,скае время фармлровались континентальные 'Осадки, са
хранившиеся в виде останцев на савременных водаразделах, и ,  ва-вта
рых, данными опарова-пыльцевога камплекса аллювиальных песков" 
в саставе катараго установлены Bennettitales, Cycadales, Ginkgo, Podo
carpus, Picea, Pinus подрада Haploxylon, Podozamites, Lebachia, Selagi
nеиа, Osmunda, Leiotriletes, Filicales. 

Следует атметить, что. аллювиальные галечники толщи, насыщен
ные 'Обломачным материалом саянского. или байкала-патомскага пра
ис.х;аждения, ширака ,развиты на водаразделах рек Катанги и Нлжней 
Тунгуски, значительна севернее iпредпалагаемага В . Л. Масайтисам 
и Г. И. Кириченко ,прогиба. Это дает оснавания ,ставить под самнение 
ллба существавание в юрскае время АнгаРО-ВИJI,юйскага 'Прагиба, либо 
юрский возраст данных пород. 

Приведенные данные спарава-пыльцевага анализа также недоста
точна доказывают юрский вазраст «пакровных галечников». Как видно 
из апубликованнага Г. И. Кир:иченка ( 1 955) краткого. описка флоры, са
став спарава-пыльцевага комплекса эклектичен. В нем принимают уча
стие и пеРМС'Юlе формы (Lebachia) и формы, встре"Iающиеся как в юр
ских, TalK ,и В НiИЖlНемеловых талщах ( Ginkgo, Podozamites) , а та,кже 
формы, свайственные мелавым и третичным отлажениям (Pinus подрод 
Haploxylon) . Наибалее реально, что. микраспары этого. .комплекса, 
к тому же ВЫJJ,еленнага ,из единичнага абразца, я,вляются переатложен
ными и поэтому не могут служить доказательст,вом вазраста вмещаю
щих осадков, а у,казывают лишь на вер оятные абласти сноса. Зараже
ние переатлаженными спарами и пыльцевыми зернами аллювиальных 
и осабенна русловых осадков - явление ширака распространеннае. 

Предпаложению а среднеюрскам вазрасте песчана-галечных порад 
р.  Тэтэрэ iпративоречит также алигамиктовый, преимущественно квар
цевый састав песков с преабладанием устайчивых минералов тяжелай 
фракщlИ, между тем как юрские отлажения смежных абластей харак
теризуются палимлктовастью и слабай степенью выветреласти терриген
наго материала. Па петрографическому составу галечников и комплексу 
тяжелых ,минералав атложения р а'йана р. Тэтэрэ весьма близки к кир
наев.скаЙ свите Енисейскага кряжа, третичный возраст каторай опреде
лен достатачна надежно. 

28* 
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РеЗ'Ультаты спорово-пыльцевых анализов, приведенные в рабатах 
М. Н. Благов�щенскай, Г. М. Покро.вскага, э. и. Равскага и А. В. Гри
гарьева,  также падтверждают тр,етичный вазраст преабладающей ча
ст.и «пакровных галечникЬв». Па ·саС1'аву флары споро.ва-пыльцевые 
спектры магут быть разб1lТЫ на две' группы: нижняя группа атвечает 
олигацену или олигоцен-миацену, ,верхняя - плиацену. 

Первая ГРУf1Па спарово-пыльцевых спектрав, близкая к верхам бель
скай св.иты или нижним горизантам ,к:ирнаевскай свиты Енисейского 
кряжа, устаньвлена С. А. Абрамавай в 'серых глинах, всК!рытых в да
.1J1IHe р. Чивиды. В ее саставе атмечается пыльца Pinus, Tsuga, Taxodia
сеае, Corylus, Betula, Alnus; Juglans, Pterocarya, Сагуа, Fagus, Quercцs, 
Castanea, Ulmus, ТШа. 

В отлажениях тога же района С. Н. Наумавай обнаружена пыльца 
Pterocarya. 

В кварцевых песках, раз.витых на водаразделе ,рек Нембы и Ямба
л ака, А. Н. ;СлаДIIЮВЫМ уста;новлена пыльца Tsuga, Pterocarya и Juglans, 
пазвалившая ему датиравать эти отлажения алигацен-миоценам.  

, В перемежающейся серии ,песков, галечникав и глин в районе при
устьевой части р. Падкаменнай ТунгусК!и, п а  данным Г. Ф. Лунгерсгау
зена, обнаружен пыльцев.оЙ комплекс с Tsuga, Quercus, Асег, Liquidaт
Ьаг, ,не вызываюЩ1lЙ СQlМнений в третичном ( олигоценавом) возрасте 
осадков. 

В более высоких горизонтах р азрезов покрО'вных талщ Сиби.рскаЙ 
платфармы, которые, по-,видимаму, соответствуют плиаценовым отла
жениям смежных районов, устанавливаются обедненные спорова-пыль
цевые комплексы, лишенные теплолюбивых ширакалиСтв.енных фор,м 
и содержащие наряду с пыльцой древ.есных rпород Picea, Pinus, Ables и 
Betula значительное количество пыльцы 11равянистых .1:11 сухостепных ра
стений Graminea, Chenapodiaceae, Artemisia, Rasaceae, Ericaceae, Polyga
пасеае и др. 

В 01'лажениях этай возрастнай группы пород, катарые отвечают 
VII I  террасе р. Ангары, найдены сильноминерализованные остатки ги
гантского аленя, относящиеся, па данным В. и. Громова,  'к нижнечет
вертичному или даже неогенаво.му врем�ни. Подтверждением тре'I1ИЧ
ного возраста этих п ород 'СЛУЖ.I:IIТ И находка в красноцветных отложе
ниях р. Нюи остаткав очень примитивнага слона (Elephas meridionalis 
( ? ) , по э. А. Вангенгейм)  . 

На  Сибирскай платформе, :как И на Енисейскам к,ряже (БаJ''J,1Jепав, 
1955) , на верхние гаризонты покровных песчана-галечных атлажений 
наЛОЖJИла,сь красно.цветная ,кар а  выветривания, с типичнай для не_е ас
социацией глинистых минералов (мантмариллонит, вермикулит, гидра� 
слюды) . Значительная выве11реласть и за,1Jегание этих атложении на 
вадоразделах и ,скланах далин выше заведома четвертичных парад, 
а также присутств,ие в них указанных органических астатков - все 'по 
пазваляет с достаточнай увереннастью датировать их ллиаценом. 

Мнение э. и.  Ра:В'Clкаго ( 1 959) об  эоплеЙС1'аценовом воз,расте .кра
сноцветных атлажений бассейна р .  Анга'ры и соатветствующих атлаже
ний других р аЙоно.в Сибирскай платфармы, по-видимаму, абуславлена, 
навым взглядам на границу третичнага и че�вертичнага периадав; со
гласна котараму ве.рхний плиацен (виллафранк - акчагыл и апшеран) 
включен в четвертичную .систему ( Грамав, 1 957) . 

Привеiденные материалы пазваляют сделать вывод, что. в сос.таве 
«,пакро.вных» отлажений Сибирс:кай платфармы широко развит комплекс 
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третичных осадков, отдельные ГОРИЗQНТЫ которых являются СТlратигра
фыческими эквивалента'ми олигоцен-миоценовых ОТЛQжений Енисей
ского кряжа и прилегающих областей Западно-Сиби.рскоЙ низменнО'сти_ 

ПРИЕНИСЕЙСКАЯ ЧА СТЬ ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ НИЗМ'ЕННОСТИ 

В приенисейской части Западно-Сибирской низменности третичные 
отложения - установлены на Кеть-Енисейском междуречье (Лебедев, 
1938; Наюракий, 1 939) , ,на  ВОДОiразделе Ipe'K Чулым и Четь .и на южном 
склоне ЧУЛЫ:МСIКОЙ синеклизы. В ,COCTaIBe ТlреТИЧiНЫХ отложений уста
навливаются те же стратиграфичесюие горизонты ' ( свиты ) ,  которые вы
делены на Енисейском кряже, хотя в отдельных случаях они имеют спе
цифические особенности, связанные с формированием в иной СТРУК
турно-фациальной обстановке. 

ПДЛ ЕОГЕН 

м у р  о ж н и н с  К а я св и т а палеоцен-эоценового возраста у с 

ловно объединяет пестроцветные отложения, р а,Qпроетраценные на 
р .  Темной и близ с. Каззчинского (;Нагорск:ий и Свинцова, 1939) . Эти 
.отложения представляют собой останец, сох.ранивщи'Йся от размыва 
;в небольшой ЭiРОЗIИOlН,НОЙ впадине. Залег3iЮТ 'Они на коре :вывеТiР:ИlВаIНLИЯ 
До,кембрийских кристаллических сланцев и гнейсов и цоюрьщаются га
лечниками третичного и четвертичногО' возраста. 

В, ,составе отложений преобладают 'песчанистые и а.cIецритовые 
глины кирпично-кра,сной, охристой, фи.олетовоЙ и зеленоватой о,краски, 
переслаивающиеся со светло-се,рыми каолинитовыми алевролитами 
и линзами оолитового бурого железня,ка и си.дерита. 

Возраст этих отложений ,ранее предполагал,ся как аlПТ С?) -альб
ский; они ,рассматривались в качестве краевой фации кийской с:виты. 
Однако схо!дство условий образования, тождест'венность минералогиче
скогО' состава с мурожнинской свитой Енисейского кряжа и зал,егание 
в поле раз,вития третичных отл'ожений позволяют с большей вероят
ностью отнести их к палеоцен-эоценовой формации. Отсут'ствие аргани
чес,ких остатков не дает возможности .определить стратиграфическое 
положение этой толщи более точно. 

• 

О т л о ж е н и  я б е л ь с к о й  с в и т ы  установлены в бассейне 
р.  Кеми. в,первые И. В.  Л ебедев ( 1 938) выделил их под названием 
еланской свиты, ,при этом в соста,в ее он ошибочно включил также по
роды верхнеТ,ретичного и мелового возраста. Впоследствии данные отло
жения изучал М. П. Нагорский ( 1 939) , выделивший их в вараковскую 
свиту. А. Р. Ананьев ( 1 948) , описал третичную флору с рек Кеми и Гал
киной. 

Бурением на междуречье Большой Кети и Енисея установлено, чтО' 
в вараковскую свиту были объединены разновозрастные толщи. В каче
стве литотипа СВИТЫ М. П.  Нагорский описал песчанО'-галечные отло
жения у д, Вар акО'вской, кото,рые относятся к неоге.ну (кирнаевская 
свита) и залегают с .размывом на средне-верхнеолигоценовых ОТ,JIоже
ниях, ногруженных на этом участке значительно ниже уреза 'Р' Кеми. 
Возраст же вараковской свиты оыл определен по остаткам флоры из 
горизонтов у д. Мцхайловской, действ,ительно принаV1,лежащих к ОЛИ
rоцену· 
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Эти отложения ,в связiи 'с Одiновозра,стностью их ·с третичными отло
жениями Енисей{жого 'Кlр'Яжа именусются в дальнейшем бельской и КИIР
наен(жой ,ClВита,ми. 

На  ,междуречье Большой К:ети и Енисея, в зоне сопряжения ДО.кем
брийских ,структур Енисейского юряжа с Западно-Сибирской плитой, 
бельская свита приурочена к субмеридиональному К:емскому прогибу. 
В осе�ой части Шlр.оги,ба, Otколо д. В араконС/кой (:ри·с . .57) , она пщру
жена на глубину до 280 М и имеет мощность около 220 ·М. К: северу 
и югу от центральной зоны !Прогиба она выходит на поверхность и об
нажается на ,оклонах ,ВСЩOiразделов и ;в цоколе T€!p',pac. 

Отложения бельской свиты трансгрессивно залегают на различных 
горизонтах д.окембриЙск,их, палеозойских и мезозойских отложений и ,  
как и в разрезах Енисейского кряжа, покрываются песчано-галечными 
'Отложениями кирнаевской свиты или галечниками высоких четвертич
ных террас. 

В ОТ.пичие от озврно-болотных фаций межгорных котловин Енисей
'Ского кряжа вес;ь ,разрез бельской овиты Лlредставлен .отложенJИЯМИ 
крупной речной артерии с цикличным чередованием русловых галечни
ков и песков с пойменными песчанистыми алевритами и глинами, насы
;щенными растительным детритом и обломками древесин. В галечни
ках кемских р азрезов наряду с обилием «космоrюлитической» гальки 
кварцевых и кремнистых пород широко представлены кислые эффу
зивы «саянского» типа ,  свидетельствующие о притоке терригенного ма
териала не только с Енисейского кряжа,  но и с горных сооружений юж
ното обрамления низменности. 

Аллювиальные условия накопления осадков определили существен
но иной состав аутигенных минералов бельской свиты. В ней в отличие 
от отложений Енисейского кряжа отсутствует бейделлит и лишь в не
значительном количестве среди пойменно-старичных осадков присут
ствуют марказит и пирит. Железо содержится в форме гидроокислов, 
в виде конкреций бурого железняка или слабого цемента песчаников 
и алевролитов. 

В нижних горизонтах бельской свиты в районе д. Михайловской 
г. Ф. Сотниковой И А. Р. Ананьевым ( 1 948) установлены следующие 
типичные для среднего олигоцена Тургайской ботанической провинции 
остатки листовой флоры: Liquidambar еигораеиm А. В Г., Ulmus pseu
doamericana L е s g., Salix varians G о е р р. ,  Carpinius grandis U n d.,  
С. multinervis С h а с h 1 . ,  Fagus antipovii Н Г . ,  Р. cordifolia Н Г. , Dry
ophyllum sp., Juglans аН. acuminata А. В Г. , Juglans sp., Pterocarya sp., 

Р. castaneafolia G о е р  р. ,  Р. lingulata G о е р р .  
В том же районе близ д. Соб.олевскоЙ в .основании свиты 

А. Р. Ананьев установил от:печатки Laurus primigenia U n g., которые 
наряду 'с остаl1ками Magnolia primigenia U n d., Ilex sp. ужазывают на 
существование 'в нижнем горизонте свиты элементов жестколистной 
флоры. 

На  ооновании  этих находок А. Р .  Ананьев предполагает эоценовый 
возраст отложений, содержащих флору. Однако полная литологическая 
тождественность с вышележащими толщами и отсутствие перерыва 
в осадкона:коплении между отложениями с михайловской среднеолиго
ценовой флорой и данным горизонтом с Laurus, а также присутствие 
пыльцы дуба и магнолии в С/поро:во-пыльцевых спектрах нижних гори
зонтов бельской свыты при общем «тургайском» облике спектров про
тиворечат мнению А. Р .  Ананьева .  Более вероятно, что нижние слои 
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Рис. 57. Геологический разрез от западного склона Енисейского кряжа до ,р. Большой Кеты 
(Составил К. В. БОГОJJепов) 

1 - четвертичиые отложения; 2 - нерасчлеяенные отложения четвертичного и неогенового возраста; 3 - бельская 
'
свита средне-верхнеолигоценового возраста; 

4 - большекетская свкта сеноиского возраста; 5 - симоновекая свита сеноман- туронского возраста; б - кийская свита апт(? ) -альбского возраста; 7 - илекская 
свита неокомового возраста; 8 - нерасчлененные отложения средне-верхнеюрского возраста; 9 - отложения пермо-карбонового возраста; 10 - отложения девонского 

возраста; 11 - породы докембрийского возраста; 12 - предполагаемые разломы ;  13 - номера буровых скважин 

В 
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бельской свиты в р азрезе у д. Соболевской соответствуют самым вер
хам нижнего олигоцена или низам среднего олигоцена . 

В р азрезе бельской свиты в I(емском прогибе (на .глубине от 128 
до 1 73 М) 'определены ,следующие плоды и семена :  Salvinia sp., Picea 
sp., Barix sp., Сагех 'sp. ,  Alnus sp., Carpinus sp. ,  Liriodendron aptera 
а .  et Е. М. R е а d . ,  Vifia sp., Rubus sp. , Actinidia sp., Decodon gibbo
sum Е. М. R е а d ( масса плодов и семян) , Aralia sp. По заключению 
П. И. Дорофеева, они относятся к верхнему олигоцену, хотя не исклю
чена вероятность и нижнемиоценового возраста.  

Из параллельных диаграмм споров о-пыльцевых спектров бельской 
свиты I(емского прогиба (см.  'рис. 55) видно большое сходство расти
тельности и тождественность динамики, изменения пыльцевых спектров 
в разрезах l(емскоl'O прогиба и Бельско-Рыбинской ,котловины. Отли
чием комплекса l(е,мсИ!ого Iпрогиба ,является более высокое со(Цержание 
пыльцы семейства Juglапdасеае и соответст,венно меньшее количество 
пыльцы Fagaceae, ви.димо свидетельствующее не о воз.растных, а о фа
циальных и экологических р азличиях. Весьма характерно, что и в со
ставе листовой флоры р. I(еми, средне-верхнеолигоценовый возраст ко
торой не вызывает с,омнения, весьма широко развиты виды Juglапdа
сеае. 

Аналогичными сероцветными аллювиальными и пойменно-болот
ными отложениями, насыщенными растительным детритом и обломками 
лигнитизированных древесин, представлена бельская свита и на при
поднятых водоразделах южного склона Чулымской впадины, где она 
сохранил ась iB в,иде отдельных :пятен. 

НЕОГЕН 

Отложения неогеновога вазраста на восточнай окраине Западно
Сибирской низменности изучены 'весьма слабо и поэтаму выделяются 
па аналогии с Енисейским кряжем. Они представлены песчано-галеч
ными парадами кирнаевской свиты и красноцветными мергелистыми 
глинами асташевской 'свиты. 

I(ирнаевс,кая свита пальзуется широким ,раопрастранением в цент
ральной части I(емскога прогиба, где ана, как и на западном склоне 
Енисейского кряжа, 'с р азмывом налегает на бельскую свиту. 

Литологический состав кирнаевской свиты I(емского прогиба также 
тождествен составу одноименной свиты Енисейского кряжа. Он от
личается лишь несколько более совершенной сортировкой материала, 
меньшим содержанием «мучнистой» глинистой примеси и более высокой 
насыщенностью галькой, состоящей, как и на Е нисейском кряже, пре
имущественно из пород Саянской питающей провинции. 

Органических остатков :В кирнаевской свите на I(емь-Енисейском 
междуречье не установлено. По положению в р азрезе и по аналогии 
с соответствующими толщами Бельско-Рыбинской ,котловины она ус
ловно датируется миоценом. 

Аналогом асташевской свиты Енисейского кряжа, видимо, яв
ляются к,расноцветные и б�роцвеllные мергелистые глины, установлен
ные М. П. Нагорским ( 1 939) ОБ районе междуречья Малого Кемчуга 
и Е нисея. Слабая ,изучещюсть эт,их .отложений и ОТСУТСТlвие в 'Них пале
онтологических остатков :позволяют лишь ' сугубо предположительно 
параллелизовать их с плиоценовыми красноцветными отложениями 
Енисейского кряжа JI Сибирской платформы. 
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ОБЩАЯ СВОДКА 

Начиная с датского времени вслед за регрессией моря, занимав
шего в 'сантоне и кампан-маастр,ихте западную окраину Енисейской 
впадины, на территории Красноярского края устанавливается стабиль
ный континентальный режим. 

Приенисейская часть За,падно-Сибирской низменности, являвшаяся 
в течение ,всего мелового периода областью аккумуляции мощнай се
рии прибрежна-марских, лагунных и континентальных асадков, накал
лявшихся за счет размыва Сибирской платформы и складчатых соору
жений Енисейского кряжа и Саяна, IB третичное время, по-видимому, 
спаялась со структурами обрамления и испытала преимущественное 
паднятие. Область аккумуляции еместилась на запад, и третичные от
ложения в виде сплошного 'покр ова накапливались в центральной части 
ЗаJIадно-Сибирской низмеНlНОСТИ к западу от граНiИЦ КlраС:НОЯIР,QIЮГО 
края. 

На Сибирской платформе, Енисейском кряже и на восточной окра
ине Заладна-Сибирской низм енности м аломощные отложения Н3'капли
вал,ись в отдельных Э,розионных ДОJIинах. Лишь в середине олигоцена  
фармируется система тектонических впадин и прогибов, протягиваю
щаяся в виде полосы широтного направления от верховьев р .  Сочур, че
рез Кеть-Енисейское междуречье и низовье р .  Ангары до востачнай 
окраины Енисейс,каго кр-яжа. В этай зоне 'мащность третичных осадков 
дастигает более 100 м. 

Изучение третичных атложений Краснояр.ского края и сопоставле
ние их с отложениями смежных р айонов (табл. 1 3) позволяют устано
вить три крупных тектоно-климатических этапа в развитии страны. 
Этим этапам соответствует образавание бокситоносной фор мации в па
леоцен-эоцене, углисто-сидеритовой формации в , среднем - верхнем 
олигоцене и ,красноцветной монтмориллонитово-мергелистой формации 
в мио-плиоцене. 

В ко.мпле�сах ,к,онти:нентальных фаций, несколыко :в:ид:оизменяЯlСЬ 
В зависимости от 'Канкретной структурной обстановки (направленности 
и амплитуды тектонических движений) , выделенные фор мации пр осле
живаются через всю Центральную и Западную Сибирь - 0,1' Сибирской 
платформы на востоке до Казахского нагорья, Тургая и Восточного 
Зауралья на западе. Тождественная литохимия континентальных оса
дочных талщ свидетельствует а существовании на этай грамадной тер
ритарии близких климатических и тектонических условий (Великавская, 
1955; Лавров, 1956, 1957; Боголепов, 1958) . 

В начале палеагена вслед за  пенепленизацией гарных сооружений 
Енисейскюго кряжа и формированием каолинитово-латеритной коры вы
ветривания устанавливается фаза тектонических поднятий и омоложе
Iния рельефа Енисейского кряжа и сопредельных ч астей Сибирской 
платформы. В образовавшейся системе эрозионных и карстовых впадин 
происходит накопление пестроцветных осадков мурожнинской свиты 
продукто,в р азмыва и lПереотложения датско-палеоценовой коры вывет
ривания. 

ЭТ0Т период, охватьrвающий значительный отрезок времени от да
ния до эоцена включительно, характеризуется отнасительна сухим 
«среднеземнамарским» климатом, близ�им к субтрапичес'кому. 

Лишь для верхних горизантав муражнинскай свиты данные епа
ро�о-пыльцевых анализав указывают на смену аспектов ксенофильных 
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Схема корреляции палеогеновых отложений �расноярског() края и смежных раАонов 
Т а б л и ц а  1 3  

Южная часть Арало-Тур-
00 Отдел, Енисейский Приенисейская часть Усть-Ени сей- Хатангская Западно-Сибир- гайская рав-:а Сибирская платформа Западно-Сибирской ской низменности нина (по CIi подотдел кряж ская впадина впадина f-< низменности (по и. г. Зальц- В. В. Лавро-u 
::: U ман) ву) 

Плиоцен Асташевская Красноцветные песча- Красноцветные извест- Морские верх- Павлодарская Павлодар-
свита но-галечные и глини- ковистые глины между- нетретичные свита ская свита 

стые отложения сред- речья Кемчуга и Енисея отложения (?) 
t>: него течения р. Ангары Таволжанская Аральская 
00 и Ангаро-Катангского свита свита � 
о междуречья Кирнаевская свита ::: 
CIi междуречья Кети и Пески с га- Некрасовская Тургайская <-. 
о Миоцен Енисея лечниками свита свита CIi hирнаевсюш :r: и углистыми свита приан- . Покровные Бельская свита между- Пески с про- прослоями Индрикоте-гарской части галечни-

Енисейского ки' Ангаро-Катангско- речья Кети и Енисея слоями алев- бассейна риевая 
кряжа го междуречья, бассей- и бассейна р. Четь ролитов и лиг- р. Анабара свита 

- на р. Карабуллы, сред- нитизирован- (р. Попереч-

I Верхний Бельская свита него течения р. Под- ной древесиной ная) 
::: приангарской каменной Тунгуски севера Гьщан-
CIi ского полу ост-::r Средний части Енисей- рова t>: о ского кряжа <-. --------�--�- ---

00 ::: � " о О Чеганская (тавдин- Чеганская ::: Нижний - - - -
CIi ская свита) свИ:та <-. 
О CIi " '" Пестроцветные песча- Люлинворская Саксауль-1:: Эоцен Песчано-глинистые Мурожнинская бассейна но-глинистые отложе- свита ская свита отложения ния р. Темной (Кемь-Палеоцен свита р.  Каменки Енисейский водораздел) Пестро цветные 

пески бассейна Ключевская свита Лялинская - р. Соленой t>: Сымская свита свита 
'" Датский Углистые гли-� ны верховьев о 
о; р. Мурожной CIi � http://jurassic.ru/
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субтропических жест.колиственных лесов и кустарников широколист
венными лесными ассоциациями с преобладанием в 'Их составе листо
падных «тургаЙс.ких форм». Естественно предполагать, что эпоха ув
лажнения климата вследствие .оживления деятельности поверхностных 
и грунтовых вод и начавшегося ,процесса OIподзоливания была исключи
тельно благоприятной для р азмыва и деградации латеритной коры вы
ветр,ивания. 

Отложения нижнего олигоцена широко представлены в централь
ных и южных 'районах Западно-Сибирской низменности осадками Че
ганского (Тавдинского) моря. Эквивалентные им континентальные 
осадки на территории Красноярского края неизвестны. По-видимому, 
в эту эпоху происходит дальнейшее выр авнивание страны и формиро
вание отбеленной каолинитово-гидрослюдистой коры выветривания, ос
татки которой установлены на Енисейском к:ряже в основании разрезов 

·среднего - верхнего олигоцена (Боголепов, 1 955) .' 
В следующий этап - от среднего олигоцена до миоцена - в усло

виях влажного умеренного, типично гумидного климата на поверхности 
Сибирской платформы и в прилегающих областях Западно-Сибирской 
низменности в широко разветвленной речной сети накапливаются :пе
счано-галечные отложения, содержащие прослои железистых песчани
ков и конгломератов и многочисленные стяжения бурого железняка.  
В это же время в замкнутых межгорных котловинах приангарской ча
сти Енисейского кряжа формируются мощные толщи болотных и озер
ных осадков с вивианитом, сидеритом и :промышленными скоплениями. 
бурых углей и огнеупорных каолинитовых и бейделл,итовых глин. Отло
жеЮ:l'Я, относящиеся к той же углисто-каолинитовой формации, протя
гиваются широкой полосой через весь юг Западно-Сибирской низменно-

. СТИ, где они ПiрЕЩставлены угленосными осадкам,и не,Кiрасов.скоЙ овиты. 
В Тургае и Восточном Зауралье они выделяются в индрикотериевую 
и тургайскую свиты. 

Основной питающей провинцией при формировании песчано-галеч
ных толщ Сиб,ирской платформы в пр.иенисеЙскоЙ части Западно-Сибир

,ской низменности служили складчатые сооружения Байкало-Патомского 
нагорья и Саяна и лишь незначительная часть глубоко выветрелого 
обломочного материала сносилась с выровненной поверхности Енисей
ского кряжа. 

В среднем олигоцене центральные районы Красноярского края 
были покрыты мезофильной широколиственной лесной растительностью, 
весьма характерной для Тургайской ботанической провинции (Боголе
пов, 1 955) . Лишь в верхнем олигоцене и миоцене в связи с начавшимся 
иссушением и !Похолоданием климата растительность «тургайского 
типа» постепенно уступает место мелколиственным березово-сосновым 

. лесам и травянистым ассоциациям открытых - остепненных пространств. 
Третий этап в развитии страны сопровождался образованием крас

ноцветных, в той или ююй ,степени \ка;рбонат:ных, песчано-глинистых 
осадков мио-плиоценового возраста,  венчающих разрез третичных отло
жений. Они представлены асташевской свитой Енисейского кряжа и ее 
аналогами на Сибирской платформе и юго-восточной окраине Чулым

, ской синеклизы. Аналогичные отложения широко известны в пред-
1'орьях Алтая, на Салаире, в Прииртышье, на Казахском нагорье, на ВО
··сточных склонах Урала (Великовская, 1 955; Лебедев, 1 950) . 

Красноцветная окр аска пород, их кар бонатность, преобладание 
:монтмориллонитов в составе глин и, наконец, хотя и неполные, но 
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весьма существенные для <Понимания лалеогеограф,ической обстановки" 
данные апорово-пыльцевых спектров, характеризующихся незначитель
ным ,содержанием пыльцы влаго- и теплолюбивых растений и цреобла
данием засухоустойчивых травянистых форм и форм березово-сосно
вого р едколесья - ,все это, по-видимому, свидетельствует о резко кон
тинентальных климатических условиях и развитии степного и лесостеп
ного ландшафтов. 

Географическое положение областей сноса и аккумуляции в это 
время несколько изменяется. Широкое р азвитие на Енисейском кряже 
делювиальных грубообломочных отложений, пространственно чередую
щихся с о·садками слабых, пересыхающих водотоков, перегруженных 
обилием делювиального м атериала, указывает на значительное подня
тие Енисейского кряжа, превратившегося в плиоцене в приподнятую
горно-холмистую страну. Некоторое поднятие продолжает испытывать 
и приенисейская часть Западно-Сибирской низменности. На ее поверх
ности отсутствуют сколько-нибудь мощные мио-плиоценовые orложения_ 

Ч ЕТВЕрт и ч нАя С И СТЕМА 

ВВЕДЕНИЕ 

Кра сноярский край отличается большой протяженностью террито-' 
рии  в меридиональном направлении и значительной изменчивостью кли
матических условий. Р азвитый здесь четвертичный покров чрезвычайно· 
р азнообразен. В 'северных частях края широко распространен!:>! морские .. 
ледниковые и водно-ледниковые четвертичные отложения, на больших 
площадях р азвиты аллювиальные, аллювиально-озерные, озерные и лёс
совидные породы. В горных р айонах появляется оплошной или почти 
сплошной элювиально-делювиальный покров. В предгорных равнинах 
южной части края обнаруживаются и пролювиальные образования. 

Положение подошвы и мощность четвертичного покрова весьма из
МЕНЧИВЫ. В зонах молодых опусканий - в пределах ,северной части За
г!адно-Сибирской низменности и в Север о-Сибирской низменности - по
дошва четвертичных отложений опускается на 50- 1 00, иногда на 1 50-
1 70 м ниже уровня моря;  мощность их доходит до 1 50-200 м, а ме
стами, /вероятно, и более. Напротив, в зонах молодых поднятий - на 
Средне-Сибирском :плоскогорье, Таймыре, в южной части края - чет
вертичные отложения, за редкими ,исключениями, не спускаются даже 
в долинах ниже уровня сов�еменного эрозионного вреза; большинство" 
р€чных терр ас является цокольными, !Водоразделы п окрыты лишь мало
мощным преимущественно элювильно-делювиальным плащом. 

Решением Межведомственного оовещания по стратиграфии Си
бири от 1 956 г. четвертичная система этой территории разделяется на 
четыре отдела :  нижний, средний, верхний и современный. 

Положение нижней границы четвертичной системы, особенно в ус
ловиях Красноярского края, остается весьма неопределенным. В юж
ной части края известны отложения, которые могут быть как нижнечет
вертичными, так и верхнеПЛИiQценовыми. В северной части края из-за 
полного отсутствия плиоценовых отложений и крайней ограниченности 
находок нижнечетвертичных отложений вопрос о границе неогеновой 
и четвертичной систем пока не привлекает внимания. Все же и здесь· 
встречаются породы, вопрос об отнесении которых к плиоцену или.  
нижнечетвертИ'чному отделу остается открытым. 
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По-видим ому, наиболее объективными критериями для р азграни
чения неогеновых ,и четвертичных отложений следует считать палеокли
матические признаки - ухудшение климата и ,влияние этого о>бстоятель
ства на процессы выветриваНИЯ, осадконакопления и на растительный 
и животный мир. Именно это общее ухудшение климатических условий 
и ,повлекло за собой развитие ледников на севере Красноярского края 
и на Алтае в течение раннечетвертичной эпохи. 

ТАЙМЫРСКАЯ СКЛАД ЧА ТАЯ ОБЛА СТЬ 
В ,пределах Таймырской складчатой области чеl1вертичные отложе

ния ДОстаточно широко р аопространены. Они занимают преимущест
венно пониженные участки - долины рек, межгорные впадины и при
�режные зоны. Самыми древними отложениями являются образования 
"Максимального оледенения ,среднечетве;ртич;ной эпохи. Имеют,ся также 
верхнечетвертичные и современные отложения. В. Н. Сакс ( 1953) пред
полагает ,сущеС11ВОIва:ние IHa Севе,рнOiМ Таймыре нИжнечет.вертiИЧНЫХ отло
жений. К таким отложениям он 'Относит валунные (ледниковые?) скоп
.ления и перекрывающие их среднече11Вертичные морские отложения со 
своеобразной фауной (Littorina saxatilis О 1 .  и др. ) . Однако возраст 
этих образований пока остается еще неясным. 

К с р е Д н е ч е т в е р  т и ч н ы м л е ,д н и к  'о В Ы 1М О б р а з  о в а-
11 И Я М максимального 'Оледенения обычно относят валуны гранитных 
и метаморфических пород, изредка встречаемые на эродир'ованных по
верхностях водоразделов на высотах до 500 м и реже более. По-види
мому, остатками перемытой ,морены этого же оледенения являются и те 
-скопления валунов и валунные СУГЛИНКИ, которые наблюдались под по,
кровом вышележащих морских межледниковых отложений в низовьях 
р. Пяоины, .в рай'Онах нижних течений рек Убойной и До.мбы по побе
режью Карского моря, на '  р. Каньонке на Iп-ове Челюскин и в других 
пунктах Таймырской складчатой области. Мощно.сть этих отложений не 
превышает 1 0- 1 5  м. 

В е р х н е ч е т в е :р т  и ч н ы е о т л о ж е н и  я Таимыр,а !Представ
.лены морскими и аллювиальными межледниковыми, а т,акже послелед
никовыми морскими и озер но-аллювиальными о бразованиями. Морские 
]{ аллювиальные межле.дниковые отложения имеют ограниченное р ас
прост'ранение. Они слагают незначительные участки по п'Обережью мо.ря 
Лаптевых и отчасти Карско.го моря, а также обнажаются по долинам 
неко.торых крупных рек. Наибо.лее полные ,разрезы этих отложений кон
,статированы в НИЗОвьях р. Енисея и на территории низменности, при
мыкающей с юга к Таймырекой складчатой области. Здесь, ,по данным 
В.  Н. Сакса ( 1953) , в со.ста,ве межледниковых отложений могут быть 
выделены (снизу вверх) : 1 )  мессовская свита, образованная аллюви
аЛЬНЫМJI отложениями, пер€крывающими размытые моренные образо
вания максимальног'О оледенения; 2)  саНЧУГОВоская свита, представлен
ная морскими глинами, и 3) казанцевская свита, сложенная морскими 
песками. В пределах складчатой области межледниковые отложения 
в нижней части представлены суглинками, супесями, глинами, мелко
и среднезернистыми песками иногда с галечниками. Верхняя часть р аз
реза, б6льшая по. объему, слагается серыми мелко- и среднезернистыми 
песками. Местами среди песков встречаются линзовидные скопления 
мелкой гальки и крупнозернистого песка, реже угольной крошки, как, 
например, на Во.СТlочном Таймыре. Отложения содержат достаточно 
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обильные остатки р азнообразных моллюсков, ча,стично принадлежащих 
'к теlплолюбивым бореальным и бореально-субаркт.ическим формам: 
Portlandia агсаса G r а у, Р. lenticula М о 1 1 . ,  Astarte borealis С h е m п., 
А. montaqиi D i 1 1  W., Saxicava arctica L., Pecten islandicus М u 1 1 . ,  
Mytilus edulis L., Масоmа calcarea С h е m п., Муа truncata L., Balanus 
balanoides L., Turritella reticulata М i g Ь. et А d а m s. и др. Остатки 
фауны находят по окраине гор Бырранга н а  абс. отметках от 1 00-
1 20 до 200-240 М. Мощность межледниковых морских отложений до
стигает 30--;-40 М и, возможно, более. 

В долинах рек и в пониженных участках горного рельефа .вышеопи
санные морские отложения перекрываются ,моренными и флювиогля
циальными образованиями 'Поз,Днечетвертичного - .зырянского оледене
ния. Большинство .исследователеЙ Таймыра считают, что это оледенение 
вначале, вероятно, покровное, на последних стадиях носило долинный 
характер. Иногда эти последние стадии зырянского оледенения выде
ляются в самостоятельное сартанское оледенение. Ледники зырянского 
оледенения двигались с CeBeQHorq Таймыра в южном направлении че
рез горы Бырранга. По выходе на низменность они соединялись. Ряд 
долин сохранили черты tPO,rOB. По долинам наблюдаются скопления 
MO;peHiНOГO Iматеlриала и конечном оренные лряды, .сме,Няющиеоя .занд'РО
выми полями уже за пределами горной страны. Моренные отложения 
представлены темно-бурыми неслоистыми суглинкам,и с большим коли
чеством песка и гравия, а также грубого несортированного матери
ала - щебня, гальки и валунов. Флювиогляциальные отложения 00-
стоят преимущественно из серых и желтовато-серых разнозернистых 
песков, чаще плохо сортированных и неяснослоистых с включениями 
щебня, гальки, гравия и реже валунов. В песках встречаются прослои' 
супесей .и суглинков. М·ощность ледниковых отложений достигает 35-
60 М и реже более. По побережью моря Лаптевых в районе бухты Ма
рии Прончище,вой сре,ди этих отложений были встречены лИ,нзы погре
бенного льда. 

За зырянским оледенением последовала новая (кар гинекая) транс
грессия моря. Она широ,ко р аспространи.lась на п.l0щади пониженного· · 
рельефа Таймырского полуострова, охватив как побережье его, так 
и все депрессионные участки в пределах гор Бырранга. Отложениями 
этой трансгрессии слагаются мор'ские террасы с отметка,ми ДО 50-60 М,. 
возможно, и более, а также CJlHXpOHHbIe им речные и озерные террасы 
высотой от 25-30 М и р еже несколько более. Морские отложения кар
гинской трансгрессии по своему составу аналогичны межледниковым 
отложениям.  Они представлены желтовато-серыми мелко- и среднезер
нистыми песками с линзами и прослоям,и суглинков, глин и галечников. 
ПеСКIИ за;ключают остатки ;разнооб.разных пелеципод, гаСТIРОПОД и других 
моллюсков. Такими же преимущественно песчаными породами с про
слоями торфа и растительными остатками слагаются озерные и речные 
террасы. В каргинеких отложениях встречаются остаТЮI' мамонта,. 
иногда лошади и овцебыка. В конце каргинской трансгрессии произо
шло формирование надпойменной террасы высотой 1 0- 1 2  М на р. Тарее,. 
около 1 5  Jt на р. Нижней Таймыре и до 1 0- 1 5  м на Восточном Тай
мыре. 

Необходимо указать, что некоторыми И ССJlедователями, например 
В. Д. Дибнером, каргинская трансгрессия на Таймыре отрицается. 
Предполагает,ся, что и на низких морских террасах мы видим межлед
виковые мор,ские отложения ,  оставшиеся непрекрытыми мореной по-
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следнега аледенения вследствие слабага ее р азвития и паявления баль
ших масс мертвых льдав в канце зырянскогО' аледенения. Берегавая 
линия каргинскаго маря прахадила, па мнению этих исследавателеЙ. 
севернее савременнага пабережья Таймыра .  Наскаль,ка о снавательна 
такая тачка зрения, накажут дальнейшие исследавания. 

Пасле некаторага .климатическага аптиму,ма,  присущегО' каргин
скаму времени, в пределах Таймыра, как iИ в других р айанах Арктики, 
праизашла общее снижение температуры.  С аднай стараны, эта пред
апределила паявление инфильтрационных льдов :в атлажениях верхней 
части разреза .каргинскаЙ террасы И, с другай ·стараны, развитие не
бальших ледникав в на,ибалее BbIcaKarapHplx участках палуастрава . Ви
дима, адним из таких еще сахранившихся ледникав да настаящегО' вре
мени является небальшай ледник Неажиданный, недавнО' аткрытый 
в райане истоков рек Жданава, Нюнькараку-Тари и Клюевки. 

С а в р е м е н н ы е  а т л а ж е н и я представлены рыхлым,и песча
но-глинистыми парадами с галечниками и ваJlунами. Они являются 
преимущественнО' прадуктам перемыва балее древних четвертичных ат
лажений и лишь частично абр азавались за счет р азрушения балее древ
них каренных парад. Ими слагают,ся пайменные речные террасы и мар
ские террасы с абсалютными атметками да 5-8 м, а также пляжи, 
мнагачисленные косы и низменные астрова па пабережью моря и в рай
ане Таймырскаго озера .  Этими же атлажениями выпалнены з абалачи
ваемые озера, р аспалагающиеся на р азличных гипсаметрических урав
нях. К современным абразаваниям следует отнасить и ,скапления элю
виальнага и делювиальнага материала. На вадаразделах элювий харак
теризуется знач.ительными наКОплениями крупнаглыбавага и щебне
вага материала. На скланах вазвышеннастей асыпи грубаабламачных 
накоплений дапалняются бальшим wаличествам глинистага и песчаного 
материала. 

УСТЬ-ЕНИСЕЙСКАЯ И ХА ТАНГСКАЯ ВПАДИНЫ 

Четвертичные атложения в пределах названных впадин и р азде
ляющего их нагребенного парога абразуют сплашнай покров мощ
настью да 150-200 м в Усть-Енисейскай впадине и да 50-70 м, реже 
балее, в Хатангской впадине. Соответственно в Усть-Енисейской впадине 
падашва четвертичнай толщи большей частью залегает ниже уравня 
рек, в Хатангскай впадине, особенно в ее вастачнай части, коренные па

рады па берегам ре,к iИ на Map1cKaM пабережье часта выходят на паверх
I-ЮСТЬ, перекрываясь .иногда лишь маломощным четвертичным плащом. 

Страение четвертичных атлажений в Усть-Ен.иlсеЙскоЙ и Хатанг
скай впадинах имеет МНОГО' общегО'. Отлажения нижнегО' и среднегО' от
делав четвертичной системы ачень редка паявляются н а  паверхности, 
далека не всегда обнаруживаясь и в скважинах. Следует думать, что 
ани имеют ' на аписываемай территарии весьма аграниченное развитие. 
Осабенна редки и, вераятна, сюхранились лишь на единичных участках 
нижнечетвертичные атложения. Оснавная масса четвертичных осадкав, 
запалняющих Усть-Енисейскую и Хатангокую впадины, относится 
к верхнему отделу системы. Здесь последавательно по степени р азвития 
выделяются марские, вадно-ледниковые, озер но-аллювиальные и ледни
кавые .образования. Отложения СОвременнага атдела также пользуются 
ограниченным распрастранением, будучи в оснавнам приурачены к да
линам современных рек, пляжам на берегах ,марей и азер. 
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Сведения о широком р а'спространени:и новейiпих, в частности МОР
сЮ!'х осадков на низменности к югу от Таймырских гор, были достай
лены еще в ХУII I  'веке Х. п. Л аптевым. Более обстоятельно были опи
саны четвертичные отложения Усть-Енисейской и западной части Ха
тангской впадин А. Ф. Миддендорфом ( 1 848) , четвертичные отложения 
низовьев Енисея изучались Ф. Б. Шмидтом ( 1 872) , и. А. Лопатиным 
( 1 897) , В. и. Гро'мовым И др . Материалы по четверт.и'чному покрову 
Хатангской впадины собирались И. п. Толмачевым ( 1 9 1 2) , А. И. Тол
м ачевым ( 1 930) и др. 

К началу 30-х годов нашего столетия четвертичный покров Северо
Сибирской низменности был исследован Н. Н. Урванцевым ( 1 93 1 ) ,  уста
lЮВИВШИМ здесь следы 'Покровного оледенения и широкое распростра
нение позднейших морских отложений. В дальнейшем в связи с прове
дением площадных геологических съемок наши представления о строе
-н.ии четвертичной толщи стали б ыстро  пополняться. В этой связи 
необходимо упомянуть 'по Усть-Енисейской впадине работы В. Н. Сакса 
( 1940, 1 945) , В. Н.  С акса и к:. В. Антонова ( 1945) , В. Н. Сакса 
и и. Е. Ширяева ( 1945) , С.  А .  СтреЛlКова, В .  Н.  Соколова, А .  п. Пуми
-нова, С. Л. Троицкого, ю. Н. Кул акова и др. ;  по Хатангс.коЙ впадине- 
Т. М. Емельянцева ( 1939) , Ф. г. Маркова ( 195 1 ) ,  М. к:. Калинка 
( 1 954' , и. Е. Ширяева, М. С. Шлейфера, Л. Т. Семененко, В. Д. Диб

-нера, А. п. Пуминова,  п .  С. Воронова, и . С. Ашмариной и др. Большое 
значение имело бурение (более 600) нефтепоискавых 'ск'важин, которые 
почти все прошли четвертичный покров. Сводные работы по четвер
тичным отложениям р ассматриваемой территория' даны В. Н. Саксом 
( 1 953) , С. А. Стрелковым ( 1951 ) ,  В. Н. Соколовым и др. ( 1957) , 
и. С. Егоровой (Сакс и Егорова, 1 957) . 

Наиболее древними из четвертичных отложений следует считать 
глины с Portlandia tenticula М о 1 1 . и Nucula sp ., отличающиеся от сов
ременных арктических вядов, а также с фораминиферами, тоже отлич
ными !QТ ныне живущих мороких ф орм,  отмеченные на 146- 1 70 М ниже 
уровня моря в Сокважине у у,стья р. КоТуя. Эти глины и покрывающие 
их песчано-глинистые iПOtpоды общей мощностью 1 57 М выполняют узкую 
(не шире 7 КМ) впадину, ВОЗМОЖНО грабен. Судя по своеобразию най
денной в глинах фауны, не исключен даже их плиоценовый, а не четвер
тичный возраст. 

Остатки нижнечетвертичных отложений сохранились и в низавьях 
Енисея, в отдельных скважинах Мало-Хетской антиклинали, где был 
вскрыт узкий (шириной до 300 М) погребенный каньон, врезанный на 
90 М в меловые породы. В основании выполняющих каньон четвертич
ных отложений лежит ,валунно-галечниковый горизонт мощностью 12 М 

с валунами преимущественно траппов, вероятно представляющий собой 
перемытую марену раннечетвертичного оледенения. Среднечетвертичные 
отложения имеют здесь несколько большее р аспространение. К межлед
никовым отложениям начала среднечетвертичной эпохи относятся пеоки 
с древесиной лиственницы .мощностью 80 М, перекрывающие упомяну
тый валунно-галечниковый горизонт в погребенном каньоне, а также 
р азвитые в !Qсновании большой :погребенной долины Енисея в районе 
устья р. Сухой Дудинки. Здесь над песками лежат гл.и ны с морскими 
диатомеями 'мощностью 27 м, которые наиболее правильно евязывать 
со среднечетвертичной трансгрессией моря. В верхнем течении р. Хеты 
под мореной, по-,видимому, среднечетвертичного ОJlедененйя В. Н. Сакс 
в 1 955 г. нашел серо-бурые глины мощностью до 3-4 М, лежащие непо-

http://jurassic.ru/



ЧЕТВЕРТИЧНАЯ СИСТЕМА 449 

средственно на мезозойских породах и содержащие морские р аковины 
Astarte borealis С h е m п. и др. 

Наличие среднечеllвертичных морских .отложений можно аж:идать 
.:и' в ряде других пунктов в пределах Усть-Енисейской и Хатангской впа
дин, на.ПРИ1мер на возвышенности Сигирте-Надо на р .  Танаме, где мор 
ские .отложения, как предполагает В. Н .  С а,кс ( 1 953) , древнее леднико
вых, в бассейнах рек Танамы ,ИI Яры, где найдена особенно теплалюби
вая фауна (Cardium edule L. ) ,  в баосейне р .  Дудыпты, где в морене 
предположительно среднечетвертичного оледенения встречена переотла� 
женная морс.кая фауна. Однако следует признать, чта 'Объективных 
критерш�в для разделения ,cpeДHe� и верхнечетвертичных морских отло
жений пока нет и потому в обнажениях, rще не видно последователь
ности напластования, ,отделить среднечетвертичные СJIOИ .от верхне'чет
верт'и'ЧНЫХ п очти невозможно. 

Не ИСКJlючено, что нижне- или среднечетвертичный возраст имеют 
хотя бы частично пески, СУГЛИНlки ,И1 в алунники, выполняющие в Норд
ВИКСiКом районе карставые воронки в сводах ряда соляных куполов 
и спускающихся до 1 20 м ниже уравня мор,я . 

Марена ,среднечетвертичного - ,мак,симальнаго ,для СиБИlРИ меде
пения также встречается редко. В Усть-Енисейской впадине в разрезах 
скважин, а также над выходами коренных пород в асноваНИИI четвер� 
тичной толщи .обычно обнаруживается валунно-галечник'OIВЫЙ горизонт 
мощностью до 20 м, часто сильно ажелезненный и превращенный ,в кон
гломерат. Этот горизонт О'пускает,ся до 50-70 м ниже уровня моря, 
перекрывает отложения описанных выше ногребенных долин и пред
ставляет, надо полагать, продукт перемыва среднечетвертичной морены. 
3начитe.rIЬНО реже морена сохраняется в виде первоначально существо
ва.вшего ,валунного IСУГЛlинка мощностью, iНаПlР!ИiМ�Р в аКlважине \На 
ст. Коммунар.ка, 17 м. Среди валунов в среднечетвертичнай морене пре
обладают траппы, но сравнительно часто встречаются и северотаймыр� 
ские гранитоиды и кристаллические сланцы. П оследнее отличает эту мо
рену, а также ПрОlдукты ее размыва в верхнечетвертичных морских от
ложениях от верхнечетверти'Ч'ной зырянской марены, характеризую
щейся резким преобладанием трапПlОВЫХ в алунов. 

По наблюдениям В. Н. Сакса, на наиболее высоких возвышенно
стях в пределах Усть-Енисейской впадины, на р .  Танама (Сигирте
Надо) и на р .  Дудыпте (Ушкан-Камень) морена также отличается па
вышенным содержанием северотаЙ'мырс.юих валунов. Есть основания 
полагать, чтО' здесь действительно выходит средне'Ч'етвертичная марена. 

В Хатангской впадине повсюду в основании четвертичнО'й тюлщи 
устанавливается валунно-галеЧНИКQВЫЙ ГОР,Иlзонт, указывающий на па
всеместное распространение в прошлом среднечетвертичнай морены. 

В основании верхнечет.вертичных отложений, как правило, в р аз
резах окважин обнаруживается мессовская свита аллювиальных пескО'В 
с нрослоями торфа и растительными остатками мощностью дд 74 м. 

В низавьях ЕНИ1сея пески слагают 'ряд погребенных террас и ,  очевидно, 
формировал'и'Ср при положении береговой линии значительно ниже 
современно,го. В Хатангс�ой впадине мессовская свита песков, по дан
ным П. С. Воронова и В. А. Черепанова ( 1 952) , местами ВЫХQДит на по
верхность. 

На мессовские пески, судя по р азрезам скважин в НJJi30ВЬЯХ Енисея, 
с. размывом налегает санчуг,овская свита 'мощностью до 40-90 м, сло
женная преимущественнО' глинистыми породами иногда с обильной, OT� 
29 

RраСI!ОЯРСКИЙ краН, ч . 1 
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носительно глубоководной, особенно в Усть-ЕнисеЙской впадине, мор
ской ф ауной (Portlandia beaticula М а 1 1 . ,  N еаега arctica S а r 5., Агса 
gracialis G г а у и дlр . ) , Иlногда без фауны. HepeДlKa глины и суГЛ!ИНI<И 
абогащены валунно-галечНllIКОВЫМ материалом и тогда приобретают об
JIИК «морски.х марен»; в этих случаяк. садержание ф аунь! в них наибо
лее абильно. Ч асто в глинах наблюдается слоисто,сть ленточного типа, 
причем фауна, ка,к правило, исчезает. Местами среди глин встречаются 
довольно 'мощные (ДD 1 0-,1 5  М) ПРОСЛDИ пеочаных пород (например,. 
на р. БDЛЬШОЙ Кете) ,  местами же глины в ю\lжних частях переходяг 
в пески (р . Агапа) . В таких случаях некоторые исследователи склонны 
Э1'и пески отнасить к мессовской свите, что вряд ли правильно. Глины: 
И 'суглинки В санчуювской свите всюду преобладают - даже на пери
ферии Н1о\13меннасти, у подножия Средне-Сибирского плаокогорья и го!}' 
Бырранга. В целом для санчуговской свиты хара:ктерна сравнительно' 
холодолюбивая фауна с преобладанием арктических элемеН'I10В, но' 
iВ,ст,речаю1'СЯ и субаРlктичес,кие .и ,даже БQреаль,ные ф ормы. НИtкаких убе
дительных свидетельст;в 'в пользу ТDГО, что ,санчугавская свита в Север 0-
Сибирской НJI'змен�ости формировалась ВD время с!юлыю-нибудь зна-' 
чительного оледенения на прилегающей суше, нет. СаНЧУГDвские отло
жения нигде не переходят в ледниковые, состав валунов в них на
СТОЛЬКD р азнообразный, что не оставляет СDмнения в пеР'ВDна'чальном 
р азносе валунов 'мощным покровным оледенением с оснавным центрам 
на севернам Таймыре он последующей даст,авке их в морские осадки 
плавающи.ми льдами, окарее всею берег,овога Iпр.ипая. 

Глинистые отложения саНЧУГОВСКDЙ свиты перекрываются преиму
щественно песчаными осадками казанцевской свиты мощностью до' 
60 М с БDлее теплюлюбивой ф ауной Cyprina islandica L., Zirphaca cri
spata L. ,  возможно, Cardium edula L. в Усть-Енисейской впадине •. 
с Mytilusedulis L., Ваlаnцs hemeri А 5 с. И др. В ХатангокоЙ. 

В этой последней часто встречается также вымерший вид Cyrto
daria jenisseae S а с h 5. 

В южной части У,сть-Енисейской впаДИlНы казанцевские пески с про-
слоем ,меЛ.lЮГО галечни�ка IB ,основании налегают 'с IраЗiМЫВОIМ ,на саIНЧУ
говские глины, севернее перерыв между обеими свитами исчезает. На 
реках Пясине и Соленой казанцевские пески ,ИI алевриты л,ишены фауны 
и садержат в большом количестве лишь древесные стволы. 

Приведенное тре·х:членное деление межл,еднИlКОВОЙ ТОЛЩ,ИI далеко не
везде удается осуществить. Н а  р . Пясине и на берегах Енисейского за
лива ,  например, морокие атложения заключают мелко:водцую фауну 
и обладают очень пестрым составом, не позволяющим уверенно атне
сти их к ТОЙ или иной свите. НеКОТDРЫМ своеобразием отл.иlчается также 
фауна, не содержащая характерных для казанцевской свиты Cyrtodaria 
jenisseae S а с h 5, Cyprina islandica L. И !щР .  В.  Н. Са,к,о (,1 953) Iраньше 
относил эти марские ОТЛDжения 'к ПDслезыря.нским-каргинским. Однако 
С.  л. Троицкий достаточно убедительно показал, чта ани древнее зы
рянскога аледенеНll1Я. В этой связи не исключено, 'Что строение межлед
никовой морокой ТОЛЩl:l в Усть-Енисейской и Хатанг-ской впадинах бо
лее слажно, чем представляется в настоящее время, и что в составе этай 
толщи могут содержаться абразоваНИ5/, отнасящиеся не к адной меж
ледникавой эпохе. 

Морские отложения перекрываютея ледниковыми и водно-леднико
вы ми образованиями последнеГ-D крупного для Северной Сибири оледе
нения - зырян(жого. Собственно ледниковые отложения - валунные 
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суглинки и супеси основной марены и насыпные конечные марены ПОЛЬ,
зуются ограниченным распространением гла'вным образом на перифе
рии Средне-Сибирокого плоскогорья и гор Бырранга. в НУТр:И1 низменно.
СТIИ ледниковые образования встречаются лишь спо,радически, преобла
дают же водно-ледниковые отложения - флювиогляциальные пески, не
ред,ко слагающие холмистые ландшафты камовюго типа. 

МаЩНОIСТЬ песков в зоне их наибольшего накопления, соответс11ВУЮ
щей положению края ледника на отдельных стадиях, доходит до 1 00 .11. 
И боmее. На участках р авнинного рельефа зырянские отложения М'ОГУТ 
иметь IМОЩНОСТЬ порядка 0,5-2 м или совсем OTC,YTc'tBOBaTb, блаiгодаря 
чему подС'Тилающие их межлед:нико.вые 'морские отложения оказыва
ются непе{:-екрытыми ледниковыми обра:ЗOiваНIИЯ1МИ. Это и при!вело 
на первых этапах исслеlдования к выводу о наличии в Севера-Сибир
ской низ'Менности следов морской трансгреосии, следlоваlвшей за  ЗЫРЯJI
ОКИ'М оледенением . В дейс'tвительности, по заключению С.  Л. Троиц
кого, зырянск:ий .ледник, обладавший в условиях сибирского климата 
малой ак'Гивностью, далеко не везде юста,вил свои морены; 'водно-ледни
к:овые же осадки, имевшие большее раз,ВИТlие, откладывались 'в основ 
ном у к{:-'ая ледника, отмечая положение отдельных его стадий. З ырян
ские в'Одно-ледН'иковые отложения ра'Clпространены на всей площади 
Усть-ЕнисеЙ'ClК'ОЙ и Хатангской впадин, свидетельствуя тем самым 
О СПЛОШНО'М распространении ,верхнечетвертичных ледников, опускаю
щихся с го'р Быррзнга и Путорана. 

. 

Обширные Юfзменные п{:-'остран'ства, прилегающие к руслам ряда 
современных рек, ВЫlполнены оса'Д'ками смешанного вод:но-ледникового 
и 'озерно-аллювиального ,происхождения. Эти отложения, названные 
В. Н. Саксом каргинскими, фОРМlировались ,во время распада зырян� 
окою ледникового покрова, Iтаяния ,оставшихся после этого масс мерт
вого льда и захватывали также межледниковый или межстадиалыный 
Бек, разделявший ЗЫРЯ!;Iское и сартанское оледенения. Это - пески, 
реже суглинки и гл,ины с ПРОСЛОЯМIИ торфа, р астительными остатками 
И мамонтовой фауной Elephas priтigenius В 1. IИ др . .мощностыю на Ени
сее до 60 м, :причеiМ подошва каргинск:их отлО'жений опускается до 35 .Ч 
Rю�е уровня ,моря. В верхних горизонтах каргинские отложения частО' 
представлены ленl'ОЧНЫМИ глинами , с  пресно:водной фаУН;:JЙ, по-вIИДИ
МОМУ, озерного происхождения. Находки В .  Н. Соколовым пресновод. 
ных моллюсков в ка ргинских отложениях даже к северу от Гыданскоro 
полуострова (на о-ве Шокальского) за,ставляют думать, что берег 
моря в это время проходил ,севернее ЕнисейскО'го залива, а вероятно, 
и Хатангскоro зiшива. Поэтому в пределах рассматриваемой террито
рии МQрские каргинсюие отложения, как показал С. Л.  Троицкий, 
вопреки прежним представлениям ' .  В. Н. Сакса ( 1.9.53) и др.,  OTCYT� 
ствуют. В ка.ргинское ,время сущестновали лишь большие озера ,  в част .. 
Iюсти Норильское, объединявшее озера Пяоино, Мелкое, Лама и Глу� 
ба,кое. Здесь в каргинское в'ремя, по данным Н. Н. Урванцева ( 1 957) , 
ОТЛОЖlилась толща глин мощностью до 50 .М. 

Следы са,ртаНСIЮГО горного оледенения, последов,аlвшего з·а кар
ганским временем, на низменности почти не обнаруживаются. Сартан. 
ские морены перекрывают, как указывает Н.  Н .  Урванцев, кцргин-. 
ские глины на периферlИИ Норильской Iвпадины. Внутри же Сев е ро
Gи'бирской низмеННОС'l1И ухудшение климата могло сказаться лишь на 
н.акоплении 'в каргинских и более д;ревних отложениях эпигенетически)( 
льдов. Однако часть ледяных КЛiИНьев, линз И прослоеl3;, д.ей,ствительн,О: 
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очень О'бильных :в каргинских отложениях, могла, как полагает 
п. Ф. Швецов фор.миро.ваться одновременно с отл,ожением пойменных 
фаций каргинсК!ого аллювия. 

В �овременнЫlЙ п ериод в Усть-Енис,ейской и Хата,нгской впади
нах п ро.исхо.дит о.бразование !НIИlжней надпо.йм енной речно.й террасы 
высото.й 8-1 6  М :и поймы. Эта терраса, как IПраlБ.ИЛо., слабо развита, 
в нижних ее го.:ризонтах накапливается торфяник ,С древооными ство
ла'ми, отвечающий послеледниковому климатическому оптимуму. 
На. по.верхно.сти ,нижней надпо.йменной Teppa�ы Хатанги, сл,оженной 
преимущест,венно. песками, А. п. Окладни,ковым ,были найдены неоли
тические стаянки (ВlТo.poгo.-TpeTьeгo тысячелетия до н. э. ) .  в строении 
ПОЙМЫ принимают участие пески, в пойменных фаЦlИЯХ - ,суглинки и 
наносные торфяники. По.дошва по.йменных 'отложений IHa Енисее , спу
скается на 45 М ниже современного уровня моря, что. з аставляет пред
полагать пеРIИо.д по.нижения базиса 'эрозии и врезания рек, предшест
вовавший накоплен:ию отл,о.жеНlий современной эпо.хи и, ,во.ЗМОЖ1Но., СОВ
падающий с са'ртан,ским оледенением. З атем уро:вень моря поднялся, 
приустьевые ча,сти до.лин Е нисея и Хатанги были за'Гоплены, образова
дись нижние надпойменные террасы :в реч:ных долинах iИ морские тер
расы вьюот'ай до 6-,8 М. В настоящее время реки снова врезаются 
в поверхность поймы, iflдет заполнение наносами затопленных при
устьевых участков речных долин. 

tifJ;i1PCKAJl ПЛА ТФОРМА 

Сведения о. р аопрq�транении четвертичных отложений на Сибир
�кой платформе и об их генезисе м ожно найти в работах MHO'I'1!fX иссле
дователей, однако специальному изучению этих отложений, ДО недав
него. времени уделялось сра,внительно мало внимания. Н. Н. УрваlЩСВ 
( 1928, 1 930, 1 931 ) представил первую схему стратиграфического pat:
членения четвертичных отложений севера Сибирской платфармы. 
В 1 948 г., а затем в 1 953 г. В. Н. Сакс обобщил :B�e имеющиеся раз.рОJ
ненные данные и выработал стратиграфическую охему четвертичных 
.отложений СOIвет,окай АIР,КТ,И;КИ. 

Четвертичные отложения более южных районов Сибирской плат
формы изучались А. А. Макаровой в составе Туруханской экспедИЦиИ 
треста «НИГРИЗОЛ'й'то» и ЭКClпе,щиция'Ми Аэрогеологичес!юго треста. 
В долинах отдельных рек они описаны Ю. п. Пармузиным, С .  С .  Вос
кресенским, М. Н. Благовещенской, С .  В .  Эпщтейном и др. 

Четвертичные отложения р аопространены почти павсеместно в пре
делах Сибирской платформы и образуют Clплошной или разор,ванный 
покров. В ыделяются элюв'иальные, делювиальные, солифлюкционные ji 
пролювиальные обравования, а та'Кже ледниковые, озерные и аллю
виальные отложения. 

Элювий в �е!Верной части платфор,мы представлен обламками или 
глыбами значительной величины, образующим'И беспорядочные нагро
мождения в виде каменных полей или «морей» на водоразделах, инагда 
сплошным плащом покрывающих оста'нцовые вершины. Мелказем 
обычно выносится 'Водой или проникает вниз, заполняя пустоты между 
ТJ1ыба'Ми и абло'Мками в нижних горизонтах. 

На выровненных участках :водоразделов элювий лучше сфор'миро
ван. Здесь он представлен суглинка,ми 'с мелwИiМИ облlомка'м'И парад 11 
ДlресваЙ. Мощность элювия 00,5-3 М, иногда до 5 М. 
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делювий Пlо�рывает Clклоны Jюдораз!делав и 'долин.  Он I1редставлен 
так же, как и элювий, гр,убаOlбломочным материалам или СУГЛ!ИНКа'ми 
со щебенкой. 

СолИфлюкционные 'Обраl300а:ния I1'Ольз,УЮТ1СЯ широким распростра
нением. Неглубо'Кое залегание вечной Iмерзлоты спасабствует ра'звитию 
КЛа'сс:ичеClКИХ 'Гипов салифлюкционных форм.  Встречаются все виды 
такого 'рода образ()'ваний от ка:менных морей и I10лей до KalMeHHЬYx 
многоугольников, которые на обна'женных I1ЛОСКИХ I10верхностях в мел
козернистом матерlиале создают 'мелкасе'I'чатый р'исунок. На палога
на'клонных поверхностях и окл'Онаlх каlменные м'Ного'У'ГОЛЬНlИКИ 'Обычно 
превращаются в каменные осыпи !или K'Y'pyiMbI. 

Пролювиалыные отложения ,слагают в ОСНОВН'ОМ конусы 'Выноса. 
Сливаясь у подножия склонов, они иногда 'Образуют пралювиальные 
шлейфы. Предстаlвл'ены эТ'и отл'Ожения ,сла'бо 'отсор11ированныiи,' плохо 
окатанными, пр-е:и,мущественно песчано-галечными, а иногда песчаными 
или галечна-1валунными оt)iраlзованиЯ'М'и. 

ЛеДНИlКовые отложения, охватывающие весь комплекс образований, 
связанных 'с деятеЛЬ!НОСТI:>Ю ледника и Л'ЕЩниковых вад, т. е. оабственно 
ледниюовые , ('М'а'рена) , флювиогляциальныie и озерно-лвдниковые отло
жения ра-опростране:ны на севере Сиби'Р'С�ОЙ платформы, где перекры
вают древний астанцавый рельеф и, вазмажна, аллювий древних рек. 
Они образуют оплошнай 'ИЛИ прерывИlСТЫЙ ПОКрOlв различнай мащно
СТlИ, иногда всхолмленный. Общая мощнос'ть ледниковых 'Отложении 
неПDCтоянна и за,висит 'ОТ УСЛО1ВИЙ их залегания: на вершинах плато 
она не превышает 5 м, в понижеНIИ'Я'Х вадораз'делов и в седловинах 
увеличивает,ся ,  а 'В депреесиях и ДОЛlИнах, видима, достигает зо, 
а и.но,гда 50 м и более. 

Морена обычно предста:влена суглинка'Ми, в верхних гаризонтах 
обахреннымlИ - светло-желтыми, в нижних - te'Mho-бурого или темно
сераго цвета с щебнем и ваЛУlНаiми п,ород, хаlр,а!ктеризующихся одна
образным пет'рографическим составOIМ (Iпреобла'дают траппы) .  Обломки 
ПQрод обычно Iимеют IнепраiВlИЛЬНУЮ, чаще треугольную фо:р!му с за
кругленными угла'ми и пришлифованными гранями, на которых сохра
пились ледник;'Овые БОР1ОЗ'ДЫ и ШТРИiХИ. Морена 'весьма однообразна 
на всей территории : ее xapalKTep не изменяется от тога, залегает ли она 
аа останпах с отметка'Ми 500--600 м абсолют,ной высоты или на выров
ненных поверхностях 'с ОТIМе'ТlкаiМIИ 1001-200 М, или в депрессиях и 
долинах. 

С возвышенных участков морена чаСIШЧНО смыта и переотложена 
в понижениях, а поэтому на ВО1дора:зделах сохрэнились либо маломощ
ный ее ПО К!р'ов , либо остатки ее в 'виде небольшого количества разр'оз 
ненных, обработанных ледником угло'ватыix валунов. 

Флювиогляциальные отлаж>еНIИЯ образуют более или менее pa.BHO- 
мерный пок'р'ов на ПЛОС'К!ИХ раlвнинах или на участках ярк'о выражен
ного холмистаго рельефа. Они представлены слоистыми илисты.ми или 
сыпучими гравийна-галечнымн песками. 

Озерно-леднИ'ковые О'ГJюжения 'Выполняют озерные впадины или 
днища бывших озер и ча'сто п ерекрыIыы сонременными 'Озерными отла
жениЯ'ми. Они предстэвлены пло�ными И\JIИ слабослоистыми глинами" 
ИН'0гда с бальшИ'м количеств'ом ИЗ:ВeJCТI.lюв'истых канкреций разнообраз
нОЙ'формы. Озерные ,отложения залегают ,в озерных котловинах и :часто 
перекрывают Ле'дни�овые  или озерно-л'едниковые отл,ожения. Эти отло-
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жения представлены глинами и торфя'Ника'ми , в которых иногда бьrваю-:'" 
заключены линзы лЬ'да. Мощность озерньrх отлюжений 5- 1 0  М. 

Аллювий ра'Qпростра'Нен 'В ви'де оравнительно узких полос в доли
Нах рек и слагает .пойму, а та,кже ни'ЗК'ие и :высО'кие террасы. Он пред
ста'вле'Н ,в нижних горизонтах галечниками (русловая фация) , в верх-
них - суглинка:ми (iпоймеНlная фация ) . 

. 

Эпигенетиче:ские участки современных долин могут' указывать на 
существ·о,вание в ,сто,роне от 'Них ногребенных :дре:вних долин с IВ'ОЗ.мож
,но соXiранившимс'Я там аллюв,ием. В Iрельефе такие дJреВlНие дол,и:ны Qб
разуют долинообразные IПOlНИЖ'ЕШ/ИЯ. КоС'венным ПР'ИЗlНа'IЮМ 'Пр,исутствия 
древнего аллювия Я'вляе'Гся наличие хорошо окатанной ,гальки на водо
разделах СР'ЩЩ элювия и леднИIЮВЫХ отложений. Как уже указыва
лось, стр атиграфия четвертичных' отложений для севера Оибир:и разра
б атывала'сь Н. Н.  Урва'Нцевым ( 1 931 1 )  и В .  Н. Саксам ( 1953) ,  а также 
рядом других ис:сле:дО'вателеЙ. И. В .  Лебедев попытался расчленить 
чеТiвертичные ОТЛОЖ'е'ния юго-западной ча'сти Средне-Сибирского пло
окюгорья. 

Однако оТ'дельные ст'ра11илрафи'Че:ские схемы до сих пор еще пол
ностью не увязаны Iмежду собой.  Ни одна из них не является общей и 
поэтому не  может полностью ИlClНОJшзаваться при стратиграфическом 
расчленении четвертичных отложе'Ний Сибир'СКОЙ платформы. 

Пр'и страТlИграфичеаком :nасчлене:нии четвертичных отлюжений се
верных район ов большое значение имеет геоморфологичеСIШЙ принцип, 
поскольку палеонтологические находки здесь весЬ'ма р едки, а оостав 
пыльцы и спор указывает лишь на Че'ГВертичный возраст пород. 
l( тому же к четвертичной пыльце чаС110 пр,имеШИlвается большое коли
чест:во переотложенН'ой мезозойской, тр'етичной, а иногда и пермской 
пыльцы. 

На основании анализа Ге'оморфологичеекого строения территории 
Средне-Сибирского плоскогорья устана'вливается существование, 
по крайней мере, трех основных к:омплексов и 'I1ипов ,рельефа, имеющих' 
'определенное стратиграфичеС1кое положение: 1 )  cT'pyktypho-денудацион
ный и эрозионный р ельеф, предшеС'ГВОlваlВШИЙ оледенению ; 2) леднико
вый э'Кзарационный и аккумулятиiВНЫЙ ра'вни'Нно-холмистый рельеф; 
3) эрО'зионН'о-аккумулятивный рельеф в'ремени послеледникового вре
зания. 

В соо'tветствии 'с этим р аэличаются и три крупных комплекса чеf
вертичных отложений: 1 )  отложения денудационных поверхностей пло
скогорья и древней гидрографической сети, в'ремя формирования кото
рых охватывает о,громный период континентального раЗВИ11ИЯ террито� 
рии от мезозоя ВПЛlоть до периода оледенения; 2 )  отложения, сформиро
вавшиеся в ледниковую эпоху и перекрывающие древний р,ельеф; 
.3) аллювий соsременных рек и делювиально-солифлюкционные образо
вания. 

ИЗ всех выделенных комплексов отложений наименее известны от
ложения , сформировавшиеся в доледниковое время. Сюда входит боль
шая группа 'Отложений, сре,щи которых наибольший интерес пр едстав
ляет аллювий д'ревних долин. ДРБВНИЙ аллювий, возможно раннечег
вертичный, мог сохраниться в погребенных долинах древних рек; древ
няя гидросеть высоК'их денудационных уровней и приуроченный к ней 
аллювий, :видимо, уничтожены iВследствие значительного молодого под
н ятия Сибlирс:кой пла:тфор'мы и последующих оледенений. 
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Разделение ледниковых отложений Сибирской плаl1формы затруд
нено ТelМ, что вее отложения этого генезиса имеют однообразный соетав, 
{)ТН0еюельно одинакOIВую сохранность и образуют единый покров как 
на водоразделах, так и в долинах, а межледнИ'ковые отложения на Си-
бирской платформе пока не в,етречены (они перекрыты ледниковыми 
отложениями последующих ,оледенений или уничтожены) . Межлед,ни
ковые отложения отмечены мно'гими исследователя'м'и лишь в долине 
р .  Енисея и на сосе'дних с платформой учаlс:тках низ'менности. 

ПО ,свежес'ГIИ ледНlИlКО;ВЫХ фо:рм Iрельефа, сох;р анноег;и лмниrкового 
пакрова .н а  ,БIодораЗ1делах, а такж'е по ·степени ОoClвоенности террито'Р'ИИ 
послеледниковой речной эрозией на  ОиБИРС1КОЙ пла"l1фор ме можно на'ме-

· тить три группы ледниковых отложений, возраетное деJjение которых, 
.согласно схеме В .  Н. Сакса ( 1 963) ,  таково: 1 )  отложения максималь
. ного оледенения � среднечетвертичн ые; 2) отложения ЗЫРЯНСКОIГО оле-
· ДeJНения оередины ПОЗIд!нечеТВе!Р'ТИЧlНОЙ эпохи и 3) ,отложения с,арта.н

О!ЮГО оледенения - конца позднечетвеРТИЧН9Й эпохи. 
Ледниковые отлож'ения максимального оледенения развиты как на 

водоразделах, так и в депреосиях и долинах в северо-запа:дной час'J1И 
Сибирской платформы, IJJОЧТИ дО устья р. Подкаменной Тунгуски. Лед
wиковые отложения зырянского ол,еденения р а'спространены в той же 
части платформы, но на мень'шей площа'ди (по направлению к югу ОНА 

· не ДОСl1игают долины р.  Нижней Тунгуски) . Отложения сартанскоro 
-оледе:не:ния 'р,аlсшростран;ены в пределах :наI10РЬЯ Пуroрана. Вследствае 
слабой изученности речных терра,с и слаlгающих IИХ отложеwий неясно, 
в какие ледниковые эпохи проИ'с'ходило их фОр'М1ирование. 

В межлеДНlИ'Кiовое вр'емя на севере платфор'мы происходила боре
:альная трансгрессия мо,Ея,  Qстаiвившая террасы, С'ложен.ные МОРС'Кiими 
- .осадками. Бореальной траНCJгреС'си'И, в ИД1ИМ'О , ,соответствует время фор
мирован,ия аллювия 1 00- 12о.-метР,QВОЙ террасы. В аллюв,ии карГlИН
'ской 40-45-'Метровой террасы в р яде участков содержатся остатки 

· м а'монта Elephas primigenius В 1 и т. и других млекопитающих (Сакс, 
1953) . 

В ПОС�lIеледН'иковое вре'мя в долинах рек отложиЛ'ся аллювий низ
ких (до 25-30 М) террас, а н а  ;ВОД()lравделах и по их склона'м сформи, 

_ровалИ'сь элювиально-делювиальные и солифлюкционные обрав,оваиия. 
Аллювий 'Выс'Окой ПОЙМЫ ( 1 5-20 М) относит'ся к современным образо
ва:ниям, а аллювий низкой поймы ,в иаlстоящее Вlремя lНаходится в ста
дии формирования. 

Во внел'едниковой (южной) зоне наиболее древний аллювий уста
Яа"вливает'ся на  высоких тер'расах в долинах рек Ангары и ПодЮ'i.мен
ной ТунгуClКИ (с. С. Вос'кресенсюий ,  Э. И. Р ав<сж:ий,  Ю.  П. Пармузип, 
·Ю. Г. Симонов и др. ) .  Аллювий 'высоких терра'с (90---100. М и более) 
эти'ми же 'исс'ледователЯ'м'И отноеится к неогену, а более низких террас 
(50-70 и 80- 100 М) - к раннечеТlвертичной эпохе. Такое Iвозрастное 
разделение аллювия обосновывае'J1СЯ Э. И. Рав(жим нююдкой в отло
ж.ениях 70-80-метровой террасы р. Ангары костей Equus sussenbornen-

. sis W u s t. ,  которая характерна, по данным В. И. Громова, для раине
четвертичной эпохи. 

В леДНИIювое и .межлеДНИКiовое время 'в южных внеледниковых рай-
' онах Сибирской пла11формы ПРОИОХОДiило формирование аллювия более 
ниiзких террас. В это время в долинах рек Ангары и Подкаменной 
ТУiНгу,ски сфор,миров,ал'ИСЬ террасы выС'отой IOТ 20 до 405 М (аредде

, <GетвертИ'чные) и от 10 до 1 7  М ('верхнечетвер"гичные) . 
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Во 'время 'максимального оледенения, ПО-В'ИIДИМОМ.у, фОР'МlИровал'исЬ> 
террасы .рек Ангары и Под'Ка'менной Тунгуски выоо'Юй 30-45 м, 
а 'В межлеДН.иIювье (после макс�мального оледенения) тоеррасы высотой: 
10-20 и 22-2'6 м. ПО предположению В .  н;  Сакса (' 1953) , Каргинс'КоЙt 
террасе, раз.витоЙ на севере, 'МlOжет cQ.one11cTBOBaTb аЛЛЮВIИЙ Кра'снояр'
СКОй террасы Енисея и I I  ( 110-20 М) "ерра'сы Ангары, где также встре
чены остатки 'Мамонта, носорога и других позднечетвер"ичных 'млеко
питающих. К ЭТОМУ же времени ОТНОСЯ11СЯ верхнепалеОЛИ11и'Ческис 
стоянки долины среднего "ечения Енисея и Ангары. 

Полную п а.раЛЛе\lIшзацию четверт'Ичных отложений .ледниковой и 
внеледниковой зон Сибирской платформы провести пока трудно, 
поскольку нет доста11О'ЧНОГО 'Материала, но работа в ЭТОМ направлении 
уже проводится рядО'м исследователей (В .  А. 3убаков и др. ) .  

В послеледник'О'В'ое время в долинах на юге Сибирской плаТфор'мьr 
формир овался аллюВ'ий низюих терра'с (от 5 до 8 М) , а в современную 
эпоху - аллювий пойм (от 0,5 до 5 М) . в 'э'11от же период происхО'ди г 
формироваiНие элювия, делювия и ,ООЛИфЛIЮКЦИОIННЫХ обiраз,OIВэ,ниЙ.  

ВОСТО ЧНАЯ ОКРАИНА 3АПАДНО-СИБИРСКОЙ НИ3МЕН1fОСТК 
И ДОЛИНА ЕНИСЕЯ 

В во'С''ГО'чной ча'сти 3аrпадно-ОибlИРС'КОЙ низменнос'ти четвер'Гичные' 
отложения наиболее полно освещены:  для ледниковом зоны - в рабо
тах В. Н. Сакса ( 1 945, 1 948, 1963) , А. И. Попова ( 1949, 1950, 1953) , 
Г. д. Маслова, С. Л. Троицкого, С. А. Стрелкова ( 1951 ,  1 954) " 
Ю. В .  Мизерова (1 956, 1 957) , С.  Б. Шацкого ( 1%6, 1 957) , А. А. 3ем
Цова ( 1 958) , Ю. П. Казанского ( 1 956) , С. А. Архипова и Ю. А. Ла,вру
шина ( 1957а , 1 967б ) ,  В .  А. 3уба'коsа ( 1  96б, 1 967, 1 958) , В. С. Волковой,. 
Д. К. 3егебарта и А. А. Макаровой, О. П. Горяиновой, Г.  Ф. Лунгерсгау
зена и Э. И. Фальковой !( 1 1964) , М. Н. БлаговещеНСIЮЙ, О. Ф.  Белостоц
кой, Н. И. СеютOIВОЙ, В .  Г. Жукова, А. П. Лимарь, Г. И. Амурского и 
Н.  В .  Дренова ( 1 956) ; для внеледнИ!ювой зоны - в работах В.  И. Гро
мова ( 1 948) , М. П. Наторек'Ого ( 1 9137, 1 938, 1941 ) ,  Л. А. Рагозина (1936. 
1 939, 1 95 1 ) ,  С. Г. Мирчинк ( 1947) , Н. Я. Геракова,  Л. Н. Ивановского 
( 1954) , Б. Н. Бондаренко, Н. П. Вер'бицкой, С. В .  Эпштейна ( 1 957) ,  
В .  А. 3убакова ( 1958) , В .  В .  ФенИlКООВОЙ, С.  П. ГОРШКiова.  

Палеонтологически охарактеризованный (вараковская и кирнаев
екая свита) 'Миоцен переКРЫlва'еТ'Ся бурыми глинами Кр·асноярского 
плато (Нагорский, 1 937, 1 938) 'и кра,сноцветнЫ'ми пеочанИ'С'тыми ГЛИН8:\Ш 
и су.пеСЯiМИ, !Переполненными гравием и г алr"кой , выделенными 
К. В .  БоголеПОВЫIМ (.1 967) на ЕнисейС!К'О'м кряже под на'з'ванием аста
шев'ской свиты. 

Эти поро'Ды зал егают IВ 'дerпрессиях рельефа на отметках от 1 50 до 
220 М над ypOBH€iM рек IИ просле:живаю1'СЯ О'т подножий Красноярс'кого 
и АРГИНС'IЮГО кряжей (М. П. НагOlРСК'ИЙ, Н. Б .  Семихатова и др.)' на ce� 
вер до Енисейска, а т;акже В пределах Енисейского кряжа (к. В. Бога
.леrюв) .  Мощность глин кюлебл'ется от 5 до 20-40 м. Палоонтологи
чесН!и они не охарактеризованы, а их возра'ст и ПРОИСJюждение OCTa� 
ютея по'ка неясны'МlИ. 

М. П. НаГОРСR!ИЙ ( 194 1 )  -и В .  В .  Фениксова ( 1957) !Принимают ЭТИ 
глины за озерные оБР�'3'Oiвания теплого и влажного нижнerчетвеРТИiЧ'Н{)IГ(). 
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времени. По да,нны.м В. В .  ФенИlК'СОВОЙ, iB ,бассейне ,р .  Томи ;и.з глин опре
делена пыльца щирокол'иственных пород, а также ели и березы. 
С. А. Коляго ( 1953) и Н.  Б. Се'Михатова относят крас:ноцветные глины 
к пролювиально-делЮ'виальным обраэова,ниям плиоцен-четвертично'го ' 
возраста, связывая их с ф()lРiмированием пред:горной аллювиальнiOЙ pan
нины. По мнению к:. В. БОГОЛ€lПlQiва ( 1957) , гmшы имеют аллювиально
делюв'иальный генезис и перекрыты красноцветной корой 'выветр!и'вания, 
Ч'гО 'свидетельствует о их плиоценовом возра'сте. 

AHa,7IOfOM асташе!ВС'КОЙ С'В:ИТЫ в пределах ледниковой зоны, воз
МОЖНО, являются др,евнеаллювиальные песюи, слагающие, по данным 
Г. Ф. Лунгер'сrаузена, А. П. Лимарь, С.  Р. Ицканова (,1956) , Г .  И. Амур
ск!Ого и Н. В .  Дренова ( 1 966) , вьюокие ( 100----120 М )  Te!plpa,Cbl в низовьях 
р. Подка'Менной Тунгуски И вьюо�ие (от 1 ,80-240 до 260-320 М) тер
pa�ы в ба,сс'еЙ.нах рек Тынепа, Бахты и Фатьянихи. Эт.о хорошо отсорти ' 
рованные слоистые кварцевые пески с прослоями экзотической и мест-' 
ной гальюи. Шлиховой анализ указывает н а  ряд !Минерал,ов Енис'ей
ского кряжа (д:истен, стаВРОЛИТ, силлИ'мани'Т и др.) . Наличие в песках 
пыльцы древних ХIВОЙНЫХ (Pinus sect. Strobus, Picea omorica) и широко
листвеН'ных пород (тсуга, кария, птерокария, лещина) совместно
с ПЬJJЛьцой ели, сосны, Keдipa, березы и ольхи свидетельствует о BO�
расте пород, переходном 'О'т плиоцепа к четвер''ГичнО'му. 

к: бес'CiПОРНО четвертичным образованиям относятся отложения 
Д'ревней погребенной долины Енисея, под наз'вание:м свиты З авального 
яра, выделенные в раз'резах у с. Подкаlменной ТунгуС'ки. Древняя ногре
бенная долина прослеЖ1и.ва'ется от ОСИНОВоских щек к пос. Бор, где имеет 
отметку днища на 25 М ниже уровня моря, к устью р. Сарчихи (-45 М) , 
низовьям Елогуя (-2000 М) и ст. Фарко'Во на р. Турухане (-240 М) , 
а по данным В.  Н. Сакса ( 1953) устанавливается и в низовьях р .  Сухой 
Дудинки, где вскрывается од:ин из бортов долины на отметке 1 70 .\t 
ниже уровня моря. 

Днища и борта погребенной долины 'сложены IшарцевЬDМИ песками 
и галечни.ками, Ciреди ,кото;ры,х 'в :районе р. Под;каiменной Тунгус.ки :I1;pe
обладают кварц, кр,емень и галька метаморфических и кислых поро:д 
Енисейского ;к.ряж,а , а в районе с. Фа'РI�О'ВО - траппы, д:оломиты и ·  пес
чаники. Мощность овиты доегигает 20-50 м. В районе сел Подкамен
ной Тунгус'Ки и CYM'l'pOKOBa, где пески свиты Завалыного яра вскрьша
ются в обнажениях, удается выявить до трех пагребенных речных тер
рас древней долины. Судя ПО присут,ствию В пеС'ках пьщьцы coc'ныi� 
кедра, ели (и в виде единичных з ерен - березы, ольхи, липы и пихты) , .  
при наличии спор папорО'тник'Ов, фОр'Мiиравание Clвиты ПРОИСХОД:ИЛО1 
в дол еднико'в ое время (Зауер и Зубююв, 1 958) . 

Южнее ОClиновских щек с Дlревней долиной преДIПQложительно' 
м'Ожно Clвязывать приенисейс:кую придол!Инную по�верхность Енисей · 
скою ,кряжа, где ряд и<С'слеДQ'вател:ей (Н.  Н. Гера'ков, Н .  П .  Вербицкая) 
выделяют цокольные террасы высотой 100.- 1 50 М, переходящие далее · 
в ВЫCiокие Tep!pa1cbI долины р .  А:нгары, кО'торые, по данным Э. И .  Ра.в , 
Clкого ( 1 958) , содс:ржат остатКiИ Equus cf. sussenbor nensis W u s t i .  

К югу 'От устья р.  Анг,а,ры етр,аТlиграФИЧ€lСКИМ а:налогом свиты 
Завального яра я'вляются аллювиально-пролювиальные галеЧН1И'КИ 
предгорий К:1р аСНОЯР'СКОIГО и Аргинского кряж,ей м'ощностью ДО 20 м. 

По �a'НHЫM М. П. Нагорекого ( 1937) , минералог;ический соетав ' 
ГЗЛ.ечников и валунников (обилие роговой обманки и пироксенов, све-, 
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жесть палeJВЫХ шпатав) С1видетельеI1вует а халодных КЛИlма11ИЧеских 
У'словиях времени их накапления, чтО' па!з<Воляет пред;пол'ажителыю 
,атносlИТЬ их к наибалее �ревней фа!зе похО'ло'дания . 

. 1( середине р аннече�вертичнай эпахи З ападно-С:ибирская низ'мен
ность имела )юроша р азвитую сеть глубоковрезанных речных долин 
(так, например, ' общая 'глубина вреза Д'ревней . погребеНной дал,ины 
в ЕНlисейской 'Впаiдине дос'Гига'ет у с. ПО'дкаменН'ай Тунгус'ки 1 40 м, 
а у с. Фаркова окало 220. М) . Глубина вреза лажбин стока Назаровекай 
впадины определяется Н. Б. СемихаТ'ОiВОЙ в 60-80 М. Наличие древних 
:ПО'I1ре6енных далин атмечается также для ЕнисеЙСI!ЮI1а кряжа (Мир
чинк, 1947) И б ассейна р. Ангары (Воскресенс'кий, 1957) . 

В конце р аннечетвеРllичнай эпохи начался этап погребения древ
ней р ечнай оети. В ыпалняющая эрозионные врезы толща прещста:влена 
плотными суглИ'нкаIМИ, супесями Iи глинистыми пеоками; ана наст'алька 
однородна , чтО' на протяжении О'т 'Низавьев Енисея дО' Салгонско'го 
кряжа везде .описывается под н азва,нием сlизых гл'ин или СУГЛШ:\l!<ОВ. 
' Общая мощность их достигает 60-70 М в пределах Енисейскай впа
дины, 30-50 М в пределах Наэаровскай впадины и превышает 30-40. м 
'В низ'Овьях р. Ангары. В О'  внеле:цнИ'кО'вай зоне низменнО'сти сизые су · 
глинки выхо;дят на  поверхность и с'лагают Т,амь-Чулымс.киЙ и Чулым" 
Енисейский водаразделы. 

В далине Енисея сизые суглинки выделены в пан'Гелеев.с'кую свиту. 
13 Осиновска,м р айоне свита имеет трехчленное С11роение. Нижняя под
свита представлена типичными лентачными глинами мощнО'стью от 1 ,8 
ДО 7,5 м. Средняя подсвита сложена песчанистыми суглинками и 
супесями, 'Обагащенными плоха ока:таН!ным ,обломачным материалам 
(валУ'НЫ и ,галька Iметrа,морфичес.ких парад, д'Оломита и т. д. ) ,  !Весьма 

.наlПаминающими м'аренные отложения и суглинки санчуговС'кой свиты. 
МащнаС'тъ па O'I1дельным р азрезам да 3,0 м. Верхняя подсвита предст3'l3-
лена илаватыми с�:глинками и супеся'Ми с прослаями и ЛИ'нзами намыв
ных 110РфянИIЮВ с редкай галъкой раэнообразнога петраграфическаго' 

·cocTalBa и крупными дJревесными 'ОстаткаlМИ м'Ощностью до 1 2"':' 1 5  М. 

Нижняя и средняя под свиты почти не содержат спор и пыльцы чет
верт'ичнага в'азраста (е�иничная пыльца трав, березы, С'осны и споры) 
и заключают очень немного раlстительных астаткав. Верхняя ПОДiсвита, 
наоборат, имеет довольна ' богатый кюмплекс арганических астаткав 
Selaginella selaginoides, Picea obovata, Larix sp . ,  Sparganium glomera
tum, Potamogeton natans, Сагех paucijlora, Potentilla cf. hiveau, Меnуаn
thes trifoliata, игаса sp. и др. ,  по данным М. Г. I(апиани и П. А. Ники
тина, среднечетверт.ичного ,возраста, а также багатый комплекс спар 
и пыльцы четвертичного .ваЗ,раста .  ВеРХlНей падс:вите соатветствуют три 
падфазы развития растительности : еловых лесов с пихтай, т,равяни
стых п ар,ковых лесов амешанно�а типа (,с единичной липой и ореш
никам) и елова-Iкед.ровых лесов с большой ролью папоратникав. 

Судя по 11ОН!ЮЙ 011мучеННОС11И суглинков, наличию горизонтальной 
, слоистасти, бальшай аднорадности материала, остаткам вадарослей, 
опикул губак, переатложенной пыльцы и раковин пресноводных остра
код, формиравание пантелеев,скай овиты в Осинавском райане про
хадила в УС�ЮВiИЯХ озерногО' полупроточнаго режима и довально резких 
климатичес'К!их И'зм,енениЙ. Отложения нижней части овиты накаплива

.лись в уславиях значительногО' пахаладания, а верхней чаС11И - ВО' время / 

ярка выр а'женнага м ежледнmювья. Это поз'воляет 011НОСИТЬ низы свиты 
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ко времени первого оледенения низменности (демьянская или миндель
ская фаза) , а верхи - к последующему, тобольClКОМУ (М1иН!д:ель-рис
С'IЮМУ) межледНlИlЮВЬЮ . 

В северной .части Енисей,окой в,паLдИiНЫ ,по кр айней .ме.ре 'часть пан
телеевской свиты фор'мwровалась в МОРС1<)ИХ и эстуарно-морских усло
виях, о чем говорит наличие 'МОрСК!ИХ диатомовых в KepiHe скважин УСТЬ
Енисейского п орта (Са'кс, 1 953) и находка С. А. Архиповым ( 1957) 
переотложенных Saxicava агспса L. и Balanus sp. в перекрывающих 
глины туруханClКИХ песках близ устья р. Б ахты . 

С приближением к Саянской предгорной равнине фациальный 00-
став паlнтелеенско'Й 'свиты ст,аНОВИ11СЯ более пеСl1РЫМ. В толще глин 
чаще в,стречаются пр'Ос'л'ои галечника и песка, Iюторые местами уже 
в пр,еделах пре'дг'Орной равнины почти нацело выполняют IIагребенные 
долины (С. г. Мирчинк, Н. Б. Семихатова) . В басеейне р. Чулыма верх
ние ГОРИЗОНТЫ СВИТЫ охарактеризованы остаткаlМИ Bison cf. schoeten
sacki F r е и d. (Н. Б. Семихатова) , РУIюводящей формы тираопольскаго 
комплекса. 

В ба'с,сейне рек Сыма  и Чулыма стр аl1И1графическим аналогOlМ ниж
ней половины пантелеевской ОВИТЫ являются ООИНОВClкие слои, сложен
ные р азнозернистыми песками и гал,еч'Никами с линзами глин. По мне-
нию л .  А. РаГ'О'3!ина ( 1951 ) 'и Б .  В .  Мизерова ( 1 956, 19Ы) , в бассейне 
р .  Мыса осиновс:кие 'слои должны быть о "гнесены к флювиогляциальным 
'Отложения'М древнего 'Оледен'ения. 

В пределах предгорной р авнины у Краснаярс,ка пантелеelВСКОИ 
,свите синхронна са'Мая высокая терраоа далины Енисея -, Торгашин
ская (УI надпойменная) высотай 100-1 20 М (IРИС. 58» . Р а'з''В'итая на  тер
расе талща СУГЛИ'НIюв с КОСТЯМИ 'Мамонта и ш ерстИiСТОГО носорога (Бог
данович, 1 893) за'Меща'е'ТСЯ н а  широте Казачинска сизыми оуглинками 
пантелеевск,ой овиты. 

В ЕНИlсейской впадине на пантелееВОIЮЙ свите с р аiЗ'МЫВОМ залегает '  
толща р,аЗlНоэернистых леок,ов с галыюй (туруханские слои ) МОЩ
н'О'стью до 20-50 М. ЭТИ пески приурочены к эрозионным понижениям 
и рас:пространение их 'В общем оовпа-да�т 'с напра'влением CqBpeMeH
ной долины Енисея. В ОСИНО'ВС'КОМ районе петрографический и м инера-
логический OOCTa� галь'ки близок к свите Завального яра и рез�а отли
чен 'От состава ледниковых отложений, что позазоляет считать их отло
жениями Енисея . Поверхность этой долины поя,вляется на левобережье 
Ен'Йсея из-под 'юлщи озе1рно-ледниковых отложений близ устья р .  Кеми 
и прослеживается вплоть до Красноярска в виде Собакинской (У над
пойменной ) террасы высотой 'О'т 65 ДО 80 М. 

Стратиграфические и паЛИНОЛОI1ические данные паз'воляют отно
СИТЬ формирование туруханских слаев Собакинской террасы к '�OHЦY 
тобольского межледниковья - началу самаровскота оледенения. 

Туруханс'Кие с'лои перекрываются самаРОВСIКИ1МИ ледниковыми отло
жениями, которые являются опорным стратиграфическим гари зонтам 

.для всей северной половины Западно-Сибирс'Кой низменности. Краеазые 
образования самаровского оледенения раополагаются в бассейне ре\{ 
Дубчеса, Елогуя и Хахалевки. МОЩНОСт.ь моренных образований на Ело
гуй-Дубчесском междуречье достигает 40-60 М (Ф.  Ф. Вильсон) и убы
вает по направлению к северу. 

Ледниковый покров 'На севера-востоке Jнизменности имеет череlПИ Г
ча'Гое строение и састоит из леДНИКDВЫХ 'Образований раЗНDГО возраста: 
-самаровского, е нисейскаго и ЗЫРЯНСКDГО. В пределах Енисейской впа-
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ДИНЫ самар'ОвС'кая <морена погр'ужаеТ1СЯ под уровень р .  Енисея меж�у 
<:елам'И Бахта и Нонаселова (62030/ с. ш.) . У пос. Фар,кова к югу от гра
НlИЦЫ зырянс'кого оледенения сК!важинои BCКJpЫTЫ 11рИ ледниковых гори
зонта :  Демьянскии (2'16-202 М) , са,маровскии (134-122 М) и енисеи
СКJИЙ (58-47 М) . 

На правобережье Ени<:ея са'маравская 'морена л,ишь ме'стами уце
лела от ра'з'МЫ'ва и на междуречье ПодкаlМенн'Ои и Нижней Ту;нгус·О'к 
к неи мож,ет быть a�HeceHa НИЖНяя 'мор,ена 6а'ссеина р .  Дельтулы. 

В райане Пад:каменнои Т)IIНГУСКJИ маренные ,самаРОВ'СКtИе слаи фаци
альна замещаются озерными ярцеВС'К'ИМIИ слоя'ми -, гаризонтальна>слои
СТЫМ'И глиниС'тыми осадкаlМИ OrP'OMHa1ra !fЩLIщруднога баосейна,  в'Озник
шего перед ледн'И'КJОМ. 

В р азрезах устанавливаются и переходные фациальные раз насти 
«озернай м ор ены», включающей фауну !Преснов'Одных МQЛЛЮС'IЮВ и об
.лам-Q'Ч,НЫЙ материал смешаннаго ,оостаtБа - тр,аIППОВОЙ IПРОВИНЦИИ IJI пра
винции ЕнисейскогО' кряжа.  Горизонтальнослоистые глины я рцеlВСКОГО 
бассейна перекрывают Сым-Касский и частично Кас-Енисейокий водо
р аздел , а по левобережью Енисея ПI'Р'ослежи'ваЮ11СЯ вплоть да с .  Аб ала-
1ЮВО. В'О время наибольшего стаяния уровня озера его воды, как пока
зали Б. В .  Мизеров ( 1 956) и С. Б. ШаЦ1ШИ, ,имел'и сток на заlпад, в бас
сейн Оби. 

Ярценские С'ЛОИ характеризуются березово-травянистым (лесо
l'YHД:POBЫlM ) С!П'орава-пыльцевым спектром. При этом ареал Befula папа, 
па данным А. И. Жи:вотовской, включал также и Абалarюв,ский район 
(580 с. ш. ) . 

Фазе деграiдаЦИiи саlмаровскоro леДН'ИIЮВОГQ Iюкрова отвечает фQР
мирование аллювиально-зандроваи Сым-ДубчессКJОЙ р авнины, отметки 
кот!орой снижаются от 100 М над уровнем Енисея на севере :да 50 .М 
1й долинах Сыма и Ka1ca. Эта ра,внина к югу от 600 с. ш .  переходит 
в лагерную ( IV надпайменную) терр'асу долины Енисея, ПОЛЬ'3ующуюся 
весь,ма широким р азвитием. Па мнению А. И. ЖиваТОВоскаи и М. П. На
ГОРСКОГО' .( 1937) , фОР'МИ'Р'Оlвание терра,сы в районах с. Абалакова и 
.'КраСlНоярска падает н а  канец аледенения и пос'ледующее межлед.ни
:КOIВьe. Низы р азреза террасы да:тируют'ся мустьерск'Ой стоянкой Лан
:кова Лога и 'Остатками .м ам онт,а, IHOoopor,a, бизона и ceBepHO'l'O оленя 
(Громов, 1 948) . У д. Атам аново низы разреза террасы, п о  данным 
В. В.  ФениКJООВОЙ и С. П.  Горшкова , характеризуются .остатками Ele
phas primigenius В 1 .  (ранняя форма) , Equus hemionus Р а 1 1 . ,  Е. саЬзl
lus L., Ovis аmmоn L., Bison priscus deminutus G r. ,  Rhinoceros antiquita
tis В 1., Rangifer tarandus L. ,  Cervus elaphus L., Bison sp., Cervus sp. 
и др. ( .определеlНИЯ И. А. Дубраво) . 

Отложения маложе самаровского . оледенения наибалее полно изу
чены 'в пределах ЕlНи.с'еЙClКОЙ Iвпадины. В ОСИНОВС'КQМ р айоне самарав
ская морена с .р а'змывом пере�рывается хах,алевскимiИ слаями , предст,ав
ленным.и разназер�НiИСТЫМИ песками с галькой ,метаморф.ических , кис
лых и кремнистых пор'Од и траппов. 

Выше ОСИiновск.их порогов эти пески формируют хахалевскую 
( I I I  надпайменную) тер,р асу, поверхность каторай ниже Осиновских 
щек перекрыта более молодыми отложениями санчуговскаи свиты и 
тер,раса аказывается паГlребеннаЙ . В р азрезах у ст. Мирнае (62020' с. ш.)  
в хахалевск.их слаях встречена автохто.нная тарфяная з алежь с р а,сти
тельными остатками, среди каторых были определены Bryales, Sphagna· 
.les, Larix sp. cf. Picea sp., Betula sp., Sparganium sp . ,  Potamogeton 
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cf. alpinum, cf. Luzula, Andromeda polifolia, Menyanthes trifoliata, Сота
гит palustre, Hippurus vulga.ris и др . 

Послойное паЛИlНологическое из,учение хахалев.скшх слоев, выпол
ненное В. В .  З ауер, Л .  С .  КQроткевич, Е. С. Малясовой и др ., свиде-
тельствует 'о том, что хахалевские 'слои iB ОСИН'ОВСКОМ Iрайоне форrмиро
вались ,в климатичеСIКИХ условиях, более благаприятных, нежели со
временные. 

Пеочаные хахалевс;кие слои в пределах Енисейо�ой впадины п ере
крываются ·глин,истыми оплывни:нскими слоями мощностью до 10-2.0 л
(Зубаков, 1 957, 1 968) . В ООИНОВСIЮМ р айоне оплывнинокие слои оха
р аlктеlризованы пресноtВlQIДНОЙ флорой диатом'Овых и предста'вляют озер
ные образования. Ниже по течению Е'Ниоея (64-б50 с. ш. )  озерные 'ОТ
ложения замещаются эстуа'р,н@-морскими с Масота ЬаШса L. и спороно
пыльцевым 'IЮМlплексом м,ово-кедровой тайги .  

Корреляция Р8'зрезов ,долины ЕlНисея н а  участке Подкаlменная - Су-
хая Тунгуока с ip8'зреза'ми низовьев Енисея путем гориз'Онтального про
слеживания пластов приводит к 'ВЫIВО'ДУ, что хахалевские ·сл·ои явлS!ются
страт:играфичеоким анал'Огом мебоовских слоев, выделенных В. Н. Сак
сом (1945, 1 953) , а опльrвнинские С'лои должны ,быть сопоста.влены с ни- 
зами ,санчуговокой сlвИТы. -

В настоящее -время меОООВ'С'�ие елои относятся к аЛЛЮВ1иально-

дельтовым и ча'стично к пр.ибрежно-мор'с'ким отложениЯlМ (Маслов, 
Т,роицкий, СтреЛIЮВ, 1957) . 

Поскольку Оlплывнинс�ие слои повс'еlместно перекрываются ледни
ковыми отложениями енисейского (тазовского ?) горизонта, сопостав- 
ляемого с первым верхнечетвертичным (московским)  оледенением, то 
хахалевские и оплывнинские слои следует относить к межледниковью;,_ 
получившему название саlмбургокого_ 

!в дол'ине среднего течения Енисея еаМ1БУРIРСКОМУ межледниковью· 
соот:в€тствуют !Верхи ( IV надпойменной) Л агерной TeppalcbII, характери
зующиеся потребенными ,почва,м:и и межлед:никовым 'СПОlрово-пыльце-
вым комплексом. По дalНHЫM А. И .  ЖИ1В'ОТОв.ск'оЙ, у с .  АбалакоlВО на
коплению аллювия Лагерной тер'ра·сы отвечают три подфазы IраЗБИ11ИЯ
растительности : ,омешанных лес'ОВ 'Из l'Пихты, ·СОСНЫ Iи бе'Р'езы с ПРИ1месью 
дуба,  липы и орешника; лесостепной и таежной. В ООИНОВОК'ОМ районе
также намечаются три подфазы ра'стительности: кедрово-елов'Ой тайги; 
еЛOlв'О-березовых ,смешанных леоов с единичной примесью липы, ореш
ника и папоротника оомунда 'и елово-кедровой тайги IB ·сочетании с С'О-
сновыми бораlМИ. 

В ,пределах Енисейс:кой впадины 'опл'ошны'M р а(�J1Iространением поль
зуются валунные оеК!ольчатые суглинки, 'Выделенные В. Н. СакCJOМ: 
( 1 945) в низовьях Енисея в еанчуговскую ,овиту. Ctpyktypho-л'Итологи
чеСкие особеННОС"tи ее (наличие неокатан:ных неоортированных 'Облом
ков торных 'пород, а н ер'едко и отсутствие ,слоистости) придают этим 
С'УГЛИНlка:м обли:к .мopeHHЫlx образований. 

В 1 955-,1 956 гг. БуjJовы'ии ра60тами было установлено, ЧТО С8'Н
чуговская свита не может сопоставлять,ся по времени с ,самаровским' 
оледенением, поскольку .морена п оследнего, погруженная ниже УРО'ВНЯ 
Енисея, отделена от санчуровс'кой овиты толщей хахалевс:ких (меесов
ск:их) песков. В 1 959-1957 п. С. А. kрхиповым (1957, 1 9Б8) �  В. А. Зу
баковым ( 1957а, 1 9576) , Ю. А. Л а:врушиным ( 1 958) и д. В. Семенов. 
ским были произведены обо'РЫ фауны морских моллюсков 'В так назы
ваемой 'морене тавовского оледенения.  Общий облик фауны из ЭТОГО" 
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гор:изонта, включающий Portlandia arctica G r а у, Р. lenticula М 0 1 1 . ,  
Astarte crenata G r а у, А. montaqui D i 1 1 w. и др. (определения. 
М. А. ЛаlВРОВ'ОЙ !и С. Л. Троицкою) , является ТИlпично ,санчуroвским и 
овидетельствует 'Об отложении осадков в мораках условиях. Вс'е это 
дает основания пол а'гать , ч'Го так называемое та'30ВС:lюе iпокровное оле
деlНение, ·с IIЮТOIР'blМ связывают фо:р.МlироваlНие II<iP ае,ВЫХ об:р азова:ний :в вер
ховьях рек Надыма, ПУiра и Таза, в действителын остiИ не ,существовало. 
Одна,ко ст.рукту,рно-.литологичеОКjие 'Особенности санчугов.окоЙ овиты, 
сближающие ее 'с 'мореной, 'МинералогичеекlИЙ 'и петрографичеClЮИЙ со
ста'в обл'Омочно'го материала, арктический характер фауны И диатомо
вой флоры, ярко выраженный 'л'есотундровый облик опоро.во-пыльце · 
вого 'комплекса, наличие фаu;иальных переходов мор'С'юих отложений сан
чуговсК'ой свиты в IMOipeHHble образования Средне-Сибирокого плоско
горья в р азрезах долин рек Ваклан:ихи, Татарки, Фатьянихи и Вахты, 
постепенный переход санчуговской С'ВИТЬ!I на отдельных уча'С'I1ках в ТИ
ПИЧiные лен'Гочные . гл!ины (АрхИ!пов, 1 967; Зубаков, 19б8; ЛаiВРУШИ'Н, 
1 958) и другие ПРlиэнаки позволяют сделать вывод о �И'нхронности 
предпоследнег'о (по те,рминологiИИ ряда геологов маК!симального) ШIИ
енисейского оле'денения Ср·едне-Сибирс'Кого плоскогорья санчуговекой 
тр а нсгр ес·сии . 

• Верхи Iсанчугов,жой 'БВИТЫ в пределах Енисейской впа!дИlНЫ частично· 
предота'.влены уже 'К'ОН'J1инентальньrми образО'ваниЯ'ми -<!немыми флю
виогляциальнЫ'ми песками И ленточными глина,ми.  К еевер·у от 640 с. ш. 

ОНИ перех'Одят в -пр'ибрежно-мор·ские пески, OOIиса.нные В. А.  Зубаковым 
в 'качестне наденИ'сейоких 'Слоев !с 'Обедненной и, воз'можно, переотложен
ной фауной санчуIГОВ'СКОГО облика. Опорово-пыльцевые КOIмплексы ил 
несК!олько теплолюбlивее енисейсК!их ·слоев и ука'зьгвают на время, пере
�OДHoe .к м ежле!ll.!НИКОIВЬЮ. 

ЕНlисеЙI:'I�ое оледенение оста'вило следы и 'Во внеледнИ'К'овой зоне :  
в долине Енисея ему соответ.ствуют .верхи ра:зреза Хахалевской тер
расы на участке Ооиново - Сым И Верезов.ская ( 1 1 1  надпойменная) 
терраса на участ.ке �раснояр'ск - Alнгара. О'Гл,оженIИЯ этой, террасЬ! 
И'меют морозобойные омятия и были перебиты ледяными клиньями ;  на 
поверхности имеются также l3ападины, возможно, термокар.стового про
ис�ож'дения, и дюнные 'IН�С'КИ. ПО данным А. И. ЖИВОТOIвской, формиро
вание террасы у с. Абалаково проходило 'в условиях аильно заболоче!Н
ной тайги северного типа.  У Краенояр,с'ка аллювий 1 1 1  на·дJпоЙ'менноЙ 
террасы связан 'со стоянкой юриньякокого типа «Коровий Лог» С ХОЛОДО
любивым фаУНИС'l1wчеСКИ'М К·ОМlПлексом. 

ПоеJlе регрес'сии санчуговского 'Моря южная половина Енисейской 
впа�иlНЫ вступила на путь IЮНТИlнентаЛI)НОiГО Iра'з'вИ'тия 'И более 'Молодые 
отложения представлены Зiдесь преимущественно аллювием. Наиболее 
вьюокая терр,аса долины Енисея - ТУ;НГУСС'кая я'Влнется IV надпоймен
ной на уча'стке Осиновс:кие щек:и - B-ерхне-ИмбаТСIюе. В антецедентном 
ОаИlН·ОВСКОМ уча'С'fIКе Iвьюота ее 'Колеблется ОТ 50 'ДО 1 1 5 м. Низы р а!зреза 
террасы у ·с. ПодкаiМенной ТунгуС'ки, слож'енные песка'МIИ е гаЛI:iКОЙ кис
лых и 'метам орфwческих IПОlрОД ЕН!исейокого К'ряжа И Саян (Луш'ер · 
сгаузен, Зубаков, 1 9&6) и 'Горф Я ниС'тыми ,глинами, хара\ктеризуются опо-

- pobo-'пыльцеIВЫ'М 'КОМlПлексом теlМНОХВОЙНОЙ тайги (гооподство ели) , НО · 
уже без пр'имеаи ШИРОiКоли·ственных пород и паiПОРОl1ника осмунда 
(Зауер и Зуба�ков, 1 %8) . . 

Верхи терра,сы сложены толщей немых пеСJЮВ с IморозобойнЫ'ми 
СМЯ11ИЯ'МИ слоистоеl1И и с исключитеJ1ЬНО ярК!о 'выраженными «ледяными» 
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клиньями. Ниже по течению немые пески 'с �<ледяным'И клиJrьями заме
щают'ся флювиогляциальными п есками !и Iмореной ЗЫРЯ1нокого ал е'ден е
ния ( северн ее устья Нижней Тунгуски) , которые 'залегают непосрerд
ств,енно на  п'Огребенных песках с торфа'м'И.  

,в р азрезах ИгаIР'СКОЙ протоки 'аллювиальные пески пагребенной 
Тунгусскай террасы переJЮДЯ1' в IприбреЖ1НО-lм 'Орск;ие фаци'И казанцев
скай свиты с Balanus hameri А s с., Муа truncata L., Saxicava arctica L. 
(Сакс, 1 95 1 ,  1 953) . , 

Песчаные морские фации кзза:нцевской свиты с Cyprina islandica L., 
Mytilus edulis L. и др. ,  фикси,руемые В. Н. СОКiOловым, В. С. Вол,КQ
вай, С.  Б. Шацким и 'д'р . в низовьях р ек ЛОДОIЧНОЙ, Соленой и по Баль
шой Хете, южнее, в районе СТ. ФаipКOIВО, замещаются глинистыми озер
НЫми фациями эстуар'Ия с пресноводными моллюсками. Это свид�тель-
С1'вует о сущеС11вован'Ии аз казанцевскае время зал,ива IВ ,северной части 
Енисейскай впадины. 

В пределах 13неледIНИ�ОВОЙ ЗОНЫ 'Отложения, roО()11ветcrвовавши,е по 
Вр'емени регрессии санчуговакого бассейна (казанцевской 'свите) , не 

,)Выделяются. По-видимаму, эт'О в:р:емя ,в далине Eiн:исея 'От,мечено IВрезо'М 
и фОlрмир'ованием уступа Березов,сКlОЙ террасы.  

Отложения последнего КРУIПН'ОГО оле�енения Сибири, назва!нного 
В.  Н. С аксом ( 1945) зырянским, раlЗВИТЫ таль'ко IB северной части Ени
,'сейскюй впадины. Граница ол'едене:ния пересекает Енисей у г. Туру
ханска.  По дaНlHЫM О. Ф .  Белостацкай, М. Н. Блаlювещенской, 
И. М. Ф ердмана,  В.  Г. Жуко'ва, Д. К Зен�барта  и А. А. Макаров'Ой, 
,С. А. АРXlи'Пова ( 1 95<8) , на  Ле130бережье Подкаlменной Тунгусюи, rв рай
оне массИ'ва Летний Камень, имелся местный центр 'Оледенения. В пре
делах Западно-Сибирской низменности оледенение имело две стадии: 'maKOBCIko-хетскую, или караульскую (маlксимальную) и П'рИе'нисейскую, 
или ньяпа н  ( Шацкий, Стрелк!Ов, 1 954) , которые выделяю'Гся па нал'ичию 
краевых образований и не <под11вержденыi пока стратиnрафическим'и дан
ными. 

Как во время самаровского оледенения, в маковско-хетскую стадию 
в ,Пiределах Енисейскай впадины ,существовал 1П0дпрудный озерный бас
"сейн, в котор'Ом шло накопление горизoiнтальнослоистыix супесей, 
сугл'инков и пеClКlОВ с ПiРОСЛ'ОЯ1МИ аЛЛОХ110ннога "горфа, выделенных 
С. Б. Шацким в фарковсюие 'слои. Палинологическая характеристика 
фаркавских 'слоев, слагающих Турухан-Елогуйскую озерно-аЛЛЮ'В1иаль
ную равIНИНУ, свидетельствует 'о сущеегвованИiИ перигляциальных кли
матических условий вплоть да 61 о с. tп. 

Выше устья Елогуя и на пра!вобережье Ениоея стратиграфичt'1СКИМ 
аналогом ф арковсК!их 'слоев является локальная ОаИНОВСlкая ( I I I  на'д
пайменная) терра,са. У СТ. Бакланиха IВ аллювии этай террасы обнару
жен скелет м елка'го 'мамонта (О. Ф. Бел'остоцкая и М. Н. Благове
щенская) . 

Н ачальной 'Ста,щии 'ЗырянскогО' оледенения в Iпределах внел'едника
в,ай зоны ,СИ'НХip'оН'ны верхи ТУНГУОСIЮЙ' террасы у Подкаменной Тун
гуски ( см .  выше) и Красноярская ( I I  надп'Ойменная) терраса участка 
Осиновский порог - Красноярск. В Крааноярском р айоне эта терраса 
датируется палеОЛИ'ТlИчесК!И'ми стаянками IмадлеНСIЮГО тип а  и остатками 
м аманта, шерстистого HOcopolra, песца, тундровой куропатки, северного 
оленя, козули, сайги,  лошади и других пред:ста:вителей х,алодолюбивых 
п0'зднепалеолитичес�аго комплекса, а также остатка'ми современного 
человека (rpaIMOB, 1 958) . 
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Деградации зырянскаго оледенения в дали не Енисея COOTBeTCTByer 
формиравание Каргинско-Ладейок:ой террасы, являющейся в нижнем 
течении II надпойменнай, 'в среднем течении 1 надпаЙмеНlнаЙ. 

К северу от 650 с. ш.  к нерхам эт'ай террасы приурочены маЩНЫе 
пагребенные торфяники, а южнее -пагребенные uачвы. У Крас!наярска 
терраса датируется палеолитически'ми стаянками типа «Переселенче
СКИЙ пункт», фаунисти�ческий компл'екс котарых (северный 'Олень, ма
рал, бизон, козуля, ,валк, лашадь, пещерный лев, заяц) саответствует, 
по В. И. Гром'аву ( 1948) , позднелед'Никовай ксеротермическай эпохе. 

В низовьях Енисея с Каргинекай террасой связаны мнагочисленные 
нахадки остаткав 'маманта и ,севернаго оленя (Сакс., 1 9053; Архипов, 
1 958 и Дlp .) . П алиналаг,ические данные свидетелЬ'ст,вуют об устойчивом 
патеплении 'климата к канцу фармирования террасы.  

На участке к 'северу от Полярного к:руга к верхам Каргинскюй тер
расы приурочены па'гребенные льды инфилырацианнаго и снежна-фир
новаго генезиса (Сакс, 1 953, Туммель, 1 940) , соста,вляющие определен
ный стратиграфичеокий горизант, соответствующий заключительнай сар
танскай стадии зырянскаго оледенения. К югу О'т 6060 с. ш. сартанское 
похолодание не нашло отражения в изменении осадконакопления и в па
линолагических данных. В пределах Енисейскай впадины сартанской 
стадии оледенения синхронно фармирование 1 надпайменной тер'р асы 
Имбатс'кюй 'в · нижнем течении (по И.  В .  Лебедеву и Б .  В .  Мизерову) . 
К отложениям ее приурочены находки последних остатков мамонта 
(Д. К. Зегебарт) и северного 'Оленя (С .  А. Архипов) . 

К современнай эпохе могут быть 'Отнесены 'Отложения пойменных 
террас доли/ны Енисея и его притоков. В долине Енисея к пойменной 
террасе приурочены нахадки неолитических орущий iИ остатков стоянок 
с необожженными черепками (Иванавский, 1 954) . 

ВОСТОЧНАЯ ЧА СТЬ САЯНО-АЛТАЙСКОЙ СКЛАД ЧА ТОЙ ОБЛАСТИ 
Опубликованные и рук'Описные рабаты Iпа че'I1вертичны:м отложе

НИЯМ ВОС1'очной части Саяно-Алтайск<ай складчатай абласти крайне 
кратки. 

Ряд геологав, среди которых необхадимо . упамЯ'нуть И.  К. Баже
нова, А. Р. Бурачек, Д. А. В асильева, С. Г. МирчиН'к, А. А. Моссаков
ского, Н. И. Парвицкую, В. С. CYBOPOIBY, Я .  С. Эдельштейна и др. ,  
ка.сались четвертичнЫlХ отложений этой области попутна е другими 
вопросами. Особо следует выделить Iработы Н. Б. Семихатавой 
и Н. Г. Шубиной, которые наметили ИlС'тарию четвертичногО' Iпе,риода 
для НазаровCiКОЙ :котловины И юга Чулымскай впадины. 

Четвертичные атложения расс!матриваемой обла,сти ,ачень бедны 
органическими остаl1ками, ЧТО' Кlрайне затрудняет их 'стратиграфическае 
расчленение. Поэтаму при составлении стратиграфичес'кой схемы чет
вертичных атложений ПРИХОДИl1СЯ учитывать вещественный соста:в выде
ляемых :КОlМплек,со:в 'па'рад, условия i3алегания и связь 'ИХ с OIпределен
НЫМИ ф()lрма�и рельефа, взаимоотнашеНие этих кюмплеll<iСОВ между 
собай, а также общие представления о развиТiИИ рельефа <рассматривае
май территории. . 

Наибалее полно изучены четвертичные ОТЛОЖе/НИЯ iсистемы Мину
синских котловин и отчасти речных долин, пересекающих эти котло
вины, и обрамляющие их горные сооружения. В пределах последних 
четвертичные отложения почти не изучены. 
30 Красноярекий край. ч. 1 .  
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СЕВЕРО-МИНУСИНСКАН И СРЕДНЕ-МИНУСИНСЖАН КОТЛОВИНЫ 

К наиболее др'евним 'Отложениям чеТ1ВеРl1ИЧНО'I'О 'возра1ста Северо
Минусинской котловины (рис. 59) отнаСЯТIСЯ два камплексеа пар,ад: 
аллювиальна-пролювиальна-делювиал'ьные отлажения предгарных рав
нин и аллювиальные и делювиальные абразавания IПОГ'Ребенных далин. 

АллювuаЛЫlO-nролювиаЛЫlO-делювиальные ат лажения ра,спростра
иены на предгарнай равнине вдаль севернага склана Куз'неЦКОI1а Ала
тау, !Где они прослеживаЮl1СЯ небольшими пятнами на Iвершинах YlBa
лав с абс. высатой 400-450 м (райан ,сел Шарыпаво, Белазер,ка, Коч
ниха) ,  на 'паверхности плоских вадоразделав с абс. высотой 320-280 М. 

ОНИ !Представлены К'оричневыми песчанистыми глина!ми, суглин
ками, желтаватыми 'супеlСЯМИ, ,пеака'ми 'с гравием и галечниками. Вся 
'юлща порад перепалнена слабаокатаннай гаЛIшай (диаметром да 5 см) 
в аснавнам ,кремнистых. и :кварцевых парод. Местами в основании чет
вертичной толщи л ежат галечники мощностью до 3,5-5 м. У паднажия 
Кузнецкого Алатау преобладают галечники, меатами /Кангломераты. 
К ,северу они "меНЯЮl1СЯ песчано-'глинистЫIМИ порадами с Iпримесью' 
гравия и гальки. 

Общая мащность опиаываемых О!fлажений не превышает 10-12 М. 
Аллювиальные u делювиальные образавания древних по,гребенных 

долин известны у ,сел Маринов,ки и Скюрабогатово, где ,ани ,вакрыты 
рядам скважин. Это крас:на-бу.рые глины, 'HeaДHa,pOДjHыe, ачень плот
ные. 

В бассейнах ;рек Ужура ,и Сереж наблюдаетоя комплекс аллю
виально-делювиальных абразаваний нера'счлененного нижнего и. сред
него отделаlВ, залегающий на oalBpeMeHHbIx водоразделах, в древних 
эрозионных ложбинах, КО110рые местами иопальзуются ,СОВipеменными 
реками (участки далин рек Ужура, Сереж, Сокса) . Эти древние лож
бины врезаны в аллювиально-пролювиальные отложения предгорной 
равнины И, следовательна, моложе их. 

ПреД1ставлены они в нижней части разреза песчанистыми темнО'
коричневыми глина:ми, 'в верхней части Бylровато-серыiии глинами, Н'ОС
чанистыiии ,с раосеянными Iзернами граrвия и прослоями ,песка. Иногда 
в основании ,ани оодержат ,галечнИ'ки. 

В р айоне с. Глядень ,в аналогичных оТлО'жениях Н. Б. Семихато
вой \найдены остатки 'кО'ст'ей быка Bison schoetensacki F r е u d., сходнО'го 
'с нижнечетве:РТИIЧНЫМИ (В ангенгейм, 1 954) . 

В долиrне IP . Сереж у 'с. Новай СOlксы аЛЛЮIВиалыно-делювиальные 
отложения вышеописаlННЫХ древних долин прорезаны более молодыми 
крупными ложбинами глубиной до 1 10 м. ОНИ ВЫПО'WIнены серым.и пес
ками с гальiКОЙ в нижней части разреза и lCIеРЬ!IМИ 'Карбонатными гли
на,м'И iB верх:ней его Iча(щи. 

Сохранившаяся М:ОЩНОСТЬ толщи .колеблеТiCя IВ предела:х 25-40 м. 
Верхняя часть ее, вероятно, paвlМЫTa. В эти порады вложены надпой
менные террасы ,современных рек, под отл:ожениями которых они 
и В/СКРЫlваЮТ1СЯ СКlважинаlМИ. Помимо долины р. Сереж эта тюлща рас
пространена в долинах поЧ'ти всех КРYlП1ных !рек Северо-Минусинской 
котловины: Чулыма,  Серты, Тяжина и др. 

К :последнему эта,пу обраЗOlвания древних ложбин lМОЖНО отнести 
Бей-Булу:КlСКУЮ депрессию, древнюю ТаргиНlСКУЮ долину, рааПOJJожен
н)тю ,к югу от оз. Черного вдоль ШИ'РО11НОГО оrгрез.ка Кузнец!�ого Алатау, 
а таiКiже ОШIЮЛЬСКУЮ дО'лину, оставленную когда-то р. ЧеРНЬfМ Июоом_ 
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Рис. 59. Схема взаимоотношений 'различных комплекоов четвер тичных отложений Северо-Минусинской и Средне-Минусин
ской котловин и их гор.ного обрамления 

С о в р е м е н н ы й  о т д е л  (Q • .  ) : l - аллювиальные отложення поймы - пески, галечннки, rлинr илы (a1 Q, ) . В е р х н и й  о т д е л  ( Qз ): 
2 - аллювиальные отложения 1 надпойменной террасы - суглинки, пески, глины, галечники (а1 Qз ) ;  3 - аллюв.иальные отложения II надпоймен-

11 . 
�Оlt террасы -' СУI"ЛИИКИ, пески, глииы, галеЧlfИКИ (а1 Qз ) ;  4 - аллювиаЛЬИЫ� отложе.ния древннх .�ожбин ctoka-!1еСКИ, суглltНки (а1 Q. ) .  с о в р е-
м в н н ы iI - с р е Д н и 11 о т Д е л (Qз_.):  5 - элювиалЬНD-делювиальuЬJe. оrложения - лёссовидные суглннки, супеси, суглинки со щебеикой карен
ны.х поvод (e1-d1 Q._.) .  С р е Д и н й о ." Д е л (Q.) ;  б - аллювиальные от ложения 1 1 1  надпойменной террасы - суглинки, rnHHbI с прослоями пе-

Ш IV 
. сков, пески с галькой (alQ 3 ) ;  7 -- аллювиалЬные отложения IV надпоймеююй террасы - пески, галечникн, глины (а 1 Q 3 ) ; 8 - 0ЗСРНО-аллюви-

альны" отложения древних переуглубленных долин - глины серые и сизоватые, карБOltатные, плотные О-а.! Q. ) .  С р е Д н и й-" 11 ж.н И Й О Т'
Д е л  ы ( Q, _ , ) :  9 - аллювuально-делЮI<uаJ>ьные обраЗОFJання древннх лоJltбин стока - глины коричнеl!Ые и серые, глинистые пескн с галькQЙ 
(a1-,- dIQ,-,.);  JI): - алЛЮВИВлl,Ные ОТЛОЖiЩИЯ V надпойменной террасы -пескн, rn:лечннки, rлины (al Q,_,,) . Н и ж н н' й  о т д е л (Q,?') : 1J - аллю

вuаЛЬНО-ПрмюВиальпо-делювнальные от.дожеиия предгорных равнин - raJIeЧНПКн, пески, глнны, супеси и суглинки (a 1-pr-d1 Q, ? ) ;  /2 - аллю-
lIиальные и делювиальные отложения погребенных долин, краСШl-бурые глины (а 1- d1 Q, ? ) .  
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Отложения Бей-Булукскай далины, вытянувшей,ся вдаль паднажия 
Батеневскага !Кряжа от Утиных 'Озер до Енисея, IBCKPbITbI р. Вершиннай. 
В основании лежат lПеоки, ,желта-6урые, роризо,нтальнаслаи,сты� 'с :пра
'слоями граlВИЯ :и гаЛЫ\iИ мащностью до 5,5 М. Выше по Iраз:резу .пеакiИ 
сменяются лёс.сOiВИДНЫМИ ,суглинками, желто-БУIРЫМИ С ,Пlримесью 
гравия и парфиритавай щебенки [мащностью да 1 М. В верхней части 
разреза суглинки утрачивают грубость !материала, цвет !Станавится 
бледна-желтым. М,ощнасть !их да 4-4,5 М. Выше па долине IСУГЛИНКИ 
в р аз'резе Iзаменяются пеCiкаlМИ, желто-,серыми, правильно lCЛоистыми, 
балее грубыми у 'Основания мащнастью до 1 1 ,5 М,. 

Таргинская далина, ,располаженная к югу от аз. Чернаго вдаль 
ширатнаго отрезка Кузнецкога Алатау, ВЫlпалнена галечниками 'с при
месью гравия и ПЕ�Ciка, IВОКlРЫТЫМИ IB ,скважинах. Видимая мащнасть их 
rnревышает 4-5 М. 

Паверхность Ошкальскай древней далины ,сливается о :паверхна
стью I I  наДIПайменнай террасы р. Чернага Илюса. Ее ,слагают (па дан
ным 'разрезав ск:важин) галечники мащностью да 0,5 М, перекрыrrые 
бурыми !Суглинками са ще6еНIЮЙ и галькай мащностью да 4,5-5 м 
' (Красильникав, ЛИХОВiИцкий и др. ,  1 952) . 

СЫДО-ЕРБИНСКАЯ И ЮЖНО-МИНУСИНСКАЯ КОТЛОВИНЫ 

Наибол� древние четвертичные отложения в Южна-МинусИ",нской 
катлавине (рис. 60) 'Отмечаются у IПОДНОЖИЯ ЗапаДiнога Саяна 'в райане 
сел Саянскага, Шунера и IBBepx па Енисею. Эти аЛЛЮlвиально-пролю
виальные IQIтложен:ия Iпредставлены галеЧНlиками; IB Clоставе гальки 
изверженные и метамарфические парады мащнастью да 1 6,5 М. Па на
правлению к катловине мащнасть галечникав уменьшается и праисхадит 
замена крупнаабламачнага материала балее мелказернистым. 

В этам же на:п;равлении галечН'ик:и замещают:ся частична па пра
стиранию и вверх iпа р азрезу глинистыми 'Отлажениями, распростра
ненными в Южна�МИНУ'Clинокай ,касг:лав:ине в основном ,к :вocтalКY и юга
BacrolКY от Минусинс:ка. Глины обнажаются лишь ,в долине р. Амыла, 
в р айоне с. Каратузекага, на астальнай Iплащади ани в,скрыты 'скважи
нами. Эта - еерые глины 'с IпереслаиваflИем iпесчанистых и пла,стичных 
'разн'ОстеЙ. В !Нижней части :разреза "лины имеют .пест:рую окрас,ку 
с преобладанием iKp acHblx танов. Глины залегают на неравнай эрадиро
ваннай Iпо:верхности коренных /парад. Местами в аСНOIвании их сахрани
лись галечники преимущественна кремнистых и /кварцевых парод, 
каЛИЧОС11Ва 'катарых П'О мере приближения к iцредгарья:м Саян заметно 
у:величивае'l\СЯ. 

Максимальная мащность 'Описываемых ,глин дастигаеiТ 1 90 М, сред
няя колеблесгся 'ОТ 40 да 1 00 м .  Мащности глин резка 'меняются за счет 
неРOlвностей кореннога лажа. Ве:р'хняя же часть глинистай талщи 
'Ограничена Ciравнительна выровненной ПOlверхнастью, впаследст!Вии 
размытай руслами рек. Глины па всему р азрезу ,содержат плейстоце
наВЫЙ КOIМlплекс спор и пыльцЬD. 

В Сыда-Ер6инской котловине па право- и левобережью Енисея 
севернее далины р .  Сыды в днищах широких IмеЖiкуэ,ставых далин 
скважинами векрыты аллювиальные разнозернистые пески ,с галыюй, 
переКРЫlтые ;коричневыми или серыми :песчанистыми глинами с пра
слаями (да 6 М) серога песка. М,ащность их !Колеблется 'От 10 да 30 м. 

Пески и Т'лины перекрываЮ11СЯ IкаричневЫlМИ он еерыми ,суглинками 
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Рис. 60. Схема взаимоотношений различных комплексов четвертичных отложений южно·минуоинской и Сыдо-Ербинской IЮТЛОВИН 

И их горного обрамления 
С о в р е м е н н ы й  о т д е л  (Q.): l - а.1лювиальные отложения поймы-галечники, пески, глины (a1 Q. ) .  В е р х н и й  о т д е л  ( Qз) :  2 - аллювиальные отложения 1 над 

пойменной террасы - пески, суглинки, галечники (аl  Q�) ;  3 - аллювиальные отложения I I  надпойменной террасы-суглинки, глины, пески, галЕ'ЧНИКИ (а l  Q11 ) .  С о в р е м е Н
н ы й - с р е Д н и й о т Д е л ы (Q2_'): 4 - элювиа.%но-делювиальные отложения склонов и водораздЕ'ЛОВ - лёссовидные суглинки, супеси со щебнем коренных пород 
(el-dl Q2_.) .  В е р х н и й-с р е Д н и й о т Д е л ы (Q2_З) : 5 - озерно-аллювиальные отложения древних озерных расширений крупных рек - супеси, пески, мергели 

1II  
i l --al Q.-з) .  С р е Д н и й о т Д е л ( Qз) ,  б - аллювиальные отложения III  надпойменной террасы - пески, галечники (аl Q 2 ) ; 7 - аллювнальные отложения IV надпоймен-

IV 
ной террасы - пески, галечники, глины (а l  Q 2 ) ; 8 - аллювиальные отложення древних межкуэстовых долин - глины, пески, суглинки (а1 Q.) ,  С р е Д н и й  - н и ж н и й 
о т Д е л ы ( Ql_.) ; 9 - озерно-аллювиальные отложения древних озеровидных расширений крупных рек - глины, галечники (I-а lQl _') ' н и ж н и й о т Д е л ( Ql?): 10 - ·а.nлю

виально-пролювиальные отложения предгорных шлейфов-галечники, валунник, ГЛИНь>, (al-ргQl?) 
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с прослоями ГЛИН. Мощность 'их ·1 2-1 4  М. ОНИ ПOlстепенно переходят 
в 1 4-20-мет,ровую ,пачку лё,ССОrВИ,дiНЫХ ,суглин:ков. 

На раЗiМЬDТОЙ lПоверх!но,CiТИ вышеописанных ОЗelр:но-ал�ювиальных 
глинистых осадков залегают жеЛТО-'С€lрые СУ1песи и ,пески. В Южно
МИНУ1сино!юй котловине они распространены шир'е, чем iподстилающие 
их глины на междуреrчье Аба!кана, Енисея, Тубы, Ои и ИХ притоков. 
Эти iПОрОДЫ 'появляются И В Сьщо-Ер бинской впадине по правобе
режью Енисея IК �юстоку от ce� БузУ1НО,ВО и Дмитриевки . Залегают они 
на высоких выровненных поверхностях ,водоразделов в СЫдiо-Ербин
екой котлов,ине на BЬDCO'Te 300-450 М, в Южно-Минусинской - 360-
450 М и вскрыты !Скважинами. Это - жеЛ'1'о-reерые супеси , мелкозерни

'стые пески и лёсоовидные породы 'с подчиненlНЫМИ 'ВЫ'клинивающимися 
прослоями глин. В еупесях наблюдаюТIC:Я линзовидные скопления из
bectkobo-мергеЛиrСТЫХ КОНlкреций, часто Iсодержащих фауну наземных 
и ПР€lСНОВОДНЫlХ моллюcrков (Кац, Семихатова,  1 956; Красильников, 
Ляховицки:й и др., 1 952) . 

В НИЖJней ча,сти сушесей ПОЯВЛЯЮТlся IпеClКИ, плохо отсортированные, 
с пр,имесью гальки и галечников, р еже ci ПРOlСЛОЯIМИ серых плотных 
песчаников и глин тоже с ра'осеянной галыкоЙ. К востоку от сел Бузу
ново и ДмнтриеВi!�И 'в СУlпеся:х ВiСТlречаЮ11СЯ !Прослои РОlЗового мергеля 
( Кац, Се/Михатова ,  1 956) . 

Эти ОТлQжения, 'ВИДИJмо, связанЫI с долиноо6р азнЬDМИ пониже
пиями р азмытой повеРХ1НОСТИ дреlвнеI10 рельефа. 

МаlК/С!Иlмалыная общая мощность 'СУ1песчаных IПОрОД к ееверу от ' 
р. Ои ( по скважинам ) ДОСЩlгает 1 69 М. Оредние мощноети 1К0леблются 
в пределах 30-60 М .  

Верхнюю чаеть разреза озерно-ал,лювиальных отложений состав
ляют пески, желто-серые, паралле�ьнослоиоты,' иногда тонкослоистые 
с 'Прослоями глин И rpед'КИМИ единичными м елкими гальками, приуро
ченные к сравнителыно JIIЗКОЙ полосе, вытянутой с югiа-lЗа,пада на север 0-
восток iПО пра,вобережью р. Абакана близ с. Курагино на р.  Тубе. 

у с. Бея в жел'то-'серых Iсупесях с прослоями песка и 'раосеянной 
мелкой галькой А. А. МОClсаковским обнаружены кости Elephas sp. 

(вероятно, Elephas primigenius В 1 u т., по оп;ределению э. А. Ванген
гейм) . В П€lоках по р. Луговке Н. И БаТОIВЫМ ,еобраны остатки 
Elephas primigenius В 1 u т. и Bison priscus В j .  Возра,ст наз,ва,нных 
остатков определяется IЮНЦOlМ Clреднечетвerр�ичной - началом .поздне
четвертичной ЭПolХИ. 

ТЕРРАСОВbIЙ КОМПЛ ЕКС Ч ЕТВЕРТИЧНbIХ ОТЛОЖЕНИЙ 

Тер'раоовый ,к<ом,плек;с четвертиЧlНЫХ .0ТЛОЖeJНiИЙ представлен аллю
виальнЫlМИ образоваНИЯ1МИ пяти н аДlпойменных тер!рас и поймы рек 
баосейнов Erнисея и Чулыма. 

Отложения V надпойменной террасы рек Е нисея и Кии сохрани
л:ись :В Восточ,ных С аянах в устье ,р. Уса Iи IПО IP . Кие ,в Кузнецком. 
Алатау. Они преДСТaJвлены серыми, желтыми и желто-бурыми пла

СТИЧНЫМИ глинами с прослоями 'гравия и с галечнИIЮМ в основании, 
а также .разнозернистыми песками 'с характерной речной 'слоистостью. 
Галыш выветрелые, нередко встречают:ся следы хорошей ПОЛИР,Jвки 
и ,корочiКИ пустынного. загара.  В основании толщи отмечается валун

НИК. Некоторые авторы считают его перемытой !мореноЙ. 
Эти отложения ,суммарной мощностью 6-7 М лежат на 100-метро

БОЙ террасе (Мирчин:к и Бурачек, 1 943; Пинус и Парвицкая, 1 955) . 
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Отложения IV и I I I  надпойменных террас рек бассейна Енисея 
и Чулыма лучше всего Iсохранилисъ в преДlГОРНЫХ чаClТЯХ [Котловин 
и в горах. 

По р.  ЕНИlсею у сел Биря, УН'Ю'К и Новоселова и IПО 'Р. Чульrму 
В п,ределах НазаРОIВСКОЙ КОТЛОВИНЫ они п:редставлены серовато-бурыми 
песками с галькой и супесями, 'Сбве,рнее lПерек;рывающимися лёссовид
Iными суглинками с Iрассея,НiНОЙ галькой. Местами пеоки IV надпоймен
ной тер,расы ПОДlве:ргались перевеван;ию и затем были заlкреллены 'сосно
выми бора'ми. Мощность атл,ажений IV и I I I  rнаJlJпайменных тер,рас ,более 
1 5-30 М. 

В пред'гарьях и горных обраlмлениях МИlНУ'СИН<CIкай <Катловины 
IV Iи I I I  наДlпайменные террасы являются, :как Iправило, эрозианна-ак
кумулятивными. В Западнам Саяне астатки IV террасы наблюдались 
Б далине р.  Енисея при IВlпадении в нее рек С'изай, Галубай и Уса, 
а также рБК Кии и Урюпа в Кузнецком Алатау. В аСiНовании Iразреза 
аллюв,ия l3аЛ.егает валунно�га.лelЧНИlКОВЫЙ м атериал, перекрытый 
ПeJClками с галькаЙ. К ваота,ку О'т г. Минусинска по даlЛине р. Тубы 
у IC. Курагина I I I  терра,са является, видима, эразианнай; ана выраба
тана в толще серо-желтых супесей, на выровненнай iпаверхнасти като
рых наблюдаются ,кварцевые 'галечники. 

Аллювиальные отлажения I I  и 1 наДiПОЙМ€!ННЫХ тер'рас пред!ста:в
.лены Iюсо<сл,аи:стЬDМИ разнаlЗерни\:тыми ,пеоками, супе:сями, лёссав'Ид
НЬJlми СУГЛiин:ками ,о ПРОСЛОЯ1МIИ глин, гравия Iи ралечникав. KalK 'Пlравила, 
песчана-галеЧНИiкавый материал приурочен !к низам р азреза, саставляя 
не балее его Тiре11И. В ерхние две трети ,разреза слажены супеСЯ1МИ 
и лоссовидными суглинка:ми с р аCiС'еяннай в них галькаЙ. Мащнасть 
отл,ажений I I  террасы ilюлебле11СЯ ат 1 2  ДО 20 М, 1 террасы - ат 6 да 
16 М. В отлажениях II и 1 тер'рас р .  Енисея найдены iпалеалитические 
и неа.литические ,стаянки (Громав, 1 948) . В суглинках I I  '11eppalcbI на 
р. Чулыме у 'с. Арапкаево, на !реках Берешь, Кие, Урюпе и др. встре
чены остат,ки Elephas primigenius В 1 u т. и Bison priscus В j .  (Мос
еа'КавiClКИЙ и Суварова, 1 954, 1955) . 

Отлажения Iпайм рек и ручьев (:рек:и Celp'Ta, Сереж, Ужур,  Бере
зов,ка, ЖУ1ра с притака,ми) , .протекающих по \равнине на ,севере ,рассмат
риваемогО' райана, ,представлены желтавато-буры:ми глинами с про
слаями пес'Ка, ,гравия и галечникав (Кац, Семихатава, 1 956; Массакав
ский и Суворава, 1 954, 1 955) . Ха'рактерны iпраслаи telmho-серbIIх глин. 
В рарных районах 'и даJI'инаос крупных 'Рек - Енисея, ЧулЫ'ма и их 
крупных притакав (Массаlкав,ский и Суварова, 1 954; Парвицкая и Пи
НУС, 1955) пойменные террасы пачти целикам сложены галечниками 
1:: подчиненньnм каличествам гравия, Iпес/ка и глин. Величина обломкав 
зер,ен 'и 'степень окатанности iих у'iМ€ньшаетICЯ па мере ПlриБЛlижения 
реlКИ :к равнине. 

В долинах рек баCiсейнов Енисея и Чулыма че�ко выделяются два 
уравня пай мы - высакий и низкий.  Мащнасть пайменных атлажений 
на севере не превышает 8- 1 О М, а на юге - 1 5  М. 

История .,раз,вития рельефа !рассматриваемай территории IПlред.став
ляется следующей. к канцу третичнага времени территария, па мнению 
большинства исследавателей, представляла пенепленизированную по
lВepxHocTЬ, на :к,аторай caB:peмeНiHыe ГОiриые ,хребты слабо lВыделялись 
в в,иде .пло,жаве:рхих невыса.КИХ 'Уlвалав. Фаlрмироваlние современного 
,рельефа начаЛQСЬ С альпийскаго времени, кагда интенсивные диф
ференциальные тектонические движения привели к абразаванию 
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основных орографичеоких элементов рассматриваемого района. Тогда 
уже эрозионные процессы подвергли интенсивной препарировке 
геологичеаюие структуры палеозойского фундамеiНта, а в областlИ 'кО'т
л'овин преобладающее значение приобрели Iпроцеасы аккумуляции. 
Отложениями блуждающих потоков и :канусами выноса временных 
ВОДОТОIКО/В была :сформирована шредгарная раВНJИна. Остат'Ки ее ,со
хранились у :поднажия Кузнецкого Алатау iНa абс. высотах от 400-
450 до 320-280 м, а в предгорьях Западного Саяна на' абс. высотах 
500-600 М. Воздымание горных хребтов и ,изменения клима11ичеlСIJШХ 
условий (постепенное увлажнение и похолодание) вызвали горное 
оледенение южных райанов ,края. 

Крупные реки Минусинской 'Котл'Овины (р. ЕНlисе'Й и его пр,'Ит(JlКИ) .  
подпруженные в связи с таянием ледников, разлились, образовав озер
ный бассейн. В нем накапливался Iком,плеКJС 'Озер но-аллювиальных 
глин:истых о,садков. В iнастоящее время он ШИрОIЮ 'распространен на 
междуречье Абакана, Ени'сея и Тубы. К северу от Батеневского кряжа 
обширные ложбины ICTOKa IВЬШОЛНЯЛИСЬ глинистыми осадками. 

К с\реднечетвертичному времени 'Озеровидные расширения Мину
Clин<Скай КОТЛОВIИНЫ были, IПО-ВИДИМОIМУ, IспущеlНЫ, а в долина:х рек 
,сф'Ор!Мир'овались IV и I I I  надпойменные террасы. По всей вероятно
сти, к этому же време.ни Ip. Енисей оставляет участо,к своей доли:ны 
в Койбалыскай ,степи и некоторые er10 . ,притоки осушаются. 

Са !Второй !половины 'среднече11вертичной эпохи горные !Хребты 
вновь испытали уоиленные :ПОДВIИЖКИ и 'связаННое с ними оледенение. 
В Минус:ин;с;кой и Сыдо-Ербинс'Кой котл овинах опять паявились об
ширные озеровидные бассейны, тесно связанные с блуждающими 
руслами р. Енисея и его притокав. В 'Нlих формиравался комплекс 
супесей и пес'Ков с прослоями 'Ме<р'гелей iслагающих современные вы
ра:Вlненные Iводора.зделы с абс. ,высатами 360-450 М. В ceBepHplx !Кот
ловинах в это время формировались широ!Кие ложбины стока. 

В начале позднеЧе"гвертичной ЭпО'ХИ ,озера в южных 'Кiотловинах 
постепенно СlПускал,ись. В настаящее время на !Мосте Эl1ИХ озер наблю
даются ОСТа'тки iНеек'Ольких поверхностей. В Iпоследней из них с абс. 
высотами 360 м р. Туба выработала I I I  надпойменную эрозианную тер
расу. По ,времени обrразования она не ооответ,ствует I I I  надпойме:нной 
террасе рек Енисея и Абакана, на что указывает заложение ее в супесях 
и :пеакаlХ 'со Clредне-верхнеплейстоценовой фауной. Образование I I I  
террасы р .  Тубы, :видимо, свя.зано 'с форм:ированием IМОЛОДОГО' 
участка ее дол:ины в ,приустьевой чаоти. ФОР'МИlр ование I I  и 1 над
пойменных террас ,ре.к 011НОСИТСЯ уже 'к Iверхнечетверти'Чному 'времени. 
Высота I I  террасы 15-20 м, 1 террасы 6-1 2  М. Отложения их па
леонтолагически 'Охарактеризованы. 

Современная э,поха хараlктеpiизуется ФОРlм:ированием пойм двух 
уровней - высокой до 5 м И lНизкой до 1 ,5-3 М. В последние этапы 
развития рельефа происходят локальные тектонические подвижки: 
пачти все ,горные хребты широтного простирания ИlCIпытывают подня
тие, что подтверждается разв,итием антецедентны!Х участков долин, 
местами IСОlПровождаемых висячими бо'ковыми ПРИ110ка'ми. Новейшие 
поднятия nспытывают, видимо, и отдеJIьные структуры межгорных 
котловин, о чем !МожнО' судить :па !развитию в их области системы 
малодых оврагов, Iвыделяющихся на фоне срав,нитель,но древнего 
внутрвннего рельефа. 
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Заключение 

Нижнечетвертичный возраст аллювиально-пролювиальных п есчано
галечнИ!ювых ,образований прин:имается в знач,ителынои мере условно. 
Вероятно, к этому же времени, а возможно, и к более ,позднему ,сле
дует ,относитъ образование древнейших 'погребенных л ожбин ,сел. 
Мариновка-Скоробогатово, заключающих красноцветные глины, сопо
ставляемые некоторыми авторами ( Кац, Сем:ихатова,  1 956) с верхне
плиоценовыми красными глинами р. Калбы и Зайсанской котло
ЮIНЫ. 

Образование ал:лювиально-'про.лювиалыных IQ'тложений 'предгорных 
равнин, :возможно, было Iсвязано с началом существования З ападного 
и ВОСТОЧНОI10 Саяна IИ Кузнецкого Алатау как горных СОOiружениЙ. 
В четкю офОpiмившихся меЖI10РНЫХ котл овин аос, вероятно, со второй 
половины ра,ннечетвертичнай эпохи начинается формирование мощ
ных аКJКУ1МУЛЯТИВНЫХ толщ. Их 'образование, IПО 'В'Сей вероятно СТIИ , 
обусло'влено таянием ледников в окружающих горах. 

В Южно-МинусиНtКОЙ КОТЛОВИIне, iподпруженной БатеневС'ким 
'К:ряжем, образовала,сь система блуждающих Iрусел с обширным,и то 
сливающимиоя, то распадающимися озеРОIВИДНЫМИ расширениями, 
в IIЮ110РЫХ накаlПЛiивались ГЛИНИiстые ТОJlЩИ. В это же �ремя на  севере ' 
в широких ложбинах tToKa фор,м:ируются глинисто-песчанЫе аллю
виальные толщи. В Кузнецком Алатау и .восточном Саяне праисходит 
обраЗОlВание V надпойменной террасы. 

Данные СIПQрово-пыльце:наго ,анализа и соотношение этих отлаже
ний с ,баJlее моладыми чет,вертичными осадка'ми пазволяют заКJlЮЧИТЬ, 
что на,ко;пление их, видимо, за,канчивает,ся ,в .ареднечетвертичную эпоху. 

К среднечетвеР11ИЧНОЙ эпохе ОIТНОСИТС;Я и фОIРlМ'ирование древних 
переУГJlуБJlенных долин с максимаJlЬНЫМ врезом 90- 1 1 0  м. Выпол
няющие их ,серые глины хорошо параJlлеJlИЗУЮТСЯ 'с аналогичными 
отложениями Западно-Сибирской низменности. В озраст последних 
на основании \находак оота11КОВ хозарсюай фауны и \КОМ:ПJlекса се
мянн;ай флоры многими аВ110рами ОlПlPедеJlЯ'eiТ'Ся как начало �peДHe
четвертичной эпохи. 

К БОJlее поздней части среднеЧе'"Гвертичнай Эlпахи IМОЖНО ОТНQlС:ИТЬ 
образование IV и I I I  надпойменных террас. Возраст их принимается 
уславно на оснавании соатношения как о баJlее древними, так и с па
леаНТОJlаrrичееки охарактеризованными более малодыми чеТlвертич
ными отложениями. 

ОсаД,ки, Iвьшалняющие древние меж'куэстовые ло,жбины Сы,до
ЕрбиН!ской 'котловины, видимо, СИНХРО'НIНЫ об:разованиям IV надпой
менной террасы 'р. Енисея. Эти ложбины, :па всей вераятности, и 
являлись 'крупныlМИ его \прита<ками. 

Озерна-аллювиальный супесчаный камплекс !Отложений Южно
Минусинской И Сыда-Ербинской Iютлавин не находит себе аналога на 
севере. Формирование этоrrо 'КОlмплеlКiCа ,СJlедует !Отнести ко времени 
оледенения !Второй паловины среднечет:вертичн!Ой эпохи. Фауна же 
МJlе'КОlпитающих IB веlPlхней чаClТИ lCУ1песей и :песков ,ПОЗВlOляет относить 
их образавание 'как IК средне-, TalK и 'к lПозднечетвертиЧiНОМУ времени. 

Аллювиальные атлажения I I  .и 1 надпойменных террас на  оона'8а
нии !МнаI1ачисленных находlOК фауны Iи  д;ревних 'стоянок человека 
в'полне апределенна датируются как верхнечетвертичные. Ка :времени 
формирован:ия I I  надпойменной терра,сы, lВelРОЯТIНО, атносится <послед-
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ний этаiП образ!Овани'я древнlИХ ложбин СТQlка. ,об ' этом свидетельс'I1ВУет 
то обс'тьятельство, ЧТО Iповерхности 1 1  те:ррасы IИ выполняющих эти 
ложбины ос':щков сливаются, а 1 надпойменная терраса врезана 
в Э'rIи осадки. 

Элювиально-делюв:иальные образования в Алтае-Саянской обла
сти широко ра'3IВ:ИТЬn. В ра�нин.ноЙ части !Они Пlредста,вленьn палевыми 
лёссовидными суглинками и супесями, нередко глинами 'со щебенкой 
и галькой подстилающих пород в основании ,мощностыQ до 8- 10  4�; 
в горных областях - это бурые суглинки небольшой мощности, пере
полненные щебенкой IП!ОдJст:илающих IПОрОД. Цвет их очень часто 
соответствует IKopeHHbIM Iпородам , на )которых они р азвиваЮТIСЯ. 

Воз,рас:т ОПИlсанных отложений устанаВЛlивается на том основа
нии, что ,в период оживленной �РРЗИОНlНой деятельности в среднечет
в'еР11ИЧ'ное IВРемя, вызванной Iинтенсивным,и поднятиями горных ,райо
нов, 'ПОЧТ1И все древние покровные отложения были 'размытьn. 

На'Ю),пление более молодых элювиаль�ю-делювиальных образова
ний \ПРОИlсходило уже Iпосле среднечеrгнертич:ной эпохи. 

На  о,снованиlИ \ВышеприведеннЫlХ данных сводная схема четвер
тичных отложений юга КраiСНОЯ:Р1СIЮГО края может быть представлена 
в следующем \Виде: 

Н и
'
ж н и й о т Д е л (Ql ?) : 1 )  аллювиально-пролювиально-делювиальные отложе

ния предгорных равнин; 2) аллювиальные 11 делювиальные отложения древних по
гребенных долин 

Н е р а с ч л е н е н н ы й н и ж  н и й и с р е Д н и й о т Д е л ы (QH) : 1 озерно
аллювиальные отложения древних озеровидных расширений; 2) аллювиально-делю
виальные отложения древних ложбин стока;  3) аллювиальные отложения V над
пойменной террасы 

С р е Д н и й о т Д е л (Q2) : 1 )  озер но-аллювиальные отложения древних пере
углубленных ложбин стока; 2) аллювиальные отложения крупных межкуэстовых 
долин; 3) аллювиальные отложения IV и I I I  надпойменных террас 

Н е р а с ч л е н е н н ы й с р е Д н и й и в е р  х н и й о т Д е л ы (Q2-З) : озерно-ал
лювиальные отложения древних озеровидных расширений 

Н е р а с ч л е н е н н ы й с р е Д н и й, в е р х н и й и с о в р е м е н н ы й о т Д е n ы 
( Q2-4) : элювиально-делювиальные и делювиальные отложения 

В е р  х н и й о т Д е л (Qз) : 1 )  аллювиальные отложения древних ложбин стока; 
2) аллювиальные отложения II и 1 надпойменных террас 

С о в р е м  е н н ы й о т Д е л (Q4) : аллювиальные отложения поймы 

ОБЩАЯ СВОДКА 

Устано:влеНlие общей IcxeMbI ст'ра:тиграфии четвертичных отложе
ний КраCiНОЯIр'DКОГО Iкрая представляет большую трудность. Вопросы 
р асчленения четвертичной толщи даже для lотдельных частей края 
ча,сто не м огут быrrь Iразрешены. Тем ,более спорным является сопо
ставлеНlие четвертичных 'разрезов по всей территории Iкрая, оообенно 
между северной его частью, подверга'вшейся .неоднократному сплош
ному оледенению, и южными районами, либо IBoBce не захваТЫlваю
щнмися леДНИlками, либо имеiвшими локальные, не Iсвязанные друг 
с дру:гом центры оледенений. При всем этом можно наметить некотю
рые общие законо'мерности в строении четвертичного Iпокрова всех 
частей Кра,сIНОЯРОКОГО края. 

В ,пределах 3а,падной Оиби:ри ,выдеЛЯЮТDЯ следующие оледенения: 
нижнечетвер'Гичное - яр,с'кое, по С. Б. Шацкому; демьянское, п� 
В. А. 3убакову, Яlвляющееся аналогом .лихвинокЬго оледенения Русс.кои 
равнины; .с:реднечетве.р:rичное - ,caMapOBc�oe, по С. Б·. ШаЦlЮМУ; ма);{си-
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мальное, ,по В. Н. Саксу, :на севере С:иБИРIИ, ОТiВelчающее Д:Н6провакому 
оледооению на Русакой Iравнине; 'верхнечетвеРТИIEное - зырянс,кое, [JO 
В. Н. CalKcy, на севере Сиби:р'и, ,па,раллели,зующееся с калининским J! 
осташковак'им оледенениЯiМ.и на Русакой равнине. 

ДИ(ЖУClСИIQННОЙ Яlвляетс'я ,самостоятельность ,следующегО' за мак
симальным тазавскога оледенения, IвьщелеННlага С. Б. Шацким и ICO

поста,вляем'Ого с IМОСIКОВ,ClК:ИМ аледенением на Ру.аскюЙ равнине. Ко
нечные !Марены таЗlQIвскага оледенения устанавливаются iВ верхавьях 
рек Таза, Пура Iи Надыма; IмежлеДНИRювые атложения, атделяющие 
эти морены 'От МOIрен предшествующего ,caMaipaBcKoro оледенения, 
описывалИlСЬ Е.  П. Бойцовой :и И. И. Красновым. OДHa'КlO на крайнем 
оовере Западно-Сибирскай низ'МеиН'ооти, где 'имеюТ1СЯ наиболее пол
ные разрезы четвер'тичных отложений, не удается найти аналагов 
тазовскай мор'ены. Все это дает оснавания допускать, ч'ю тазавокое 
аледенение является лишь iстадией caMapOB,cwora и что выделение 
межле,дникавых отложений, .разделяющих са.ма:рОlвакую и тазовскую 
ма'р'ены, является недJоста'точна убедительным. 

Чтю касается выделяемага В. А. ЗубаlКOIВЫМ енисейскOIГ:О аледене
ння Средне-Сибирокого. плоакогорья, оав!Падающего ВО' :времени с ,сан
чугавской IМ'ОРСКОЙ траН'СГР'elооией на севере Сибири, то mредставление 
о нем, !KaIK об одном из крупнейших, даже ка'к о максимальном оледе
нении плоскаго'рья, не кажется убедительным. В санчугавских мар
ских отложения:х Cebepo-СиБИРIСIК!ОЙ низ'Менности и на  'севере Западно
Си6ирClКОЙ низменности признакOIВ близости ледников не обнаружена. 
TalК же не заметен перехад IМОРС'КiИХ ооадков у по.дножия гор Быр
ранга и Путюрана rв маР'elнные образования. 

Среди галыки ,и валунOIВ в :санчуговаких отложеНlИЯХ даже ,к за
паду О'т Оредне-Сибирскогю IПЛСЮКОГОРЬЯ (р .  Бальшая Хета, IПО дан
ным М. К. Калинко) мно.го оеВ€lро-таймырClКИХ пор ад, IKOTopbIe могли 
быть занесены сюда лишь до начала трансгреосии покравным ледни
ком. В ,санчугаВ,Clкое время северный Таймыр был пачти целИlюам .за
топлен. Следовательно, в еаНЧУГОВ'ClКiие отложения валуны попадали 
не ,с айобергами, а 'Из МlopeHЫ балее дpelВiНeгo - оамараВС!КОЛ0 оцеде
нения, ча'стью за счет 'равмыва этай морены на берегах, 'в основном 
же ,за счет вынаса в море берегового Пrрипая ,и ,речного льда. Подабные 
Чiрезвычайна .СXiаДlные с леДНИIКОВО-МОРСКИМИ отложения ФОР'МИIРУЮТClЯ 
сейчас на дне Баренцева маря, причем валуны и гальки, состаящиие из 
парад Фенна-Скандии, принасятся именнО' льдами берегавага припая. 
Раль айсбер!'ов, отрывающихся от савременных л,едников Шпицбергена, 
Земли Франца Ио.сифа и Новой Земл'и,  судя по оас

.
таву валунав на мор

ском дне, совершенна ничтажна. 
Геахимические 'исслеДOlвания санчугаВiаюих порад !Показали не'ка

тарое обагащение их ГИДРООЮИiслами железа и марганца. Последнее 
характерна для современных морских отлажений арктичео){их марей 
и связана с ,BbIlHOCOM в .ма,ре соединений ,железа и ма:рганца, BbIMbIlBae
мых из падзолистых и балотных почв. Очевидна, падобное явление 
магло иметь места толыка в межледниковюе время. 

На,канец, при наличии мащнай леДНИIювай шапки на Средне-Ои
·бирс'кOIМ ПЛОС'юогорье совершенна . невераятным представляется про
никновение ,санчугаВClкага моря на юг вдоль долины Енисея до 63-й 
параллели (па данным В. А. Зубакава) и в глубь НОРИЛЬCIкай впа
..11ины ( по данным С. л. Троицкаго) . Вапрос же о' том, не были .ЧИ 

http://jurassic.ru/



476 СТРАТИГРАФИЯ 

в саНЧУГОlвское время IВ горах Путорана местные ледни!ки, при ,современ
н ом уровне ,знаНlИЙ вообще не м ожет быть решен и не является ,су
щественным. 

Для raplHbIx районав СиБИРIИ IMH0I10 р азногласий :вызывает оамо
стоятельность самого после,щнего оледенения - icapTaНlc,KorO. В ряде 
райанав сартанское оледенение рассматривается как заключительная 
ста,щия предшеСl11вовавшега ему зырянского оледенения. Определения 
а бсолют,ного Iвоз,раста древесины ,в сартаlНОКИХ моренах СОJilII�ай 
у 1П0дножия Урала, IПО данным С. Г. Боча,  позволяют ,сопоставлять 
эти марены со ,стадией салыпаусселыке в Европе. Краме того, 'по сте
пени fсахранноС"ги ряд Iстадиальных м орен зырянакого IOледенения ско
р ее МlOжеТ параллел,изоваться с !моренами валдайского оледенения, 
чем с балее древними маренными абразо;ваНiИЯМИ РУОСКОЙ равнины. 
Вполне возможно, что сартанс!Кое аледенение, отвеrчающее одной из 
заключительных Iстадий последнеI10 fПОfКРОВНОГlO оледеlНения Северной 
Бвропы, fи IB Сибири ВО многих :гарных Iсистемах окаж,е1'СЯ лишь п о
следней крушной 'ClтаДJИей ЗЫРЯНОКОГО' IOледенения. В месте с тем 
в дрYlГИХ горных абластях перерыв между .зырянClКИМ и еартанс:ким 
продвижениЯ'ми ледниКJОв мог ПРИВОСТiИ К полному исчезновению 
льдов, и, та'ким образOlМ, зырянС'кюе и IcapTaHClKoe оледенения можно 
считать самостоятельными. По суще,ству данные о Iпереры:ве между 
названнЫ!ми оледенениЯlМИ IПРИВОДЯТСЯ ТОЛько Я .  И.  П ольк,иным для 
верховьев р. Катуя, где Iмежду дJвумя моренами лежат слои с: древе
синой ели. 

Несомненно, окончательное решение вопроса о КIOЛiичестве оледе
нений в ОиБИlРIИ и ''их ООlOтН'ашениях в отделыных областях будет до
стигнуто лишь па мере дальнейшего IнаКОlпления фаiКТОВ. Однако и 
оейчас м ожно прийти к BЫlB'OДY а том, чтю IB Сибири, lКaK и на РуссlКОЙ 
равнине, отчетливо 'выделяются ЛIИШЬ три ледНlИКОВЫlХ комплекса:  
нижнечеТlвертичный, ореДlнечетвертичный и верхнечетвертичный, об
р азование ,которых разделено длительными ЭlПохами. Отложения 
нижнечеlтвертичного (ярокого, демьянс:каI10, лихвинскоГlO) комплекса 
сохранилИ'сь редка и пе:реIКРЫТЫ, IKaK правило, мащной тюлщей аллю
виальных, а на севере - мороКJИХ осадков (мощность мороких глин до
стигает 55 М) , ФО:РIМ:ЩРОВalВШИХСЯ, 'по-видимому, в течение ,достаточно 
длительной (десятки тысячелетий) 'межледниковой эпохи. 

Между отложениями средщечетвеРТlИЧНОI10 (caJMapaBc'Koгo, днеп
pOIВCIKOга ) и IверхнечетвертlИЧНОГО (.зЫРЯНС'КОI10, :калининскоI1O) IКOM
ПЛelКСОIВ в свою !Очередь находится !Очень мощная (до 200 м и более) 
и IСЛОЖНО iПоегроенная талща межледниковЬ!lХ осадков, oIxватыiающаяя 
отрезок времени не .менее пяти-ееми десятков тысячелетий. 

Внутри этих трех ледниковых комплеК'сов магут выделяться по 
два или бальше горизонта морен, соответствующих либо стадиям, 
либо 'самостоятельным оледенениям, раздеJlЯВШИМСЯ, однако, ,сравни
тельно кратковременными теплыми эпохами. Опыт изучения леднико
вых отложС'н:ий ЕВРОlПейской части СССР поз'воляет предполагать, 
что количество таких отдельных оледенений мажет в будущем по 
мере накопления фактичеСlюга материала 'еще более 'Возрасти. Кажется 
маловероятным все же выделеfНие в дальнейшем еще таких же к;руп
ных ,межледнИlКЮВЫХ эпох, одна из 'КЮТОРЫIХ твердо устанавливается 
по,сле среднечетвертичногО' оледенения и, ПО-1ВИДИМОМУ, была после 
раннечетвеР11ичнога оледенения. СлеД!овательiю, :к;оличество ооновныас 
леднИiКОВЫХ комплеil�СОВ должно, вероятно, оставаться неизменным. 
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м,ьжно лишь дапус:тить возможнюетъ нахождения более древнего 
л едникового ,комплекса, отвечающегOl аiПшеронскому оледенению Кав
каза; количестно же отдельны1x оледенений не только остается еше 

'точно' неустаНOIвленнЫlМ, НOI может OIказать,ся в OIтдельных областях 
разл,ичным. В одних случаях ледники, наlпр:имер между зыряноким 
и сартанским оледенениями, могли полностью дегр адировать (горы 
ПутораlНа ) ,  в других - они, :возможно, С'ох;р анялись, То же Iкасается, 
вероятно, таЗОВСIЮГО оледенения, которое lНa севере Сибири могло 
�ливаться с Iсамаровским, а в центр альных частях Западно-Сибирокой 
низменности IМОГЛО проявляться 'каК самостоятельное. 

Наряду ,с леДНIИrковымlИ средiИ К!онтинентальных чеlтвертичных ОТ
ложений 'в �расноЯ'рском к:рае широко развиты аллювиальные и ал
.JIювиально-озерные фации. В зонах, испытывавших в четвертичном Пе
риоде IПОlпружения, аллювий нереДlЮ ОIПУСlкается на м ногие десят:к:и 
'метров, а \иногда и на 1 00-200 м и более ниже уровня Iсовременных 
рек. В обл астях четвертичных поднятий, \Выраж'енных в рельефе и 
в lНаС110ящее Iвремя, четвертичные аллювиалыные отложения слагают 
террасы, поднятые на 100-300 м над уровнем рек. Для OIпределения 
1Возраста ОlтдельныlX террасовых КiOмплексов ИlClПОЛЬЗУЮТСЯ ОСlтатКJИ 
фауны IИ флоры. Выделенные В .  И. Громовым для ЕВРOlпейClКОЙ ч асти 
СССР фаунистические комплексы не только сохр аняют свое стра ги
трафическюе значение :на юге З ападной Сибири, но iпрослеживаются 
и в Восточную и Северную Сибирь. 

В наютоящее нремя \В С иБИРIИ выдеЛЯЮТIСЯ Э.  А. В ангенгейм 
( 1 957) нижнечетвертичные и С'реднечетнертичные ф аунистические ком
плексы, соответст'Вующие там анскому, тираспольскому и хазаровскому 
комплексам Европей'СIК!ОЙ чаС'I1И СССР. Тем 'самым утвержда'ется 
в основном :верхнечетвеР'11ИЧНЫЙ :возраст давно известноло и на,иболее 
широко распространеlННОГО IВ Сибири ,маМОНl1О1ВОГО Iкомплекса ( верхне
палеолитичеокого, по В. И. Громову) . Естественно, что четвертич
ные фаУНИСТИЧlOCiкие КОМIПЛelКСЫ не остаЮ11СЯ Пlовсюду неизменными, 
И, ,как показала Э. А. В анге:нгейм ( 1957) , в Сибири обнаРУЖIИ,ваются 
извеcrrные ОТlклюнения от \Восточно-евр'опейClКОЙ фаYlНЫ, Вiключая неко
-торые элементы северо-,китайокой фауны (Elephas cf. namadicus F а 1 с. 

et С а u t., Equus sanmeniensis С h а r d. et Р i v. В нижнечетнертич
ных IКОМПЛе!ксах) . 

На ,севере ' З ападно-Сибирской низменности в пределах Се\веро
Оибирс'кой НlизмеННОСI1И очень ширOlКО ра:з:виты МОР'ClК!ие четвертичные 
QсаДjКИ. Нередко они ,составляют основную iПО мощно,сти часть четвер
тичной толщи. Морские отложения благодаря своему постоянству и 
-выдержанности на больших простраНС'твах могут служить опорными 
горизонтами пр'и расчленении четвертичной толщи. Действительно таким 
'опорным горизонтом являются межледникО'вые отложения, лежащие над 
мореной 'самаровского оледенения, пе-рек:рываемые обр азованиями зы
р янского оледенения и фор мировавши-еся во время наиболее крупной и 
длительной в че11вертичном периоде тр анстрессии Полярного ба'ссейна, 
получившей название бореальной. Эти отложения разделяются, как ука
зывалось выше, на три свиты: меDООВСКУЮ, санчуговс,кую и казанцев
скую. 

Существование одной ,или lН'еС'колыких более ДРelВНiИХ тр ансгрес
�ий, п:редшествовавших среднечетвертичному оледенению, ДОlказы
вается 'КalК находками ГOlРlизонта глин иногда с морской фауной IПОД 
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среДlIечетвер'т:ичнымlИ и JJедниtIЮВЫМИ обра3lOваНИЯIМИ в ряде ClКважин 
в Усть-Е ниlC�ЙС1КОМ райане, IВ YiCTbe р. Катуя и в ,обнажetнии в tвepxHeM 
течеНии р. Хеты, TaiK и ПРИiсутствием в маренах среднечетвеpтiИЧНОГО 
оледенен:ия переотложенных четвер,тиtlныJx МОрlCIКlИХ РaJК>ОВИН И КЮННlре-
цйй с фауной. ' 

Постоянство Iморакой четвертичной фаYiНЫ, ,состоящей, 'ка'к пра
вилrо, ИЗ lI:1blHe живущих в идOlВ , появи!вшихся В OICHOBHOM уже с плио
цена, не дает ,ПOlка надежных 'стр атиграфических :КРlитериetБ д!ля раз
деления отдельнЫlХ горизонтов МОipIClК!ИХ 'ОТЛiQжений, если не считать 
экологичOCl�ИХ условий, ПО KOТlOPЫM, н аlПр и Мер , достаточно 'Отчетливо 
различ аются ,саtНЧYiГОВClКlИЙ и IказанцеВIClКИЙ фаунистические IКОМПЛelКСЫ. 
Для оредне- и Iра:Нiнечетвертичных Тlр ансгрессий ;подобные э,к,ологиче
с.кие услО/вия ,неИЗВБСТ:НЫ, :и использ,овать нахоД!ки фауны для страт.игр а

фичесКiИХ целей почти невозможно . 
Имеющиеся IВ на'стоящее время данные определений аБСIОJJЮ11НОГО' 

возраста по:зднечетвертичных образований Сибири по С14 дали весьма 
ИН1'etресные резулытаты. Появ,илась возIМОЖНОСТЪ надежной синхрони
зации IсартанClКОГО оледенения Сибири осо стадией еальпау.ссельке 
в Северной Евро\пе и ,стадией IMaНiKaTo в Северной АмеРИlке. Определе
ния времени захоронения м амонта на Таймыре (8- 1 2  тысяч лет на
зад) поз'воляют заключить, Ч'Ю во время cap;гaHC�Oro оледенения здесь 
уже не было покровных ледников. 

СYiММИ1РУЯ все Iприводимые дaHHыlе о IрасчленениlИ в пределах 
Красноярского Кiрая четвертичных л'еднИJКOIВЫ�, аллювиальных ,и мор
ских отложений, IМОЖНО .представить ,с'еlбе ,общую схему ,стратиграфии 
четвертичных отложений рассматриваемо.й о.бласТlИ следующим обра
зом (табл.  15) . 

Нижняя граница че11веРТИЧIНОЙ оистelМЫ в К!расноярсlКОМ Iфае
ввиду ненадежности н аходок плиоцена не может быть пров�д�на до
статOIЧНО точно. 

К началу раннечетвerртичной эпохи оТiНОICЯТ'СЯ ОТJi'ожения IВЫСОIКИХ 
речных 1'еррас с фауной МЛelК!OIпитающих TalMaHo�oro типа Elephas 
meridionalis N е s t i, E . cf namadicus F а l с. et С а u t . ,  Equus cf. sus
senbornensis W u s t i , Е. cf. sanmeniensis С h а r d. et Р i v., Trogonthe
rium cf. cuvieri F i s с h., Alces latifrons D а n k, по с60р а'м в бас'сейне 
леныI и ЕНИlС'ея. Бол.ее вы'oIкиеe горизонты отдела предJCтавлены отло
жеНИЯIМИ ,следующей серии Telpp aC с' фауной llирасiЮЛI>С'КItJrrо типа 
Elephas wusti М. Р а v 1 ., Rhinoceros mercki. К а u р. ,  Bison schoeten
sacki F r е U d. Возможно., к нижнему отделу отно.сятся MopcKIfe отложе
ния с Nucula sp.  и Portlandia lenticula М о  1 1 . ,  заЛ'ei�ающие iB ,основании 
четвертичной толщи на р.  Хатанге. 

К верхней ча,сти нижнего отде.ла IПРIИ1надлежат отложеuия яр
окого (деМЬЯНClКQlГО) оледенения, ВЫДeJJяемые в Западной Сибири и 
на Енисее. Нижняя часть ,с'реднеro отдела заlключает ОТЛQlжения тер
рас  'с ф ауной хазарО!юго типа Elephas trogontherii Р о h 1 . ,  Bison priscus 
longicornis G r о т.,  Equus chasaricus G r о т. От,мечаютCiЯ стоя,нК'и 
срмнего rП�леолит,а . 'в М?fClКИХ .отложениях . с Cyrtodaria i�ni8�ae 
s а с h s, Axtnus sarSL Р h 1 ., :возможно, Сагdшm edule L., Ltttorma 
saxatilis О 1 .  

В ыше залегает комплекс отложений максимального (сама'РОВ-
cкroгo) оледенения. Пос.nедюrе ,пеРle'lJ(jрываются 'межледни;ковыми или 
межстадиа'nЬНЫМИ СЛОЯIМ1Й, над �оторыми в З ападной Сибири снова 
лежат отложения Т3IЗ�С1к,о,го оледенения (во.зможно, ,стадии) . 
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Т а б л и ц а  14 
Общая схема стратиграфии четвертичных отложений Красноярского края 

Отделы I О т л о ж е н и я  

Отложения современных пойменных террас, озер, морских пляжей 
Совреillен- Отложения нижних надпойменных террас, формировавшихся во время 

ный термического оптимума, при продвижении лесов к северу со стоянками 
неолита 

Послеледниковые морские отложения, отвечающие времени затопления 
низовьев долин Енисея и Хатанги 

Отложения сартанского оледенения (стадии) в горах (стадия сальпаус-
сельке в Европе). Врезание рек. Слои с последними представителями 

мамонтовой фауны 
Каргинские отложения на озерно-аллювиальных и речных террасах на 
материке и к северу от современной береговой линии материка с мамон-
товой фауной Elephas primigenius (поздний тип), Bison priscus deminu-

tus, Equus caballus и др. и стоянками позднего палеолита 
Отложения морских террас на арктических островах 

Отложения зырянского оледенения с двумя стадиями, отвечающими: 
первая-калининскому, а вторая-осташковскому, или валдайскому, оле-

денению Русской равнины 
= :I:S:: I :S:: = Казанцевская свита, формировавшаяся во время максималь- о � ::!  <.> Верхний <.> :с: .-. са 
Q) ного потепления сибирских морей. Среди фауны: Cyprina �.e; � о; о-.... i8landica. Zirphaea crispata МуШuв edulis, Cyrtodaria -& ;:: � �  <.> <.> 1:0. ... '" ::с jenisseae о; о е>  

' !:- '-' ''  Q) 
O; � Q ",  O-� u о; ПереРЫ8 ,= - g. �  = Q .... - = Q :с Санчуговская свита, формировавшаяся при максимуме ..: щ  ....... � ,.Q 

о: трансгрессии на севере 3апаДНО\i и liентральной Сибири. :;S <'> = :C  о; ' :с  = ..: Q) Среди фауны: Portlandia len/icula, Neaera агсиса, Cyrtoda- :т ..: ... о.. о-
Q ria jenisseae � g ,= � \о '" Q � о; '" = О; :С '"  = ПереРЫ8 ::с '"  0; 0; ::с Q) = O- :>"  � Мессовская свита, слагающая серию погребенных :11 = ,,-", 0;  речных 0 0 

::с 

о ", i1i � '" террас в долине Енисея ... f-o 1:; ._ 
О О ::!! ;:: 
Отложения тазовского оледенения (стадии), отвечающего московскому 

оледенению Русской равнины 
Межледниковые, или межстадиальные, отложения 

Средний Отложения самаровского (максимального) оледенения, отвечающего 
днепровскому оледенению Русской равнины 

Морск,ие отложения на севере Сибири 
Отложения речных террас с фауной млекопитающих хазарского типа 
Elephas tro gontherii, Bison priscus longicornis, Equus chasaricus и со-

стоянками среднего палеолита 
Отложения ярского (демьянского) оледенения, отвечающего лихвинскому 

оледенению Русской равнины 
• 

Отложения доледниковой (?) трансгрессии с Nucula sp. Отложения реч-
Нижний ных террас с фауной млекопитающих тираспольского типа Elephas wusti, 

Rhinoceras mercki, Bison schoetensacki 
Отложения речных террас - с фауной млекопитающих таманского типа 
Elephas meridiQnalis, Elephas cf. namadicus, Equus cf. sanmeniensis, Equ-
г us cf. sussenbornensis, Trogontherium cf. cuvieri 
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Верхний отдел н ачинае'Гся с отложений б ореальной трансгрессии, 
Б 'о,сновании КОТОРОЙ находятся аллювиальные осадки м ессовской 
.свиты; далее следуют' отвечающие м аiКСИМУМУ трансгrреосии отложе
'Ния санчуговс'КОЙ свиты с Portlandia lenticula М 0 1 1 . ,  Neaera агсиса 
S а r s. Выше залегают отложения 'ка:занцеВСIКОЙ 'свиты, фор:миро!вав
шиеся во вреrмя значителыного 1П0тепления северо'с!ибирских мо'рей, 
когда сюда проникли Zirphaea crispata L., Сургёnа islandica L., Mytilus 
edulis L. и дtр . Вне территорий, захваченных траНСIГ1рессией, к началу 
верхнего отдела относятся отложения Iречных 11ер,р ас с Elephas ргёmё
genius В 1 u т. ( р анний тип) и ,стоянками низов верхнего палеолита. 

МежлеДjНIИIковые 'отложения lПере:крыггы отложениями . зырянс'Кого 
оледенения, р аспростр анявшегося :на неСIЮЛЬКО иеньшую площадь, 
чем с:редне:четвеРl1ичное оледенение. В период ОТCJтупания 'зырянских 
ледни.ков и после их деградации откладывались каiРГИНСlкие озеip,но
<lллю:виальные и аллювиальные ' от\Ложен:ия, заходившие даже 'к 'се
Repy от ооврем,енного положения берега IИОРЯ.  Они заключают MarмoH
ТОIВУЮ фауну позднего типа Elephas primigenius В 1 u т., Bison pri
scUs deminutus G r о т.,  Equus caballus L. В более юж'ных областях 
Сибири здесь же в'стречаются 'стоянки ПОЗ)1Jнего палеолита. На 3'РК
тичес'к:их оотровах образовались морClКlИе терраеы. Наконец; к кюнцу 
верхнего отдела относятся отложения сартанского оледенения (или 
стадии ) , не 'Вьшщди:вшего :за пtPеделы горных долин. 

К IcoBlpeMeHHoMY отделу, охватывающему ·QlКОЛО десяти тысячеле
тий, ОТIНОСЯТСЯ отложения нижних наДlпойменных р ечных т:еррас со 
стоян:ками неОJIита, ,современной фауной и остатками растителыност.и, 
�.каЗЬDвающеЙ н а  .значительное ПРОдlвижение к ,северу границы леса. 
На мор,ских побережьях фор.мироваЛ\И1СЬ НИЖНlИе МОРСlкие ' терр асы. 
В о  В'Юрой половине сов,ре:менной эпохи устанаВЛlИваеrгся Iпереход 
к условиям, сущоствующим уже в (настоящее время. 
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Глава V 

МАГМАТИЗМ И МЕТАМОРФИЗМ 

В В ЕДЕ Н И Е  

МагмаТlИчеСК1ие и метаморфические ком:плексы пользуются ШИРОК1им 
распространением в Красноярском Кlpae. Фундамент пла11фОРМЫ цели� 
ком сл'ожен кристаллическими сланцами и интрузивными породами 
архейского возра.ста. В составе собственно платформенных образ'С)ваний 
большую роль играет трапповый эффуз:ивно-интрузивный К'ом:плекс. 
В складчатых областях Тай'мыра, Кузнецкого Алатау, 8>осточного и З а
падного Саянов маг'матические образования также широко ра'СПlростра
·нены и весЬ'ма ·разнообразны по ·составу и возраеl1У. Наиболее древние 
из них относятся к нижнему протерозою, наиболее м'Олодые в HeК10TO� 
рых случаях имеют мезозойский возраст,  причем в области смыкания 
ВОС1'О'Ч'ного и Заlпадного Саянов известны и четвертичные б азальты. 
Широко ·раопространены магматичоск:ие обра'зования ,в меж,горных про
гиб ах, где 'Они залегают в 'Основании :ВЫПОЛНЯЮЩИХ их осадочных ТОЛЩ. 

Степень изучеННQiС11И магма11ических и мета.морфичесК'их комплек··· 
сов Красноярского края в общем является недостаточной. Эти комплексы 
изучались только при общих геологичеСЕИХ и,оследованиях и поисковых 
раб'Отах. Специальных iИ'С!следований, посвященных пе1'РОЛОГИИ и .метал
л,огении маl1матических и м етаморфичеоких комплексов, сравнительно 
немного. В качестве примера 'можно привос'ТИ ,ра'боты: М. г. РаiВича по 
Таймыру (1954)-, Б. Н. Рожкова, г. г. Моора и Б.  В. Ткачен'Ко ( 1 936) , 
затем г. г. Моора ( 1 940) и М. и. Рабкина ( 1 956) по Анабарскому Mac� 
сиву. Лучше других изучена геология и петрография траппового и щс
лочно-ульт:ра'Основного комплексов . Сибир'СКОЙ платформы - работы 
В .  С. Соболева ( 1936) , А. п. Лебедева (1955, 195-7) , М. Л. Лурье ( 1958) 
и рЯ'да других исследователей. ПeтtРОЛ1ОГИИ докембрийских 'магматиче
СI<ИХ Л метаlМОРфических компл'ексов ЕниоейC'IКОГО кряжа посвящен::! 
работа ю. А. Кузнецова ( 194 1 )  и ряд работ Т. М. Дембо ( 1 94 1 ,  1943, 
1948) . Обстоятельная мон'Ография и. В. Лучицкого ( 1 960) посвящена 
ма'гматизму Минусинских межгорных впа'дин. Систематичеоких иесле· 
до.ван:иЙ 'ма:nма'тичес'КИХ и мета'М'ОрфичеС'WИХ OlбраЗOlваний КУЗ1нецкого 
Алатау, Восточного и Западного Саянов ДО п'Оследнего Вiремени п'Очти: 
не проводилось. Только :в последние годы в :этих районах начато и'Зуче
ние отдельных маlГlматических компле,ксов, но результаты :этих !Исследо
ваний п'Ока почти не нашли отражения в пеrчати. 

Недоста-го;чная изученность магматических и .мета:морфичеоких об
разований, особенно ·с -гочк.и 'Зрения их генетических связ·еЙ и возраста, 
обусловливает большие р.а!з:ногласия у ра'зличных 'исследователей 
в nонИ'мании объема и С'одержа'Н!ия тех 'Или иных ма'гматичеоких комп
лексов и особelННО 'Е! ОПlределении

' 
их возрастного положения. Так, на 

Таймыре М. г. РаlВИЧ выделяет ширО'К'оразвитые и детально расчленен
ные дJoKeM бр и И-С'ки е метам'Орфические и магм ат,ические комплексы, 

31 )(расноярскиll край. ч, 1 
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в та время как А. М. Даминава атрицает здесь ваабще присутствие 
глубокогО' дакембрия. При этом она пола'гает, что образование Кlристал 
лиqес'КИ'х слаiНu;ев евязана 'с возде'Йс,ТlВием гранИ'тоидных интрузий верх
не'ПалеОЗОЙОIЮro 'возр,а>ста . Подобные р азногласия имеются и у исследо
вателей других абластеЙ . 

ТАЙМЫРСКАЯ СКЛАДЧА ТАЯ ОБЛА СТЬ 

Магматические и мета:марфические породы пальзуются IBecb:Ma ши

роким раЗВИ11ием в пределах ТаЙ'мырсК!ой складчатай области, особеннО' 
в ее 'севернай части, 'сло'Женной дакембрийскими еериями. Ма'гматиче
ские породы образуют многочи,сл,енные разновозрастные интрузии кис
лаго и асновного ооста'ва,  а также покровы эффузивов И ИХ туфов. Мета
морфическ:ие породы, преимущественн о  гнейсы и филлиты, слагают мощ
Hyю (свыше 1 5  тыс. М) талщу пратеразая. 

З акономерное чередование магмаТИlче>CIКИХ образований ВО' Iвремени 
паз;волИ'ло предпаложительно выделить для Таймырской екла'дча'Гой: 
области четыре teKTOHO-lМагматичес,ких цикла, 'включающих ря'Д маг
матических камплексав или формаций 1 (табл. 15) 2. 

Ни�непротеРОЗ0ЙСКИЙ магматизм. Среди разнаабразных гнейсав. 
нижнегО' протерозоя в нижней час'J1И р азреза ватречаю'Гся отдельные
ГОРИlз'онты rpaHa''J10BbIX амфиБОЛИТОIВ , Iюторые па евоему ,составу зна
чительно отличаются ат ниже- и вышележащих плагиагнеЙсав. Амфи
баЛiИТЫ характер,изуюТ'ся неотчеТЛrИIВЫМИ реликтами пер:вично,ма,гмати
ческих структур. Э1'о, очеrнИ'дJНО, сильнометаморфизованные основные 
породы, катарые, следовательнО', являются наИlбалее древними ма'l,мати-
ческими образования'ми на Таймыре. 

" 

Ф а р  м а Ц и я м е т а м а р ф и з а в а н н ы х г а б б р а и Д а в  имеет 
ограниченнае распрастранение, и ее интрузии известны толька в некато
рых пунктах пабережья Харитона Л аптева.  Эти rИнтрузии образуют 
плаС'J10вые зале'ЖИ либо ЛiИ'Нlзовидные тела, плашадью на [вых,одах ат 
1 до 6 км2 И вытянутые оогласна с ПРОС'J1И1ранием вмещающих плагиа
гнейсов. Реже встр'ечаются ,даЙки. ПослвДУlЮщие скла'дчатые процеосы 
местами изменили первоначальную фарму интрузий и абуславили интен
сивное р ассланцеlваlНие поrрод. НеIЮ'I'IOрые залежи раосланцованы, бу
дини{юваны и местами настоль'ко сильно инъеЦjированы I1ранитным ма
териалом, ч'Го превратились в своеобразные глыбовые мигма11ИТЫ . 

Характерной особеннос:тью этих интруздй является HeOдJHo'pO:ДHOCTЬ· 
состава И строения пород. Текстура меняе'Гся от массивной да сланце
ватой, а струк'Гура от крупнозернистой да м еЛlКозернистоЙ. Маеоивные 
габб'Р'О-НОРИТЫ :и-лаббро с'вязаны постепенlныIии переХ'одами с расслан цо
ванными а'Мфи60Лrитами. Среди большого раlзнаобразия порад преобла 
дают ТрИ разнов:идности: олИ'винавые га6бро-нориты с ед:ва выражен-

I Под «формацией» В этом разделе пони мается совокупность магматических 
пород, связанных единством происхождения и образованных в связи с кристаллиза
нией магмы. (Прим. авт.) 

2 Имеются и другие взгляды на историю магматизма Таймыра. А. М. Дами
нова ( 1958) выделяет, кроме верхнепротерозойской и среднекембрийской вулканоген
ных формаций, нижнекембрийскую формацию габброидов, среднекембрийскую форма
пию катакластических гранитоидов, нижнедевонскую формацию порфировидных. 
гранитов и верхнекаменноугольную формацию двуслюдяных гранит6идов, с КОТОРОЙ' 
и связывается ею образование Г,lавной массы гнейсов и кристаллических сланцев. 
Таймыра. Существенных расхождений по определению возраста более молоДЫх. 
магматических формаций у исследователей Таймыра нет. П рим. ред .. 
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ной друзитовой СТIРуктурой, габброО С .гаlбброО-ОфитовоЙ СТРIУКТУipОЙ и 
ОРl'оамфиболиты ·с ,граноблаеювой структурой. 

Образование ПОlрО:Д: фор'мации метаlморфизованных габброОИДОВ'r 
в'еРОЯТIНО, Iпретерпело неСКОЛЬК1О этапов: 

1 .  КристаЛЛ1из,ация ,из магмы первичных га:бб.роО-ЯОРИТОВ, в KOTO� 
рых ,вокруг ОЛИIВlина иногда :возникали оБОЛОЧRМ пирокс.енов. 

2. АвтометаlМОIРФИЗМ IПОрОД ,в сравнительно глубинных условиях, 
Пlри 'КОТОРОМ проис:юодила реакция между ромбичесwим пироwсе'Ном Ц 
л абра1дор-бИТQIВНИl'OiМ с ВОЗНИКНQlвением аlмфибола и шпинели. 

' 

3. Дальнейший мета'МОР.фИ'З1М ПОрОД 'В условиях формирования гнеЙ·
оового комплекса, ОБ результате чег·о авт,ометаМоОрфизованные габбро,� 
нориты пр'еВlр,атились в ортоамфиlболиты. 

4. Частичный ПОВТОIРНЫЙ метаlМОРфИзм ортоаlмфиболитов на сра,з
нительио 'небольших глубинах в условиях формирования фИЛЛИl'ового. 
Iюмплеwса верхнего протерозоя, В результате чего в них местами ' РЗ3-
ВИiвался хл.орит, �альц;ит и отчасти сер.ицит. 

Ф о р  м а Ц и я г н е й с 00 ОБ И Д Н Ы Х г р а н и т о и Д о в представленз 
слоями гра:НlИ'fiИЗИРОlВанных плалиогнейсов и инъекциями леикократовых 
гранитов, как правило, вытянутых согласно с простиранием складча
ТЫХ структур. По:дюбные тела 'Всегда ОКJружены полями мигматитов. 
Наиболее крупные из них, вероятно, образованы рядом сближенных тел. 
так как Iсодержат мнолочисленные, и.ногда ра:зъединяющие 'их пачки миг
матизированных плаlf;ИОiгнеЙсоlВ. Одни тела залегают IПОЧ11И ГО1РИЗОН
таЛЬНа в сводах ,скла'ДjОК, другие - в КJрыльях, где круто наклонены 
одинаково с гнейсами. Характерно, что пода'вляющее БОJ1ЬШИНСТВО 
слоев гнейсовидных гранитоидов встречены среди нижней гнейсовой 
свиты, залегающей в основании протерозоя. 

Тела формации гнейсов'ИДНЫХ гранитоидов Пlреимущественно сло
жены граЯИТ1изированным,и породаlМИ, иногда порфиробластическими, 
в 'маС'се С'воей обл,адающими реликтовыми гнейсовидными текстурами.  
Граниты нвредко уклоняют,ся в С:ТОРОНУ гранооиенитов и чаще бывают 
леЙк:ократовыми. Подчиненное значение и'Меют граноОДИОРИТЫ и кварце
вые Дlиори'Ты, по-видимому, гибридного происхождения. Жильная фация 
почти ис'Ключитель'Но предста'влена аПЛiИтаlМИ, пег.матоидными грани
тами и пегматитами. ПОiРОДЫ преобладающей гранитной фации харак· 
теризуются ориентированным р асположение'М удлиненных зерен плагио· 
клаэов ,и порфиробластичееких выделений микроклина среди ксенобла
стических аг.регатов ква1рца, Iюторые чеlредуются с полоочатыми агре. 
гатам,и цВ'етных 'М'инералов. 

Большим развитием пользуются сопутствующие послойные мигма
титы. Полосчатая текстура 'МигмаТИТ!()IВ нередко нарушена КРУПНЫМ (\ 
(до 2 СМ) «очковыми» выделениЯ'ми 'Микроклина. Наряду с послойныма 
мигматита'Ми в.стречаются более редкие разнови'дности типа небулитов . 
в которых гранитный субстрат р ассеян в плаГИОIlнейсах в виде МИlКро� 
скопических пятен и н'еправильных окоплений. Ореди М'игматитов раз
виты пигматиты с весьма причудливой плоЙчатостью. 

Типичные kohtaktobo-.метаIМOIрфические породы типа роговико!} 
в овязи с формацией гнеисов:идных гранитоидов не  образуются. В раз· 
ной степени для гранитоидов нехарактерны автометаморфические изме
нения. 

Пегматиты, С'вязанные с фор'Мацией гнеисовидных грани'тоидоз. 
нредставлены незональными разгнейсованными Ж1И.LIд:ми, З<l,легающими 
преимущественно среди плагиогнеЙсов. 
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СхеМа наиболее ваЖнЫХ этanов маГматliческоJf деятельности в пределах Таймырской складчатой области (по М. t. Равичу) 

Формация 

Малых субщелочных и 
щелочных интрузий 

Трапповая 
' 1>:  ' 1>:  tQ ::<:  tQ ::<: ::<: ::r :S: ::r  "' ", "' ''' �-& �-& .. ж l>: -& 1>: 

;s: :g  (I) :g  
Субщелочных грани-

тоидов 

Метабазитов 
' 1>:  , 1>:  tQ :s:  tQ ::<:  ::<: ::r :s: ::r  "' ",  "' ''' �-& >'-& 

" 1>:  -& 1>: ж ",  -& ", ;S: :t:  (I) :t:  
Катакластических пор-
фировидных гранитои-
дов и � их эффузивных 

аналогов 
, "" 

>" I>: :S: � tQ ,,, ::r -& ::<: ж '"  (1) '" -& 

1>: I I I о:: = :t: >. tQ '" ::r 
:s:: � � :>:: '" -& 

I Формы залегания I � -

Трещинные интрузии, штоки 
ii крутые купола площадью 
от 1 -2 до 20-25 1(""�; ред-

ко-плоские пологие тела 

Силлы (95-97 % )  дайки и 
(3-5 %) 

Лавовые покровы, переме-
жающиеся с пирокластиче-

скими образованиями 

Куполовидные массивы пло-
щадью от десятков до сотен 

1(...,2 

Согласные интрузии и дайки 

Лавовые покровы, переме-
жающиеся с туфами 

Небольшие покровы мощно-
стью в десятки метров, иногда 

связанные с интрузиями 
Куполовидные и сводообразные 
массивы в филлитах. Полого за-
легающие батолитоподобные 

массивы в плоскости несогласия 
гнейсовой и филлитовой серий 

�ильная и дайко- Отношение Приблизитель-Главнейшие породы вая фация , к складчатости НЫй возраст 

Щелочные сиениты и Лампрофиры Приурочены к 
граносиениты, реже не- и разломам и зонам 
фелиновые сиениты и реже гранит и дробления, секу- Послетриасо-
монцониты, а также сиенит-порфиры щим складчатые вый 

гранит-порфиры структуры 
Развиты незначи- Образовались од-

Долериты габбро- тельно; представ- новременно с се-И 
диментацией тер- Нижняя доле риты лены жилочками 

долерит-пегмати- ригенных отложе- пермь-нижний 
Базальты и их туфы тов И афанитовых ний перми и ниж- триас 

долеритов него три�са 

Порфировидные грано- Гранит-
Послескладчатые 

сиениты и кварцевые и грано- трещинные, моди- Послеверхне-сиенит-диориты, а так- сиенит-порфиры и фицированные силурийский же порфировидные гра- реже ла'мпрофиры блоковой тектони-
ниты и гранодиориты кой, интрузии 

Метаморфизованные габ-
бро-диабазы и диабазы Вероятно, доскл�д- Кембрий-

чатые О) ский (?) Частично метаморфизо-
ванные базальты, пор фи-

риты И их туфы 
Метаморфизованные Метаморфизован- Образовались . 

фельзит-порфиры и 
альбитофиры ные порфировид- в период интен- На границе ные граниты, гра- сивных складча-

Частично метаморфИЗ8- движений, между верхним нит- и гранодио- тых ванные катакластические рит-порфиры,ред- продолжавшихея протерозоем и 
граниты, гранодиориты кие аплиты и пег- после формирова- синием 
и кварцевые диориты, матоидные граниты ния интрузий реже граносиениты 
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Ортоамфиболитовая 

3еленосланцевая 

Силлы и редкие дайки 

Лавовые покровы, пере межи
вающиеся с пирокластиче

скими образованиями 

ОртоамфиБОЛИТЬi и ре
же метаморфизованные 

габбро-диабазы 

Эпидот -актинолитовые 
и хлорит-актинолитовые 
сланцы (сильнометамор
физованные базальты, 
порфириты и их туфы) 

Лвуслюдяных гранито- , 
идов Лвуслюдяные граниты 1--------=------1 Штоки и трещинные интрузии (субтрахитоидные) Фация трещинных 

интрузий 
Фация глубинных 

· интрузиЙ 

Гнейсовидных гранито
идов 

Метаморфизованных 
габброидов 

АмфиБОЛИТОf!а!! 

Согласные залежи и круто
падающие массивы 

Мелкие согласные слои 
и инъекции 

Согласные и лакколитоподоб
ные тела, частично будиниро

ванные 

Лвуслюдяные граниты 
(массивные) 

Порфиробластические 
гнейсограниты и грани
тизированные плагио
гнейсы, сопровождае-

мые мигматитами 

Метаморфизованные 
габбро-нориты, габбро, 

ортоамфиболиты . 

Гранатовые амфиболи
ты, предположительно 

первичномагматиче
с�и� (?) 

Мусковитовые 
пегматиты 

Аплиты, пегмато
идные граниты и 
реже пегматиты 
из селективной 

выплавки 

Неизвестна 

Образовались до 
складчатости и ре
гионального мета
морфизма верхне-
протероз()йских 

отложений 
Образовались до 

складчатости и ре
гионального мета
морфизма верхне-

I протерозойских 
отложений 

Образовались в 
последние этапы 
складчатости, а 
малые интрузии
послескладчатые 

Образовались в 
период интенсив
нейших складча
тых движений в 
процессе ультра-

метаморфизма 
гнейсов 

Образовались до 
складчатости и ре
гионального мета
морфизма нижне-

протерозойских 
отложений ( ?) 

Образовались до 
складчатости и ре
гионального мета
морфизма нижне-

протерозойских 
9т,лО)i!:eJlиif 

Верхнепроте
розойский 
(поздний) 

Верхнепроте
розойский 
(поздний) 

На границе 
между нижним 
и верхним про

терозоем (?) 

Нижнепроте
розойский 

Нижнепроте
розойский (?) 

Нижнепроте
розайский (?) 
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МАГМАТИЗМ И МЕТАмарФизм 

Кварцевые жилы, связь ,кюторых С гнеиоов'идными гранитоидаМII 
наиболее вероятна, отличаются высокотемпературнай ассациацией ми
нералов. Среди КРУПlнозернисто.га кварца 'заключены о'Гдельные вкрап
ленники м икроклина. Обильны акцесеорные минер алы :  турмалин, апа
тит, ильменит. 

Ф а р  м а Ц и я Д в у с л ю д :я  н ы х г р а н и т а и Д а в хар актеризуется 
преобладаниеlМ интенсивно а!втометаlморфизоваlННЫХ ('мусковит'Изираван
ных) пород. Ее ИНТРУЗИИ отличаются обилием м арфа л огич ескlИХ 11И'ПОВ. 
JЮТЯ саста'в их довольно аднорадныЙ. ОрещjИ Iплагиагней�OIВ верхней кар
екай свиты в есьма обильны с6лиженные мел'кие согласные залежи, 
а та,кже ветвистые и факолитоподобные тела .  Вокруг НИХ в плагиагней
сах р аСlпространены пегматитовые жилы, нередка обр аlзующие компакт
ные пегматИ'товые паля площадью 20-510 к.м2• Среди нижней карскай 
.овиты на побережь<е Хаlритон а Лаптева, в районе п-ова Зари и залива 
МИ,IJ:дендарфа, обнажается са'мый крупный на Таймыре массив ДIВуслю
дяных гранитов, плащадь Iюторога с:оста'вляет балее 1 000 к.м2• Этат 
массив вытянут согласна с ПРО:С"I1иранием складчатых структур гнейс:о
вога комплекса и местами оr:раН,Иlчен разлом ами. Фарм а его. в плане 
неправильная.  Контакты Iмаоси:ва с 'Вмещающим:и парода'ми иногда 
,согласные, на �аще с'екущие. Маосив рассечен трещинными ' интрузия'ми 
-субтрахит,оидных двуслюдяных гранитов, катарые, по-видимаму, фор
миравались на последних этапах ма'г.мати'Ч еокоЙ деятельности. В са .. 
мом м аССИIВ'е раClположены 'весыма 'МНОГОЧiисленные жилы rпегмаТИ'I'ав, 
р еже проникающие во. в:мещающие породы. 

Бл,агадаря интенсивным автом'ета'морфическ,им процееса'м уничта
жена р азница в составе разновидностей парод, которые в настаящее 
время представлены давальна аднаабразными двуслюдяными грани
тами, С постоянным ·е:одержанием МУClкаlВита, отличающим<С'я талько 
структурными ое:обенност ям и .  Впрочем. балее поздние мелюие секущие 
тела и штаки слажены преимущественно. субтрахитаидными мелана
.либо. лейкокр,атовыми раЗНОIВИДНОСТЯ'МИ. Г,раIНИТOIИДЫ С уклонеНИЯМ;I 
.в cTalpOHY ква:рцевых д:иоритов и кварцевых сиенито-диоритав встре
чаются в ЭНД:С)IКонтактах интрузий на границе <с более древними зале
жами габброидных парод, за счет аООИIМИЛЯЦИИ которых ани образо
в ались. Некатарым развитием пальзуются гранитаидные парады с сил
л иманитам, образоваlвшиеся за счет гранитизации плаГИОI1нейсов ,Б МНО
гачисленных ксенолитах среди крупных ма,сClИВО:В либо вблизи их эндо
J\OHTaKTaB.  

В занах тектанических .р азламав двуслюдяные граниты катаклази
раваны, вплать да абразавания миланитав. Катаклазу падвержены все 
м инералы породы, в том числе и а:втометаморфический мусжавит. Инагда 
,образуются рассланцаванные порады, основная масса Iютарых танка 
раздраблена и развальцована вплоть да «миланитоВ'ай муки»; в ней 
-сахр анились лишь атдельные угловатые облOiМКИ фенокристаллав микро
клина и сильна размочаленные таблички мусковита и биотита. 

Среди жильнай фации фармации двуслюдяных гранитаидав макси
м альным р азвитием пальзуются мускаВИ1'о:вые пегматитыI' местами с бе
риллом, а жилы аплитав и дайки граfIит-парфиров р едки. 

Контактавае влияние и нтрузий двуслюдяных гранитав на вме
щающие плагиагнейсы выражается лишь в мусковитизации плагиа
гнейсав. 

В С'аста:ве формации отмечается резкое преобладание гранитов 
с нее:колька повышенным содержанием глиназема, что. позваляет с'чи-
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1'ать возможным палингенное происхождение магмы за счет высоко
глиноземистых плагиогнейсов, преобладающих в нижней карской 
свите. 

ВерхнепротеРОЗ0ЙСКИЙ магматизм.  Магматическая деятельность 
в 'верхнем протерозое "начинается 'с обильных излияний основнай магмы, 

,образовавшей покровы ооновных пород И 'П'ирокластичеОIШХ продуктов, 
перемежающихся с разнообразными терригенными осадками. В ре
зультате в основании ,верхнегО' IпраТ1ерозая в условиях р егионального 
м етаморфизма 'сфОр'мировалась толща з ел еных сла'Нцев мощностью не 
менее 2000 М. Однаобразные па внешнему облику зеленые сланцы про
изошли в результате метаморфИЗlма базальтов, порфиритов и их туфов. 
Сланцы переслаиваются с метаморфизованными песчаниками. Бывшие 
покровы аснавных парад превращены в эпидат-актиналитавые лиБО' эпи
д;от-хлор ит-актИ'нал:итО'вые сланцы, :В KOTOIPbIX наряду 'с бластичеСIШМИ 
структурами ,сахранились гиалапилитавые участки и вкрапленники аль
битизированlНОГО пла!гиоклаl3а. В нер'хних частях зеленослаЮl;f'ВОЙ фор
мации р азвиты поюровЬD рассланцованных 'Миндалека.менных СПИЛИТОIl 
с релиК'говыми порфировЬJlМИ ,с:тру'ктурами и пилотакситовай основнай 
ма,ссо'Й. Минераль,ные ассоциации, 'возникшие при м етаiморфизм е  основ
ных пород, состоят из альбита, актинолита,  эпидота, хлорита, кальцита 

и гематита. Главным акцессюрным минер алом я вляется лейкоксен, р аз
Вlfвающийся преИlмущес'tвенно по титаНQlмагнетиту. 

Ф а р м а Ц и я о р т о а м Ф и б о л  и т о в  IIредста,влена 1МноючислеН
ными пластовыми IИНТРУЗИЯ'МИ (силлами )  и р еже д,ай каlМИ основных по
рад, залегающих среди филлитав верХ'нега протеразая. Сами интрузии 
на,сroлько сильно изменены, ЧТО' их габброИ'дные ПQРОДЫ превращены 
в ортаамфибалиты. Отдельные Iплас:товые интрузии имеют мощность 
от нескальюих дес'Ятк.ов да сотен 'Метров (чаще всегО' 30-40 М) и пра
С.тJежи:ваются по простирани'Ю ат 2-3 д,о 20 КМ. На оотню пластовых 
интрузий приходит:ся два-три подводящих канала. Интрузии прости
раются согласно с вмещающими п ородами и, вераятно, внедрились 
в толщу слоистых оса'дIЮВ верхнего ПРОТelразая да 'их 'скла'дчат:ости и 
м етамаlрфизма.  В ме сте с осад'ками ИIНТРУЗИИ падверглис'Ь р егиональ
наму метаморфизму, 'атчега п ороды в Н'их стали зеленокаменными . 

. - КОН11а'Кт'овые ИЗiм<енения 'Вlмещающих пород завуалированы теми же пра
цессами региональногО' м етаморфизма.  Толька в наибалее крупных инт
рузиях И дайках ,с'охранились Iмета'морфизо:ваНlные га6бра и таббро-диа
б азы. 

Ортаамфибалиты являются самыми распростр аненными парадами 
для описываемой формации. Ча,сто ани встречаются в крупных интру
зиях С метаМОlрфизованнЬ!lМИ габбра, с которыми связаны всегда пере
ходными разновидностями. Более же мелкие и нтрузии целиком сложены 
,артаамфиболита:ми.  Па внешне:му обли'ку ортоа.мфиболиты отличаются 
от м енее метаморфизованных га66РОИДQ!В 'талько ясна выраженной слан
цеватостью. Структура артоамфибалитав чаще всегО' призматически
бластическая с переходами к лепидо- и нематобластическоЙ. Реликты 
габбро-афитавай структуры сахраняются чрезвычайна редка. Ортаамфп
балиты 'почти напаловину состоят 'из акт:иналит,а, а другая половина при·· 
надлежит агрегатам сассюрита с отдельными з,еip'Нышками эпидата и 

,обильными чешуйками хлорита. ПОlдабные пор ады являются, по сущест-
ву, сланцеватыми амфибалитами, немнагим атличающимися па составу 

.от з еленых ,сланцев .верхнега пратеразая, так ка,к образовались в оди
маковых с Iними условиях м ета'М ОРфИlЗIМ� . 

. 
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Ф о р  м а Ц и я к а т а к л а 'с т и ч е с  к и х  п 'о Р Ф юр о в и Д н ы х г р а
н и т о и Д о в сложеНа либо протокластическими довольно свежими поро
да.ми, если они залегают в плоскости неСOlгласия гнейсов с филлита'Ми, 
либо значительно метаМОРфИЗOlванными и 'ка'Гаклазир,оваIННЫМ'И пора
да'ми (ВПЛОТЬ д:о катаклазиroв и милонитOIВ) ,  если они залегают непо
средственно в филлитах_ 

Интрузии метаlморфизованных лранитои.Щов пред:ста'вляют собой 
обособленные КУП'ОЛOlви'д:ные и с:водообраЗlНые тела, когда они локали
зуются в пределах пород нерхнег'О про'Героз'Оя. Таюие тела значительно 
вытянуты по наП'Р,аlвлениlЮ простирания скла1дчатых C'i1pYKTYP 'В мета
м'Орфическ:их сланца!х_ ИНТРУЗ'ии :в :плане имеют ЛИНЗ0видные, ЭЛЛИIПСО
видные и реже неправильные очертания. Площа'дЬ их на выiJдахx JЮ
леблется от 1 00 до 600 1См2 И чаще всего составляет 200-300 1См2• Более 
крупные интрузии сопровождаются мелкими штоками и многочислен
ными дайками аплитовидных гранитов и особенно разнообразных пор
фиров. Дайки кокцентрируются в пределах отдельных участков и вне 
видимой связи с интрузиями. Подобные интрузии прорывают и метамор
физуют преимущественно верхние свиты верхнего протерозоя. Другого 
типа . интрузии - полого залегающие батолитоподобные плоские мас
сивы - распространены преимущественно в плоскости несогласия гней
совой и филлитовой формаций протерозоя, где они образуют тела пло
щадью в сотни и даже тысячи квадратных километров в современном 
эрозионном срезе. 

В ерхняя возрастная граница интр'узий эти,х nранитоидов опреде
ляется положением 'горизонта базаЛЬНbIlХ конгл,омератов оиния, в со
став'е которых вс''Гречены гальк:и метаморфиrзоваlННЫХ и ката.клазирован
ных гранитоидов. 

МетаМОРфИЗiОlванные граниты ана,чительно првобладают над всемИ' 
другими раIЗНОВИДНОСТЯ'МИ. Ими цеЛИ'IЮМ сл'ожены ,все мелкие м ассивы Иi 
большая часть КРYlпных интрузий, IВ периферических частях IIЮТОРЫХ 
развиrrы столь же метаморфизованные rраlНОДИОРИТЫ ('местаIМИ nрано- , 
сиениты) и кварцевые ДИОРiИТbII, ПО-ВИДИlмому, гибрид:ного происхожде· 
ния. Грани'Гои'дЫ р аздроблены, а местами даже Iр'а,ссла'Нцов,аны, оео
бенно в МИЛОНИТiИзированных разновидностях. С'ГРУ'КТУIРЫ граIНИТОИ'ДО8; 
порфирокла'С11ичес'Кая и клас'ГограНИ110вая с IреЛИIК11аМИ ['ИIПиrдиоморфно
зерниcrгоЙ. 

В наиболее ' крупных плоских батолитоподобных интрузиях столь. 
сильно lfз:меНeiНные ['Iранитоиды р аIЗ,В'ИТЫ преимущес'Гвенно в зонах раз· 
.ломов, по которым Iмассивы раз6иты на ·ряд блlOК;ОВ. В этих маС'СИlв,ах 
преобладают в основном п.оРфИРОВ:Иlдные гра,НlИТЫ с фрагм'ентами про
'Гокла,С11ических структур. 

В данной фОIP1мации весьма обильны даЙlКИ, сложенные iм,е'Га'морфи
зованными гранит- и Iгра!Нодиорит-порфира.ми ЛИlбо 'катаклазированными; 
и альбитизи.рованными мелкозернистыми Iмикр.оКЛИНОВЫМiИ грани'Гами и, 
пл агиопранита ми. Значительно реже 'ВС"гречаются аплиты и пегма'Гоид
ные граниты. 

К:'онта'ктовое влияние интрузий выражается ,в ороговиковаlНИИ вме
щающих метаморфических сланцев, а в БО.'1ее редких случаях - в обра
зо'вании нешироких каЙiМ инъекционных гнейсов. За ,счет ХЛОРИТ'Се'РfЩИ'
товых сланцев образуются корд>иерит-6ИОТИТОlвые, а иногда анда.лузит 
БIЮ11и'Говые роговики. Серицитовые сланцы (филлиты) нередко превра
щены в МУCJКОВИТ-КВа/рцевые слаlНЦЫ. ПРIOС'лои известняков и доломитов. 
мраморизованы и м<Инерализованы но:вообразованиЯiМИ игольчатого Tpe� 
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мол'ита и мелwими изометричными зернаlМИ диопоида. Непос'реДСТlвенно 
вблизи интрузий под влиянием тончайших инъекций силикатового рас
пла,ва филлиты щ)евращены :В гнейсопод06ные породы. Эти инъекции 
образовали тончайшие прослоЙ'ки ,граНОфИРОiВlOга >ми%рогр,анита, чер,е
дующиеся с ороговикованными ( биотитизированными) филлитами, в ко
т,орых поя'Вились IПOlрфировИ'дные выдм'ения микроклина.  

Магматическая деятельность в верхнем протерозое за:каНЧИlваетсg 
изл'Ияния,ми кислой магмы. Образуются сраВlНительна не60льшие, нО' 
довольно распространенные покровы фельэи'Т-пOlРфИРОI;'\ и аль:би'ГофИРОВ, 
как правило, венчающих верхнепротерозойские отложения. В редких 
случаях фикоируется С!вязь таlКИХ ПОК!рОВ'О'В с .маОСИlваiМИ метаморфизо
ванных граНIИТОИД()lВ, когда покровы соединены с интрузиями гр,аНИ110В 
даЙJюобра'зными подводящими каlНал'зми. 

Связь регионального метаморфизма с протерозойским магматиз
мом. Протерозойские кристаллические и метаморфические сланцы за
нимают приблизительно третью часть плащади Таймырскай складчатой 
области. 

АналJ.iЗ минеральных парагенезисав кристаллических сданцев Тай
мыра позволяет предположить, что их .образование произошла при вы
соких температурах и интенсивных деформациях, связанных с мащными 
складчатыми прсщессами и магматической деятельностью. Все породы, 
испытавшие региональный метаморфизм, являются, по сути дела,  тек
тонитами и обладают сланцеватостью ( или полосчатостью) ,  обязанно1\ 
деформациям. Роль метасоматоза при метаморфизме протерозойских 
отложений неодинакова. В одном случае, при образовании гнейсовой 
формации, метасоматоз довольно ограничен, а в другом - при образо
вании мономинеральных эпидотовых жилок по трещинам и эпидозитоn 
среди пород зеленосланцевой формации, а также двуслюдяных гней
сов - весьма значителен. 

Кристаллические и метаморфические сланцы Таймыра образова
лись преимущественно из протерозойских осадочно-вулканогенных гео
синклинальных отложений, о чем свидетельствуют состав и строение , 
пород, а также их положение в р азрезах метаморфических толщ. В наи-, 
более интенсивно метаморфизованной формации плагиогнейсов почти 
не сохранились реликтовые структуры осадочных пород, если не счи
тать появления в верхних частях толщи довольно редких линз метамор
физованных кварцитовидных конгломератов, а также мраморов. Однако 
подавляющая масса плагиогнейсов отличается таким составом, где 
соотношение компонентов является типичным для осадочных отложе
ниЙ. Многокилометровая мощность толщи плагиогнейсов, при сравни
тельно , однообразном составе пород на  площадях в сотни и даже ты
сячи квадратных километров, также свидетельствует об их образовании 
за счет осадочных отложений. 

Для формации филлитов сохранилось значительно больше призна 
ков их первичноосадочного происхождения. В составе этой формаЦИJ{ 
преобладают метаморфизованные глинистые и алеврито-глинистые 
сланцы с реликтовыми текстурами осадочных пород, а также поль
зуются значительным развитием метаморфизованные песчаники, квар:' 
циты, конгломераты и обособленные горизонты мраморизованных кар
бонатных пород. Последовательцое залегание бывших псаммитовых,. 
пеЛИТQВЫХ и карбонатных отложений позволяет наметить нормальные
циклы осадконакопления в геосинклинальныx условиях, характерные 
особенности которых затушеваны процессами метаморфизма. . 
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,Только зеленосланцевая формация обр азовалась путем метамор
физма эффузивных и пирокластических пород, лишь частично смешан
ных с псаммитовыми отложениями Это со всей убедительностью под-

'тверждается анализом состава зелеНQсланцевой формации. , 
Региональный метаморфизм в протерозое следует связывать со 

складчатыми процессами и магм атической деятельностью. НаЛQж:ение 
тектон ических процессов друг на друга вызывало повторный метамор
физм среди ранее метаморфизованных формаций, приче'м наложени� 
н изкотемпер атурного метаморфизма на высокотемпературный обуслов
ливало р азвитие регрессивного метаморфизма с обр азованием диафТо
рических сланцев . 

Систематизация всех минеральных парагенезисов кристаллических 
и метаморфических сланцев Таймыра позволяет определить их много
образие: 1 )  глубиной формирования, 2) температурными УС.10ВИЯМИ и 
3) составом исходных материнских пород. 

Глубина формирования значительно отражается на характере ми
нер альных парагенезисов. В этом отношении весьма характерными яв
JIЯЮТСЯ две серии метаморфических пород: кордиерит-силлиманит-став
ролитовые кристаллические сланцы (плагиогнейсы) и серицит-хлори
товые метаморфические сланцы ( ф иллиты) . Химический состав этих 
пород весьма сходен. Однако плагиогнейсы принадлежат к амфиболи
товой фации значительных глубин, в пределах которых развиты про
цессы ультраметаМОiрфизма с образованием гранитизированных плагио
гнейсов и инъекций селективной выплавки. Эта фация охватывает 
продукты высокйх и отчасти средних ступеней регионального метамор
физма, н а  которых образуются почти абиссальные интрузии- специфиче
ской палинr:енной кислой магмы, обогащенной глиноземом. Филлиты 
же относятся к фации зеленых сланцев низких и отчасти средних сту
пеней регионального метаморфизма и умеренных глубин, на которых 
кристаллизуются сводообразные и куполовидные массивы ф ормации 
метаморфизованных и катаклазированных гранитоидов, либо плоские 
б атолитоподобные м ассивы порфировидных протокластических грани
тоидов, близких к гипабиссальным интрузиям. 

На границе гнейсовой и филлитовой форм ации Таймыра некоторым 
р азвитием пользуются диафторические сланцы, образовавшиеся за счет 
гранат-биотит-роговообманковых гнейсов и сл анцев. При этом весьма 
характерно, что процессы диафтореза чаще всего приурочены к текто
ническим р азломам в кр аевой зоне гнейсового м ассива западного Тай
мыра.  Диафторические изменения гнейсов и аналогичных им сланцев 
выражаются в альбитизации и хлоритизации, а также в их перекри
сталлизации с образованием паратектонитов со структурами «снежных 
комьев», S-обр азно закрученными агрегатами зерен кварца, чешуек 
хлорита и серицита. По-видимому, дислокационный метаморфизм яв
л яется непременным условием для развития процессов диафтореза, при 
котором нарушается устойчивость высокотемпер атурных минеральных 
ассоциаций и происходят метаморфические превращения при более 
низких температурах. 

Таким образом, процесс образования диафторических сланцев по
зволяет предположить, что при формировании докембрийских отложе
Ний на Таймыре решающее значение имели, по крайней мере, два тек
тонических цикла.  Более древний способствовал формированию гнейсо
ВЬго комплекса,  а более молодой, лишь ч астично наложившийся на 
.более древний, участвовал в формировании метаморфическоrо , комп-
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. •  '1екса, сложенного зеленосла нцевой и филлитовой формациями. С пер
,вым из них связаны ультр аметаморфические процессы и неоднократные 
внедрения магмы, нередко палингенного происхождения.  

Каледонский магматизм.  Наиболее р анние проявления м агматиче
,ской деятельности в нижнем п алеозое обнаружены среди атложений 
кембрия. Они представлены излияниями основных лав  и пирокласти
ческими продуктами вулканических извержений.  В се эти эффузивы 
метаморфизованы и по составу напоминают породы зеленосланцевой 
формации, но с менее сильным р ассланцева нием. Положение подобных 
ЭФФУЗИВОIВ в кембрийском разрезе точно не уста новлено, но н аличие 
гальки сла бометаморфизованных туфопорфиритов в составе верхнекем
брийских конгломератов позволяет относить эффузивы к среднекембрий
ским. 

Ф о р  м а Ц и я м е т а б а з и т ов представлена немногочисленными 
лакколитообразными интрузиями и дайками основных пород, з алегаю
щими только среди кембрийских отложений. Верхняя возра стная гра
ница их образования неизвестна ,  поэтому некоторые исследователи 
склонны относить эти интрузии К образованиям верхнепалеозойскоu 
трапповой формации. Однако однообр азный тип метаморфизм а ,  неха 
р а ктерный для траппов, а также их з алегание среди отложений кем б
РИЯ позволяют предположительно отнести подобные и нтрузии и дайки 
к нижнепалеозойскому возра сту. Л а кколитоподобные интрузии встре
чены только н а  западной оконечности кембрийского поля Таймыра,  
а единичные дайки р аспростр анены п<Ув,семестно. 

Л а кколитообразные интрузии и дайки сложены довольно однооб
р азными темно-серыми мелкозернистыми породами, nриближающимися 
по своей структуре к габбро-ди а б а з а м .  Для этих пород х ар актерна 
реликтовая габбро-офитовая структура с пойкилоофитовыми участ
ками. Отдельные р азновидности с миндалека менной текстурой и релик
товой офитовой структурой могут быть названы диабазами.  Это типич
ные гипа биосальные породы сравнительно м алых глубин, где процессы 
метаморфизма обусловили лишь ч а стичное замещение плагиоклазов и 
пироксенов, оставив почти без изменения структуры первичных м агма
тических пород. В отличие от верхнепротерозойской ортоамфиболитовой 

.формации породы формации метаб азитов совершенно не р ассланцоэаны 
и не  катакл азированы. 

Ф о р  м а Ц и я с у б щ е л о ч н ы х г р а н и т о и Д о в представлена 
многочисленными куполовидными и штокообр азными интрузиваМlI, за

.легающими преимущественно среди самых р азнообразных свит проте
розоя. Максим ального р аспростр анения они достигают на восточном 
Т аймыре. Только в южной ч асти п-ова Челюскин подобные интрузии 
прорывают и метаморфизуют верхнесилурийские граптолитовые сл анцы. 
В северной ч а сти п-ова Челюскин эти интрузивы прорваны дайками 
долеритов верхнепалеозойской трапповой форм ации. Эти данные н а 
ряду с отсутствием в пределах огромных площадей верхнеп алеозойских 
отложений Таймыра не только субщелочных интрузий, но даже их дай
ковой фации 'и контактово-метаморфических пород, с ними связанных, 
позволяют предположить поадний среднепалеозойский возр аст этих 
интрузий. 

Массивы гранитоидав имеют округлые, овальные и д аже изометри, 
чески е формы. Иногда они несколько вытянуты вкрест простирания 
вмещающих пород. Р азмеры интрузий самые различные: от нескольких 
.десятков до нескольких сотен квадратных километров. Контакты с вме-
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щающими породами секущие. Часто под влиянием интрузии вмещающие 
породы резко меняют свое залегание в соответствии с формами интру-
з ивных тел. 

Наряду с указанными встречаются еще более крупные тела типа' 
штоков. I 

Более мелкие интрузивы, как правило, сложены довольно однооб
разными нормальными гранитами.  В крупных массивах преобладают 
гранодиориты либо субщелочные гранитоиды: граносиениты и сиенит
диориты, а иногда встречаются даже СiIениты. Э ндоконтактовые каймы 
крупных м ассивов шириной 1 00-200 ом обычно сложены Me.'IaHOKpa
товым и  мелкозернистыми гранитами, частично огнейсованными, с мно
гочисленными ороговикованными ксенолитами боковых пород. Перифе'
рические части этих интрузивов сложены порфировидными гранитами,. 
отражающими первоначальный состав недифференцированной магмы. 
В центральных же частях крупных интрузивов почти исключительно· 
развиты граносиениты и отчасти кварцевые сиенит-диориты .'Iибо грано
диориты и кварцевые диориты. Норм альные и субщелочные граниты 
связаны постепенными переходаlМИ - р азновидностями промежуточных 
пород. 

ОбраЗ0вание оубщелочных гр а нитоидов, вероятно, происходилО' 
в процессе аС'СИlМиляции гранитной магмой в:мещающих пород, богатых 
кальцием, к RЮТОРЫМ м ожно .отнести гори'З'онты доломитов И известнякгув 
в верхнем протерозое и нижнем палеозое, а также некоторые разно:аид
ности филлито,в д;окембрия и известко,во-глиlН'ИСТЫХ сланцев силура.  

Жильные ф ации фор'Мации субщелочных лрани'ЮИДОВ пользуются 
значительным р ааП'Р'ОстранениеIМ. Преобладают ,дайки ра'злиgных пор
фиров и лампрофиров, жилы аплитов редки, а пегматиты отсутствуют. 
Мощность даек IЮllIеблется 'ОТ 1 -2 до 1 5-20 ом по прастиранию. ДаЙКIi 
прослеж:нваю1'СЯ н а  сотни MerpolB и реже н а  несколмю километров . 
Одна Г\р�ппа да.ек представлена гранит- и 'гранооиенит-порфирами, дру
гая, бол ее поздняя, - лампрофирами Clпессарт'Ит-,один,и1'ОВОГО и минетта
керсантитО'вого рядов. Дайк:и на HelKoTopblX участках lисключ,ителы�ю 
оильно из:менены - каолиниз:ированы или кар60нат.изированы. 

Конта'Кl'овое воздеЙС11вие И/нтрузий описываемой формации на в'ме
щающие породы выра'жается исключительно !в обравовании рогови:ко
вых полей, мощность которых з ависит от величины массива, вокруг' 
которого они р асположены. Наи бол'ее распростра!нены узловатые 'Кор
диеритовые, ставролит-хлорит-биот.И1'Оiвые 'и ,к:ва1рцеВО-lМусковит'овые ро
говики, образоваВllI'Иеся за очет р азнообр азных верхнепротерозойских 
филлит,ов. За с'чет СИЛУРiИЙСКИХ алеврито-,глинистых сланцев и аргил
ли'ЮВ появились кордиерит-биотит-юварцевые и андалузит-кордиерито
вые роговиюи. Мраморы в слаlНцах значительно обогащены тремолитом 
и диопсидом, а места'ми в них IВС11речаются обильные р адиально
лучистые агрегаты тур м алина.  

Герцинский магматизм.  Траппы Таймыра, составляющие часть. 
комплекса траппов с.ибирскоЙ платформы, приурочены в основном. 
к южной половине складча1'ОЙ области.  

Эффуз'И,вню-пирокласт:ичес'кие 'И ИIНТlРУЗИiвные породы т р а п п О ·В О Й 
ф о р м  а ц '" и являются самыми распространенными магматическими 
образованиями 'в пределах южной IJ:асти Тай'Мырской складчатой об.па
сти (горы Б ырранга ) .  Магмати'Ческая деятельность здесь началась еще 
в самом' н ачале перМСIЮГО времени, о ч ем ,свидетельствуют в низах 
перми прослои туфов и спилитов. Большая часть эффузивных траппов. 
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Г()ДH:a�o, �осредоточеlН,а в ,мощной ( от 400 ДО' 1 1200 М) туфолаlВОВОЙ свите, 
\Венчающей пеРМС'lше терриген'Ные отложения. Возра,ст Э'l1Oй свиты МOIжег 
быть определ,е;н как пермо-триасовый, так как в 'Вер�них ее частях IB прО'
слоях туфО'генных песчаников .н айдена iНи'жнетри асовая фауна. В осно
вани/и овиты в алегают туффиты, а выше - ба:заЛЬ1'овые туфы с пр.опла
стками базальтовых л ав. Верхняя н а'ибольшая часть С'виты сложена ба .. 
залы1ОВЫМИ иокрО'ва,ми со значительным р аЗ'В1итием 'мандельштеЙ'н ов.  
Отдельные р едкие ПоКровы пО' cocT:alBY уклоняются В сторону пикри
'Гов или андез:итоlВ. 

Терригенные ' отложения перми пронизаны 'многочисленными сил
лами и б олее р едкими дайками, сложенными долеритами и габбро
долеритами. Характерно, 'чтО' долер,И'ювые силлы относительно р авно
мерно насыщают всю тО'лщу перми МlOщностью дО' 5 к.М. Отдельные 
силлы имеют ,мощность .от нескольких до десятюов меl1РОВ, чаще асего 
20-30 М и весьма ,редко ДОС'tигают 1 00 м. С оответственно по простира
нию силлы просл,еживаются от 2-3 до 15-120 к.м. 

IB районах к ,северу от хр.  Бырранга преимущеСl1веннО' среди отло
жений нижнего палеоз'оя и П'ротерозоя траппы 'ВСl1речаются сра,вии
тельно р еДIЮ и представлены единичlНЫМИ трещинными ИНТРУЗИЯМll 
'типа даек. 

Трапповые силлы пр ед,ставляют ообой доскообр,а:зные ИНТlРУЗiИИ,  
залегающие согласно пО'верхнО'стям напластО'вания терригенных отло
жений. Даскообразная форма си.тIЛОВ нарушается складчатостью, при
дающей им в сводах изогнутые формы, пО'вторяющие формы складок. 
В полО'гих складчатых структурах силлы совершенно не нарушены и не 
,несут каких-либо следов динамометаморфизма. В сводах и особенно 
в ядрах складок силлы нередкО' р азбиты на серии блокав, .огр аниченных 
зонами нарушений, вдоль котарых далериты катаклазираваны и хлари
ТИЗИiрованы. 

Оиллы сложены преимуществ.енню полнок'ристалличес'кими свежими 
долеритами, и тО'лька в наиболее крупных из них встречаются габбро
долериты. В пО'дошве и крО'вле силлав образуются закаленные эндокап
тактовые каймы интерсертальных и даже стекловатых долеритО'в, МОЩ
ность которых измеряется единицами сантиметров. Преобл,ад,ают 
порфировидные с:реднезернистые оливи;новые дО'лериты 'с 'ОфИТlовой и п·')й
КИЛООфитовой структурами О'сновной ма,осы. Нередки также афировые 
.разн.ости. Порфировидные выделения представлены гл,авным обраЗО"l\f 
оливином и реже - основным лаlбрадlOРОМ и а'ВiГИТОМ ; их количествО' 
не превышает 1 5  % .  В .оС'нов:ной м ассе среди многочисленных лей,ст лаб
радора заключены из<Ометричные и н епра'вильные, ч а,сro кучно р аопо
ложенные зер нышки а,вг'Ита или крупные изоме11ри'Чные з,ерна пирок
сена, вмещающие многочисленные л ейсты плагиоклазов. В п одавляю-

'щем большинстве долеритов оливин составляет 4-8 % ,  а скелетные 
зерна титанамагнетита - 2-3 % ,  остальные 90 % приходятсSl почти 
пО'ровну на долю л абрадора и а'Вiгита. Габбро-долериты отличаются от 
вышеописанных д:олери�ов почти р,а'в'Ной степенью идиоморфизма при
зматических зерeiН а'вгита и удлиненных таблиц ла'б радора, а также не
большим содержанием оливина. В зонах дробления оливиновые доле
риты сильно изменены; в них сохраняются очертания нацеJIO соссюри
тизированных лейст плагиоклаза, ПQгруженных 'в блаС1'опризматический. 
,агрегат уралита с многО'численными чешуйками хлорита. 

Алевролиты и песчаники на контакте с с'Иллами дО'л еритов <:ущест
вeнlНЫx изменений :не О'бнаrруживают, лишь .в цементе развивается хло· 
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рит и отчасти тонкозернистый кальцит. В кюнтактах более крупных. 
wнт:рузий р аЗ,ВИlваются рогО'вики. Аргиллитыi изменены несколько СИЛh

нее - хлоритизированы и реже серицитизированы. Подобные KOH�aK-
110вые изменения р ,аClпространены .на 0,5-2 м от кровли 'И подошвы 
силлOlВ .  

Дайки - подводящие каналы к силла,м - чаего имеют мощность 
1 5-20 м, а иногда и более. От них нередко ответвляются серии апо
физ, по характеру ' своего залегания rприближающиеся к IдаЙ'кам, м ощ
н остью от 1 -2 до 6-'8 м. Самостоятельные дайки, не связ анные с сил
л аlМИ,  особенно р азrв,иты в облас"I:И нижнего палеозоя и П!ротерозоя. 
ИХ МОЩlность весым,а ИЗМенчива и '!юлеблется от 1-2 до 10�15 M, 
а по ПРОСТ:Иipа нию они прослежив,аются на сО''Гни метров и лишь иногда 
на 3-4 !См. Таким ,образам, даЙКQ'ВЫЙ 'комплекс траппов объединяег 
три группы секущих интрузивных тел, каждая из KoTopыix имеет свои 
особенности в отнош�нии состава пород. 

Дайки - подводящие каналы состоят преимущественно из безоли
виновых габбро-долеритов и долеритов, чем и отличаются от долеритоа. 
в силл ах, по Clра'внению с которыми содержат повышенное !юличеС'гво' 
тита,'lюмагнеl'ита (8- 1 0 % ) ,  а также 'в той ИЛИ иной степени alВl1oMeTa
МОРфИЗ0ваны. В га:ббро-долеритах почти всегда содержится небольшое ' 
количество граНОфИlровоtо ',м езостазиса в Iвиде неправильныix микропег-· 
матитовых выделений, за'полняющих промежутки между основными 
м'И'н ералами.  Как правило, П'оявлени.е м езостазиса соп:ровождается раз
витием ЛИСТ<QIЧКОВ биотит/а . Чем больше гранофирового мезостазиса 
в траппах, тем они сильнее автометам'орфизованы. Э110Т мезостаз,ис  
местами состоит не только из микропегматитовых выделений, но, когда 
его м ного (20-'310 % ) ,  появляются отдельные са'мостоятель,ны'е зерна 
калиевого rю.тrевого шпата и кварца. В реЗУЛЬ"I�ате образуются доста
точно редкие породы, близкие по валовому составу к семейству монцо
н итов , содержащие даже отдельные шлиры лейкократовых гра�нофиро-
вых гранитов. I 

С амостоятельные дайки в областях Пlротерозоя и нижнего п алеозоя 
отличаются от даек - подводящих каналов-прежде всего составом до
л еритов , в КО110РЫХ почти нет лранафирового м езостазиса, а потому и Ее' 
р аз,виты процессы а'втО'метаморфиз м а .  Кроме ТОГО, в п ервых нередко 
ПОЯ'ВЛЯЮ1'ся ПOlрфир'овидные выделения .оливина, ,отсутствующие во втО'
рых. Наоборот, дайк:и - апофизы от подводящих каналов отличаются 
еще БО'лее инт'енClИ!ВНЫМ а:в'ГометаморфизМ'ом,. а породы, их слагающие, 
представлены почти иС'ключительно мелкозернисты:ми долерита:ми со 
стеклО'ватыми порфировыми р азновидностями у зальбандов. 

В отдельных дайках встречаются породы типа мончикитов и аль
н оитов , либо - Тipоктрлитов и пикритов, указывающие на неКО11орое
развити,е для дайкО'вого комплекса процес'Оов диффер'енциации. 

Резкий ,контр аст с вышеописа.нными тр апповыми СИ.IIла.ми представ
ляет мощная пластовая интрузия, ВС11реченная на плато Тулай-Киряка
Тас к востоку от Таймырского озера и зале:гающая среди терригенных 
отложений нижней перми.  Ее мощность около 900 м; по простиранию
она прослежена на 20 !см и далее оборвана сбросом. Эта интрузия отчет
ливо р а,сслоена и имеет анизотропное С1'роение. Она сложена сериями 
слоев различного состава - от аiмфиболовых перидО'титов до аляски
товых гр анитов, с ясно выраженным преобладанием разновидностей 
семейства габбро. 
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Серии слоев, свя'Занных постепенными переходами, чередуются 
в определенной послеДlOвательностш от подошвы к кровле и по прости
ранию ИН11Рузии :в направлении движения MaIГiMbI. В подюшне вблизи 
корней интрузии обраЗОIВ,ана кайма оливиновых долеритов мощностью 
12- 1 5  М, отражающая соста:в недиффереНЦИpiованной базальтовой 
маIГМЫ. ПОClJlе образования этой каймы в процеосе движения кристал · 
лизующейс'Я M a'I�Mbl П1РОИСХ(ЩИТ дифференциация путем I1равитационно
кинетичеОЮОГО фракционирования кристаллов и частичного взаимодей
ствия их с оотаточной ма'ГlМОЙ. В результате в основании интрузии за
легает серия ,слоев преимущестненно меланократовых олиrвиновых и 
гиперстеновых га6бiрro. Выше, ,вни'Зу ДР'УIГОЙ серии, встречены перид:отиты, 
а вверху - раЗlнообразные гrаiбброиды. Еще выше р аз'вита мощная серия 
слоев трахитоидных ,габбро, более меланоюратовые разновидности IЮ
торых располагаются внИ'зу, а более лейкократовые -- вверху. З атеlМ 
следует серия своеобр азных диоритоподобных пород с фаялитом и НИ-' 
роксеном. Венчается интрузия наиболее мощной серией аляскитовых и 
гранофировых гр а нито,в, в оеноваlНИИ КО11ОРОЙ ВС11речаются слои грано
диоритового состава. К: восточному окончанию интрузии все серии, за 
исключением аляскитовои, выклиниrваются, а мощность интрузии уве
личивается. В подошве и юровле дифференцированной ИН11РУЗИИ наблю
даются <мощные (300-400 М) зоны EiордиеРИТ-ГИlпеРС'J1ен-диопсид-платио
клазовых Р ОГОВ'И'КОВ, а та'Кже г;ранитизированных пород т'ипа «,графито
вых гrранито:в» (рис. 61 ) .  

Если обр азование различных пород от а'мфиrболовых перидотитов 
до фаялитовых диор'итов м ожно объяснить исключителыно процесса:ми 
дифференциации базальтовой магмы, ТО появление .мощногrо слоя аля
СКИТОВbIIХ гранитов предполагает знаlчительное обогащение основной 
магмы кремнеземом и щелочами на rпослещних эт,апах ее кр'исталлиза
ции ' .  При этом обогащение Ma:гrMЫ креМJнеземом происходило за счет 
обе.ltнения им 'вмещающих парод, Кlo�opыe одновременно с орого.вико
ванием обогащал'Ись ,магнием, железом и отчасти кальцием. 

Интрузивные пласты (еиллы )  траrппов образовались в течение пе
риода, длившег:ося от нижней пер,ми до нижнего триаса включительно. 

В частности, мощная дифференцированная интрузия на плато Ту
лай-К:иряка-Тас внедрилась, по-видимому, на гр анице перми и триаса, 
как о том свидетельствуют непосредственно связанные с ней покровы 
порфиров, залегающие на отложениях верхней перми и пере�рытые ОТ
ложениями нижнего триаса. 

Состав, строение и условия залегания силлов свидетельствуют о том, 
что все они являются дос'кладчатЬ!lМИ обраЗ01наниЯ'ми, внедрившим ися 
в горизонтально залегающие осадки перми. В отличие от гранИ'тоидных 
инт:рузивных формаций таймыlа,с вяза'нныыx с определенными преры
ВИСТЫIМИ и crр авнит,ельно кр атковременными этап,ами пликативной или 
д'ИЗ1)ЮНКТИ:ВIНОЙ тектоники, трапповая формаI.LИЯ юбр аэуется в течение 
весьма длительного периода, измеряемого 70-80 МЛН. лет. Подобный 
xapaKTelp образования хорошо объясняет исключительное обилие трап
повых силлов и их · более или менее равномерное распределение по 
всему р азрезу верхнего палеозоя . 

Ф о р  м а Ц и я м а л ы х Щ е л о ч н ы х и с у б щ е л о ч н ы х и н т р у
з и й распрос,!,ранена преимущественно в западной части хр.  Бырр анга, 

1 Вероятнее, имело место реоморфическое плав,�ение кислых пород кровли в глу
бинном магматическом очаге. П рим. ред. -
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Мl/нераЛОII/V&СНI/U состаВ В 06аiiмнщr: лроценmа:r: 
�I/MI/.eCKl/и состаЬ tI /J6coBbl:r: ЛРОЦ6нmо:r: 

Рис. 61 .  Сво.дный [Iетро�рафический разрез дифференцированной 
интрузии Тулай-Киряка-Тас 

Для минералогическнх составов: 1 - анортит; 2 - альбит; 3 - ортоклаз; 
4 - кварц; 5 - биотит; 6 - амфибол; 7 - моноклннный пнроксен; 8 - ромби

ческий пнроксен; 9 - фаялит; 10 - форстернт; 11 - рудный минерал 
Для химических составов: '1 - 810,; 2 - ТЮ,; 3 - АI,О.; 4 - Ре,О. 5 - РеО ; б - Mgo; 7 - еаО; 8 - Na,O; 9 - К,О; 10 - 9лемеиты-примеси 
1157а-д - порФировндный оливиновый долерит, 1157з - меланократовое гипер
стеновое габбро, 1157ф-ю - гиперстен-оливиновое габбро, 1155а - оливин
гнперстеновое габбро, 1221в - трахитондное Н сУбтрахитондное габбро, 1221а
амфиболовый перидотит, 1219з - габбро, 1220а - лабрадорит С кварцево-орто
клаЗ0ВЫМ меЗ0стазисом, 1220 .- трахитоидиое габбро, 1208 - оливиновое 
габбро, 1219ж -- габбро, l1б2 - трахитоидное габбро. 1151 - лейкократовое 
габбро, 1219д - субтрахитоидное роговообманковое габбро, 1219г - габбро
диорит, 1219в - кварцево-фаялитовыIй диорит, 12196 - кварцево-пироксеновый 
диорит, 1219а - роговообманково-биотнтовый гранит, 1141n и др. - аляскито
вый гранит, 11406 и др. - аляскитовые граниты, 1216в и др. - гранофировые 

лейкократовые граниты 
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в пределах верхнепалеозойских отложений.  Здесь малые интрузии рас
'секают не только пермские отложения,  но и туфолавовую свиту пермо
триаса. Их дайковые фации распространены гор аздо шире; они 
встречаются не только среди верхне-, но и среди среднепалеозойских 
отложений,  в том числе и на восточной половине хр . Бырр�нга. 

Главными 'районами р ас'Г!ространеlШЯ малых интрузий я,вляются: 
острова KaMelНHыe, в'ерхавья р .  Убойной, низовья р. Пясины, верховья' 
р .  Верхней Таймыры, бассейн р .  Фадью-Куда и верховья р .  Тареи. Отдель
ные малые и нтрузии встречаются и среди протерозойских отложений. 

Удивительно прихотливы формы залегания малых и нтрузий. Пре
обладают крутые купола с углами п адения кюнтактовых поверхностей 
в 50-600, нередко штоки с ве1ртикальнЫ'ми контактами, а также типич
ные треЩИlНные интрузии уплощенных л иизовидных форм и С пикооб
разными окончаниями, ,вытянутые вкрест ' пр остирания вмещающих 
ПО1рО)ТJ. и их екладчатых структур. Реже встречаются полого залегающие 
плоские тела,  отчетливо секущие складчатые пачки пермских терриген
ных отлож ений. Весь,ма характе'риы р азмеры тел формации малых ' 
иитрузий: от 1 -2 до 20-25 км2 как максимум. Сопровождающие 
их дайки разнообразных п ор фиров имеют мощность от 1 -2 до 30-40 м 
и соответ'ственно прослеживаются по ПрОСТИ1ранию н а  сотни метров или 
несколько километров. Нередко подобные дайки встречаются изоли
рованно от малых интрузий,' вне 'видимой связи с последними, но, как 
праiВИЛО, особенно !Много даек 'в пределах 2,-5 КМ от интрузий.  Дайки 
простираются в двух взаимно-перпендикулярных направлениях: северо
восТочном ,и северо-эападном, но 'всегда окаЗЫlваются секущими по от
ношению к ,вмещающим ПОРО)ТJ.а-м. 

Ма,лые интрузии сложены Пр'еимущественно дву,мя группами ПОрО)ТJ.: 
субщелочн:ыми и щелОЧНЫ'МИ, К'оторые со;вместно в одном интрузивном 
теле не встречаютс'Я. Нормальные кисЛые породы в стречаются как 
исключение. Каждая группа пород !Пlредставлена несколькИiМИ р азно'вид
н ост ям И, связанными п остеп'енными переходами. Среди субщелочных 
пород наиболее раСПРОСl1ранены граносиениты и гр а нодиориты, реже 
встречаются ·сиенит-диориты и ,монцониты. Среди щелочных пород п р е
обладают сиениты и меньше - нефелиновые сиениты. В субщелочных 
породах порфировые разновидности ,встречаются значительно чаще, чеV! 
в щелочных. Граниты представлены лишь порфировыми разновидностями. 

Несмотря на большое р азнообразие пород, слагающих малые инт
рузии, все они отличаются н€,кюторыfМ.И общими особенностями мине
ралогичееКОIГО состава.  

1 .  Первичные плагиоклазы, вне зависимости от их roоличес�ва, 
воегда представлены андезинами с оодержаlНием 30-40% анортитовой 
молекулы. 

2. Цветные минералы 'Отличаются повышенной щелочностью. 
3. Среди акцессорных минералов преобладают 'магнетит, сфен п 

а патит, а циркон даже в кислых породах крайне редюк; постоянно п р и ·  
сутствует флюорит, а 'С:ПО1радичееки - сфалерит и молибденит; харак
терна пост'Маг:матическая пиритовая вкрапленность; в бостонитах вместо 
пирита р азвит г�матит. 

. 

Отчетливо проявляюся три интрузивные фазы, образующие данную 
формацию. Наиболее ранние и глубже залегающие интрузии сложены 
щелочными ,сиенитами либо нефелиновыми сиенитами, обладающими 
равн<?мернозеРНИСТbIlМ строением. Более поздними и мен ее глубинlНЫМИ 
являются и.нтрузии граносиенитов, чаще всего порфировидного строе-
32 I<расноярский край. ч. l '  
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иия. И, наконец, с послещней фазой 'CJвязаны ИСЮIЮЛИТельно порфиро
вые породы граносиенитово'го, граиодиориroвого и даже гранитного' 
соста:ва ,  иногда обр азующие пологие плоские тела' или; наоборот, . дайки 
с амых м алых глубин. 

Характер а'Вl'омета:мюрфизма одинаков для всех пород малых' инт-
рузий, вне з ависимости от их состава, хотя Иlнтенсивноcrъ его прояв" 
ления с,амая р азличная - убывающая от щелочных п ороД' к ,субщелоч
ным и кислым. Последнле вообще лишь слабо альбитизированы и пели" 
тизированы, тогда как нефелиновые сиениты фактически п р евращеньг 
в своеобразные слюдяные альбититы. При прочих равных условиях 
аВl'ометаморфически:е из'менения проявлены значительно сильнее в Э'Н " 
ДОI<:оитактовых об.олочках иитрузий� Главный и наиболее развитый авто
метаморфичеС!I<:ИЙ процес'с Iвыражается в альбитиза ции полевых шпа-
тов и биотитизации всех цветных минералов. На него накладывается 
более низкотемпературная и менее развитая стадия автометаморфиче
ского процесса, выражающаяся в п елитизации полевых шпатов и нефе
лина и хлоритизации цветных минералов, в частности биотит:а. 

Дайки сложены двумя группами порфировых пород: 1 )  лампрофи
рами преимущественно минетта-керсантитового ряда и 2) гранит- и сие-
нит-порфирами, более редкими. Дайки такого состава в равной мере 
присущи всем типам интрузи й  описываемой формации. Как исключение,. 
встречаются жилы бостонитов: 

В связи С малыми интрузиями местами образуются.. мощные зоны 
контактово-метаморфических пород, которые чаще всего связаны с ще
лочными и субщелочными интрузиями и р едки для кислых интрузий, ' 
При этом за счет песчаников' образуются кордиерит-биотитовые рого
вики, за счет аргиллитов и алевролитов - кварцево-силлиманитовые ' 
сланцы, а базальты и долериты пропилитизируются и скаполитизи
руются, тогда как карбонатные породы силицифицируются. 

Малые и нтрузии по условиям залегания, обилию порфировых фа
ций, характеру дайковых пород и контаКТОБо-метаморфическим процес
сам несомненно относятся к гипабиссальным обр азованиям малых глу
бин. Их появление связано исключительно с блоковой тектоникой и пос
лескладчатыми р азломами самых конечных этапов' герцинского цикла 
тектогенеза, если распространить последний на триасовое время. Уже '  
в гальке меловых конгломератов встречаются жильные сиениты ( босто
ниты) , несомненно принадлежащие к описываемой формации. Таким об
разом, формация малых интрузий относится к наиболее молодым про
явлениям магматической деятельности в пределах Таймырской складча
той области. 

В парагенетической связи с формацией м алых интрузий находятся 
вольфрамо-молибденовые, полиметаллические и ртутно-мышьяковые ' 
рудопроявления, образующие соответственно три рудных пояса. Связь 
малых интрузий с указанными рудопроявлениями подтверждается : 
1 )  общностью структур но-тектонических элементов, 2) наличием в со
ставе акцессорных минер алов некоторых типичных минералов рудных 
жил, 3) идентичностью автометаморфических изменений пород малых 
интрузий и околожильных изменений вмещающих пород, связанных 
с рудообразованием. 

Данные определения абсолютного возраста гнейсов и гранитоидов. 
I\ настоящему времени имеется двенадцать определений аргоновым 
методом абсолютного возраста р азличных ,метаморфических и мaГMaТi1-
ческих пород" залегающих в области р азвития протерозоя., Знамена-
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тельно, что четыре определения по валовому составу пород и три - ПО 

биотиту, извлеченному из этих пород, дали практически одни и те же 
значения абсолютного возраста (230-270 МЛН. лет) для трех различных 
формаций гранитоидов. Геологическое положение их соответственно 
устанавливается как нижнепротерозойское - для двуслюдяных грани
тов, как верхнепротерозойское - для катакластических порфировидных 
гранитоидов и как среднепалеозойское - для субщелочных гранитоидов. 
Подобный же абсолютный возраст (226 и 250 млн. лет) определен для 
мусковита из пегматитовых жил, генетически связанных с формацией 
двуслюдяных гранитов. Кристаллические сланцы гнейсового комплекса 
и филлиты также имеют одинаковое значение абсолютного возраста 
(260-290 млн. лет) , почти не отличающееся от абсолютного возраста 
разнородных формаций гранитоидов. 

Такое несоотвеТСТ13ие геологического положения метаморфических 
и магматических формаций с определением их а бсолютного возраста, 
вероятно, объясняется наложением тектонических процессов, влияющих 
на сохранность радиогенного аргона, что, омолаживая минералы, не 
позволяет судить об истинном времени их образования. В самом деле, 
протерозойский срединный массив неоднократно испытывал тектониче
ские деформации, и поэтому полученный абсолютный возраст, вероятно, 
соответствует лишь времени последних орогенических движений, су
щественно воздействовавших на срединный массив. С этими движе
ниями связано поднятие на границе среднего и верхнего палеозоя зна
чительной части срединного массива, обнажающейся в настоящее время 
на  дневной ,поверхности. Это поднятие, по-видимому, соответствует по 
времени формированию интрузий субщелочнЬiХ гранитоидов, весьма 
многочисленных в пределах протерозойского срединного м ассива, с ко
торыми могли быть связаны постмагматические (метасоматические) 
процес'Сы, в значительной мере  повлиявшие на более древние метамор
фические и магматические породы. 

В итоге, если признавать данные абсолютного возраста соответст
.вующими истинному геологическому положению магматических и мета
морфических формаций северной части Горного Таймыра,  то все их беч 
и,сключения сл·едует считать каменноугольными, гла'вчым ·образо:v! верх
некаменноугольными. При этом протерозойский возраст придется при
писать только первичным осадочно-вулканогенным толщам, залегаю
щим под отложениями синия , которые лишь впоследствии, в каменно
угольное время, были превращены в кристаллические и метаморфиче
ские сланцы, насыщенные самыми разнообразными интрузиями гра
НИТОИДОВ. 

YCTb-ЕffИСЕЙСКАЯ И ХА ТАffГСКАЯ ВПАДИffbJ 
Четвертичные и мезозойские толщи, выполняющие Yct.q-ЕнисеЙскую 

и Хатангскую впадины, не включают магматические образования. Од
нако в фундаменте впадин среди палеозойских, особенно пермских н 
нижнетриасовых отложений магматические породы присутствуют 
в большом количестве. Эффузивные, а отчасти и интрузивные породы 
траппового комплекса на большом протяжении слагают обращенные 
к впадинам склоны Сибирской платформы и Таймырской складчатой 
зоны. Они выходят на поверхность в отдельных положительных струк
турах внутри Хатангской впадины ' (сопка Балахна, возвышенности Ту
лай-Киряка-Тас и Киряка-Тас, антиклиналь мыса Цветкова, междуречье 
Верхней Таймыры и Горбиты) , вскрыты рядом скважин в Нордвикском 

32* 
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районе, в бухте Сындаско, на Малохетской антиклинали. К:роме трап
пового комплекса, который следует относить к нижнему триасу, в Усть
Енисейской впадине устанавливаются вулканогенные породы и силурий
ского �озраста.  Наконец, в нижнемеловых угленосных отложениях Ха_
тангской впадины встречаются, по описанию А. И .  Бочарниковой ( 1 955) , 
туфогенные породы, которые скорее всего связаны с проявлениями 
мелового в'улканизма на Сибирской платформе. 

В пределах Усть-Енисейской впадины магматические породы на 
поверхности появляются только вдоль ее бортов, будучи связаны на 
юге с Сибирской платформой (выходы траппов в верхних течениях 
рек Пясины и Хеты, на берегах оз. Пясины) , а на севере с Таймырской 
складчатой зоной (выходы траппов в нижнем течении рек Пясины, 
Пуры, на побережье Енисейского залива) .  Поэтому на рассмотрении 
этих пород останавливаться здесь нецелесообразно. 

В нутри Усть-Енисейской впадины м агматические породы обнару
жены скважинами в районе Мало-Хетской антиклинали и описаны в ра
ботах А. Г. Алексиным, А. С .  Запорожцевой и Т. М. Пчелиной ( 1 952) и 
Л .  Д. Мирошниковым. Наиболее древними являются частью эффузив
ные, частью интрузивные диабазы, габбро-диабазы, гиалодиабазы, диа
б азовые порфириты, порфириты и их туфы, залегающие среди силурий
ских пород Точинского поднятия И связанные с проявлениями вулка
низма в силурийском периоде. 

Диабазы и габбро-диабазы также образуют пластовые залежи 
в породах нижнего триаса, где присутствуют и эффузивные основные 
породы и их туфы. На западном склоне Точинского поднятия скв. 1 2-Р 
под осадками . нижней юры вскрыла интрузию оливиновых габбро ,i 
габбро-диабазов, местами переходящих в габбро-нориты. Скважина 
углубил ась в эти породы на 1 1 4 м и не достигла их подошвы. Судя по 
наличию ксенолитов пестроцветных аргиллитов, эта интрузия, по мне
нию Л. Д. Мирошникова, также прорывает нижнетриасовую эффузивно
аргиллитовую свиту. Возраст магматическ.их пород, залегающих среди 
отложений нижнего триаса, судя по соседним областям, тоже нижне
триасовый. Н а  Мало-Хетской антиклинали галька основных пород 
часто встречается в нижнеюрских конгломератах. 

В Хатангской впадине магматические породы относятся к трап
повой формации, которая для прилегающих частей Сибирской плат
формы 'и Тай,мыр,ской складчатой воны описана в Dоответствующих 
разделах. В описание магматических пород Таймырской складчатой 
зоны включены и траппы отдельных положительных структур, находя
щихся в пределах северной части Хатангской впадины, в частно,сти де
тально изученная М. Г. Равичем и Л. А. Чайкой ( 1 956) дифференциро
ванная интрузия трапнов на iВозвышеННОСТiИ ТулаЙ-К:иряка-Та'с. Поэтому 
ниже идет речь преимущественно о траппах, вскрытых скважинами. 

Интрузивные трапповые залежи, в основном пластовые интрузии, 
пересечены большинством скважин в Нордвикском районе и в бухте 
Сындаско. Скважина в бухте Сындаско', по описанию П. С. Воронова, 
на протяжении 1 734 м по вертикали прошла в пермских отложениях, 
Б основном в нижней пер ми, четырнадцать интрузий траппав общей 
мощностью 465 м ,  причем одна из интрузий имела мощность 1 80 м. 

ЭТИ интрузии сложены диабазами, оливиновыми диабазами и диабазо
выми порфиритами. 

Наиболее крупная интрузия траппов состоит из биотитовых диаба
зов, кверху переходящих последовательно в кварцево-биотитовый габ-
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бро-диабаз, кварцево-биотитовое габбро, кварцевый · габбро-сиенит, 
кварцевый сиенит и затем снова в биотитовый диабаз. Следует отме
тить, что наиболее глубокие интрузии диабазов wаходятся в низах ниж
непермских отложений. По мнению П. С.  Воронова, они внедрились до 
отложе,ния значительной части пермских пород, так как за.стывали, ве
роятно, на малой глубине. 

В районах Т,игяно-Анабарской антиклинаЛIИ и НОр'ДВИКСК:ОЙ струк
туры количество интрузий в пермских отложениях резко падает - они 
составляют в нижней перми 6-9 % разреза вместо 34 % в бухте Сын
даско. В районе мыса Цветкова, наоборот, пластовые интрузии и дайки 
траппов локализуются в отложениях верхней перми (Мигай, 1 952) , при
чем суммарная мощность пластовых интрузий доходит до 1 20 м. Как и 
в более южных районах, интрузивные породы здесь представлены 
исключительно диабазами, более крупнозернистыми в центральных ЧR

стях интрузивных тел и более мелкозернистыми в краевых зонах. 
Контактовые явления на границе интрузий выражены очень слабо. 

Мощность контактовых зон у мелких интрузий не более 1 м, у круп
ных - от 3 до 5 м. Контактовые изменения сводятся к ороговикованию, 
хлоритизации и карбонатизации вмещающих пород, особенно гли н. 
Траппы в зоне контакта приобретают порфировую структуру, обога 
щaюTcя кальцитом, рудными минералами, темноцветные компоненты 
хлоритизированы. 

Эффузивные породы (базальты, мандельштейны ) ,  туфобрекчии и 
туфы входят в состав . эффузивно-туфовой свиты, залегающей на гра
нице перми и триаса и условно относимой к нижнему триасу. Мощность 
этих образований растет с востока на запад. 

Трапповый вулканизм, по данным геофизики,  широко ПРОЯБЛЯЛСЯ 
в предеЛах как Хатангской, так и особенно Усть-Енисейской впадин. 
Здесь наблюдаются: значительные магнитные и гравитационные анома
лии, связанные скорее всего с интрузивными залежами траппов, при
уроченных к линиям крупных разломов. Эти залежи располагаются 
в породах фундамента на глубинах от 1 до 4-5 км и более. Возможно, 
часть аномалий связана и с ультраосновными породами, представ.[IЯЮ
щими продукт дифференциации трапповой магмы. Интрузия таких 
ультраосновных пород, в основном дунитов, располагается у северного 
края Сибирской платформы, в бассейне рек Маймечи и Гули, и, как по
казывает магнитное и гравитационное поле, распространяется довольно 
далеко в пределы Хатангской впадины под покровом четвертичных и 
мезозойских отложений. 

АНАБАРСКИЙ МА ССИВ 

ДОКЕМБРИ йСКИй МАГМАТИ3М 

В пределах площади, занимаемой Анабарским массивом, докемб
рийский магматизм проявился в двух тектоно-магматических циклах, 
первый из которых относится к архею, а второй - к нижнему проте
розою. 

Самыми ранними породами, образованными в первую фазу архей
ского цикла,  явля'ЮТСЯ сильно амфиболизированные и серпентинизиро
ванные пироксениты и перидотиты. Со второй фазой этого цикла свя
зано образование чарнокитовых гранитоидов, встречающихся тольк() 
среди гиперстеновых гнейсов. К третьей фазе относятся биотитовые и 
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биотит-роговообманковые гранодиориты и граносиениты, имеющие ло
кальное распространение. Завершили архейский цикл (четвертая фаза) 
аляскитовые граниты, представленные многочисленными маломощными 
межпластовыми залежами и редко секущими телами. С этими грани
тами связаны пегматиты и мигматиты. 

Разновозрастные интрузии, первых трех фаз формировались в пер
вый этап складчатости, тогда как аляскитовые граниты возникли во 
второй этап пликативных движений, обусловивших образование изокли-
нальной складчатости. . 

:КО второму магматическому циклу принадлежат анортозитовые 
интрузии, развитые в западной половине Анабарского массива. 

l\'1агматические породы, аналогичные названным, неизвестны среди 
синийских отложений, перекрывающих толщу, и отсутствуют ' также 
в протерозойской сильно дислоцированной алеврито-филлитовой толще, 
развитой на северо-восточной окр аине Сибирской платформы (Атла
сов) . Эти факты, а также данные абсолютного возраста пегматитов 
( 1 890 млн. лет) указывают на принадлежность гранитных интрузий 
к верхнему архею. Ультраосновные породы и чарнокитовые гранитоиды 
считаются более древними на том основа нии, что они подвергались воз
действию кислых интрузий. 

Гранитные интрузии в свою очередь не являются одновозраСТНЫМll. 
Древнейшие из них представлены в основном крупнозернистыми пор
фировидными гнейсовидными гранодиоритами и граносиенитами, а бо-, 
лее молодые - аляскитами, которые образуют согласные жильные тела 
мощностью иногда до 1 00 .м среди гранодиоритовых интрузий. Такие 
взаимоотношения пород наблюдались в верховьях р. Хаптагыннах в се
веро-восточной части Анабарского массива и в верховьях р. Магана -
на западной его окраине. Пока нет данных, чтобы судить, насколько 
интрузии этих двух типов разделяются между собой по времени. Скорее 
всего, они представляют различные фазы древнего вулканического цикла. 

Наконец, а нортозиты следует считать самыми молодыми магмати
ческими образованиями на том основании, что они не подвергаются ни 
мигматизации, нн гранитизации. По аналогии с подобными образова
ниями в других регионах данные анортозиты можно отнести к нижне
протерозойс�OIМу ВОЗ'Р'асту. 

У л ь т р а о с н о в н ы е п о р  о Д ы в пределах Анабарского массива 
пользуются незначительным распространением. Они встречаются чаще 
в восточной половине его, образуя согласные залежи мощностью в сред
нем 10- 1 2  .м при длине .от нескольких десятков до сотен и тысячи 
метров. 

Вопрос о возрасте УЛЬ11раосновных пород недостаточно ясен. Однако 
наличие местами разновидностей, содержащих гнезда слюд, свидетель
ствует о воздействии гранитных (аляскитовых) и нтрузий на ультраосно
вные породы, что определяет их верхнюю возрастную границу. 

По минералогическому составу ультраосновные породы разде
.!IЯЮТСЯ на три группы: а) амфиболизированные и серпентинизирован
ные перидотиты, б)  амфиболизированные пироксениты и в) амфибо
литы (бесполевошпатовые) .  Все эти разновидности представляют собой 
результат значительных автометаморфических изменений, выражаю
щихся главным образом в амфиболизации и серпентинизации ультра
основных пород, вследствие чего первичный минералогический состав 
их не всегда может быть установлен. 
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Перидотиты по сравнению с другими разновидностями ультраоснов
·ных пород пользуются наибольшим распространением. Это темно-серые 
или .почти черные с зеленоватым оттенком породы, обладающие мелко
или среднезернисТ'ой ,с'трукту,рой и сланцеватой, реже ма,ссивной тек
IСТУРОЙ. 

Перидотиты состоят из оливина, ,ромбического пироксена, иногда 
моноклинного пироксена ,  шпинели, рудного минерала, изредка флого
:пита и вторичных минералов, представленных тремолит-эденитовой ро
ГОIВОЙ обманк,ой, серпентином, иддингситом, клинохлором и другими хло
ритами. Вторичные минералы составляют иногда 50-60 % всего объема 
:пород. 

Амфиболизированные пироксениты, особенно их мелко- и средне
·зернистые разновидности, внешне почти не отличимы от перидотитовых 
:пород. В пироксенитах преобладает ромбический пироксен с примесью 
иногда значительного количества моноклинного пироксена или оливина. 
IОстальные минералы такие же, как и в перидотитах. 

Структура ультраосновных пород по своему происхождению яв
.ляется сложной. Наблюдается сочетание реликтовой первичной гипи
диоморфнозернистой структуры с последующими наложенными ( алло
триоморфной или даже гранобластовой) структурами, возникающими 
в результате автометаморфизма. 

К упомянутым двум группам ультраосновных пород близко при
мыкают бесполевошпатовые амфиболиты, образующие среди них не
большие участки, линзочки или узкие полоски. Амфиболиты состоят 
преимущественно из тремолита, а реликты первичных минералов имеют 
резко подчиненное значение; видимо, амфиболиты представляют собой 
крайнюю степень изменения пород типа пироксенитов. 

Среди ультраосновных пород по правобережью р. Кенгеды встре
чены разновидности, обогащенные местами слабожелезистым биотитом,  
клинохлором, а иногда плагиоклазом ,N'Q 38.  Происхождение таких по
род 'следует р ассматривать как результат воздействия на них гранитной 
-магмы (или раст:вора)  с привносом Iкалия, кремнезема и 'других IЮМ
понентов. 

В общем, можно полагать, что ультраосновные породы, ВКJ:Iючав
шиеся некоторыми геологами в состав метаморфического комплекса 
Анабарского массива, являюТlСЯ действительно .наиболее др'евними, пре
·терпевшими сильные автометаморфические изменения магматическими 
образованиями, но сформировавшимися в самую конечную стадию регио
'Нального метаморфизма. Если же перидотиты и lПироксениты образо
вались бы одновремеlННО с перв,ич.ноосадочными и 'вулканогенными поро
дами и претерпели вместе 'с :ними стадию регионального глу6инного ме
-таморфизм'а,  то в таком случае исчезли бы ,следы ав'Гометаморфизма и 
возникли бы структу,ры И минералогические аосоциации, соответст�ую
щие этой глубинной стадии. 

Ч а р н о к и т о в ы е  г р а н 'и т о и д ы изучены слабо. Они выделены 
(Рабкин, 1 959) в основном в северной части Анабарского массива ,  
в бассейне р.  Кельгита. Чарнокитовые граниты образуют здесь мало
мощные ПОСЛОЙllые внедрения с,реди пироксеновыix амфиболитов или 
меланократовых двупироксенtвых плагиогнеЙсов. В других случаях сре
ДИ таких гранит,о,в lIаблюдаЮ11СЯ ксенолиты амфиболитов и двупирок
сено-плагиоклазовых кристаллич'еских сланцев, т. е. тех самых пород, 
в которые чарнокитовые гранитоиды проникают в виде послойных 
;инъекций. 
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Чарнокитовые гранитоиды р азделяются на две разновидности: ги
перстеновые андезиновые граниты (почти без калиевого полевого 
шпата) и нормальные гиперстеновые граниты. 

Андезиновые гиперстеновые граниты - Э1'о желтоватые .или серо
вато-зеленоватые гнейсовидные, преимущественно среднезернистые, 
иногда порфировидные породы. Структура их. гранобластовая с некото
рыми признаками гипидиоморфизма. Граниты состоят в основном из 
а ндезинового плагиоклаза (N'!:' 33-36) и кварца, небольшого количе
ства гиперстена, к которому прибавляются нередка моноклинный пи
роксен и биотит или один из них_ В качестве акцессорных минералов 
всегда присутствуют магнетит, апатит и циркон. 

Гиперстеновые граниты, по данным Б.  Н. Рожкова, Г. Г. Моора и 
Б . . В .  Ткаченко ( 1 936) , .  представляют собой желтовато-серые, средне
и мелкозернистые породы, состоящие из микроклина, олигоклаза, 
кварца, гиперстена и биотита. Иногда обнаруживается примесь моно
клинного ПИРl?ксена и амфибола. Из акцессорных минералов встре
чаются апатит, циркон и магнетит. 

П о р ф и р о в и д н ы е  Г 'Р а н о д и о р и т ы  и г р а н о с и е н и т ы ,сла
гают в основном два интруэива - Билляхский, р асположенный в восточ
ной части Анабарского массива на водоразделе рек Билях - Налим 
Рассоха, и Краевой интрузив - на западной окраине массива, в вер
ховьях р. Джогджо. Анал,огичные гранитоиды распространены и в ряде 
других пУнктов. Площадь Краевого и нтрузива не превышает 100 км2• 

Билляхский интрузив залегает согласно с вмещающими его поро
дами хапчанской серии, ограничиваясь 'Прямолинейными крутопадаlO
щими контактами. Он сложен в основном розовато-серыми крупнозер
нистыми порфировидными гранодиоритами и подчиненными им грани
тами, граносиенитами и кварцевыми диоритами, связанными между 
собой взаимными переходами. Местами появляются средне- и мелкозе?
нистые разновидности этих же пород. Текстура массивная, чаще гней
совидная. Порфировидные выделения плагиоклаза и калиевого полевого' 
шпата имеют длину 1 -3 СМ, изредка 5 см. В качестве цветных минера
лов присутствуют биотит, обыкновенная роговая обманка, а иногда 
гиперстен. 

Краевой интрузив сложен преимущественно крупнозернистыми био
титовы�и и амфибол-биотитовыми 'гранитами и граносиенитами с широ
кой серией переходных пород до кварцевых диоритов и сиенит-диоритов 
включительно. Местами р аспространены связанные с ними очковые 
гнейсы, образование которых обусловлено явлениями динамометамор
физма. 

Одной из особенностей обеих древних интрузий является их неод
нородность; петрографический состав слагающих и нтрузивы пород из
менчив, в них наблюдаются линзовидные участки и полосы гибридных 
образований, а также большое количество довольно крупных ксеноли
тов пироксеновых плагиогнейсов, пироксеновых амфиболитов и пара
гнейсов. 

Изучение очковых гнейсов показывает, что они представляют собой 
различные стадии деформаций крупнозернистых гранодиоритов и гра
носиенитов. В тонкозернистой основной ткани, цементирующей пор фи
рокласты полевых шпатов, наблюдаются явления перекристаллизации 
раздробленной ранее массы с последующим новообразованием таких 
минералов, как зеленая слюдка, серицит и изредка турмалин. В се это 
свидетельствует о том, что в самую последнюю стадию кристаллйзации 

http://jurassic.ru/



АНАfiАРСк.ий МАССИВ '  50& · 

крупнозернистые гранитоиды подвергались давлению и сопровождались , 
явлениями протобластеза. Вместе с тем породы претерпели автомета
морфизм от пневматолитовоЙ до гидротермальной стадий. Об автомета
морфизме можно судить и по пересыщенности некоторых гранитоидов , 
глиноземом. 

Г 'р а н н т ы  а л я с к и т о в о г о  т и 'п а 'н примыкающие к ним разно
видности являются весьма распространенными породами, занимающими 
примерно 10 % всей площади Анабарского массива вместе с мигмати- 
тами, которые тесно связаны с этими гранитами. Удельный вес этих м аг- 
матических и синтектических образований значительно возрастает. 

Главная морфологическая особенность интрузий I аляскитового 
типа заключается в том, что они образуют в основном мелкие линзо
видные или пластовые тела, пронизывающие вмещающие их гнейсы. 
Наиболее крупные залежи имеют мощность от 500 до 1 000 -м при длине ' 
5-1 0  к-м. Лишь в западной части Анабарского массива по левому бе
регу верховья р .  Магана оконтурено гранитное поле более значительных 
размеров. Оно протягивается почти в меридиональном направлении на 
20 к-м при средней ширине 8 к-м. 

Маганский интрузив является довольно типичным представителеМ" 
интрузий аляскитового типа .  Он сложен преимущественно среднезерни
стыми, в меньшей мере крупнозернистыми, иногда слабо порфировид
ными гранитами и мелкозернистыми разновидностями. В «чистом виде» · 
аляскиты имеют ограниченное ·распространение. Довольно часто раз
виты биотитовые граниты, местами обогащенные биотитом,  иногда обык
новенной роговой обманкой, изредка с Пр'имесью гиперстена .  {(роме 
того, в теле массива заключены в виде небольших участков р азличные ' 
породы метаморфического комплекса ,  среди которых встречаются . пи
роксеНОвые амфиболиты, мраморы и кальцифиры. Особенно часты 
участки мигматитов и гранитизированных пород. 

Отмеченные особенности Маганского интрузива в значительной мере 
свойственны многочисленным пластовым залежам �ранитов, пронизы
вающим всю метаморфическую толщу. Имеются лишь некоторые тек- · 
стурные отличия, выражающиеся в том, что в маломощных залежах от
носительно большим развитием пользуются породы с гнейсовой тексту- , 
рой, тогда как в крупных телах преобладают массивные граниты. 

Для 'гранитов алнскитового типа характерен розовый или крас
новатый цвет. Структура их аЛJ!Отриоморфнозернистая. В ряде случаев:. 
развиты граниты с гипидиоморфнозернистой или аплитовой структу
рами. Кроме того, встречаются разновидности с катаКJIастическими 
структурами. 

Главными минералами аляскитовых гранитов являются МИКРОКЛИR, 
кварц и олигоклаз (NQ 24-30) . Примеси представлены биотитом, магне
титом, апатитом,  изредка цирконом и в единичных случаях рутилом 11 
сфеном. Крайне редко встречается турмалин. Из вторичных минералов . 
отмечаются хлорит, серицит и кальцит. 

дЮ':I аляскитовых гранитов характерно значительное преобладание 
калиевого полевого шпата над плагиоклазом и ограниченное содержа-

J Отнесение аляскитовых гранитов к собственно «интрузивным» образованиям 
является едва ли правильным. Скорее всего это продукты селективного плавления'
на стадии общего глубинного метаморфизма вмещающих красталлических сланцев, 
частью оставшихся на месте, частью немного перемещенных в пространстве. Прим. ред. 
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ние магнезиально-железистых минералов. Химические анализы при пе
ресчете их по методу А. Н. Заварицкого обнаруживают низкое значение 
коэффициента «с» (0,9- 1 ,5) и явное преобладание калия над натрием. 
Все это указывает на принадлежность значительной или даже большей 
части гранитов к аляскитовым субщ'елочным гранитам. 

Кроме розовых и красных аляскитовых гранитов, господствующих 
н а  Анабарском ,массиве, встречаю'Гся местами и белые аЛЯСКИТ.Qвые гра
ниты, отличающиеся от первых отсутствием магнетита й иногда нали
чием граната.  

Помимо вышеупомянутых {юрод, в пределах Маганского массива 
встречались отдельные штуфы альбитовых аляскитовых гранитов, 
внешне неотличимых от обычных красных аляскитов и гранитов. В лей
стовидных зернах альбита содержатся иногда реликты микроклина. 
В некоторых породах биотит полностью хлоритизирован. Это свидетель

- ствует о развитии постмагматических процессов, вызвавших местами 
альбитизацию обычных аляскитовых гранитов. 

В пределах Анабарского массива встречаются также гнейсовидные 
средне- и мелкозернистые граниты (гнейсо-граниты) с гнейсовой тексту
рой и бластогранитовой структурой, иногда с реликтами гипи;диоморф
нозернистоЙ. Количественно-минералогический состав этих гнейсо-гра
нитов аналогичен вышеописанным аляскитовым гранитам.  

С гранитовыми интрузиями связа ны генетически аплиты, пегма
титы и кварцевые жилы. 

Собственно аплиты не всегда легко отделяются от мелкозернистых 
аляскитов. Как правило, они образуют согласные и реже секущие жилы, 
пользующиеся, в общем, ограниченным р аспространением. 

Более широким р аспростра нением пользуются пегматитовые обра
зования.  Они р азвиты преимущественно среди мигматитовых полей. 

Пегматиты образуют согласные жилы, гнезда, а иногда секущие 
жилы. Мощность жил чаще всего ограничена несколькими десятками 
сантиметров, а в некоторых случаях достигает 2-3 м. Более крупные 
жилы прослеживаются по простиранию на десятки и реже сотни метров. 
Можно выделить два типа пегматитов - ортотектиты и эвтектиты. Ор
тотектиты представляют собой пегматиты линии скрещения, так как 
особенности вмещающих пород всегда сказываются на минеральном 
составе пегматитов : .  Они разделяются на калиево-полевошпатовые и 
плагиоклазовые пегматиты. Первые из них являются преобладающими 
и состоят в основном из калиевого полевого шпата, плагиоклаза и 
кварца . В качестве МИf/ералов-примесей встречаются биотит, РУдI:lЫЙ 
минерал, гранат, обыкновенная роговая обманка и апатит. В редких 
случаях присутствуют циркон, рутил, графит, халькопирит, пирит, мо
либденит и гиперстен. Ортотектиты распространены сравнительно ши
роко, тогда как эвтектиты встречаются довольно редко. Кварцевые же 
жилы весьма редки. Это объясняется, по-видимому, высокотемператур
ными условиями формирования гнейсовой толщи, в силу которых гид
ротермальные процессы не имели активного развития. Кварцевые жилы 
залегают согласно с вмещающими их гнейсами и редко бывают секу
щими. Они имеют мощность от нескольких сантиметров до ПОJlуметра 
при длине соответственно от 1 до 10-15 м. Лишь в одном месте зафик-

Это говорит скорее об ультраметаморфическом происхождении пегматитов . 
. Прuм. ред. 
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сиравана кварцевая жила мащнастью 2 м. Слажены жилы малачна
белым кварцем с р�дкими включениями пирит а  и ма'гнетита. 

С интрузиями аляскитавага типа тесна 'связана абразавание миг
матитов u гранuтuзuроваННblХ пород, пальзующихся в пределах Анабар
скага щита чрезвычайна шираки м распрастранением . 

В результате взаимадействия магмаl1ического iвещества ос iвмещаю
щими парадами абразуются на значительных участках слажные гнейсы 
типа артеритав либо. паласчатые мигматиты, нередка с плайчатыми узо
рами, с гнездавыми или шлиравыIии абасаблениями пегматит-аплит()
ваго вещества. В бальшинстве случаев при этам граница между интру
дирующим веществам и первичнай парадай станавится расплывчатай, 
так как здесь имеют места явления кантаминации и ассимиляции. 
Инагда же при ваздействии привнесеннага материала на аснавные кри
сталлические сланцы типа амфибалитав ани сахра няются в интрузивнай 
массе в виде разабщенных блакав и ксеналитав с расплывчатыми ИЛ!1 
параю резкими кантурами. В абщем, имеется гамма перехадав ат лей
какратавых да меланакратавых паласчатых мигматитав. 

Памима сабственна мигматитав, ширака распрастра нены гранити
зираван ные парады. Они атличаются ат мигматитав тем, что. праникна
вение гранитнага материала праисхадила в виде балее или менее рав
намернага «абъемнага прапитывания» исхадных парад р астварами. 

А н а р т а з и т ы развиты преимущественно. в пределах двух палас, 
приураченных к западнай и севера-западнай акраинам Анабарскаго 
массива. Плащадь наибалее крупнага а нартазитавага тела саставляет 
765 км2• Все выхады имеют в плане вытянутую фарму и распалажены 
сагласна с абщей складчатай структур ай раЙ0на. 

Па внешнему виду анортазиты - чаще всего. белые или галубавата
светла-серые породы, инагда мраморавидные. Они састаят из лабрадара 
или битавнита, небальшаго каличества абыкнавеннай рагавай абманки 
и реже моноклиннаго пироксена. Имеется ряд переходов от почти мо
наминеральных анортазитов к лейкакратовым габбра. 

Пор ады центральнаго комплекса слагают главную массу а нортози
TOBbIlX тел. В этом комплек;се обасобляются две текстурные ,разновид
ности: а) массивные, преимущественно. среднезернистые а нортазиты 
с аллатриаморфной или габбровай структурами и б) очкавые анорто
зиты с бластакластическими структурами, с крупными зернами 
( «ачками») плагиаклазав. 

Породы краевага комплекса приурачены к прикантактовым частям 
анартазитавых тел и абразуют палосы до 2 км В ширину. Ширако раз
виты пароды с гнейсавидными и поласчатыми текстурами. Па саставу 
преабладают лейкакратавые габбро, при подчиненном значении палас
чатых анортозитав. Как первые, так и втарые представлены двумя тек
стурными разнавидностями. В однай из них меланакратовые полоски 
резко отделяются от лейкакратовых, а в другой различные полоски свя
заны постепенными пер'ехадами. В резко палосчатых анартозитах П()Д

мечаются и некоторые структурные различия: темные полоски имеют 
панидиоморфнозернистую структуру, а светлые поласки - гра набл а 
стовую или даже бластакатакластическую. 

Среди а нортозитов встречаются инагда ксеналиты вмещающих по
род, на савершенна атсутствуют признаки мигматизации и, ваабще, 
.следы ваздействия на них гранитных интрузий. Это обстаятельство и 
дает основание полагать, что анортазиты маложе гр анитных интрузий. 
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СИБИРСКАЯ ПЛА ТФОРМА 
В настаящее время на территарии Сибирскай платфармы мажна< 

выделить нескалька фаз магматическай деятельнасти, катарые праявля
лись на сравнительна небальшам атрезке времени - ат среднегО' палеа
зая да верхнегО' мезазая - и привели к абразаванию различных парад,. 

,абладающих характерными чертами платфарменных абразаваниЙ. 
1 .  Образаванные в среднепалеазайскае время магматические па

рады представлены кислыми туфами, абразующими нескалька выдер
жанных па прастиранию пачек (мащнастью 6:- 1 4  М) среди верхнеде
вонских и нижнекар6анО'вых атложений, иа П'Ра'ВЫХ притоках 'р . В,илюя, 
реках Кемпендяе и Вилючане. В пределах КрасноярскогО' края подоб
ные пароды пока не описаны� 

2. Нижнемезозойский магматизм, начавшийся в пермское время,. 
но проявившийся в палеазае крайне скудно, достигает очень широкаг()', 
р азвития в течение нижнегО' триаса. В это время образуются: 1 )  трап
павая формация, ширака р аспространенная по всей территарии плат
формы, и 2) комплекс ультраасновных и щелачных пород Маймечи-Ко
туйскога райана, локализованный на ·северноЙ о�р,аlИне Оибирской плат
фармы. 

К абразаваниям, связанным с мезазайским магматизмом, ОТНО'
сятся также следующие группы парод: 

1 )  кимберлиты посленюкнетриасавые абнаружены в бассейнах рек 
Вилюя, Муны и Оленека (Западная Якутия) .  Они залегают в форме' 
трубок, реже жил, прорывающих карбонатные отложения нижнего па
леозая, а также интрузии траппав. Развиты кимберлитавые трубки пре
имущественно за  пределами м аксимальногО' распрастранения траппав_ 
В пределах КрасноярскогО' края кимберлиты пока не обнаружены; 

2) ультраоснавные парьды Чадобецкаго поднятия, каторые условно· 
можно сапоставить с кимберлитами; 

3) кислые туфы верхавьев рек Мархары и Бальшага Дьюктали 
( бассейн р. Вилюя) пасленижнетриасавые, абнаружены среди интру
зивных траппав в форме трубок (? ) , слаженных грубообламочнай по
радай типа туфобрекчии. Среди обломков ПОРОД Вlстречены юварцевые 
пор фиры, сланцы и парф ироиды. Встречаются такж.е обломки траппов,. 
указывающих на их пасленижнетриасовый вазраст; 

4) андезитавые туфы и лавы Попигайскага райана абразуют толщу 
значительнай мащнасти (да 1 50 М), в катар ай оба названных типа по
род присутствуют примернО' в адинакавом каличестве. Вазрастное по
лажение аписываемай талщи апределяется как верхняя юра - мел па 
включениям ископаемой древесины. 

Две последние группы парод в пределах Краснаярскога края не· 
. абна ружены. 

Ниже дается аписание тех групп парад, катарые распространены 
в пределах Краснаярскага края. Наибалее подробна аписа на траппавая 
формация, так как ана ширака распространена и к ней приурачено. 
наибальшее кюличества палезных ископаемых. 

ТРА ППОВАЯ ФОРМАЦИЯ 
Породы траппавой формации, широко распрастраненные на Сибир

скай платфарме, представлены интрузиями далеритав и габбра-далери
тав, лавами базальтавага састава и базальтавыми туфами. Каждая из 
этих групп '  парад имеет сваи асабеннасти и занимает определенные уча
стки платформы. 
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На геологических картах видна своеобразная зональность: вокруг 
мощного лавового поля располагается зона туфов, относительно бедная 
интрузиями траппов. На бортовых приподнятых краях синеклиз появ
.ляется значительное количество интрузивных траппов, среди которых 
наблюдается также некоторая зональность: пластовые тела траппов об
разуют как бы внутренний пояс, а краевая наружная зона характери
'зуется развитием дайковых форм;  дальше среди осадочных пород уже 
почти не появляются породы трапповой формации. 

' 

Указанная зональность связана в большой степени с эрозионными 
процессами и вместе с тем отражает и генетические соотношения отдель
ных типов пород. Детальные исследования на северо-западе рлатформы 
показывают отсутствие мощной толщи туфов под лавами; предполагае
мое ранее наличие лавовой покрышки на туфах по всей платформе не 
подтверждается современными наблюдениями. Увеличение количества 
'интрузивных тел в приподнятых бортовых частях синеклиз отражает 
установленную теперь закономерность появления повышенного коли
чества интрузий в зонах тектонически наиболее активных, с которыми 
'связано образование структур второго порядка. Подобные зоны распо
,лагаются преимущественно на стыках крупных структур первого по
рядка, т. е. на бортовых частях синеклиз. 

Появление каждой из названных выше групп пород обусловлено 
-определенным тектоническим режимом : туфы появляются в период 
'опускания отдельных участков платформы, когда сжатая верхняя часть 
земной коры не дает возможности магме подниматься по трещинам и 
'Она вырывается только в результате взрыва. Оставшаяся в сквозных 
'камерах магма, лишенная летучих комл ане нтов и потерявшая ,вследст
вие этого активную силу, устремляется в наиболее податливые участки 
и образует широко распространенные на платформе мощные пластовые 

'тела интрузивных траппов. Таким образом, туфы и бедные летучими 
компонентами ИНТРУЗИЕные траппы взаимно связаны и образуются 
в одну магматическую фазу. 

В других тектонических условиях, п'ри начавшемся подъеме круп
-ных участков платформы, появляются трещины, доходящие до земной 
поверхности; это создает благоприятные условия для излияния магмы, 
в результате чего появляются мощные покровы лав. 

После закупорки трещин небольшое количество магмы, уже поте
рявшей летучие компоненты, которые были удалены из промежуточ
ного очага при первых же порциях излияний, образует маломощные 
-недифференцированные пластовые интрузии траппов. Таким обра�ом, 
и здесь к одной магматической ф азе приурочено появление и эффузив
ных, И интрузивных образований траппов. По составу эти интрузивные 
'тела аналогичны пластовым интрузиям, сопровождающим туфы, но за
легание их в лавовой толще определяет и возрастное положение. 

После перерыва, в других тектоничеСК!::IХ условиях в наиболее ак
тивных локальных зонах ;внедряются новые ларцаи маг,мы, накOIПИВ
шиеся в промежуточныi очагах. Магма, не потерявшая летучие компо
'ненты, ПОС'кольку не -было ни БЗРЫВОВ, ни наземных излияний, образуе'г 
интрузии преимущественно сильнодифференцированные, активно внед
рявшиеся как в осадочные толщи, так и в лавы, образуя тела непра
'вильной, сложной формы и сложното состава. Последние, заключитель
ные этапы магматизма характеризуются появлением недифференциро
:I1aHHbIX, относительно маломощных fел интрузивных траппов, проры
:вающих все .выше перечисленные типы пород. 
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Накопившийся в последнее десятилетие, бо.l1ЬШОЙ геологический 
материал дает возможность выделить четыре фазы траппового магма
тизма с образованием в каждой из этих фаз нескольких типов пород. 

Наиболее ранняя фаза - дотуфовая - проявляется слабо, в виде 
незначительных туфов, маломощных ' пластовых интрузий, сопровож
дающих эти туфы, а также небольшого количества секущих интрузий 
и лавовых излияний. Эта фаза, незначительная по объему, относится 
к пер ми. Наиболее отчетливо она устанавливается на северо-западе 
платформы. Среди и нтрузивных траппов этой фазы наряду с недиффе
ренцированными встречаются с:лдбодиффер'енцированные ( суб щелоч
Hыe) траппы. 

Следующая фаза - туфовая и интрузивная - наиболее мощная 
по своему проявлению; начинается в верхах перми, но наиболее интен
сивно проявлена в нижнем триасе. С этой фазой связано появление 
всей толщи туфов и большей части мощных пластовых тел нормальных, 
относительно сла бо дифференцированных траппов, сопровождающих.. 
выбросы туфов. 

Третья фаз,а - л alBOBая и интрузив,ная - по времени четко дати
руется также нижним триасом. Лавы перекрывают туфовые отложения 
и относительная возрастная их последовательность не вызывает сомне
ний. С этой фазой, кроме лав, связано также проявление относительно 
небольшого количества интрузий, представляющих собой «как бы не 
излившиеся на поверхность лавы» (Левинсон-Лессинг, 1 935) . 

Последняя фаза магматизма - послелавовая - характеризуется 
появлением значительно дифференцированных интрузий. Эта фаза 
сложная;  она отчетливо разбивается на  две интрузивные фазы как по 
типам и нтрузий (первые - сильнодифференцированные, богатые лету
чими компонентами, и вторые - слабодифференцированные, нормаль
ные) , так и по их возрастной последовательности. Начало послелавовой 
фазы относится к концу нижнего триаса. Имеющиеся в литературе ука
зания о посленижнеюрском возрасте отдельных трапповых интрузий 
не подтвердились. Поэтому совершенно условно нижняя юра прини
мается как возможная верхняя возрастная граница образования трап
пов. 

Интрузивные траппы, как уже было указано выше, пользуются осо
бенно широким распространением в краевых частях синеклиз и при
урочены к зонам наибольших тектонических нарушений. По форме 
интрузий можно выделить пластовые тела, дайки и штоки. Пластовые 
тела,  иногда многоярусные, имеют мощность от нескольких до 250 м и
прослеживаются на  десятки километров и более. Дайки разнообразной 
и часто неправильной формы (особенно в туфах) иногда кольцевые, 
преимущественно прямолинейные и крутонаклонные или вертикальные, 
имеют мощность от долей метра до 40-60 м и прослеживаются иногда 
более чем на 1 00 км ( бассейн рек Нижней Тунгуски, Оленека и др. ) . 

На  терр:итор,ии Сибирской платформы по составу и ха'ракгеру внед
рений можно выделить два типа интрузий :  1 )  недифференцированные и 
слабодифференцированные согласные пластовые и неправильные секу
щие интрузии и дайки траппов ; 2) дифференцированные интрузии трап
пов, час1'О неправильные, пластообразные и штокообразные. 

К недифференцированным и слабодифференцированным интрузиям 
принадлежит основная масса траппов, залегающих в различных гори
зонтах стратиграфического разреза платформы. Среди этих интрузий 
можно выделить: 1 )  группу крупных пластовых тел, залегающих в кар-

http://jurassic.ru/



СИБИРСКАЯ ПЛАтФаРМА 5 1 1  

бонатных атложениях ордовика и силура ,  реже в верхнем кембрии 
и в континентальных отложениях перми ;  2) группу мелких, преимущест
венно секущих тел, приуроченных к пермским отложениям и к туфам 
нижнего триаса, и 3) группу секущих интрузий, развитых преимущест
венно в зонах расколов в карбонатных толщах нижнегО' палеозоя. 

Интрузии описываемогО' типа сложены преимущественно долери
тами и габбро-долеритами, краевые фации представлены ПОРфИРОВЫМIf 
микродолеритами или афанитавыми долеритами.  В ряде мощных пла
стовых тел наблюдается Iслабая дифференциация: в подошвенной части 
залегают троктолитовые долериты (порады, обогащенные магнезиаль
ным оливином) ,  в центральных частях - долериты и габбро-долериты, 
в верхних частях - долерит-пегматиты (породы, обогащенные кварцем 
и кислым плагиоклазом или калиевым полевым шпатом) . 

Для мел�х секущих тел характерно наличие закаленных краевых 
фаций, сложенных порфировыми микрадолеритами, часто с миндаJШ
нами. Интрузии этого типа относятся преимущественно ко второй фазе 
траппового магматизма .  

I( дифференцированным интрузиям траппов принадлежит неб()ль
шое количество интрузий, среди которых лучше изученными и раЗJIИЧ
ными по характеру сопровождающей их минерализации являются : 
АламджаХ1ская 'И;НТРУЗIИЯ в восточной части Сибирской платфо.рмы ( бас
сейн В илюя) и Норильская интрузия в северо-западной части плат
формы. Интрузии этого типа принадлежат к последней - послелавовой 
фазе траппового магматизма .  

Разнообразие интрузивных (а отчасти и эффузивных) пород трап
повой формации обусловлено как глубинной магматической дифферен
циацией, так и кристаллизационной дифференциацией на месте засты
вания пород. 

Явления контактового метаморфизма обычно незначительны для 
недифференцированных интрузий и весьма интенсивны в контактах 
дифференцированных интрузий, обогащенных щелочами и летучими 
компонентами. 

Иш рузивные траппы. Расчленение интрузивных трапнов является 
сейчас одной из первоочередных задач. Имевшиеся ранее попьiтки раз
деления их на отдельные типы по структуре или по составу пород или 
только по строению расслоенных интрузий не привели к нужным ре
зультатам, так как использовался какой-либо один из признаков, а не ' 
совокупность их. 

Многочисленными работами крупных коллективов геологов 
ВСЕГЕИ, ВАГТа, НИИГА, Красноярского, Иркутского и Норильского 
геологических управлений и других организаций собран к настоящему 
времени материал, который может быть взят за основу при расчлене
нии интрузивных траппов на отдельные интрузивные комплексы, кото · 
рые выделяются пока для западной части Сибирской платформы. 

Таким образом, на основании имеющегося фактического материала 
по составу, форме, условиям залегания, металлогении и другим призна
кам среди интрузивных траппов предлагается выделить тринадцать ИН
трузивных комплексов 1 ,  приуроченных к пяти интрузивным фазам. 

1 Термин «интрузивный комплекс» в этом разделе использован для обозначения 
только провинциальных типов интрузий, часто более или менее одновременных и ОТЛII
чаЮЩIIХСЯ деталями состава. Объем этого понятия здесь значительно уже, чем при 
описании комплекса основных и ультраосновных пород северной. ОКRаины Сибирской: 
платформы. П рим. ред. 
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В первой интрузивной фазе пока достаточно достоверно выделяется 
только один комплекс - ергалакский, который (по данным М. Н. Год
левского) может быть отнесен к пермскому времени. Интрузии нор
мальных траппов пермского возраста пока не удается отличить от 
широко распространенных подобных' же нижнетриасовых ИI:IТРУЗИЙ. 

Вторая интрузивная фаза, также относительно небольшая, прояв
, лена в основном на северо-западе платформы. В ней выделяются три 

комплекса (чалбышевский,  летнинский и тымерский) , которые соответ
, ствуют по времени самым начальным этапам туфовой вулканической 
фазы (верхи перми - низы нижнего триаса ) . 

Третья интрузивная фаза наиболее мощная. В ней выделяются че
тыре комплекса довольно однообразных интрузий (катангский, ангар
ский, амовский, ногинский )  . Эти комплексы относятся к туфовой вул
канической фазе, а также к лавовой фазе, с которой связано относи

, тельно малое количество и нтрузий (по времени это нижний триас) . 
1\ четвертой и пятой интрузивным фазам относится образование 

пяти комплексов (тычанский, кузьмовский, норильский, туринский И 
агатский) , резко различных по своим геологическим и петрохимическим 

' особенностям.  Обе эти интрузивные фазы являются послелавовыми. 
Дальнейшие исследования несомненно покажут наличие большого 

' числа комплексов в пределах отдельных фаз. 
Нами приняты географические наименования отдельных комплек

' COIB - ПО 'I'е'М река.м или р айонам, где интрузии выделеН'I:IОЮ комплекса 
. наиболее распространены, или по тому пункту, где впервые описаны ИI:I-· 
трузии определенного типа. Для наиболее распространенного комплекса 
нормальных траппов мы приняли н аименование «катангскии» по преж
нему названию всех трех Тунгусок - I\атанги 1 .  

В п е р  в о й и н т р у з и в н о й ф а з  е выделяется ергалакскuй KOAt-
' nлекс. И нтрузии ергалакского комплекса развиты на крыльях северной 
части ха,нтаиско-рыIнинскогоo вала. М. Н. Годл�вскии указывает, что 
интрузии имеют ' пермский возраст и представлены силлами субщелоч
ных пород- титан-авгитовых диабазовых порфиритов и трахидиа базов 
м ощностью 30-80 М. В эндоко:нтактах оилл()в залегают закаленные 
витрофировые корки, за 'Которыми следуют ЗОНQI пород с интерсерталь
ной основной массой и порфировыми выделениями лабрадора .  В центре 
силлов залегают породы с пойкилоофитовой структурой И крупными 

' вкрапленниками лабрадора· или андезина. Весьма характерен титан
авгит. Встречаются биотит, анальцим, .а из акцессорных минералов 

· часты апатит и сфен. В некоторых р'азновидностях наблюдаются оливин 
и кварц. 

В химическом отношении породы интрузий ергалакского комплекса 
отличаются повышенным содержанием щелочей, титана, повышенной 
величиной 'Отношения железа к .магнию. Дифференциация вну�р,и ИН
грузий приводит К образо'ва;нию трахидолеритов (траХИД'иабаз0'В) , об0'
гащенных щелочами и железом. 

В составе первой интрузивной фазы несомненно были интрузии и 
недифференцир'ованных траппов, обломки которых имеются в туфах, но 
пока не известно ни одного интрузивного тела нормальных долеритов, ' 
которое можно было бы отличить от широко распространенных более 
ПОЗДНiих IНИЖНе'l'риа,совых ин'Груз'ий катангекого комплекса. 

1 Термин «тунгусский , комплекс» уще использован в качестве стратиграфического 
" понятия. 
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В О В Т О р о й и н т р у з и в н о й ф а з  е выделяются чалбышевскuй, 
.леТflUflСКUй U тымерскuй комплексы. В чалбышевском комплексе выде
.лены маломощные силлы (до ЗО-50 м) и секущие тела недифферен
цированных долеритав, в различной степени хлоритизированных и ам
фиболизированных и нередко содержащих павышенное (до 25---'-30 % )  
количество хлорофеита и палагонита . Эти инт,рУ'зии развиты 'в нижнем 
течении р . . Нижней Тунгуски вблизи устья р .  Чалбышевой среди отло
жений продуктивнай толщи перми и в нижней части разреза туфаген
ной толщи нижнегО' триаса . В и нтрузиях изредка отмечается слабая 
дифференциация, выражающаяся в развитии в нижних (подошвенных) 
частях долеритов с павышенным содержанием оливина (до троктоли
тавых долеритов) . 

Среди пород, слагающих интрузии, выделяются: амфиболизираван
ные лейкократовые порфировидные долериты, анортозитавые долериты 
Б различной степени амфиболизированные, палагонитавые долериты, 
палагонитовые хларитизированные и цеолитизированные долериты, та
леитавые долериты, хлорфеитовые долериты миндалекаменной текстуры, 
амфиболизированные долериты с титан-авгитом, обогащенные рудными 
минералами и др. Содержание главных породообразующих минералав и 
их состав в различных разновидностях изменяется. В виде примеси 
в парадах встречаются кварц, магнетит, IB ХЛОРИТfизираванных разновид
настях - обыкновеННilЯ роговая' обманка и актинолит. Структура пород 
пайкилоофитовая, офитовая, реже такситовая. Текстуры _. массивная и 
миндалекаменная. 

Редкие шлиры сложены амфиболизированными габбро-долеритами 
и долерит-пегмзтита,МiИ. Весьма характер,ным для парод этого комп
лекса является наличие сферокристаллов и лучистых агрегатов бледно
окрашенного хлорита (пеннина ) ,  развивающегося в интерстициях и по 
плагиаклазу, и наличие бледнаакрашеннага зеленавата-бураватага кал
ламарфнаго, слабо раскристаллизованного хлорофеита и балее темного 
палаганита, заполняющих интерстиции и МЩlДалины. Все это указываеr 
на  застывание интрузий в близповерхностных условиях при . наличим 
в магме значительных каличеств паров воды. 

Закаленные фации интрузий представлены амфибализираванными 
микродолеритами и афанитами. Экзоконтактовые воздействия выра
жаются в образовании зон рагавиков: альбит-хлорит-пироксеновых, 
хларит-плагиоклаз-пироксенавых са слюдай и кальцитом и др. Мощ
насть зон роговиков иногда дО З-5 м. 

На левобережье р .  Нижней Тунгуски наблюдалась прорывание ин 
трузии чалбышевского камплекса интрузией летнинскога комплекса. 

Интрузии леТflUflскго комплекса приурочены к разломам на востач
нам крыле I(урейско-Летнинскго вала (низовья рек Северной и Летней) .  
Встречаются такие интрузии и к востаку ат этогО' района. Они образуют 
наклоненные силлы мощностью да 1 50 м и дайки мощнастью до 50-
80 М. Интрузии сложены лейкократовыми пародами с габбра-офитовай: 
структурой, интенсивно автометамарфизованными. Они аписаны 
П. И .  I(асаткиным и В. Н. Егоравым как габбро-диориты, Н. В. Павло
вым как амфибализированные габбра-диабазы; однако, учитывая повы
шенную щелочность этих парод, и)( правильнее назвать субщелачными 
далеритами и габбро-тешенитами. В краевых частях интрузий залегают 
порфиравые мелкозернистые разновидности этих па·рад, в централь
ных - субщелочные долериты офитавай структуры и габбро-тешениты 

33 I(расноярский край. ч. 1 
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иногда со шлирами и жилами щелочных пегматитОв. В интрузиях Bcrpf
чаются частично переработанные ксенолиты. 

Породы 'интрузи'Й ,слажены цеОЛiитизированным IПлаг,иокла.зом (лаб
радор) , амфиБОЛИЗИiРOlваннbI'М ,моноклинным lПироксеном с участием 
цеолитов, щелочного полевого шпата, сфена, апатита, магнетита и и.о1ь 
менита, иногда биотита и эпидота, сульфидов. В химическом отношении 
породы отличаются присутствием большей части железа в окисной' 
форме, повышенным содерrжанием щел.очеЙ, пониженным ' содерrжанием 
титана. Щелочные дифференциаты комплекса обогащены кремнеземо!\{ 
и глиноземом, резко обогащены щелочами и обеднены магнием по срав
нению со средним типом пород. 

С интрузиями летнинского комплекса связаны гидротермальные и 
контактово-метасоматические месторождения магнетита рек Северной 
и Летней, залегающие в висячих боках интрузий среди зон гидротер
мально преобразованных известняков мощностью до 1 0-25 м. Для этих, 
пород характерны кальцит, скаполит, хлорит, эпидот, пренит, диопсид. 
Магнетит (с при.месъю МlагнезиофеРРlИта) образует вкрапленные и 
сплошные руды. 

Интрузии л eTrн иrНrСКОГО КiOмплекса 'Прорывают пермские и НiИжне
гриа'СOlвые отлож,ения и ,са.ми прорваны :недифференцированными интру
зиям'И третьей фа.зы. 

/( тымерскому комплексу относятся маломощные (до 20-25 м) 
дайки, сложенные интенсивно автометаморфизованными субщелочными
долеритами. Они образуют меридиональную полосу на восточных 
крыльях Хантайско-Рыбнинского и Курейско-Летнинского валов. Осо
бенно широко эти дайки развиты в бассейне р. Северной (Тымеры) , 
с постепенным затуханчем этой полосы на юге. Дайки этого типа были 
впервые описаны А. Ф. Михайловым ( 1939) . 

Субщелочные автометаморфизованные долериты (диабазы) имеют 
офитовую, реже пойкилоофитовую структуру и сложены цеолитизиро
ванным плагиоклазом (лабрадор ) ,  моноклинным пироксеном, интен
сивно а мфиболизированным и хлоритизированным. Присутствуют цео
литы, сфен, кальцит, магнетит, ильменит, пирит, пирротин. Породы 
сильно изменены и отличаются повышенным содержанием глинозема, 
кальция и щелочей. Метасоматические альбиты, встречающиеся в этих 
дайках, ,резко обогащены щелоча'Ми 'и ,содержат повышенное К,ОЛlичеетJЗО 
кремнезема .  По сравнению с летнинским комплексом по данным спек
тральных анализов описываемые субщелочные породы содержат больше 
меди, никеля, кобальта, хрома, стронция, бария. 

С дайками тымерского комплекса связаны гидротермально-метасо
матические вкрапленно-прожилковые и сплошные пирротиновые руды, 
иногда с халькопиритом и минералами никеля и платиноидов. Эти руды 
залегают в зонах экзоконтактов даек в скаполитизированных песчани
ках и туфах, достигающих иногда очень большой мощности. Характер
ным примером является месторождение 7 1 -го километра на р .  Северной. 
Для измененных зон обычны скаполит, амфибол, плагиоклаз, кальцит, 
сфен, апатит и др . Дайки тымерского комплекса прорваны интрузиямч 
третьей фазы. 

К т р е т ь е й и н  т р у з и в н о й ф а з  е принадлежит подавляющая 
маСса интрузий траппов, среди которых по некоторым особенностям 
состава и характеру дифференциации выделяются четыре комплекса.  
Возрастная последовательность их образования еще не установлена; 
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известно только, что интрузии ногинского комплекса моложе траппов 
катангекого комплекса. 

В катан.гскиЙ комплекс включены интрузии нормальных долери
тов, со,ставляющие преобладающую массу ИНТРУЗJJЙ траппов не только 
в западной части платформы, но и на всей площади их развития. Эти 
интрузии образовались из магмы, потерявшей летучие компоненты 
в результате взрывов, связанных с формированием туфов. Это :те «су
хие траппы», на6людения над которыми привели Ф. Ю. Л евинсон
Лессинга ( 1 932) к выводу О бедности трапповой магмы летучими ком
понентами. 

Преобладающей формой за.1егания траппов катангского комп
.1екса являются силлы. Значительно меньшим развитием пользуются 
лакколиты, дайки, жилы, штоки, кольцевые и конические интрузии. 
Мощность силлов колеблется от единиц до сотен метров. Наиболее 
крупные из них иногда достигают 300-350 м. Такой же мощности 
достигают и лакколиты (Лебедев, 1 955) . Длин а  даек колеблется от 
несколыких метров до десятков километров, мощность - от децимет
ров до сотен метров. 

Сложены интрузии нормаJIЬНЫМИ долеритами, различающимися 
между собой в основном по структурным и текстурным признакам;  
встречаются миндалекаменные разновидности. Минеральный состав 
пород довольно однообразен. Главными породообразующими минера
лами являются : плаrиоклаз (лабрадор ) ,  моноклинный пироксен (пи
жонит) , оливин (содержащий 40 % фаЯJIита ) и рудные минералы 
(магнетит B� ильменит) . Структуры пород - ПОЙКИJIоофитовая, офито
вая, интерсертальная, ТОJIеитовая и др. 

Краевые фации интрузий представлены долеритовыми афанитами, 
нередко с микробрекчиевой текстурой. Мощность эндоконтактовых 
фаций не пр�вышает 5-- 1 0  м. Экзоконтактовые изменения заключа
ют,ся в основ,ном В термальном воздействии тра.ппов на  вм,ещающие 
их породы. Мощность измененных экзоконтактовых зон не превышает 
1-2 м. Характерной особенностью некоторых более мощных интрузий 
является наличие в них СJIабой дифференциации, выражающейся в по
явлении шлиров, ПОJIОС, линз, реже горизонтов троктолитовых доде
ритов, пегматоидных габбро-долеритов и долерит-пегматитов. При 
этом троктолитовые долер.иты обычно приурочены к нижним частям 
интрузий. пегматоидные габбро-долериты и долерит-пегматиты -

J( более верхним их частям. 
ТРОКТОJIитовые долериты отличаются повышенным содержанием 

магнезиаJIЬНОГО ОJIивина (,а:о 20 % ) ,  присутствием в качестве второсте
пенного минераJIа ромбического пироксена. Структура пород ПОЙКИJIО
офитовая и офитовая. 

Пегматоидные габбро-долериты и долерит-пегматиты характеризу
ются габбро-офитовой и призматически-офитовой структурой, отсут
ствием Q.1'швина,  БОJIее железистым составом пироксена и наJIичием 
КИСJIОГО мезостазиса и ряда постмагматических минералов : актино
Jlита, хлорита . и др. 

Химический состав недифференцированных пород этого комплекса 
отвечает составу плато-базальта и характеризуется незначительной 
недосыщенностью кремнеземом и значением отношения жеJIеза К маг-
нию около единицы ( 1 ,2- 1 ,4) . 

' 

Троктолитовые долериты характеризуются повышенным СОАержа
нием магнезии, извести и несколько пониженным содержанием железа 
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(в окисной И з акиевой формах) , окиси титана и щелочей, а долерит
пегматиты обогащены кремнекислотой и щелочами. 

Интрузии ангарского КО.мплекса пользуются широким развитием 
h южной части Сибирской платформы (в бассейне Ангары) , но встре
'Чаются также и в более северных 'районах. Они образуют преимуще
'Ственно силлы мощностью от 20 до 1 00--1 50 М, реже - лакколиты, се
кущие интрузии и даЙки. Интрузии сложены в основном долеритами 
1fHtapcKoro типа (Соболев, 1 936) , характеризующимися постоянным 
присутствием кварца или гранофира в мезостазисе и относительно 
'более железистым составом оливина и моноклинного пироксена по 
сравнению с подавляющей массой траппов. В эндоконтактах интрузий 
'обычно залегают афанитовые долериты или 'ми:кродолериты. 

Дифференциация в интрузиях проявляется слабо и выражается 
:в образовании мелких шлиров долерит-пегматитов и толеитовых габбро
долеритов. Изредка встречаются расслоенные слабодифференцирован
ные интрузии (бассейн р .  Чадобца и др .) , в нижних частях которых 
развиты породы, несколькq обогащенные оливином (до 15 % ) ,  в сред
них - нормальные долериты, а в верхних - пегматоидные толеитовые 

габбро-долериты. 
В химическом отношении породы интрузий этого комплекса отли

чаются в '  основном повышенным отношением железа к магнию и по
вышенным содержанием кремнезема, и несколько заниженным по 
сравнению с нормальными траппами содержанием глинозема. 

:Экзоконтактовые li'зменения вмещающих пород .проявляются глав
ным обр азом в термальном метаморфиз,Ме. 

В амовском комплексе выдеJlены интрузии долеритов, обогащен
ных интрателлурическими вкрапленниками весьма основного плагио
клаза. Интрузия такого типа была впервые описана В. С. Соболевым 
( 1936) у скалы Амо на Нижней Тунгуске, однако породы скалы Амо 
отличаются богатством миндалин с цеолитами и весьма крупными 
вкрапленниками анортита. Обычно же в порфировых анортитовых до
.'1еритах этого комплекса размер вкрапленников гломеропорфировых 
скоплений не превышает 0,5--0,8 см, содержание их в породах равно 
1 5-20 % .  

Интрузии амовского комплекса развиты в нижнем течении 
р. Нижней Тунгуски и к северу от нее в бассейнах низовьев рек 
Северной, К:урейки и Горбиячина. Они имеют форму силлов до 200-
250 м мощности, даек (мощностью до 40-50 м) и неправильных тел. 
Интрузии сложены однообразными крупнозернистыми породами пои
килоофитщзой или офитотакситовой структуры, состоящими из плагио
-клаза двух генераций (АПS5 и АП60) , монок,тIИННОГО пироксена, оливина, 
небольших количеств гиперстена и вторичных минералов. Весьма ха
р актерны небольшие шлиры леикократовых а,мфибол-плагиоклазовых 
пород с большим количеством микропегматита, отвечающим по составу 
пегматоидным кварцевым долеритам.  

В ХИIМИlЧеСIКОМ отношении порфирювые а НЮР'ТИТОВЬ!lе ддлериты 
стличаЮ11СЯ богатством ГЛИНОЗeJма, IВЫClОIКlИIМ отношением жеmеза к IMar
нию, JIOнижеННЫIМ содержанием титана. При дифференциации, имеющей 
неБОЛЬШiИе масштабы, IПlРОИСХО.щит ПlреИlмущественно обогащение пород 
щелочами, наряду с незначительным увеличением отношения железа 
к :ма.гнию. 

Ногuнскuй комплекс 'Объединяет интрузии леЙКlOlкра110ВЫХ долер,и, 
тов, габбро-долеритов и пегматоидных долеритов, характеризующихся 
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rюiзышен,нbllМ (1 0 % и более) оодержаниеlМ магнетита. Эти Иiнтрузии 
неОДНOIюратнlO ЮПiисаны ПlрИ ГеК>ЛОГОСЪeJМОЧНЫiх IрабооаfC, проведенных 
ВАГТом в :заlПадной чаСlти платформы (Н. В .  Дренов и .щр . ) . . 

Интрузии . имеют форму плаlстtOобрё'l.!ЗНЫХ и iнеlПра!вильных ТieJI 
мощностью др 50-150 м, даек, штакообразных тел и lPааполагаююя. 
в .районах широкога развиТ'ия р азрывных IнарушениЙ. 

ПОРIOДЫ И Н11рУЗИЙ НOIЛИН!CIIЮro IIЮМlпле1юса ,соотоят Иl3 iплаГИ!OIклаза 
(42-53 % а нартита) ,  манаклиннага пираксена, садержащега до 30 % 
железИlСТОЮ Ilюмпанента, маlГН>elГИ'та ( 1 0-20 % ) ,  обраЗУЮЩeIГа нередка 
сидеРIOНИ'J1авую стрYlктуру. В НeI3начитеЛЬНblIХ количесТ'вах ПРИiс:утс:т'вуют 
РOlмбичеоКiИЙ пироксен и 'OIЛИВIИН ( ГОРТОНОlIИ'Т) . XapalKTep,HO наличие 
идиаморфных 'КРИlсталлов IПlЛаГИЮlклаlза ,  реже - IJIИlрюксена первой гене
р ации. В интеlратициях р азвиты 'кварц или МIИКРОlПегматит. 

ЭкзакантаlКiтавые ИЗlменения 'вмещающих ПlOрод в овязи С интру
ЗИЯМIИ 'Iюмплекса выражены 'слабо. 

Химичоокий !COCTWB пород характerРlизуется весьма высюким С!адер· 
жаниеlМ натрия, а таlкже пони:жеlННЫIМ Iсодержанием титана, заlКНiСНОГО
железа,  магния и кальция. Отнашение железа к магнию па сравнению 
с траlПпами катангского IIЮМlплеrюса '3начите.льно выше. 

Блаlгодаря ПlOвышеннаму содержанию маГlнетита IПОРО�Ы абладают 
высокай магнитнастью, и тела этих парад фИКСИРУЮТСЯ палажитель
ными магнитными анамалиями. 

ИНТIРYlЗИИ наlrИНС1КОГО Iкамп.лerкса Пlр'орывают ИНТРУЗИiИ Iка:танrrСJIЮГО 
Кi()IМiПЛl€lюса и Iсами в свою очередь ПрOlрваны ИiНТРУЗИЯIМИ 'четвертой 
фазы ,магм аТИlчеС1IЮЙ дея:тельносТlИ. 

В ч е т в е Ip т 10 Й -и н т р у з и в н 'а й . Ф а 13 е ТblчаftСКUЙ комплекс 
П1редатавлен ИНТIРУЗИЯМИ, раЗВИТblIМИ в баСiсейнах НiИжнеro течения р ек 
Падкаменнай Iи Нижней ТУ1нгусюк (РeiКfИ Тычаны, Чуня, Учами и др. ) .  
Эти интрузии, как правило, приурачены к разламам, распалагающимся 
на :крыль,ях CT'PY1R:TYP Bll0P0I10 порядка. Преабладающей фарlМОЙ иитру
зий являются дайКlИ МОЩНОСТЬЮ до 30-50 м, Iреже всТ\речаюТ1СЯ сил.лы 
и на,юlOнные IИНТРУЗИИ м'Ощ.НЮQТЫЮ ДО 50 М. Возраст <КОМlплеКiCа уютанав
ливается на асновании Iпересечения дайкаlМИ Qиллов катаНГQ�ОГО '�ОМП
ЛeIКса. Эl1И дай'Ки iзаlПМНЯЮТ 11рещины раЗЛОМЮIВ. 

Пор,ады IИНТРУЗИЙ ТЫlчанкжоf10 КОМlПлекса ОПИlсаны А. П. Лебедевым 
( 1955) /в Гр�'iПпе «трапП'ов lrиБРlиднаro !ряда». ИНТрУ'зlНlИ ,слож'ены суб
щелочными дол,еритами, ТeJШени:т-долеритами, габбРIO,-тешенита:ми с ж:и
лами и шлирами альбититав и кварцевых манцанитав. В крупных интру
зиях этага камплекса заметна некаторая дифференциация. Характернай 
особеннастью ,пород КОМlплеКiса ЯiвляеТiСЯ их субщелlОЧНОЙ характер 
и <Значительна большая па 'dравнению с тралпаlМИ нормальнога ряда 
степень автомеТаОOlматичеiCКfИХ IИl3lменениЙ. 

Главными минералами парод являются п.лагиаклаз (ат 32-45' 
да 60 % Ап) , ,передка цеолИ'тизированный авгит, часто замещенный 
ЭГИlpин-авгитом ИЛ1И аlмфибо.лом и ХЛlOlритом, р удные МИНl€lр алы (магне
тит Iи илыменит) . Па чти всегда ПIРИIСУ1'I1СТВУЮТ сфен и ала;тит и ,в:торич
ные минералы ,- ХЛIOРiИТ, амфибол, IПренит, цеюлит, ЭПiИдат и др. 

ЭКЗОiюантаlR:товые И3lменения Вlмещающих парод обычно значи· 
"reIJIЬНЬn. Они выражаются в обр азаlваНИIИ rrранатlOВЫХ Clкарнов, ка'р бона
тизаЦИIИ, ,окварцевании, ,преНИl11Иiз.аIU;ИИ и цеМИТИlзаI.IJИИ Вlмещающих оса
дочных пород. 

е порадами IЮМIПЛ�КlCа паlраlгенетичесюи Iсвязаны ipудопроявления 
Г8nенита С:Q сфа.л€lРИТОМ, пиррomином, халькаf1'ИРИll0М и IПИРIИroм. Ору-
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денение ЛOrкали.зуеТ1СЯ вдоль ,р.азлом'Ов, ,пересекающих силльt б'Ол·ее ран� 
них 'I!НТРУ3IИВНЫХ фаз, И У iIюнтаlКТОВ даelК теше:нит-'дlQ.пери�тов IC и.звеdт
Ня1ками. 

Оруде:нение представдено ВКlраlцленнЬDМИ Iи ПРО;ЖИЛi!<ЮВЫIМИ Iрудами 
галеНlита о r1lpИIмес.ыю других сульфидов Iи магнетита и' СlOlпраIВ'Оlждаеггся: 
отложением баРИlта, кальцита, цео.пИ1ЮВ IИ 'К1варца. МаКICИlма�ьнае �жоп
Jl'ение галеНиlта встречена в ,ка рбона:тных ,ПOlр'ОдаХ Olр'�аlВи'Ка (Тычан
ская группа Iмес'та1рождеНlИЙ) , одна'IЮ здесь н>еlПосреДdтвенной 'С1ВЯЗИ 
оруденения с ИНl1РУЗ,ИЯIМИ не У1станаВЛlивае'Гся. 

По-видимому, с ,парадами тычаНl(ЖЮЛО' IIЮМlплеКiса ,'ПафаГ'енеТИ1чеiCIК:И 
связаны Iмест'ОрождеlНИЯ исландскогО' шпата (IB туфах и лавах) . 

ХИМlичеlСКИЙ Iсастав этого "Тlипа IПOlРОД хар аlктеризуemся цавыiеlнныыM 
содеlржанием щелючеiЙ (В основном натрия) и ОIКИiСНlОI10 жеЛе!3'а, а также 
паниженнЬDМ IOlтнашеНИelМ железа IK магнию. Габбро-т'ешениты ()Iтли
чаютClЯ повышеiННЫlМ IсадержаНlИelМ IКlреМНelЗelма, щелючей ( натрия 
и калlИЯ)  и IB ,ме:ньшей с:тешени - Т'И1тана, паниженным саде:ржанием 
t'ЛИНlOзема, железа, магния, ,кальция и пониженныiM ЗlНачеНiие:м отнаше
НIИЯ железа IК м агнию. Па данным IClПelк:тральных анаЛИЗiQlВ IПОрО,щы ты
ч анскаго камплекса 'Обладают павышенным садержанием галлия, меди, 
свинца, цинка, бария, странция, скандия и паниженным - никеля, 
кабальта, храма, ванадия.  

РаlC:lПростране'Ние интрузий кузь:мовского ком,nлекса ,с,вязано , о  тек
ТОНИЧelСIКИ наибалее р а'3дробленными учааl1ками на �рыльях БЛОК10ВЫХ 
И валооораlЗНЫIХ падНlЯ'ТlИЙ н а  "ГЩJiРIИТlOlplИИ ,междуречья ни'з:овь'ев НИЖlНей 
и ПоД!каменнюй TYHrylCIOK, а 'также в AiН1гаlр'О-ИЛиМdКЮМ и Чуно-Тасеев
CKOIM р айонаос. Отличительными ()IClобенностямlИ ИНТlpузий являются 
з наЧIИТ'ельная дифференциация IПО ооставу и аrк:тивное воздействие на 
ВlМ ещающие IПOlр оды , Чl1а оБУ1�овленю ПЮlвышеНiНЫМ содержанием 
в IMaI1Me летучих компонеНтов. Интрузии та:К10ГО типа 'МО\ЛOIж'е интрузий 
НОр!м а\Льных долеритOIВ и оольШiИНiСТВIOМ Иiс'�едова�Т'елей ВЫlделяются 
В оаМIOс.Тlоятельну:ю фазу ( Н. В .  Дренов и др.) . В OQICITaBe IКу!ЗЫМОВСlIюга 
кюм плеКJс.а М ОЖiна ВЫДМIИТЬ две ГРУПlпы интрузий, ipавличающиосlCЯ IIЮ 
фqpме и BHyrpeJHHeMY строеНiИЮ : ,пла,стооораlзные тела,  чаiСТ!О ipalcc�roeH
ные ПО веРТlикаЛiИ и дифференцированные от НOIр м альных долери"Гов 
до гр а НОФИРОIВ , и I10раlзда чаще Вlстречающиеая СleIКущие те.па ,  преиму
ществ.еннlO даЙ!ки и Ш!т'оки, tCJ10женные :поч:ти целИ:КОМ ,ща\ЛelРIИТ-lПеlгмаТlИ
тами. Р азличие в харак:тере дифференциацИlИ этих nруiПП оБУIСЛOlвлено 
главнЫlМ обр азом формой ИНl1РУЗИЙ. 

Пластообразные ИНТРУЗИlИ Iимеют ПJющадь до 50- 1 50 К:М,2 при мощ
ноши да 1 50-250 М, форма их чаlСТIQ с\Ложная. COlc,raB отдельныос гори-
30Н'ГОВ интрузий р азличен. В низу <Залегают дол,еРIИТЫ, оБOlгашенные ОЛIИ
вином, iИ гаrббlро-долеРIИТЫ обычного 'ОOlс'тава, в центре - трахит'Оидные 
феррогипер,стеновые феррюгаббр'О с roР'ТОН ОЛiИ1'ОМ \или без него. НереДIЮ 
диффеlренциация даходит до феlррогаРl1ОнаЛИ110ВЫХ гранафирlOВ и доле
piит-'п егмаТИ110В, обогащенных микропегматитом и щелочнЫlМИ па\Ле
ВЫIМИ шпатаlМИ (IКBapцeBыe щелочные iгаббро) . Иногда !появляются 
кислые гранофИlРЫ, являющиеся конечнЫlМ ОlC!таТIIЮМ Iкристаллизации, 
но иногда образующиеся при аосимиляции п есчани:кав. 

Наибалее изученнай интрузией такаго типа является Аламджах
,ская интрузия в баClсейне р. Нилюя (Ма1сайтис, 1 957, 1 958) . В .западнаЙ 
часТlИ платфармы сходная и нтрузия описана на между:речье Подка:мен
ной ТУНГУС1КИ rИ Юдал'Омо, неlдаJleJКО от IIIOC. КУЗЬ:МОВIК!И (о.  И .  Юан 
и А. А. Юон ) . 
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ДЛЯ [J'OIРОД КУЗЬМОВlСIЮГО 'КlОМiШlIelкса xapalKTelpHIO обилие rЮЗдlНelмаг
маТИlЧelСКlИХ аiмфи/бола ( иногда щелочного ) ,  бlИОl1ита, 'ХЛОРИТ-lGерпентина,  
талька. Обычны кварц, апаl1ИТ, офен, мwгнвГИiТ, ИЛ.blменИlТ, реже встре
чаЮ:ТIСЯ халыКlОПИ\Р'ИТ и 'I]ИР'ИТ. ПОЗдlНelмагматичеСIКИlМ ильменитом roбычнro 
бывают обогащены железистые дифференциаты,  прlиче:м рудная ВlКр ап
..ленносrrь )IJосrгигаerr 25 % IПО ,объему (напримеIР, IРУдlОПРОЯlвление титан а  
в ИН11РУЗIИЯХ I10РЫ MOIpГУДО<II, а таlКже и нтруз'ии н а  Iводоразделе рек 
I1roдкаменной ТУНТУCIКIИ и ЮД<ОЛlOмro) . Кроме желеЗИICIТЫх и КИICIЛЫХ диф
ференциатов, Иlногда ВlстречаютClЯ недосыщенные IКlремнезеМ'ОIМ субще
л,очнЫе и щело'чные .породы (reшенИ'т-дмериты, Г'а6бро,-теШelНlИТЫ) , 
за.легающие в виде шлирюв или НelПlравил ьных ylча,ClТ:IЮВ. Он/И обогащены 
цоолитаlМИ,  а.нальцИlМOIМ, алыбwом, БИЮТИ'110М. 

Контактовые и:з,менения в Clвязи: 'с описываемЫlМИ ИН111РУЗИЯ М И  зна
чителыны И ОТ.тFИ'чаЮ11С1Я iраз.НlOlOбр аз!ием. Здесь вс�речаю'ГICЯ роговИlКИ, 
калыцифиры, Гlранат-ПИРЮIКlсеН'овые cIKalpHыi, 1П00рюды ,о МЮНТ:ИЧe!JIЛИТ'OIМ, 
везуви аном, ,скаIПОЛIИ1ТIOМ ,  Х,ЛOlРИТИЗИР'Olванные и аlмфиБОЛ'ИiЗИР'OIВанные 
породы. В стречаются Clкарны IC маIГНе'ТИ·ЮМ. Ряд жильных iМеCIТOIр'ожде
ний маГНelТiита Iпар а.геНе'тическ'И dвяза;н 'с ИlНllРУЗIИЯlМIИ Ку1ЗЫМОВСIJюга комп
леКlСlа (АнаIКИIТlCllюе и др.) . 

Повышенное IКОлIИЧelС'ТВО л'етучих ком понентlOВ в ,маГМе вызывает 
-Та,кже графИТИl3аlЦИЮ углей на Ilюнта:к:те 'с' IИНТР,yiЗИЯlМ'И Э'ТОI1О l!Юмплекса 
и возникновение IМelСТOIрю,ждений графита (НОГИIН'CiКiOе меС:ТЮlрождеНlие) . 

Норильский комплекс ПlредсrrаlВлен 'ИНТРУЗИ ЯМИ ,  р а,сiпрotc'I1p аненныии 
П'реи,мущес:твеНlНО на крыльях Хан:таЙОКiO-РыБНИНIс:каГio и Курей сжо-л ет
lНинCi�ОГО валов. Гла,внюй обл аlст'ыю ИIX р ав�И'Т'Ия ЯiВJI:яется НrорилЬС!кий 
район и западная OIкраина плато C ьvвepMa.  

Вlпервые ИН1iРУЗ'ИИ Э1rого ти:па былlИ .опиоаны Б.  Н. РОЖ1КlО<ВЫМ ( 1932) , 
а впоследствии Г. Г. Моором ( 1 954) и М. Н. Годлевским ( 1 958) .  

ИН11РYlЗИiИ даННlОI10 11Ипа Хalра1ктеризуются наЛlичиеlМ габбРО�д'OIЛери
'тов (га<ббiрю-диабазов) о ром б и,ч еCIКИ м пирокюеном, значительной диф
;ференциацией IИ сульфиднЫlМ меДНО-IНlикелевЫIМ 'орудеlНеНlием. РаЗ1меры 
янггрузий СlOставля ют в длину огг 1 -2 до 1 5  км, в ширину 0,5-3 км, IПр И  
м'ощнOIСТ\И 100-200 м. По форме И Н'ТIРУЗlИи Я1вляются iХiOНQJ1lитами и м еж
фОРiМ ационнЬ!lМИ плаiCl11О1ВЬnМИ за1лежами, !реже даЙl�ою6равными телаlМИ. 
Внутреннее строение ИIН'I1РУЗИЙ ха1раlктеризyerI1С.я наличием ряда ГOlрIИ
зонтов, обраi3lО1вавших!ся в !результате IГравитаЦИОIННiOI10 и кристаллиза
ционного фраКЦiИЮНlирования. ПОIРОДЫ 'вер'ХНИХ Г'ОР ИIЗОНТОВ 'Обогащены 
МИlКРОlПегмати:тами и, по м нени ю  М. Н. ГодлеВ'СIКОГО', имеют ТИlБРИДIНlOе 
ПРОiИсхождеiНие «(KBapцeBЫle дlИОрIИТЫ, габбРО-Д!ИОIРИIТЫ) ;  в центральных 
частях залегают оливиновЫе га6брю-нюрит-диаба1ЗЫ;  !Нижние ч асти ин
трузий обогащены ОЛИВИНОМ (пикр итовые габбро и диабазы ) . 

Сульфидное оруденение приурочено к пикритовым габбро-диабазам 
и нор ит-диаба3'а,м и к зоне lюнтаlКТОВЫХ IПОрОД ,в ОСНOIваниiИ ИIН1iрyiЗИИ.  

С низу вверх .010 раi3резу ИНl1РУЗИЙ в ПОр'одах Иlмеет IMelclTo yiве"IИче
ние отношения железа к магнию, несколько увеличивается кислотность 
плаги,оклаза ( от Ап 55-95 до Ап 45-85) , желеЗИIС:ТIOIflО О<IIИlвина (от Fa 
14 до Fа 34)" желetзистость р ом6ичеCi�ОГО и IМIOНОКЛ'ИНIНОГО ПИРОlксена, 
IIЮТОiРЫЙ :Пlредiотавлен з�lсь ав I1И110М , а в интрузlИ'ЯХ других ilЮМlПлеlJЮOlВ 
это не сю:держащий глинозема пижонит. Кроме авгита, ПIР'Иiсутсrrвует 
.субlКальциевыЙ пижонит с малым УГ\JЮМ 'dптичеCl�ИХ осей. 

Для пород IИН11РУЗИЙ норильокюго �OIм:пле�са ве!сьма xap WKTepHbl 
;биотит и многочис:ленные автометаlМ'OIРфИЧelClКlие \минералЫl:  aiмфибол, 
:иддин гCiИТ; боулИlНГlИТ, сеРlпен:тин, талык, JСlIIOРИТ, 'карб'Она:т, преНlИ':Т, аль-
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бит, ЭlПIИДОТ, цеооIИ'ТЫ. Обилие втори'чных изменений ПЮIЗВОЛIЯет сохра
нить для П'Olpод НЮIРИЛЬClКiQ,ГО IКOIМlплеlКJCа ТЕфМ1ИН «диабаз». 

В КiOНTalКTax ИНТРУ3lИЙ ра3lВIИТЫ ра'злич;ные Р'ОГОВИIКИ, lCIКapHЫ, ка.ль
циф'Иры, монтичеллитовые породы; изверженные породы превращаются 
в БИОТИl1авые или хлаipИТ-ГРа н а'ГовЫle' , lПороды. 

. 

ИНТРУ3'И!И IНО'РИЛЬCIКаго IКОМПЛelКса ОТЛlичаЮТIСЯ :паниженным оодеlр
жанием титана, П'О!вышенным садержанием маIlНИЯ. Среднее садержание 
в интрузиях платины и платиноидав, никеля, меди, залота, серебра ,  
ХРOlма, серы .зlНачитеmьно Пlр�вышает lКЛаРIК для основных пюрод . .  

С неlIЮТ'OIРЫIМИ интру13ИЯJМИ этого КоМПЛ'eJюса евязаны МeJCТОРОЖДelНlШf 
графита ( например, на р. КуреЙ:ке) . 

в IП Я Т >О Й IИ н Т р У в и в н >о Й ф а з  е выделяетоя турuftскuй комп
лекс, в JIЮl11ОР>ОМ объединены ИНТРУ3'ии недифферешцироваННЫIХ и слабо
ДИlФфереlНЦИlроваlННЫХ д!аlЛеритов и габбро-даmеритiOВ, ПР'ОlрЫlвающие 
диФФеренцированные тела четвеР'l1ай фазы. Лучше IВIC:ef1a ИНТlРУЗИlИ К,ОIМIП
лек/са изучены в На1РИЛЬClКOIМ Iрайоне, где, 'по данным М. Н. ГодлеВCiКОГОr 
они образуют даЙ!ки и ступенrчат'ые ИНТРУ131ии мащноClТЬЮ ют 1 00 дО' 
300-500 м, зап.олняющие ветвящиеся трещины раIЗРЫВОIВ: П.о м'инераль
НОМУ 'составу и СТРYlктуре пар.оды ИIНТрузий BelcbMa близ�и к IIюрО'да'М 
интрузий третьей фазы. В химическам атнашении парады каМПJJекса 
ОТЛlичаЮ11СЯ повышеннЫlМ lCJодержаНlием титана и ще,лочей (.оlClо6енно 
калия) j а таlкже Iпавышеннюй ж елезИiСТOIСТЬЮ; 
, ИнтtРYlзии ТУ'р'ИНCI�ого камплекса раl3ВИТЫ также в бассейне сред
него тerчeJЮJЯ р . . Нижней Тун гуlClКИ , где они пр.орыва:ют лаlВЫ и интрузlИИ 
БОJIее Iранних фа'З.  Вв:иду блИJЗОIСТИ IcOICTaBa и строения IИНIТРУЗIИЙ турин
СIIЮЮ к'амплеlКlса IК иН'трузия/М ''I1ретьей фазы ,выделение их в случае
отсутствия на1блюдаемых саrOтнюшеНIИЙ с 'ИН11РУЗИЯIМИ четвеРIТОЙ фазы 
затруднена. 

К агатекому комплексу ОТНOIсятоя Iнебольшие даЙIКИ, IнепраВIильные' 
тела и Ш"ГOiки афанитroвых и 'меЛIковернистЬJlХ траПIIIаlВ, Пiраlрывающие
ла,вы Iи все аписанные 'выше интрузии, котарые 'Я1ВЛЯЮТСЯ, па-видимаму� 
самыми молодыми среди траппав. Парады интрузии слажены афани
товыrмии /и IПОРФИlРОВЫIМ/И М'ИJКlродолеритами, ча!с'ю ,с.тrelклоаaTЫlMи, Иlюгда 
имеющИIМИ МИIКРlOбреiКчиево-атаlКСИ110Вlое сложение. Парфировые выще
леН/ия в ПОipодаlX !Пlредrcтавлены бlИ'I10ВНИroм, реже ОЛIИВИ!Н!ОtМ. ОClнавная 
масса состоит из маноклинного пироксена и лабрадора.  Породы часта 
обогащены КР'eiМНelКИICIJIоmай, обычно IВ них павышеНlО ео,щержаlНlие щело
чей (,асабенно iКаЛIИЯ) .  

Интрузия таlIЮГО 11И1па ОПlисана Г. Г. МОЮРOiм ( 1939) в низювьяIX 
Нижней ТУlНiГУiОКИ, А. П. ЛебедевЫlМ ( 1 955) и дlРУГИlМИ аВ'та'Р'ами IBIO мно
гих ПУ1НiКтах .западной чаlCJТИ платформы. 

Можна следующим образOlМ представить lиещр/Ию раlЗIВИТИЯ трап
пювых ИНТlрузий ,платtфOlpIМЫ. 

Начальные !Стадии IИн;:nрузtИвнаг'О !ПроцеClса (!Первая и Вl1аlрая фаiЗЫ) 
отли'Чаются небаЛЬШИIМИ 'Объемами вне,щривши:юся !На .ограниченных тер
риториях ИНТРYlЗ'ИЙ .  MaI1Ma IB ряде ICI./Iучаев имела субщemочlНОЙ хара'к
тер Iи была абогащена летучими lК!аlмпонен"Гами, оаабеннro ва ВТOIрай 
фаз,е .  Дифференциация ведerr з'десь 1}{ обраlзованию щелочных шлиров. 
С деятельно'стью гlидlротetplмалы�ыыx pa1cmBopaB,  аOlПlроваждаюЩiИХ интру
зии ВТlарай фазы, связан . ряд рудных меlсторождений меди, Нlикеля,. 
жмева. 

На 'оред.них стадиях tИнтрузивнаго процесса (третья фаза) внед
рение ИНТРУ"3ий ПРОIИrCIХОдJИЛО на весыма 'Обширных терIPИТОРИЯХ, IПО су-
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ЩOOТIВУ IHa ПЛ1оща'ди Вlсей ТунгусCIКОЙ с.инеклизы, в том числе и в запад
ной 'ча!сти платфОРIМЫI. Объемы ВlнедJрившейся IMarMbI были OГlPIOMHЫ, IHIO 
она была бедна лету'ЧИМIИ КOIмпонентаlМИ. Дифференциация IИнтрузиw' 
на мec�e заСТЫlвания была неЗlначитмыная и приводила к образованию, .  
с ОД;НОЙ стороны, железистых и щелочных пород, :С  ДIРУI10Й - ма'ГНelзиаль·
ных. ИНТРУЗИlи ,Иlмеют главным образом пластовую форму, ,С Нlими тесна
связаны дайки и П'ОДВIОДящие 'Каналы. Процerссы РУДOlобраlЗ10lвания ' 
в свяr3И С этими ИНТРУ3lИЯМIИ IпраlК"ГИЧОСКИ ОТСУТIC'твуют. 

В чerrвертую фаlЗУ ИНТlpузивная деятельность rпРОИlсходила ТОЛЬКО ' 
В ог-рани'ЧеIННЫХ ТeI�1'ОНlичес!юих зонах, ,связаННblIХ С'О' 'стру;�ураМIИ BTOPOГlO ' 
пО/ряд!ка. Интрузии имеют глаВIНЫIМ образlOМ секущий xalpaKTep, особен
ностью их Я!вляе'Гся богатство л'етучими IкомпонентаlМИ. РежlИМ магмы, 
внедрявшейся на разных учаСТI!{ЗiХ, был неС:ЮOlЛЫК10 раЗЛ1И1ЧНЫМ. На ,celBe
po-заlПаде платформы это была маГlнеЗlиальная IMa.rlМa, в централынхх 
и южных учаСТlКаlX раlссмаТlриваем,ой теrp,ритории рас:плаlВЫ имели бол,ее" 
ЖeI7IеЗИСТЫIЙ xapa�ep. ИНТipузии четвертой фазы IИClПытаЛIИ наиболее 
сильную дифференциацию на месте rЗаСТЫlвания. С НИlми ,связано наlИ
б.ольшее ЧИСЛО меСТОipождений IПОlЛезных ИСК10паемых р аЗЛИЧIНIOГО гене
зиса. В зависимости от исходных составов частных магм дифференциа
ция в ИiНТРУЗИЯХ идет неClКОЛЫКIO р аЗЛ1ИЧНЫМИ ПУТЯIМИ ;  металлогеничеClкая 
специаlЛизация та:юих интрузий таlкже р аlзлична. 

В заlКЛЮЧiительную, пятую фазу внедрялись И1НТРУЗИJи, ClXодные 
по 'С11РlOеIНИЮ и составу с ИНТlРУЗIИЯ!МИ Тlр'етьей фазы. Вместе с тем они 
отличаются н elКЮ'ГОРbIlM обо'Т'ащением пород lКаЛlием и титаном 
и НООКОЛЫЮ /повышенной желеIЗИСТОСТЬЮ; дифференциация IВ интрузиях 
почти не Iпрояв.лена, ipУДОlПРОЯ1вления неИ3lвестны. ВажнО' ПlOдчерu<нутъ, 
что наиБОlЛее ' lПоздние интрузrИИ траП1ПОВ в ВlОСТО'ЧНОЙ чаrСТИ :платфор/мы 
(ба'осейн р. Вилюя) несут 'точно такие же черты химизма пород, Ч'Ю, 
lВеIР'ОЯ'ТНО, является .общей оообенн'Остью интрузий з а:ключителЬiНЫХ ста
дJИЙ мапма-гичеСК1ОЙ деятеЛЫН1ОСТИ на СибrИJР'ClК10Й шлаТфОРlме. 

Из IПриведеННОI10 ,обзора видно, что м-есторождения полез'Ных ИClК'О
паемых, связа!lные с траппами, возникали в течение двух и нтрузивных 
фа'з - второй Iи четвертой. XaparKTepao !Наличие месторождений и рудо
Пiроявл,€НlИЙ различного генезиса для ряда металлов, МОС110рождения 
KOТ'OlplblX фОРМИipуютrcrя IВ раIЗЛИ'ЧНЫХ геологичеrcrких УСЛОlВиях (магма-го
генные и ГИдJPотермальные /месm'Оро,жден1ИЯ меди и никеля;  м атматоген
ные, ·К!онта�ОВО-lм'ета,еOiматичеClкие и гидротермаЛЬНЫlе рудопроявле'Ния -
и 'месторождения железа) . 

. 

Различия в составах исходных магм отдельных интрузивных комп
лексоо обусловлены глубинной ма'ГматичеClК10Й диффереНlЦиацией, основ
ной ооО'беНIНocrrью I!ЮТlО'рОЙ в нашем ,случае является 'Обогащение отдель
ных lПор,ций MalГMЫ леТУЧИlМ1И ком'ПонентаМ1И, сохранившим/ИiСЯ в раСlплаве 
вплоть до ег{} внедрения в ;породы верхнего CTPYlКTyplНlOГO ЯрУ'са. Наибо
лее богатые летучими ком;понентами ИНТlРУЗИlи 'ЧеТIВертой фазы внед
ряются после (известного iперерыва в интруз'Ивной деятельi:Юст:и и в тек--
11ОНIИЧООКИ Iнаибол€:е а!КтивнЫlХ Iзонах. 

РазлИ'чия в составаlX 'ча'СТНbIlх магм вызваны, !Кроме ТО[10, Оlсобен
НОrCТью тех или иных IмапматичооюИ'х очагов, в ча,стности глубиной и:х 
обраЗlOвания. Магнезиальный xapa,�ep 'магмы НОРИЛЬС1КОГlО комплекса, 
богаТ!Ство ее серой и тяжелыlМИ мr�таллами связа/ны, в ероя'I'НО, cr появле
нием наиб'OIЛее глуБOlК!ИХ разломоlВ Iвблизи OiКlраины платформы. 

В целОIМ же ЮIПipеделенная последоваТel7IЬНОСТЬ 'Обра:зования трап
повых интрузивных комплексов вызвана нормальным развитием магма· 
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ТИЧelСJlЮГО очага и 'Голько IB атделыныix 'СЛУ'чаях вн'едреНИeJМ с бальших 
глубин ювенильнай магмы, имеющей нескалька другай характер и нару
шающей нор,мальнУ'Ю пО'с�еДOlвательность развития ачага. 

ЭФфузивные траппы пальзуются ачень широким распрастранением. 
В ,предеJIах Сибир,Сlкай платфOlРМЫ' ОНИ занимают ,всю с.еверную 
и центральную чаеги Тунгусююой синеклИJЗЫ и IIEРОТЯГlиваЮ'тClЯ узкой 
полооай на  !CeJbePO-IВЮС.ТIОК в rрайон Н!изовья р .  ОлеНeJка (оеВeJРНlыеаКЛIQ<НЫ 
АнаlбаРСIКОЙ аНТе/КЛIИЗЫ) . Площадь, зatнятая ЭФФУ1зивными траппа!ми, 
ДОСТИlгает 350 1ыI •• юм2 и предотавляет 'Собой р'езк'О ра'СЧЛeJненное плато 
с вьюатаlМИ да 1 700 м. Мащность л авО'вай тО'лщи в центраЛЬНblIХ чаСТЯiХ 
п.'IатО' Путорана достигает 1 800-2000 м. 

ЛаlВlQвая толща образоваlна многочиюленIныi1ии и IразноО'бра:зными 
па фО'рме  и веJIIИ'чине ПlаlfOlками и паl!<lровами базальтав и долерит-ба
заЛЬТIQiВ С Iразличнай текс:турой и С'ТIРУКТУРIOЙ. MOlЦiHOC:Tb ,ПОКРОВ'О'в ко
леблется от нelсжолыкiхx ДЮ 40-60 м. Лававый IпаlТОК или IПОЮрЮВ dОС;Т'OIИТ 
обычно из ТlPelX частей. Бга нижняя чаlСТЬ слож'ена 'СТeIКЛ'()Iваты'Ми IПОРИ
стыми базальтами, богаТ'ЫIМИ МlиндалинatМiИ,  'bla'l10pыiJ рааrюлагаются 
иногда цепочками. Центральная часть ,потока обычнО' не  содержит 
миндаЛИ1Н и ,СJIожена баlзальтами iИ долеРИТ-Jбазальтам!и, более или 
менее 'ЮРУ1ПНlозеРНИ1СТЬnМИ и нередко ПОЛНООТI:>Ю rpа,скристаЮIIИI30ванными. 
В ерхняя маЛlOмощная чаlСТЬ по'тока Iили 'Покрава - шлаlIювая ЮOlpка 
представлена ПУЗЫlРIИСТЫМИ стеКЛIО'ваТЫIМИ парада:ми е оБИЛl>iНО'Й мине
рализацией lКаЛЬЦIИ'ЮМ, цеалитаlМИ и Iкваiplцем. ПOl ооставу и структуре 
среди IПОpiOlд, ,слагающих лаIВ'ОВУЮ толщу, выдеЛ'elНЫ разноабразные 
базальты и даJIeiрит-базальты: порфировые IИ афиtpавы€', ПОJIiИфиtpавые, 
витрофирювые, талеитoIвыie Iи др . В ,атдеЛЫНblIХ уча'ст.ка� (НаIРИЛЬС:КИЙ 
район) IПРIИ даЛе!КО зашедших /процес'сах з,еленокамеНН!О110 Пlр.еабра.зо.ва
ния ОП'И!СЫlваются ТЮЛ'eiи'ГовЫе Iи оливиновые диабазы и мандельшreЙIНЫ, 
CiПИЛIИТЫ и IПИ1КРИ11авые ;порфЩШ11Ы, слагающие 'значительные по мощ
ности ПО'ТЮIКИ, IПро,слеЖlивающиес!я lНa значительные IраостО'яния. 

По В!р'емени образоваlН'ИЯ паЧ11И вся лавовая талща О'ТНlоси:тся 
к нижНе!Му триаlСУ и только в НOIРIИЛЬОКОМ 'районе и на' сеВ'ере Сибир
ской платформы в Маймеча-Катуйском райане имеются данные о нали
чии не6ол ьш 0110' кол ичоств а ЭФФУЗIИВОВ В€lрхнеперlМСIКОГО возраета. 
В НОРИЛЬСIЮlМ районе эта м аломощная толща, ,в оановаНИIИ IЮ{)I'Гарой 
на туфах залегают спилиты инагда С типичными шаровыми лавами; 
на  CiПII:IЛИТЫ налегают ПOlрфирювые ГИПОКР1истаЛЛИЧ€iсжие баiЗальты и да
л ер'ит'О-баlзальты. Характерной lQIообенностыю 'пеРМС1ЮИХ ЭффУЗИlвов эта110 
района ЯВЛ<ЯeIТ'ся ПРИСУТСТВIИе! /субщелlOЧНЫХ р аЗНОВИДНOIс.теЙ, аБО'гащен
ных титаiНЮIМ ( ГодлеВlСКИЙ, 1 958) . 

На  ,севернай окраине СиБИРСIIЮЙ IплатфOlРМЫ на  пеРМСIКИIХ пеочани
к а х, переслаиваясь с ними, залегает свита меланакратавых нефелинавых 
базальтав и других щелачных базальтаидав (Бутакава, 1 956) , не атна
СЯЩИХlCя ОOlбственно ,к траlПlПавай фор,мации. 

Лавовая толща в цеНТiральнЫ'х частях Iплат'О ПУ'J1О1раlна падразде
JI ЯeIТ10Я на три !CiВИТЫ НlижнеТlриасового возраста : н'Ижнюю - НlИДЫМ,CI!Cую, 
ср'еДIНЮЮ - :ка1чечУ'МОКУЮ и В<eiРХНЮЮ - Яlмбуканскую. 

Н!ИДЫIМ'Сlкая овита мощностью от 100 до 200 м раlСПIРOiстра нена 
толька ,в цеНlтральной части лаlВiQВОГО [поля; ана ICлю,жена многачислен
НЫМIИ, ,сравнительна :маломащными ( l 0- 1 5  М) лавюlВЫМИ ПО'11О1ками 
и не60ЛЬШИIМИ па площади покрювами, О'бладающи:ми наибалее сильнай 
МIИ[нера.лизациеЙ па !сравнению 100' в,С'eJМИ ДРУГ1ИIМИ частяlМИ разреl3а лаlВО
ВО'Й 'i'олщи (lPазноабlраlзные цеолиты, кальцит, щетiКИ Iкварца и исланд-
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Ciкцй Шlпат) . Орещи лавовых ПО110КI()В HepeдJKo ВСl1речаюТ\CIЯ линзы !и н е-
60.nьшие ,прослои 'туфов и туфоаРГИЛЛ1ИТОВ. 

ЛаJJЫ НИДЫМ,С:КlОй ,СIВIИiТЫI пер'екрыты лаlВaJМИ lIючечумClКОЙ IClВИТЫ, 
кото'рые р а'СПР'OlстраJНены н а  Iзнаlчительна большей IПЛlOщади, налегая 
на лериферии лавювога ,поля неIПюсредJС11вен:Н'о на туфы, а местами даже 
на пермские атложения (вадоразделы Майеро-Котуй и МаЙеро-ВилюЙ) . 
Мощность эт!()й IсВИ'ТЫ В р азличных местах значИ'тельна меняет!ся; 
IВ центральнай чаеl1И л ав аваго .поля она достигает 500-700 м.  

По'Кровы СЛiOжены iпреИlмущертвенна долеРiит-базальтам'И, б еднЫlМИ 
миндалекаlменной 'Ч8JCiТЬЮ Iи со елабой минеlрализаll!ией (халцедан, р еже 
кварц и н екоторые lI!еалиты) .  ТеРР"ИiгеннЫlХ прослоев почти 'нет. 

В центральной части л авовогю поля над lКачеЧyiМldКiай СВlитой лав 
заmегает ямбyiкаНiClкая :СВiита. Для IHee xaJpaKTepHbl лаlвовые П'QII'IQiКИ мень
шей IМОЩНОСТИ, ,катарые раСПР'ОСl1раняются на м,еньшей площади и со
держат ,значитеmынa больше 'Прослаев аРГИЛЛIИ'таIВ и аmеВР<ОЛИ11аБ мощ
НЮClтью ОУГ 2-3 да 1 2-20 м. МащноС'ть ямбyiкаНЮКiай ,авиты <Лав 
околю 1 20 м. 

Паявление глыбавых л ав, xa'paKTepHЫlX дmя Н'идымоС'!ЮЙ свиты, об
уславлена излияниями лав непосредственна на терригенные отлажения 
И, БOIЗМ1ОЖНО, 'Б небальшие вадоемы. Имеются наблюдения, ею,гласна 
КiorropЫlM глыбовая л ава Clменяет:ся � одН'ом и TOIM же паКРoCJlве ,нюр,маль
ной л авой, KalK 11алыlаa данный поток БЫJЮДИТ за /Пlределы Iр аспра'Стра
нения ла:щстилающего теРРИГelннога !Прослоя.  

Имеется, краме тага, ряд других схем р азделения лававай толщи 
для отдельных райанав плато Путорана (Акимова, 1 956; Межвилк, 1 958; 
Гадлевский, 1 958; Полькин, 1 958) . 

В целом для лавовой талщи хара:ктерно ,наличие м нoIгQIч'иiclJIенныJx 
и мащных ПOlкр'овов, !Залегающих ПОЧТИ ГОРИlзонтально и выдерживаю
щихся lНa знаЧlИ'тельные ра,ссто,я'Ния, а таlКже м аломощных Т€Ip\риг<енных 
ПРОCIJIоев, выдерживающихся на относительно ,больiпие р а!ClСТОЯНИЯ 
талыоo lНa отдеmъных уча'сткаас. 

С эффузивными l1раппа:ми СиБИРЮIЮЙ платформЫI 'связаны место
рождения ИlсландJСКОГО шпата. 

Туфы баlзальтового ClоС'тава, широка р а'СПlрастранены на Ои6ирсIКОЙ 
платфар,ме, обладают сл'едующИlМИ ОClобенностяlМИ, выдерж'и.ваЮЩИlМIИQЯ 
на громадном 'ПIраетраНlСТlве. Значительная ма.сса туфагенныlX Iпарод не 
имеет слоистости и СОРТИРОВКИ. Широка р аспростр анены туфобр,еIКЧИIИ. 
Среди 'Кiрупнаго обломочного материала туфобрекчий встр'ечены тр аtПпы, 
осадочные IПОрОДЫ, облом'Ки углей :продуктивной толщи; более р едки 
обломки осаДОIЧНЫХ :пород н:ижнега палеазоя; еДIИНИЧНЫ облам,ки балее 
древНlИХ lПарод и многочисленны обл�ом!Ки туфав. Р азмер 'Обломков 
,сильно варьирует - от далей IМИЛЛИlметра да 1 ,5-2 м. Единичные 
глыбы достигают 5- 1 0  и д аже 15 м. РедlК'И 'нахадк,и окатанных галеlК 
'КреIМНЯ, кремнистых еланцев и кварца. 

ТОlнкаоБЛOlмачный материал туфов представляет собой сМесь облам
кав вул:каногенных И осадочных пород, среди KaTa1pblX первые СООТВет
ст!вуют парадам тiраппавай формации, вторые - парада!м IПраДУК11Ивноft 
толщи, а может быть, частично и балее древним отложениям. 

Для туфов СиБИРClкай платфармы характер но почти палноЕ' отсут
стВие в них настоящих вулканических бомб, какие образуются в р езуль
-тате заlстыiанияя Iполужидкай m iBbl при выбро,се ее ИЗ вулканиче(жого 
канала. Э1\О объясняется обилием газов, заключенных в лаве Б момент 
взрыва. 
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XapalKTepHO та'кже ОТСYJ1С11вие IПОКРОВОВ и IП.от�ов ЛalВ, :которые 
чеlPед:овалИlCЬ бы 'о туфами и туфобрекчиями. Толь:юо IВ Bepxa1x туфоген
HbIlX отл'ожений в низовьях р. Нижней ТУНГУСiЮИ выделяются уча,сТ!ки 
туфов, в которых наблюдаютоя iП()l'J1О1КИ лав среди туфOlВ (туфолав.овоЙ 
ТОЛЩИ) . Мощность отложений туфов для ,центральных чаегей Сибир
слюй ,платформы б.олее 400 М. 

ОТlМelЧerнныre выше особенности оБЪЯСНЯЮТ1С'Я У'С'ЛОВlИЯIМИ обip аlЗ.ов а -
ния туфов, !которые выброшены н а  земную ПОВ€IРХНroсть в .основном ПIРiИ 
МНОГОЧlи!СЛ,еннЫlХ 'извержениях IВУЛlканов типа трубок взрыва. 

Послед/ние годы ВУЛlканичоские трубки, вЫполненные туфа:ми ба
зал ь'юlВОЮ oocralBa, обнаружены на Сибир,ClКОЙ Iплатформе в ряде мест 
( б аосейн р ек Нижней и ПОДКа'менной Тунгу;со'к и ВIИЛЮЯ) . 

ОписаннЫlМИ выШе ,особеННОСТЯIМIИ туфов оБЪЯlCJняется ()iтсут'ствие Д:Q' 
сих пор общего стратиграфичоокlOЮ Iрасчленения ТОI7IЩИ. Многочислен
ные отдельныrе раi3lрезы не IQопостаВИIМЫ друг 'с другом. 

При IИlзучении р'аепредел'еНIИЯ туфов р азно/го типа вьшснеlНО, ЧТО 
нереД1ЮО ВOIкруг (Bыx.oДlOB туф06реlI<!ЧИЙ располагаются мм;юообломочные 
туфы, !Переходящиer далее в Пelпл'овые туфы.  Это дает о,сноваН1ие выде
лЯ'ть з'оны tpаСIПростраlнения очаговых фаций, Iприуроченных к мостам: 
наиболее ,интеlншr:ВНОI10 Iпр.оявления ВУЛlкаНИ3lма. 

КОМПЛ ЕКС УЛЬТРАОСНОВНЫХ И ЩЕЛОЧНЫХ ПОРОД СЕВЕРНОЯ ОКРАИ НЫ 
СИБИРСКОЯ ПЛАТФОРМЫ 

Н а  IсенеlРНОЙ OIКlраlине Сибир'ской ,плаТфОРIМЫ, в б ассейнах рек 
Маймечи и Котуя, многократными проявлениями эффузивной и интру
ЗИ8JНОЙ деятельноcrtи оозда н  ,св.оеобразныЙ м агматичеClКИЙ КОlмплекс. 
ТеРРИ'ТОРiиально и по вреlМ€/НИ обр азования ЭТОТ 'КJомплеlК!С СОlПряжен 
с ши!р'око проявившимся на ОибирlClЮОЙ платформе трапповым магма
тизм.оIМ. Однако OCHOBHыre осо6еННiQС:ТИ геологии, пеТ1РОI1р афии и ХIИlмиз.ма 
р езко отличают его от трапповой формации. Область р аспространениЯ' 
щеJЮЧНЫХ и ультраосновных пород занимает около 30 тыс. к.«2. Текто
ническое положение этой области (магматической провинции) опреде-, 
ляется ее приуроченностью к северной границе платформы, а также 
к зоне сочленения двух больших платформенных структур - Анабар-
ской антеклизы и Тунгусской синеклизы (рис. 62) . . 

ЭФФУ3ИВЫ. Излияния щелочных, субщелочных и ультраосновных 
лав предшествовали образованию сложных интрузий щелочно-ультра 
основного и щелочного состава.  

В Iвулканогенной 'Т1Олще р а'ОClматриваемой 'Области выдмяются 
четыре л авовые свиты и одна туфогенная (СНIИЗУ 'вверх) : 1 )  СlВlита туфrо
генных пород основного 'состава; 2)  фациально ,замещающая ее на не
большой площаДjИ ClВита щелочных базальтоидов ( арыджаНГQкая) ; 
3) свита б аэ аЛЬ110В ('IЮГОТОlIюкая) ; 4)  'свита щелочных б азальтоидов, 
Т'раХИlбазальтOiВ, андезитов, меЙIМечи'I1О1В, Т1рахитов и туфов этих пор,од 
(деЛJ:lканюкая ) ; 5 )  с/вита меЙМelЧlИТ10В (Iмеfiмечинюкая) . 

Породы ПelРIВОЙ И Тlретьей из перечислеННbIIХ овит так же, как 
и !Сопр.ов'Ождающие 'ИХ силлы и дай'J{)И д:олери'I'ОВ , вполне подобны поро
дам трапповой формации других районов ' Сибирской платформы и по
этому в данном очерке не описываются. 

Поскольку в большей ч а/сти !раз'реза ВУЛlканогенных пород КО-М'П
ЛeКJCа отсутс:твуют органические остатки и неизвестны отложения: 
(\кроме Чe'I1верrnичных ) , перекРЫlвающие ВУЛlканогенную толщу, возраст 
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щелочных и ультраОIСНОВНЫIX эффУIЗИВОВ устанавливается лишь предпо
лож�ительно iKalК ilерхнепеРМI(ЖИЙ - ниж:нетриаоовыЙ. ВеР'Xlние ЭФФУЗIИВ
ные свиты ,могут быть более МOJIодыми. 

НИЖiняя ,свита щелочных ба13аЛЫ1ОIИДОВ обнажается в нижнем тече
нии р. Котуя. Она Iзалегает на  теРlригенных ПОlродах Ве!РXiНЕшеIРМОКОГО 
ВОl3ра,ста и шереКРbIIвае'11С:Я базальтами. В основани!И ювиты н аблюдается 
переслаИlвание по:кровов щелочных базаЛЬ"I10ИДОВ ,с верхнепермски:ми 

Рис. 62. Щелочная ,провинция севера Сибирской платформы 
(по Г. Г. Моору) 

1 - архейские отложеиия Анабарского щита; 2- к.nастические и карбонатные отложения 
синия; 3 - карбонатные отложения нижнего и среднего палеозоя ; 4 - угленосные ОТЛО� 
жения перми; 5 - лавовые покровы триаса; б - отложения верхнего мезозоя н четвер

тичного "ремени; 7 - ультраосновные интрузии; 8 - щелочные интрузии; 9 - пластовые 
залежи долеритов; 10 - граница щелочной провинции 

nеочаниками. Мощность свиты 250-300 м. В ее ,составе преобладают 
меланQiкратовы1e lНефелиновые базальты. Подчиненное значение имеют 
лимбур'гиты, аIВГИТИТЫ, мелаНOIКраТlQвые нефеЛ1ИНIИТЫ, анкаlр·аТlритоподоб
ные породы, 'меЛИЛНТQlвые базальты, а таlкже наблюдающиеоя в осно
ваНИIИ св!Иты туфы и лаво6рекчии щелочных б азальтоиДов. ВстречаюТ!ся 
пикритовые -порфириты. 

На базальтах, перeIКрЫlваЮЩИ1Х нижнюю свиту щелIОЧНЬ�Х ба:заль
тоидов, на  левобережье р .  Маймечи . залегает свита, в КОТОРОИ покровы 
И горизонты туфоlВ щелочных б<;l,заль'Гоидов (мелююкратовых нефели
новых базальтов, лимбургитов, авгититов, базанитов, тефритов) чере
дуются с покровами и Т1Оip!изонтам'И туфов и л аlвобрекчий трахибазаль-
1 0В, трахиандезит-базальтов, андезитов, меЙ!меЧИТQlВ (пикрит'овы1x пор-
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фир!итов)  I И трахитов. Из-за ,пл'охои обнаженности МЮЩНОIС:ТЪ да:нной 
свиты (около 1 500 М) может быть определена 'В'elсьма ПРlиблИlЗИТально. 

Самыми молюдьпми ЭФФУ13И1ваIМJИ района, :ПО дан:ным Е. Л. Бутако
вой ( 1 956) , Я'вляются меЙМelЧИlТЫ. Ме!Йм,ечитаIМ'И ,сложена обнажаю
щаяся в нижнем течении р. Маймечи' мощная (около 1000 М) толща. 
В образов,анной преимущеС'11венно маломощны:ми \Покровами :меЙlмечитов 
(от 0,5-2 до 7 М) ,свите В'стречаюТ'с'Я ЛИИЗОВИДНые roР1И30НТЫ МОЩ-

НIОCJТЪЮ 0,3-1 -2 М, туфы и лавобреlКЧИИ анаЛОГlичнюго ,соста/ва. Выхода,м.и 
дуиитOIВ - :пеРИДОТ1И110В меЙlмечlИТЫ ИЗО\ll'ированы от ДРУГИХ ЭФФУlЗивов, 
.но имеют общие ,С ними У'C\lIовия залегания. 

Излияния щелючныlX и УЛl:праосновны/х лав ,с,опровождались обра
зованием секуЩ/их iИ Iпластовых тал тогю же ШIIIИ очень 'БЛИЗIКОI10 вещест
HeHHolro 'сЮ/става. С нижней 'свитой щеЛ10ЧНЫХ базальто!ИДов связаны 
силлы и секущие жилы мелаНЮlкра110ВЫХ , IнефелинOIВЫХ долеритЮlВ, 
алынеитlOВ и других щелочных пород, со аВIИТОЙ щелочных б аJЗ альтоидов , 
трахибазальтов и других эффузивов - тешениты; с эффузивными мей
мечитами - плаеrовые тела и даЙlК!И меЙмеЧ1И110,В. МЮЩНOIсть еиллов 
колеоб.lIется от 1 �2 до 20-30 м .  ДаЙlWИ Иlмеют мощность О'т 0,2-0,5 
д:о 1 -2 м. 

ИНТРУ3ИИ. По/сле за,вершения пюве'РIХНОcrгного вулканизма ,еформи
fювал,Иlс,ь С\llожнЫе многофазные интрузИJИ щеЛО'ЧНО'-УЛЬ:l1раоС!нIOВНОГО 
и щелlOчного ,с'остава - Сабыда-ГУЛИ'НlOкая (или Гулинс,кая) , Оеl�инча 
(РИС. 63) , Маган, Кугда. Бор-Урях и дlp. 

Сабыда-Гулин.rCiкая интру.зия прорывает самые веРlхиие ГОРИlзонты 
стратиnрафичеокого р'азреза северной 'чаlСl1И пл а 11фOlР м Ы, т. е. ,веРХlние 
:::,ффузивные QВИТ1Ы предположительного Н'иmне'триаюовоnо и, возможно, 
б()IJIее МOIлодогО' "лриасового возра,ста. Ос'Гальные интрузии залегают 
среди нижнепалеозойClWИlХ отложений. Неиl3Вес:тен верхний возра,стной 
предел 'В'с'ех этих ИНТРYlЗИЙ. OдiHalWo, У'ЧЖГЬDвая тесную Iгенетическую 
\:вязь ,с'ложных интрузий С щелочными и ультраюlCНОВНЬПМiИ эффузивами, 
можно ГОIВОРИТЬ об 011СУТ'CI'Т'В'ИИ з'Начительного разрыва во времени 
между ЭффYlЗИВНIQЙ и ИtНТРYl3IИВНОЙ деят'ельнOIСТЪЮ :КJOМlПлеiКса Iи предiПО
JIожительно относить обраlзоваlние ,оложных интрузий также к Тlpиасу. 

ИНТРYlзивные тела нераВНOIм,ерно распредалены iПО терр'итории. 
НаиБОllIее КlРУlПный 'интрузивный маiClсИв (Сабыда-ГулlИН/СКИЙ) rНаходится 
на ,ca,MolM краю !ПлаТфOlРIМЫ, а тр/и С\llедующих за  НИ!М по раЭlмерам при
урочены 'к IВОСТIOЧНОЙ .окраине /раосматриваемой Iмаr;матической Гlровин
ци'И'.  Обычно иН'труз'И'вные :массивы IГРУГШИРУЮ11СЯ по неlCJК!ОЛI>КУ. 

Связь ,с теКТОНИ1чесК'ими раiЗРЫВlНЫМИ СТРУКТУ1раIМИ наиболее оче
видна Д,Jlя Сабыда-ГулиНiС!КОЙ IИН11РУЗИИ, ра!сположенной на учас.тке пе
ресечения КРУШНЫХ региона.льных разломов, ,сосредоточенных у е.еверноЙ 
граНiИЦЫ платформы. Другие интрузии чаето ПРИYlр,очены к фИКClируе
мым геофизичеюкИ1МИ наблюдениями неб()IJIЬШИМ ра!3Л1()lма:м (субшиtpОТ
HOlrO, реже ,субlмеридионального И Iсеверю-эападноI1O на,правлениЙ) .  

Почти ВlС.е сложные интрузи'И имеют ОТlносительно неБО'льшие раз
меры (от 1 -2 до 1 6-56 км2) и яlвляю'ГСЯ типичными ИН'l1РYlЗИЯМJf цен
трального типа. 00 многими интрузиями ,сопряжены локальные 'КУПО'ЛО
видные ICTPYlKTypbI во вмещающих породах. 

По геофизическим, реже геологичеоким дaНlHЫM большинство ИНТ\РУ
зий имеют КРУ'ТlOпадающие KOHTaIKTbI, что в сочетании t ПО'Ч11И изоме-

1 Ю. М, Шейнманном ( 1947) и Т. Л.  Гольдбурт ( 1 957) меймечиты относятся 
к интрузивным образов?ниям. - Прuм,. ред. 
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тр�ичной фОipмюй среза ИХ ЗeJМНОЙ повеipХIНlOtс'тью СВИДе'Гельствует 
о трубо06раJ3НОЙ или ШТОlюобравной форме те\Л. Не/которые инт!рузии, 
возможно, ИlМеют ВОРОНlкообраlЗНУЮ фОР'му. По р аСlПре:делению ПОIРОД 
на площади часто у,станавливаerr'ся груБОКOIнцеНl1РlичеlClКiOе ,строение ин
ТРУ'ЗИiвных МД'ClCJИIВОВ. 

1=====] , О г  � 3  1+++++1 4  1 +  +1 5 c:J 6  � 7  
t-:�1 8 I �  x � 1 9  � IO  I� c l ll  I� A l fz l?' o l fJ 

Рис. 63. Маосив Оегинча (по Г. Г. Моору) 
1 - пест,роцветные отложения нижнего кембрия; 2 - доломиты средиего кембрия; 3 - контактные мраморы; 4 - мельтейгиты мелкозернистые слюдяные; 5 - ийолиты 
И мельтейгиты крупиозернистые; б - мелИЛИl'овые породы; 7 - ийолиты И мельтей
гиты с ксенолитами ОЛИБИНИТОВ; 8 - ОЛИВИНИТЫ слюдяные; 9 - ийолиты И мельтей
гиты с участками слюдитов; JO - нефелин-мелилитовые породы; 11 - сиенигы агири-

новые жильные; 12 - нефелиниты жильные; 13 - долериты жильные 

Сабыда-ГУЛИНClкая ИНl1РУЗИЯ .значительно отличается от остальных 
как по 'раЗlмеру, так и по ряду особеННOIстеЙ С:ТРlOения И IпеТРOlграфи
чоокого COlcTaBa. Площадь э"гой IИНl1РУIЗИИ 110 геофизичеlClКИМ данным 
равна 2000 (Ю. С.  �леБOlВ'СIКИЙ )  И даже 3000 км2 (Н. Н.  Михайлов) . 
Большая 'часть ее покрыта МОЩН:ЫМИ МОVIOДЫIМИ отложеНIИям'и Хатанг
ClКO'гO прогиба. ОТНОCJите<7lЬНО обнаженная чашь ИНТ!РУЗИlи занимает 
более 500 км2• ПОlCIкQ,лыку геологическим наблюдеНIИЯiМ доступна лишь 
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, небольшая ча'сть площади данногО' ИНТРУ1Зивнага lМа,ССlИва, существуют 
различные представления а егО' фарме. Т. Л. Гальдбурт и Л. С. Егарав 
считают егО' интрузией центральнага типа. Е. Л. Бутакава ( 1956) , атме
чая явную связь внутреннегО' страения массива с регианальными глу
бинными разламами, аграничивающими Сибирскую платфарму, и не-

. обычаЙна бальшай для интрузий центральнага типа размер Сабыда
Гулинскага массива, так же как неабычный для них абъем ультра
оснавных парад, атнасит егО' к трещинным интрузиям. 

В caCTa�e больШинства сложных интрузий 'преобладают щеl1lOtчные 
ПОРiJДЫ. Липербазиты в ба.пьшинстве интрузивных маIС!СИВОВ ИlМеют под
чиненное <значение.. Лишь в Сабыда-ГулиНiСКОМ и БаР-У'РЯХСJlЮМ масси
вах ани ,резка преобладают над щелочными Iпародами. Среди щелочных 
парод постаянно дамиНlИРУЮТ парады ИЙОI1IИт-ме.льтеЙги·ювага ряда, 
часта ,сильна метаСlQIматичесКJИ измененные. От паследних :нереДlка 
трудна отл'ичимы щелочные пароды 'I1ибридно-метаОOlматичеаКОI1а про
исхаждения (Сабыда-Гулинская интрузия) .  Пачти ВО' всех массивах при
сутствуют парады щелачна-ультрааснавнага састава. ВО' многих интру
зиях обнаружены парады, багатые меЛИ.1И1 ам, а также карбанатиты. 

Во всех без ИiClключеНlИЯ Iма,соива,х ,выд,ерЖ"ивается единая IпоследJО
BaT'MЬНla'CTЪ образования пород, начиная c y\J1bTlpaocHoBIHы,' а среди них 
с :на1ибаl1Iее богатых ,аливинам разнаВИДНlОClтей - аливинИ'тав (ДУНИ'ТOIВ) 
и пеРИДО11ИТОВ. 3а'Гем обраi3УЮТСЯ ПИРЮ1КJсениты, ,за IКOIТОРЫlМiИ в ряде 
случаев следуют щелО'чно-уmЬТ1раОСНОВlные и щелочные Iпорады, богатые 
мелилитом. Позже происходит раЭIВИ11ие щелочных па1рад, Iсначала 
всегда беclполelвошпатовыix (ИЙОЛlИтов и Ме.пьтеЙгитов) ,  затем нефели
HaBыix и щмочных (шени'Гов. ФОРМИ1рование интрузий заlвершают кар-
6аlнат'иты. 

ИНТРYlзивные кантакты раЗlноабразных пород 'сложных ИНТРУЗIИЙ 
ДОlказывают, ЧТО' в основе праlЦ€lClса ФОРМИlрования данных ма:CIсивав 

. лежит м HaГQIКlpатное внедрение дифференцирующейся на глубине 
магмы. Наряду с тем Шlирока Iи TalK же Мlнагаrюратна праЯIВЛЯЛСЯ мета
оаматоз, Iс'апут'ствующий БОЛЬШИНIСТUЗУ И'НТРYiзивных фаз и ,в осабенности 
внедренlИЮ щелочной 'иЙо.лит-ммь'ГеЙгитоваЙ маI1МЫ. В результате, 
МНОI1Ие. породы ·слажных интрузий прию6рми свой окончатеmьный оБЛИ1< 
именно за счет этих М'етаСОlМаТlИ1ческих IИзменеНlИЙ (эгиринизаiЦИlИ, нефе
I1IlИнизации, БИОТlИТИ1зации, апаТИ11изации, цео.пИ11Иlзации, \карбанатиза
ции и др. )  не в 'меньшей ,ст!епе:ни, 'Чем ,за Clчет первоначальноЙ кр.истал
лизации из магмы. 

Во вмещающих lПор.одах силикаТНОI10 ОOlстава возле KaHTa,К'ГalВ 
. с щелачныiии IИlНТРУЗiИЯ:МИ на['лядно праЯIВИЛСЯ Iконтактавый метасюма

тоз : фени'Гизация песчанИ1КОВ и rкваРЦИТОIВ (Л. С .  ВГOlров) и интенсивный 
щелочнай метасоматаз долеритав (Бутакова, 1 956) . Праизвадимые 
сложными интрузиями кантактава-метаморфические изменения вме
щающих карбанатных парад не сталь значительны и бальшей частью 
ограничиваются их перекристаллизацией. 

К: карбанатитам впервые были атнесены Ю. М. Шейнманнам ( 1 948) 
ка,р6анатные породы Сабыда-ГУЛ1ИНС1<ай ИНТlрузии. В паеледние ' гады 
карбонатиты были юбнаружены В баl11ЬШlИНiстве с�южнЬ!lХ IИН11РУЗИЙ IЮМIП
леКrса (Оегинча, К:угда, Бор-Уря'Х, Немаките, ДалБЫlхе и др . ) . 

Ге:незис ра.с'паложенных ,в Сабыда-ГУЛIИIНС1КJай 'интрузии :наиболее 
крупных тел (площадью 4,5 и 3 км2) дJоламитовых, :кальцит-даI110Мlита
вых И кальцитавых порад в настаящее 'время !исталковывается различно. 
€. М. Эпштейн считает их гидротермальна-метасаматическимu карбо-
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натитами. По Л. С. Егорову ( 1 958) , это карбонатиты, возникшие в р е
зультате инъекции карбонатного расплава.  

Жилы Iи небольШ'ие гнездообр ззные обоюобл-ения iкалыцита в поро
да!Х слюжных интру:зий большинством исследователей (МОТЫЧiКО, 1 958; 
Бутакова, 1 956) считаются возникшими частью в результате метасо
маТИЧООКЮI10 изм'енеНlИЯ ВlМещающих 'Интрузивных IПОРОД, частью путем 
ВЬDПОЛНelНИЯ ТlPещин ВЫСОКОТelмператYlРНЫМIИ ГИдlротермальными р аство
рами. 

Породы р аlClClматриваемого магм аТlичес:коro К'ОМIПЛelКca,  как интру
зИ'вные, так и эффУlЗ1ивные, резко отличаются от ТlраlППО!В по веществен
ному сЮtстаcr3У. Обычными [минералами ультра,о'сновных пор'од КOIМ ПЛeIКса 
являются м агнезиальный .оливин (с  1 1- 1 5 %  фаЯЛ!ИТОВiOI10 'КОlМпонента) , 
авгит, 11итаlномагнеТlИТ, ,серпентин. В щелочных породах преобладают 
титан-авгит, эгИ'рин-авгит, эгирин-диопсид, эгирин, неф-елин, биотит, 
иногда :Пlрисутствует мелилит. С мета'соматOIЗОМ связано обlраiз,ование 
флогопита, апатита, перовскита и пирохлора. 

Большинство эффузивньvх 'и ИНТрУ'зивных ПОР'ОД IкомплеКса резко 
недосыщено IКремнеКИСЛIQТО'Й и IПРlинадлежит к щелочным, богатым 
щелОfЧаlМИ и о�обеннiO ,натрием порюдам, IпреИlмущественно обогащен
ным основациями. Заключительные фазы поверхностного вулканизма 
и начальные ф азы ФОРМИIР'Оlвания 'сложных 'ИНТlРУЗIИЙ хаlрактerризуются 
Iюявлerнием пород, очень бедных 'кремнекИlClЛОТОЙ и щелOlЧаrми, бед:ных 
глинозеМIQМ, жел-езом и кальциerм IИ очень богатых магнезией. В 1П00родах 
последующих ф аз падает ,сюдержание Iмагнезии и возрастает оодержа
ние Iкр'емнеIКИСЛОТЫ, глинозема, железа и щелочей, bpelm-енаlМИ резко 
rювышаеТICЯ значение кальция ( мел,ИЛlитовые ПOlроды ) . Породы заlКЛЮ
чительных и:нтрузивных фаз наиболее богаты ,кrpемнекш;лотIOЙ !и щело
чами. Метасоматоз протекает при привносе щеJ.IочеЙ и на определен
ных этапах - железа, кальция, углекислоты, Н2О, фосфора и других 
К'DIМiПОlненТlОВ . . 

Хара'ктерными эле'МентаМИ-lпримесями яВ'ляю'Лся титан, ниобий, цир
коний, стронций и ванадий. В ультраОСIНОВНЫХ породаlX в обычных ДЛЯ 
пород таllЮГО СlOlстаlва ,содержаниях ,ПJpIИiСУТСТВУЮТ XlРЮМ и Нiикель. 

УЛ ЬТРАОСНОВНЫЕ ПОРОДЫ ЧАДОБЕЦКОГО ПОДНЯТИЯ 

у ЛЬТlра'основны-е беlСlПол'erвошпаТОlвые порюды ЧадобеЦЮQtГо подня
тия залегают в cr3иде мало/мощных, 'секущих или Clогла'сных ж'ил среди 
пород синий:сколо возр а'ста и cr3 терригенной 'Толще НМЖlнего ,кембрия. 
МrOщнюсть ЖlИЛ 'wолеблется о:т 0,5 до 25 см. Наиболее мощные тела пли
тообразной формы достигают 50-90 СМ. KoHTa�Tыi жил с вмещающими 
породами четкие. Контактовые изменения, как правило, незначительные. 

Сложены жилы ;в 'основном 'П икритовыми IИ флогопит-оливиНtовыми 
ПQlрфИ'ритами, в !различной отепени измененными. В больши/нстве жил 
ЯIСНО выражена 3rOналЬ!ностъ: в центральной части 'Обычно 'раClпюлагают'ся 
р а,зНQlВИДНОСТlИ, содержащие наибол>ее крупные порфировые выделения, 
а в зальбандах - афанитовые р аЗiffrOВИДНOIClТИ, апа:тИ'т-флоroпит-пи/ро
wceHoBble iПорroды. 

По /минер альному ,составу и ,структурным особеннOiСТЯIМ сrpе:ци опи
сываемых "Юlрод /могут быть выделены Iсmедующие Гlруппы: ПИКlритовые 
ПОРфИIРИТЫ, пикритювые порфир'иты с фЛОГOlпи'Том И фЛОГOl;JИТ-ОЛИВИНО
вые /ПЮIРфириты, порфирооидные ,сmЮ:Цяные пи,К1РIИТЫ с пеРОВCJКИТОIМ 
и шорломитом .  
34 Красноярекий край. ч. ) 
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По Х'имичеClКОIМУ СОС'таву эти породы ,приближаются к nруппе щелоч
ных базальтоидов типа альнёита-польценита. В то же Вlремя характер
ный ,минерал этой группы - меЛИЛIИТ в ОПИСЫlваемых породах OTCYТlCT
вует. По Мlинер альному составу, ХИlмизму и данным спектрального.· 
анализа описываемые IПОрОДЫ БЛИЗЮ:I к IКИlмберлитаlМ, 'ОТЛlИчаясь от них 
.характер'ом з алегания - ,в виде жило:к, а IHe трубо/к lВ:зрыва. 

Ультраосновные беlсполевошпа"ЮВЬDe ПОРОДЫ щелочного 1CI00става, .  
р азвитые в пределах Чадобецкого поднятия, :по-видимому, можно считать 
жильной фацией Iкимберлитовой ма,гмы. ВОЗ1ра1СТ их, по аналогии с ким
берлитами ВИЛЮЙClкого баасейна, преД:ПОЛОЖlИтеЛЬН1О принимается 'как 
:поаленижнетРИ8iООВЫЙ. 

ЕНИСЕЙСКИЙ КРЯJ.К 

Магм атические и метаморфические породы ПОJlьзуюrся в Енисей
ском кряже довольно широким р аСПQ.остранением: Изученность же их 
явно недостаточн а  и очень неравномерна.  Только на сравнительно · 
небольших площадях проводились специальные работы по изучению 
МD.гматизма и метаморфизма ,  и для Енисейского кряжа количествО< 
исследований, посвященных вопросам пе�ролоГrИrИ э'};их пород, очень, 
невслико. 

Те или иные сведения о магматических и метаморфических породах 
Енисейского кряжа имеются почти в каждом отчете о геологических 
иrС.'lЕ'Дованиях этой территории. Здесь же могут быть названы только 
некоторые имена исследователей, сделавших наиболее существенный 
вклад в дело изучения магматизма и метаморфизма. А. К. Мейстер ' 
в. своей монографии ( 19 10) дал прекрасные, не утратившие своего зна
чения, описания многих типов пород, р азвитых в средней части Енисей
ского кряжа. Кристаллические породы его ,северной части были описаны 
И. Г. Николаевым ( 1 925, 1 929) . Гранитные интрузии северной и средней 
частей кряжа изучались и описывались Н. Н. Горностаевым ( 1 937) , 
Т. М. Дембо ( 1 94 1 ,  1 943, 1 948) , В. Н.  Натаровым. Магматическим и 
метаморфическим породам южной (канско-ангарской) части Ени
сейского кряжа посвящена большая монография Ю. А. Кузнецова 
( 1 94 1 ) .  Пегматиты Канского (Баргинского) и Кондаковского месторож
дений описаны М. Н. Альтгаузеном и А. А. Якжиным. Различные све
дения о магматических и метаморфических породах имеются в много
численных неопубликованных отчетах геологов НИГРИЗолото, треста 
«Золоторазведка», ВАГТа, Красноярского геологического управления и 
других организаций, выполнявших на территории Енисейского кряжа 
геологические работы. 

Пер'вая с'водка по геолО'гии Енисейского ' кряжа принадлежит 
В .  А. Обручеву ( 19 1 5) . В этой р аботе им было определено структурное 
и возрастное положение гранитов и установлена связь с ними золото
рудных месторождений. Позднее попытки обобщения накопленных све
дений по м агматизму кряжа были сделаны Ф. Н. Шаховым ( 1 938) , 
Ю. А. Кузнецовым ( 1946) , О. А. Глико ( 1 957) . Написанные ими в раз
ное время работы отражали, с одной стороны, состояние изученности 
геологии Енисейского кряжа, с другой - субъективные представления 
авторов, основанные в значительной степени на допущениях и пред
положениях. 

Общая характеристика. Енисейский кряж представляет собой про
терозойское складчатое сооружение, превращенное к началу кембрия; 
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в нижнепалеозойскую платформу. Главная масса изверженных и мета
морфических пород кряжа имеет докембрийский возраст, причем докем

. брийский магматизм характеризуется очень слабым проявлением BY.iI
канической деятельности и незначительным развитием основных и 
ультраосновных интрузий. 

Южная (канско-ангарская) часть Енисейского кряжа сложена 
в основном кристаллическими сланцами условного архея, которые испы
тали повторный метаморфизм со стороны гранитных интрузий. Отложе
ния протерозоя, пользующиеся региональным развитием в Енисейском 
кряже, также испытали местами весьма интенсивный метаморфизм, 
отчетливо связанный с крупными гранитными интрузиями. Эти интрузии 
так же, как и стратиграфия древних толщ Енисейского кряжа, изучены 
еще далеко не достаточно. Однако имеются некоторые основания пред
полагать, что гранитоидный магматизм в протерозое проявился 
дважды - в конце нижнего и в конце верхнего протерозоя, или синия. 

Послепротерозойский магматизм Енисейского кряжа имеет плат
форменный характер и выразился в образовании центральных интрузий 
щелочных пород, а также даек и интрузивных залежей траг.шов. 

Архейский магматизм и метаморфизм. Описанный Ю. А. Кузнецо
вым ( 194 1 )  к а н с к и й  м е т а м о р ф и ч е с к и й  к о м п л е к с  сложен 
в основном гранатовыми гнейсами и гранулитами с пачками гиперсте
новых гнейсов, пироксен-плагиоклазовых и пироксеновых кристаЛЛИЧl�
ских сланцев. Комплекс этот аналогичен по составу архейским кристал
лическим сланцам Анабара и Алдана. Кристаллические сланцы в своем 
первичном состоянии, т. е. не измененные наложенными проявлениями 
контактового или катакластического метаморфизма, характеризуются 
прежде всего своеобразным минералогическим составом. Характерными 
породообразующими минералами канского комплекса являются аль
мандин, гиперстен, диопсид, пла гиокл аз,  ортоклаз, кварц и ,светло-оран
жевый маложелезистый биотит, комбинирующиеся р азличным образом 
в различных типах кристаллических сланцев. Особенностью пород кан
С'кого комплекса является также полное отсутствие сфена, минералов 
эпидот-цоизитовой группы, ортоклазовый характер калиевого полевого 
шпата и исключительная редкость амфиболов, видимо всегда являю
щихся вторичными образованиями. Этот достаточно характерный состав 
и особенно типы минеральных ассоциаций указывают на принадлеж
ность кристаллических сланцев канского комплекса к фации гиперсте
новых гнейсов Д. С. Коржинского, т. е. к наиболее глубинной фации 
метаморфизма. Вопрос об источниках метаморфизма остается неясным, 
но можно с уверенностью сказать, что все известные в южной части 
Енисейского кряжа гранитные интрузии являются более поздними. Они 
внедрялись в уже готовые кристаллические сланцы и вызвали в них 
наложенный метаморфизм 00 ониж,ением его степени (т. е. регрессив
ный) , что выразилось в смене минеральных ассоциаций фации гиперсте
новых гнейсов ассоциацией амфиболитовой фации. По мнению 
ю. А. Кузнецова ( 1 94 1 ) ,  канский метаморфический комплекс может 
С.'lужить примером комплекса кристаллических сланцев, сформировав
шегося в условиях глубинного метаморфизма,  без активного участия 
ювенильной магмы. Это подтверждается развитием канского комплекса 
на больших площадях с сохранением полной р авномерности ,степени 
метаморфизма (фациальности) , а также снижением степени метамор
физма ОJЮ.ло гранитных ин'Груз,ий блаI10даря проявлению н аложенного· 
контактового метаморфизма. Глубинный же метаморфизм, наоборот,. 
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сопровождался местным переплавлением с образованием различного 
�ипа палингеННЫХ МШI1маТlИТЮВ и чарнокитовых и,нтрузий, которые, сле
довательно, являются не причиной, а продуктами метаморфизма.  

Ортопороды канского комплекса являются наиболее древними среди 
магматических пород Енисейского кр'яжа. Они, по-видимому, представ
ляли ,ообой диабазовые 'СИЛЛЫ, внед.рившиеся в осад;очную толщу буду
щего канского комплекса еще до ее метаморфизма. В настоящее время 
ортопороды целиком превращены в пироксен-плапюклазовые кристал
лические сланцы, магматическое происхождение которых обнаружи
вается реликтовыми бластоофитовыми структурами. 

Чарнокиты и аНОРТОIЗ'ИТЫ канского комплеwса Я'ВЛЯЮ'flся другим 'Ли
пом таких условно ,магматических пород. Метаморфизм канского KOM!l
л'ек:са оопров.ождалс'Я палингенезом, КО'юрый местами зах!ватывал целые 
участки .кристаЛЛIИiческ:их сланцев с 'Обр.азованием пород чарнокИ'J'ОВОГО и 
норит-анортозитового типа.  Те и другие образуют большей частью по
слойные тела с постепенными переходами к вмещающим кристалличес
ким сланцам, но всегда содержат большие количества грубозернистых 
пегматитовидных участков, а чарнокиты, кроме того, - и ясные ксено
литы гранулитов и основных кристаллических сланцев. Особый тип чар
НО китов - «кузеевиты», имеющие состав гиперстенового граносиенита, 
образует ясные секущие тела,  не оказывающие никакого контактового 
воздействия на вмещающие породы. 

Чарнокиты являются весьма своеобразными породами. По составу 
они отвечают гранитам, граносиенитам, сиенит-диоритам и кварцевым 
норитам, но отличаются гранобластическими структурами и наличием 
в качестве главных темноцветных компонентов граната и гиперстена, 
а также отсутствием каких-либо признаков контактового воздействия 
на вмещающие породы. Норит-анортозитовые породы имеют состав 
норита,  габбро, анор''Гозита, пирокоенита IИ 'состоят из эН'статита, дио
ПlCида 'и плагиокла'3а  в р азличных О'l1ношениях и отличают,ся гранобла
стическими структур_ами и наличием постепенных переходов к вмещаю
щим породам .  Все эти породы характеризуются теми же минеральными 
ассоциациями, какими характеризуются и кристаллические сланцы 
канского комплекса. Это дало Ю. А. Кузнецову ( 194 1 )  основание счи
тать их продуктами палингене-сического п ерерождения последних. 
Следует заметить, что имеются и другие точки зрения относительно 
природы этих образований. Так, Скабичевский (Одинцов и Скабичев
ский, 1 937) считал анортозиты Енисейского кряжа нормальными магма
тическими породами, Л.  Ф. Айнберг ( 1 955) относит чарнокиты к гибрид
ным эндоконтактовым образованиям, возникшим благодаря воздейст
вию гранитной магмы на породы габброидного состава. 

Т а р а к с к а я г р а н и т н а я и н т р 1: з и я имеет предположительно 
верхнеархейский возраст. Возрастное ее положение определяется тем, 
что она прорывает канский метаморфический КОМШIек:с, вызывая в нем 
повторный метаморфизм, а сама пересечена большим количеством даек 
уралитовых диабазов, по-видимому, синхронных и генетически связан
ных с эффузивами и силлами основного состава, широко развитыми 
в составе пород нижнего протерозоя. Кроме того, эти диабазы оказы
ваются метаморфизованными в контактовом ореоле БОJJее молодой гра
нитной интрузией (Посольненской) ,  которой можно приписывать воз
раст конца нижнего протерозоя. Определение абсолютного возраста 
таракских гранитов по монациту дало 1 600- 1 700 млн. лет. Таракская 
интрузия образует акмолитообразное тело, залегающее среди кристаJI-
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лических сланцев канского КОМШIекса .  Сложена она в основном серыми 
гнейсовидными порфировидными микроклиновыми гранитами, которые 
в эндоконтакте содержат громадное количество сильно гибридизирован
ных пластообразных ксенолитов вмещающих пород. В гибридных поро
дах обычно значительно увеличивается количество биотита и плагио
клаза и гнейсовидность проявлена более сильно. Более редким типом 
гибридных пород являются породы гранодиоритового состава, но с гра
натом и кордиеритом в качестве первично-магматических минералов. 
В центральных частях гранитного массива серые порфировидные гра
ниты иногда содержат крупные массы желтоватых аплитовидных гра
нитов, среди которых наблюдались иногда линзовидные пегматитовые 
жилы с биотитом и мусковитом . Экзоконтактовая зона ТаRакской интру
зии представлена широким полем инъекционных гнейсов артеритового 
1'ипа, в пределах которого типичные минер альные ассоциации кристал
лических сланцев ка некого комплекса заменяются новыми, причем 
гранатовые гнейсы превращаются здесь в биотит-плагиоклазовые и 
кордиеритовые гнейсы, а пироксен-плагиоклазовые кристаллические 
сланцы - в гранатовые амфиболиты. Характерной особенностью пород 
Таракской интрузии является полное отсутствие в ее составе маг
нетита. 

Нижнепротерозойский магматизм и метаморфизм. В Енисейском 
кряже о с н о в н ы е п о р  о Д ы н и ж н е г о п р о  т е р о з  о я образова
лись еще до складчатости нижнепротерозоЙск.их 'осадочных толщ. Основ
ной магматизм проявился в образовании обильных даек диабазов 
северо-западного простирания в архейском кристаллическом фунда
менте, а также диабазовых силлов И, может быть, основных эффузивов 
В нижнепротерозойском осадочном комплексе. Тела этого м агматиче
ског() комплекса сохраняют облик изверженных пород только в дайко
вой фации, хотя и здесь диабазы всегда сильно уралитизированы. Пла
стовые интрузии и потоки диабазов (рис. 64) испытали вместе с вме
щающими осадо'-lНЫМИ толщами сильный метаморфизм и превра
щены в празиниты и актинолитовые сланцы, а в зонах гранитной инъек
ции - в амфиболиты. 

Дайковые диабазы нижнего протерозоя отличаются постоянством 
своего состава. Некоторое разнообразие вносится только ассимиляци
онными явлениями, которые выражаются в том , что наиболее мощные 
дайки, секущие таракские граниты, приобретают состав кварцевого 
диабаза, иногда с микропегматитом между зернами плагиоклаза и ура
литизированного авгита. В контакте с гранитом в этих же дайках не
редко наблюдаются следы переплавления его. Возрастное положение 
этих диабазов определяется тем, что они секут таракскую гранитную 
интрузию и сами метаморфизованы в контакте с нижнепротерозойскими 
гранитами. 

Наличие н и ж н е п р о  т е р о з  о й с к о г о г р а н и т о и Д н о г о к о м ·  
п л е к с а в пределах Енисейского кряжа н е  может считаться твердо 
установленным. Одни исследователи (Глико, 1 957; Кузнецов, 1 94 1 ) , по
мимо верхнепротерозойской гранитоидной интрузии, выделяют еще и 
нижнепротерозойскую; другие (Т. М. Дембо) считают, что в Енисей
ском кряже развиты граниты только верхнего протерозоя. Основанием 
для выделения нижнепротерозойских гранитов могут служить пока 
только следующие соображения. Нижнепротерозойские эффузивно-оса
дочные толщи испытали глубокий регионально-контактовый метамор
физм с преобразованием их в кристаm1Ические сланцы, гнейсы и миг-
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матитьi. Верхнепротерозойские же (синийские) осадочные отложения 
перекрывают их несогласно, с р азмывом, с конгломератами в основа
нии, как это отмечается Г. П .  Болговым И А. М. Александровым ( 1939а)  
в р азрезе по р. П анимбе, Л. А. Ячевским ( 1904а) , И. Г.  Николаевым 
( 1929) , Я. д. Шенкманом дл.я северной части кряжа. При этом 
в составе гальки конгломератов отмечаются кристаллические сла нцы, 
гнейсы и мигматиты. Следовательно, нижний протерозой был глубоко 
метаморфизован к началу верхнего протерозоя. Метаморфизм же этот 
может быть связан только с гранитной интрузиеЙ. 

Рис. 64. Ша,ро.вая ОТlДельность протероз,ойск,их диабазов на левом берегу 
р. Енисея, ниже .рч. Нижней (фото Ю. Н. Глазырииа) 

К сожалению, в настоящее время нельзя с уверенностью опреде
лить возрастное положение всех гранитных интрузий Енисейского 
кряжа. Более или менее уверенно можно говорить о нижнепротерозой
ском возрасте только ' Приенисейской полосы гранитоидных интрузий и 
зоны мигматизации, протягивающейся от низовьев р. Кана и с. Ата
маново н а  Енисее до рек Кии и Гаревки. Гранитоидные интрузии, рас
положенные вдоль главной антиклинальной структуры Енисейского 
кряжа, в большинстве своем имеют, вероятно, верхнепротерозойский 
возраст. 

Нижнепротерозойский гранитоидный м агматизм в Енисейском 
кряже, по мнению Ю. А. Кузнецова ( 1941 ) ,  проявился в две фазы. 
В первую, более древнюю - синтектоническую фазу была сформиро
вана так называемая Посольненская интрузия.  Она представлена ли
нейными и акмолитовой формы телами мелкозернистых розовых микро
КЛин6вых гнейсовидных гранитов, имеющих ясно метасоматический 
характер и ОТJ1ичающихся большим однообразием состава. Эта интру
зия проявилась главным образом в виде метасоматической фельдшпа
тизации с р азвитием разнообразных мигматитов преимущественно пор
фиробл астовой структуры; при этоМ немигматизированные вмещающие 
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породы (археозойского или нижнепротерозойского возраста)  в преде
лах широкого контактового ореола оказываются перекристаллизован
ными с развитием биотит-плагиоклазовых гнейсов и амфиболитов, т. е. 
приобретают облик кристаллических сланцев амфиболитовой фации .  

,с этой фазой магматической деятельности связываются дополнитель
ные секущие тела адамеллитового 'состава, а также обильная аплит
пегматитовая инъекция, причем пегматиты размещаются вне собствен
но магматического тела и вызывают во вмещающих породах характер
ный пневматолический метаморфизм, с развитием двуслюдяных и 

'мусковитовых кристаллических сланцев 'с турмалином, гранатом, став
ролитом и дистеном. Некоторые пегматитовые жилы богаты мускови
том. 

Характер проявления Посольненской интрузии отличается от Та
ракской отсутствием явления гибридизации ; ' причем мигматизация 
имеет характер метасоматической фельдшпатизации, а не артеритовой 
инъекции. Мигматитовые граниты и инъекционные гнейсы Посольнен
ской интрузии прослеживаются почти непрерывной полосой вдоль всей 
западной окраины Енисейского кряжа. Они же появляются в районе 
рек Тасеевой и Ангары против р .  Рыбной. 

Несколько более молодой и посттектоническои является Нижне
-канская интрузия красных порфировидных гранитов, которая образует 
дискордантные плутоны и проявил ась в нормальной гранитной фации. 
В эндоконтакте граниты несколько гИбридизированы и принимают гра
,нодиоритовый состав, а вмещающие породы испытывают нормальную 
роговиковую перекристаллизацию. Аплит-пегматитовая фаза их бедна 
и слабо минерализована. Граниты этого типа широко развиты в ниж
'нем течении Кана и по Енисею ниже р. Черной. 

Н и ж н е п р о  т е р о з о й с к и й м е т а м о р Ф и з м проявлялся со
вершенно иначе, чем метаморфизм архея, и был связан с гранитоидным 
магматизмом, имея регионально-контактовый характер. При этом кри
-сталлические сланцы архейского (канского) метаморфического комп
лекса испытывают наложенный метаморфизм 'со сменой типичных для 
него м инеральных ассоциаций на ассоциации амфиболитовой фации. 
Осадочные же породы нижнего протерозоя испытывают прогрессивный 
метаморфизм с развитием вблизи контакта с гранитами кристалличе
'Ских сланцев той же амфиболитовой фации, которые с удалением от 
контакта постепенно сменяются более низкотемпературными актино
литовыми сланцами, филлитами и т. д. 

Особо следует отметить явления диафтореза, проявляющегося 
в развитии милонитов, особенно обычных в области развития канского 
метаморфического комплекса; причем процессы МИ.'Iонитизации повто
рялись неоднократно. Могут быть выделены следующие типы милони
тов : 

1 .  Улырамилониты - бурые или черные породы роговикового об
лика, состоящие из очень тонко рас�рошенного материала первичных 
пород и характеризующиеся линзовидной милонитовой полосчатой тек
стурой и отсутствием минеральных новообразований. Этот тип мило
нитов обычен среди пород канского комплекса. 

2. Бластомилониты, характеризующиеся перекристаллизацией раз
молотого материала с развитием йовых минеральных ассоциаций. На 
пример, бластомилониты, образовавшиеся за счет пироксен-плаГИОКJJ а
зовых пород канского КОМплекса, имеют состав гранатового амфибо
лита. 
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3. Филлониты - это те же бластомилониты, но отличающиеся 
резко выраженной тонкосланцеватой текстурой. Например, породы кан
ского комплекса вдоль некоторых зон м илонитизации превращены в био
титовые или хлорит-актинолитовые сланцы. В области развития гнейсов 
и амфиболитов енисейского метаморфического комплекса в разрезе по 
р. Енисею можно наблюдать мощную зону милонитизации, в пределах 
которой гнейсы и амфиболиты превращены в ,слюдяные, слюдяно-гра
натовые, хлорит-эпидотовые и эпидот-актинолитовые сланцы. 

Верхнепротерозойский магматизм и метаморфизм. В западной части 
Енисейского кряжа верхний протерозой представлен так называемым 
глушихинским осадочно-эффузивным комплексом. Нижняя часть ком
плекса характеризуется наличием туфов, туфолав и лав порфиров. 
редко порфиритов; в верхней части комплекса имеются туфы и лавы 
основного состава. К сожалению, эти продукты наиболее раннего для 
верхнего протерозоя поверхностного вулканизма изучены совершенно
}Jедостаточно. Возможно, что с этим именно этапом вулканической 
деятельности связаны довольно многочисленные пластовые интрузии 
диабазов, залегающие в разных свитах верхнего протерозоя. 

Небольшие и н т р. У з и и г и п е р  б а з и т о в, сосредоточенные глав
ным образом в северной части Енисейского кряжа и сложенные преиму
щественно серпентинитами, серпентинизированными перидотитами и 
пироксенитами, имеют, вероятно, . верхнепротерозойский возраст. По> 
м нению И .  Г. Николаева ( 1 925) , они залегают среди отложений ниж
него и верхнего отделов докембрия, соответствующих нижнему и верх
нему протерозою. Эти гипербазиты несут на себе следы контактового 
воздействия со стороны верхнепротерозойских гранитов. 

Д а й к о в ы й  к о м п л е к с  о с н о в н ы х  и у л ь т р а о с н о в н ы х
' 

п о р  о Д в пределах Енисейского кряжа пользуется достаточно широким 
распространением. Это - своеобразный, сильно дифференцированный 
комплекс основных, преимущественно дайковых пород, представленных 
оливин-гиперстеновыми диабазами, габбро-норитами,  норит-перидоти
тами. Вероятно, с этим же комплексом связываются описанные 
А. К. Мейстером ( 1 9 10) верлиты и кортландиты. Эти породы своей 
свежестью и особенностями состава очень напоминают породы трап
пщюй формации Сибирской платформы. Но если указание А. К. Мей
стера на пересечение дайки оливин-гиперстенового диабаза гранитом 
в р айоне устья Ангары справедливо, то возраст этого своеобразного, 
м агматического комплекса может быть только верхнепротерозоЙским. 
З аслуживает также упоминания значительное сходство в характере 
проявления протерозойских основных интрузий в Енисейском кряже и 
в Прибайкалье. В этой области,  по указаниям Е. В .  Павловского и 
А. И. Цветкова ( 1 939) , нижнепротерозойские интрузии представлены 
КВарцевыми диабазами с ясными следами ассимиляционных явлений; 
в верхнем же протерозое имела место сильно дифференцированная инт
р узия, представленная габбро, норитами, перидотитами и т. д. 

Г Р а н и т о и Д н ы й м а г м а т и ч е с к и й к о м п л е к с и с в я з а н
н ы й с н и м м е т а м о р Ф и з м имеют, несомненно, верхнепротеро
зойский возраст. В состав этого комплекса входят массивы, вытягиваю
щиеся вдоль крупной антиклинальной структуры в осевой части кряжа. 
Это - Татарский, Аяхтинский, Чиримбинский, Гурахтинский и Кала
МИНский. Этому же комплексу принадлежит Усть�Ангарский (Стрел
ковский) , Осиновский И Рязановский массивы. В большинстве своем 
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гранитные м аС'сивы имеют аккордантный характер и образуют тела 
батолитового типа, внедрение которых. завершило складчатые про
цессы в Енисейском кряже. Эти породы прорывают все свиты верхнего 
протерозоя (синийского комплекса) и в свою очередь перекрываются 
трансгрессивно красноцветной толщей нижнего кембрия. Возрастное 
положение гранитоидного комплекса таким образом устанавливается 
совершенно точно. 

В Енисейском кряже выделяются верхнепротерозойские граниты 
каламинского и гурахтинского типов, названные так по наиболее изу
ченным м ассивам Северо-Енисейского золотоносного р айона .  Преиму
щ€ственное р азвитие имеют м ассивы гранитов каламинского типа. 
В центральных частях они обычно представлены биотитовыми средне
зернистыми, часто порфировидными розовыми или розово-серыми гра
нитами с преобладанием калиевого полевого шпата над плагиоклазом. 
В периферических частях граниты становятся более резко порфировид
нЬ{ми за счет появления крупных кристаллов микроклина. В гранитах 
появляются гибридные породы весьм а  р азличного состава : мелкозер
нистые обогащенные биотитом гранодиориты, пироК!сеновые и рогово
обманковые диориты и др. В апикальных частях м ассивов, кроме того. 
часто появляются лейкократовые пегматоидные и аплитовидные раз
ности, иногда с гранатом, и аплиты, а также весьм а  типичные для кон
тактов многих массивов светлые граниты с турмалином, весьма харак
терным акцессорным минералом верхнепротерозойской интрузии. 
В Осиновском, Средне-Чиримбинском массивах, кроме того, присутст
вуют бескварцевые или почти бескварцевые сиенитовые р азности, свя
занные с постепенными переходами с обычными гранитами; в б ассейне 
р .  Еруды обнаружен небольшой м ассив крайне своеобразной среднезер
нистой породы интрузивного облика, состоящей из альбита и эпидота 
( гельсинкит) ; в центральных частях Татарского массива встречены 
А. К. Мейстером (1 9 1 0) более основные породы - роговообманковые 
пироксениты . .  Несколько отличны по своему составу описанные 
А. К. Мейстером граниты Рязановских небольших м ассивов в западной 
части кряжа, которые являются существенно плагиоклазовыми. Все 
эти породы р ас-сматриваются как продукты дифференциации или конта
минации гранитной магмы. 

Довольно резко отличается от всех описанных массивов Гурахтин
ский и массивы, расположенные западнее бассейна Уволги, обладаю
щие сравнительно однородным составом и отсутствием контаминации, 
с одной стороны, и пегматитов - с другой. Это дало основание считать 
возраст массивов отличным от возраста находящихся рядом гранитов 
каламинского типа. Однако оказалось, что Гурахтинский массив огра
ничен со всех сторон зоной брекчий, т. е. имеет тектонические кон- . 
такты, а состав' слагающих его .пород приближается к составу наибо
JIee отдаленных от контактов . гранитов каламинского типа. По мнению 
Т. М. Дембо ( 1 948) , гур ахтинские граниты представляют собой при
поднятые в виде горста глубинные, удаленные от контакта фации того 
же плутона, который в своих апикальных и более близких к контак
там частях представлен обычными гранитами каламинского типа. Ве
роятно, такой же характер имеют описанные Я.  Д. Шенкманом гра 
ниты гурахтинского типа р .  Уво.hги. Во многих м ассивах гранитов как 
каламинского, так и гурахтинского типов наблюдает-ся присутстви е  
жилообразных выделений более лейкократовых р азностей, часто не 
имеющих резких границ с окружающими породами и представляющих. 
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по-видимому, продукты кристаллизации остаточного расплава, запол
няющие трещины. 

Граниты сопровождаются большим количеством жильных дерива
тов. Аплиты и пегматиты встречаются в периферических частях мас
сивов и в экзоконтактовой зоне среди сильнометаморфизованных по
род. Кварцевые жилы, в том числе и золотоносные, встречаются пре
имущественно в некотором отдалении от контактов с гранитами, где 
они развиты в огромном количестве, а некоторые, как, например, Гера
симо-Федоровская, имеют весьма большие размеры. Лампрофиры, 
представленные биотит-кварцевыми диорит-порфиритами и другими по
родами среднего состава, имеют, в общем, незначительное распростра
нение в экзоконтактовых зонах массивов. 

Довольно характерной особенностью верхнепротерозойских грани
тов за ангарской части Енисейского кряжа является почти повсемест
ное распространение в них явлений протоклаза, а затем катаклаза 
в жильных дериватах, что указывает на  то, что кристаллизация и осты
вание массивов происходили в условиях непрекращающихся тектониче
ских движений. Все это обусловило значительную сложность формиро
вания жил золоторудных месторождений Енисейского кряжа, характс:
ризующихся многоэтапными интерминерализационными подвижками. 

Верхнепротерозойские гранитные массивы Енисейского кряжа со
провождаются значительными ореолами контактово-метаморфических 
пород. 

В результате антиклинального положения гранитных плутонов бо
лее сильно метаморфизованными оказываются нижнепротерозойские 
образования, хотя породы верхнепротерозойской ,серии, даже довольно 
высоких ее слоев, также в той или иной степени затронуты контактовым 
метаморфизмом. 

Характер контактовых преобразований в ореолах всех верхнепро
терозойских гранитных массивов весьма сходен. 

Специальное петрографическое изучение контактовых процессов ,  
произведенное А. К. Мейстером ( 1 9 10) на площади Большепитско-Ан
гарского междуречья и Т. М. Дембо ( 194 1 )  в ореоле Каламинского 
маосива в Северо-Енисейском золотоносном районе, показало, что чис
тые известняки превращаются в мрамор и только на самом контакте 
слабо скарнируются (Татарский массив в Большепитско-Ангарском 
междуречье) и что менее чистые известковые породы переходят в амфи
бол-кварцево-плагиоклазовые, иногда диопсидовые роговики или акти
нолитовые сланцы. Аркозовые песчаники с приближением к интрузии 
окварцовываются, а затем вблизи м ассивов фельдшпатизируются и пре
вращаются в породы, которые и по внешнему облику и под микроско
пом очень похожи на жильные порфиры с вкрапленниками полевых 
шпатов (Дембо, 1 943) . Вулканические породы превращаются в амфибо
ловые и амфибол-гранатовые роговики. 

Глинистые породы - филлиты, которые в составе протерозойской 
толщи преобладают, дают две группы контактово-метаморфических 
ПGрОД: роговики и метаморфические и кристаллические сланцы. Первая 
в порядке возрастающего метаморфизма представлена слабоороговико
ванными филлитами, серицит-хлорит-кварцевыми роговиками, биотит
кварцевыми роговиками и, наконец, на ,самом контакте фельдшпатизи
рованными (гранитизированными) роговиками .  В ореоле Татарского 
массива отмечены роговики с андалузитом, гранатом и, возможно, кор-
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диеритом, Вторая группа представлена соответственно серицит-хлори
товыми сланцами, слюдяными и слюдяно-гранатовыми сланцами, инъ
екционными сланцами с гранатом, кианитом, силлиманитом, ставроли
том и, наконец, инъекционными гнейсами, которые с увеличением в них 
аплитового инъекционного материала постепенно переходят в мигма
титы и контаминированные гнейсовидные граниты. 

В контактовом ореоле Каламинского гранитного м ассива, внедрив
шегося в виде конкордантного клина в однородную филлитовую толщу, 
обнаруживается расположение роговиков вкрест простирания массива, 
а гнейсов и метаморфических сланцев - на продолжении гранитного 
клина по простиранию толщ. Указанное простирание обусловлено раз
личным характером проницаемости пород вдоль плоскостей сланцева
тости вмещающих пород (Дембо, 1 94 1 ) .  

О. А. Глико считает ( 1957) , что в за ангарской части Енисейского 
кряжа имеются граниты, относящиеся к середине и концу верхнего 
протерозоя. 

ПослепротеРОЗ0ЙСКИЙ магматизм. В нижнем кембрии во всей об
.ласти Енисейского кряжа наступил платформенный этап развития. Со
ответственно и послепротерозойский магматизм ,существенно отлича
е1 СЯ от докембрийского и представлен он частью щелочными и субще

.лочными интрузиями, а частью интрузиями трапповой формации. Рас-
пространение тех и других интрузий здесь крайне незначительно. 

Щ е л о ч н ы е и с у б щ е л о ч н ы е и н т р у з и и и близкие к ним 
субщелочные породы имеют в Енисейском кряже небольшое распро
{;транение. Давно известен по описаниям А.  К. Мейстера ( 19 10 )  м ассив 
нефе.rIИНОВЫХ сиенитов в среднем течении р.  Татарки; недавно обнару
жена другая группа щелочных и субщелочных интрузий в нижнем те
чении р .  Кии; наконец, не исключена возможность, что k этому же ще
.1JОЧНОМУ комплексу относятся описанные Ю. А. Кузнецовым ( 1 94 1 )  из 
южной части Енисейского кряжа щелочные сиениты с рибекитом и 
эгирин-авгитом, а также жильные сельвсбергиты А. К. Мейстера 
( 19 10) . 

Татарский щелочной массив, по мнению Е. В .  Свешниковой, обра · 
зует штокообразное тело площадью около 12  км2, залегающее в сильно
дислоцированной известково-сланцевой толще верхнего протерозоя. 
Глинистые породы в контакте превращены в роговики с 3Jщалузитом и 
турмалином, а известняки мраморизованы и скарнированы с образова
ни ем пироксенов, амфиболов, флогопита и кварца. Интрузия имеет 
неясно выраженное кольцевое строение, причем периферическую часть 
шириной от 100 до 1 500 м слагают лейкократовые эгирин-нефелиновые 
сиениты, а в центральной части развиты эгирин-нефелиновые породы, 
по составу близкие к меланократовым ювитам.  Нефелиновые сиениты 
образовались позднее, на что указывает присутствие ксенолитов не 
только вмещающих пород, но и ювитов, а также распространение тон
,ких инъекций, прорывающих тело ювитов. Характерные акцессорные 
минералы нефелиновых сиенитов и ювелитов: сфен, флюорит, эвдиалит, 
минералы группы ловенита. В северо-восточной части массива обнару
жен небольшой обособленный шток розовых мусковитизированных сие
нитов ( без нефелина) . Характерный минерал этих сиенитов - циркон. 
Массив сопровождается многочисленными жилами щелочных пегмати
тов, реже встречаются жильные щелочные сиениты. Постмагматические 
процессы изменения щелочных пород выразились в последовательно 
проявленных микроклинизации и альбитизации. 
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Кийский щелочной массив, по мнению Н. В. Самойловой, имеет 
в плане почти изометричную форму и занимает площадь около 20 1См2• 
Он залегает среди гранитов и гранито-гнейсов верхнепротерозойског() 

I Ал Л л А 1 4  
� 5  
I " � ' ," 1 б 

а 6 
1��1�1 7 
� 8  

_ . - 10 

Рис. 65. Схема стр.оения КийсК'ого MaCCIfBa щелочных пород (по Н. В. Самойловоi\) 
1 - четвертичные ОТЛОЖеНИЯ; 2 - красноцветная толща кембрия (? ) ;  3 - граниты докембрия; 4 - щелочные трахитовые пор фиры; 5 - сиенит·порфиры; б ·- нефелнновые сиениты; 7 - щелочные 
сиениты, сиенит·порфиры (а) ; 8 - щелочные основные породы иllолит·мельтеllгитового ряда ; 
.9 - полевошпатово·карбонатные породы С жилами сидерита, с сульфидами, флюоритом и фтор
карбонатами; 10 - тектонические нарушения; 11 - границы пород: а) наблюдаемые, б) предпо-

лагаемые 

возраста, выступающих в ядре плоской а нтиклинальной структуры,. 
крылья которой сложены кембрийской (по другим данным, девонской) 
красноцветной толщей; трансгрессивно налегающей на граниты и гнейсы .. 
Щелочной массив (рис. 65) в основном сложен лейкократовыми нефе-
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.линовыми сиенитами, которые полукольцом окружают его центральну/() 
часть, сложенную лейкократовыми ще.IIOЧНЫМИ сиенитами. В северной 
части массива распространены сиенит-порфиры, возможно являющиеся 
краевой фацией щелочных сиеНИТDВ.  Среди щелочных ,сиенитов в юго
восточной части массива проходит зона сильноальбитизированных и 
карбонатизированных щелочных сиенитов, превращенных в полевошпа
товые карбонатитные породы. Меланократовые породы, представленные 
ийолит-мельтейгитовой серией и амфибол-пироксеновыми породами, 
с апатитом образуют небольшие тела в зоне контакта нефелиновых и 
шел очных сиенитов. 

К северу и югу от Кийского щелочного массива расположено не
сколько почти горизонтальных пла,стовых интрузий, залегающих частью 
среди терригенных пород красноцветной толщи, частью приуроченных 
к поверхности несогласия между докембрийскими гранитоидами и па
леозойскими красноцветами. Эти пластовые интрузии представлены 
породами сиенит-трахитового состава, в различной степени раскристал
..пизованными, причем наиболее распространены щелочные трахитовые 
порфиры, а также кварцсодержащие трахитовые порфиры и сиенит-пор
фиры. 

Вопрос о возрасте Кийских щелочных интрузий остается неясным. 
Наиболее вероятным является девонский возраст, хотя не исключена 
возможность, что они значительно моложе. 

И н т р у з и и т р а п п о в о й ф о р  м а ц и и имеют в Енисейском 
:кряже сравнительно небольшое распространение и встречаются преиму
щественно в восточной и северной его частях близ границы с плат
формой: в низовьях Подкаменной Тунгуски, по р. Вельмо, в нижнем 
течении Теи и в верховьях Большого Пита. В некотором отдалении от 
границы с платформой траппы встречены только в северо-западной 
части кряжа по рекам Вороговке и Глотихе. 

Относительно крупные интрузии траппов залегают в кембрийских 
отложениях и, как правило, связаны с более или менее крупными р аз
рывами. В полого залегающих кембрийских породах они образуют пла
стовые, иногда многоярусные интрузии, лакколитоподобные и штоко
образные тела и даЙки. Мощность пластовых интрузий достигает не
скольких десятков и даже первых сотен метров. В протерозойских поро
дах траппы встречаются только в виде тонких крутопадающих даек. 

По своему составу траппы Енисейского кряжа не отличаются от 
,соответствующих пород платформы. Они представлены габбро-диаба
зами, диабазами, долеритами, диабаз-порфиритами, порфировидными 
диабазами. Многие интрузивные тела представлены в центральных 
своих частях габбро-диабазами и диабазами с офитовой структурой, 
а в краевых частях диабаз-порфиритами и порфиритами эффузивного 
облика. На контакте трапповых интрузий с карбонатными породами --

нижнепалеозойскими известняками и мергеля,ми - последние мрамори
зуются и серпентинизируются с появлением иногда гроссуляра.  

РЫБИНСКАЯ ВПАДИНА 

Магматические породы в преде,ТIах Рыбинской впадины развиты 
главным образом по южной ее.  окраине. Изучены эти породы очень 
-слабо, петрографическими исследованиями почти совсем не затронуты. 

На юге впадины, вдоль северного фаса Западного Саяна, просле
живается полоса распространения девонских излившихся пород, сход-
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ных С описанными ниже породами девонской вулканогенной серии. 
Минусинского прогиба.  Наряду с покровами базальтов и диабазовых 
или авгитовых порфиритов, здесь широко распространены дайки и пла
стовые залежи долеритов и диабазов, трахидолеритов, а также покровы 
и ШТОIШ плагиопорфиров, ортофиров, в единичных случаях содержащих 
щелочной амфибол ( арфведсонит) и разнообразные пирокластические 
породы. Серия девонских вулканогенных пород резко несогласно на
легает на складчатые толщи протерозоя и кембрия и содержит много
численные пачки красноцветных пород. Вышележащие красноцветные· 
отложения среднего (эйфель и живет) и верхнего девона в ряде слу
чаев отделены от вулканогенных пород поверхностью размыва, а мес
тами угловым несогласием, что говорит о нижнедевонском возрасте 
большинства излившихся пород Рыбинской впадины. 

В 10 км К юго-востоку от г. Красноярска ю. А. Кузнецовым ( 1932) 
на Черной Сопке обнаружено небольшое интрузивное тело, сложенное 
трахидолеритами и тингуаитами, секущими кембрийские известняки. 
В недрение интрузивного тела произошло, вероятно, тоже в девонское 
время, но оно может относиться, по м нению ю. А. Кузнецова, и к бо
лее молодым, мезозойским образованиям. Далее на юго-восток, близ. 
пос. Тугач, А. В. Крюковым отмечена маломощная (до 0,4 М) жила 
щелочной нефелинсодержащей породы, пересекающая диабазы, лежа
щие среди девонских красноцветных пород. 

Близ г. Красноярска по р. Листвянке, а также в заповеднике 
«Столбы» известен ряд небольших граносиенитовых массивов, извест
ных под названием «Столбовских». Впервые эти м ассивы были опи
саны ю. А. Кузнецовым ( 1932) , указавшим на их вероятный девонский 
возраст. По данным исследований последних лет (В.  М. Чаиркин,. 
Р. ш. Залялеев и др. ) ,  массив р. Листвянки залегает среди девонских 
излившихся пород, которые он прорывает. 

По данным ю. А. Кузнецова ( 1 932 ) ,  гранитоиды столбовского 
типа в краевых зонах дают переходы к девонским породам ортофиро
вого ряда и синхронны им. 

В столбовских гранитоидах, называемых ю. А. Кузнецовым квар
цевыми щелочными сиенитами, изобилует анортоклаз, густо проросший 
тончайшими вростками альбита (криптопертит) , присутствующий в ко
JIИчестве до 80 % от всей массы породы. Кроме анортоклаза, в этих 
породах содержатся кварц, сильно разложившийся биотит, уралитовая 
роговая обманка, редко диопсид, в одном случае  арфведсонит, а также 
акце,ссорные - апатит, титанит и магнетит. Щелочной полевой шпат 
резко идиоморфен по отношению к кварцу. Таким образом, столбов
ские гранитоиды имеют граносиенитовый или сиенитовый состав и не
сколько отличаются от нормального ряда пород. 

В теле интрузии и вокруг нее наблюдаются немногочисленные жи
лообразные массы пегматоидного и аплитоидного строения. 

На р. Базаихе, в устье р. Грязнушки и по р. Бирюсе, близ устья 
р. Л абазной, по данным ю. А. Кузнецова ( 1 932) , имеются небольшие 
штоки девонских авгитовых диоритов и монцонитов. 

Авгитовые диориты имеют крупнозернистое строение и содержат 
неправильные зерна авгита и биотита, а также плагиоклаз (N'g 48-50) , 
однородный или зональный; в последнем случае с изменением состава 
зон от N'g 23 до 52. С авгитовыми диоритами тесно связаны монцониты, 
отличающиеся более кислым составом плагиоклаза (N'g 40) , присутст
вием значительных количеств ортоклаза и монцонитовой структурой. 
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Темноцветные в них те же, что и в авгитовых диоритах. Контактовое 
воздействие девонских гранитоидов, сиенитов и диоритов на вмещаю
щие породы сравнительно слабое. lJlирина контактной зоны не превы
шает нескольких сотен метров. Песчаники и сланцы подвергаются пре
образованию в пятнистые сланцы и роговики с типичной мостовой 
структурой. В этих породах одновременно р азвивается густая сеть мел
ких листочков биотита. Эффузивные породы подвергаются ороговико
ванию, уплотняются и перекристаллизовываются. В них появляется 
тончайшая «сыпь» биотита, эпидота и хлорита. Известково-глинистые 
сланцы преобразуются в полосчатые породы, состоящие из гранита, ди
опсида, альбита и кальцита, реже эпидота и актинолита.  

Жильная фация интрузии представлена сиенит-пор фирами, орто
фирами или микрогранитами, олигоклазит-порфирами, лампрофирами 11 
редкими спилитами. 

Штоки гранитоидов, имеющие состав сиенитов, по данным 
Ю. А. Кузнецова ( 1 932) , прорывают и метаморфизуют ортофиры, со
средоточенные в верхней ча,сти р азреза  девонской вулканогенной серии 
и относятся к заключительным фазам девонской вулканогенной дея
тельности. Галька гранитоидав присутствует в низах красноцветной 
качинской свиты, относящейся, по-видимому, к среднему девону. В по
следнее время Л. П. Зоненшайн ( 1 957) указал на широкое р аспростра 
нение гранитоидов, сходных со  ,столбовскими, на  юге Рыбинской впа
дины и в бассейне р .  Агула. Эти гранитоиды, по его мнению, залегают 
в виде крупной подошвенной интрузии, располагающейся вдоль 
поверхности несогласного напластования, р азделяющей складчатые 
толщи протерозоя и кембрия, с одной стороны, и девонские вулканоген
ные толщи - с другой. Гранитоиды, по данным Л. П. ЗоненшаЙна.  мо
ложе девонских эффузивов 1 . 

Более молодые, последевонские изверженные породы представлены 
незначительным числом пластовых залежей траппов, обычных для Си
бирской платформы. Отделить эти породы от девонских диабазов труд
но, вследствие чего выделение их в Рыбинской впадине условно. 

ВОСТО ЧНЫЙ САЯН 

В Восточном Саяне магм атические породы имеют широкое р аспро
странени� и представлены как эффузивными, так и интрузивными обра
зованиями различного возраста и состава. 

Из эффузивных пород наиболее древние относятся к нижнепроте
розойскому, а возможно, и к архейскому времени, будучи почти повсе
местно превращены в основные кристаллосланцы и амфиболиты. Верх
непротерозойские эффузивные породы основного и среднего состава 
(кувайская свита) сохранили свою структуру и находятся в фазе зе
ленокаменного изменения, местами же превращены в хлоритовые и 
серицитовые сланцы. Кембрийские эффузивы представлены основными, 
средними и ,  кислыми разностями, составляющими типичную для гео
синклинальных областей субакватическую спилито-кератофировую фор-

1 В последнее время получены новые данные по гранитным интрузиям, описан
ным Л. П. 30неншаЙном. Работами геологов Красноярского геологического управле
ния (Д. И. Мусатов и др.) установлено, что эти интрузии прорывают только древние 
докембрийские или нижнекембрийские эффузивные породы и являются додеванекими. 
Прuм. ред. 
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мацию, пространственно связанную 'с рифогенными кембрийскими из
вестняками. Послекембрийские - нижнедевонские эффузивы представ
ляют преимущественно субаэральную вулканическую формацию, весь
ма разнообразны по составу и находятся в диагенетизированной фазе. 
Эти эффузивы образуют мощные покр,овы и потоки И чередуются с вул
каногенными обломочными породами - туфолавами, туфобрекчиями и 
туфами, а также с отложениями водных потоков - конгломератами и 
песчаниками. 

Из.ТlИвшиеся магматические породы находятся в связи с глубин
ными. В ряде случаев эта связь проявляется очень четко, но в зонах 
многократной магматической деятельности она в настоящее время вы
яснена еще недостаточно. Сильный метаморфизм вмещающих пород и 
плохая их палеонтологическая охарактеризованность не позволяют 
в настоящее время точно определить возра,СТ интрузий. 

НижнепротеРОЗ0йские гнейсо-граниты и мигматиты. Интрузии гра
Нiитоидного ,состава наlиболее ши:рокiO :ра,QПiрост:р'анены :в северной зоне 
Восточного С аяна (Протеросаяна)  . .они Iслагают тела вытянутой 
формы, преJJ,стаВЛЯIЯ ,собой ,местами зоны м'игма11ИТОВ, приуроченные 
к крупным зонам дробления, что обусловливает согласное залегание 
инт,рузиВ'ных тел в общей :C'fiPYIKType :р аЙона. Эта nруппа инт:рузи:вныIx 
пород 'не ,Оlfл,ичает,ся больши.м р азнообраЗ1ием лет.рограiфическоло со
става, и выделяемые ниже р азности связаны постепенными переходами 
друг с щругом, ,об.разуя пе11р олр'афичес�и единую гру.ппу :пород. 

В пределах Иркутской области И .  А. Кобеляцким и С .  В .  Обруче
вым описаны розовые порфировидные катаклазированные граниты, 
.отнесенные ими к архейскому времени. Однако новейшие работы 
в Протеросаяне не дают достаточно твердых оснований для выделе
ния здесь архейских интрузий. Наоборот, установлено залегание их 
в известково-сланцевых толщах нижнего протерозоя. Л. П. Зоненшайн 
также без особых оснований относит к архею биотитовые, мусковито
вые и роговообманковые гнейсы и амфиболиты, которые частично пред
ставляют собой ортопороды. Например, в Агул-Туманшетском районе, 
по данным Л. П. Зоненшайна, распространены граниты и гнейсо-гра
ниты, слагающие как отдельные массивы, так и многочисленные жилы, 
группирующиеся в жильные поля. Центральные части тел сложены 
среднезернистыми огнейсованными биотитовыми гранитами светло
серого и розового цвета ; к периферии породы становятся мелкозерни
стыми и резко гнеЙсовидными. 

В Идарском белогорье, по данным А. В. Крюкова, распространены 
граниты и гранито-гнейсы, слагающие изометричные в плане тела. 

В Пезинском и Койском белогорьях, по данным В .  М. Чаиркина, 
Г. А. Месумяна и А. Ф .  Струкуленко, широким распространением 
пользуются граниты, сопровождающиеся большим количеством пегма
титовых жил. Выделяются крупно- и среднезернистые граниты розового 
и светло-серого цвета, сопровождающиеся обильными жилами пегма
титов и аплитов, содержащих большое количество светлой слюды 
(рис. 66) . 

В р айоне верхнего течения р. Ка на  в Тукшинском белогорье I! 
в бассейне р. Янгоды, по данным А. Д. Смирнова, распростра
нены слюдоносные граниты, аналогичные описанным ранее И. А. МО.1-
чановым. И. А. Кобеляцким,  С .  В .  Обручевым и другими геологами, 
исследовавшими Восточный Саян (Протеросаян) , и известным под наз
ванием саянских слюдоносных гранитов. В верховьях рек Кана и 
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ТуЮI1И граниты слагают тело, выходы которого занимают площаДl, 
,300 км2, располагающееся в широтном напр авлении и приуроченное 
к зоне разлома .  Слюдоносные граниты образовали целые ,пояса мел ких, 
вытянутых согласно структуре вмещающих толщ, которыми буквально 
пронизаны мраморы дербинской и сланцы жайминской свиты. Мощ
ность этих тел колеблется от 5 до 100 м при длине 500---'2000 м. Гра
ниты сопровождаются жилами аплитов и слюдоносных пегматитов и 
кварцевыми жилами: Этими и нъекциями и обусловлено превр ащение 
карбонатных пород в графитистые (гр афитовые) мраморы с биотитом 

Рис, 66. Выходы гранитов в нижнем течении р. Пезо 
(фото р, Я. Петерсона) 

и превращение известково-кварцево-глинистых славцев в биотитовые 
гвеЙсы. 

По составу слюдоносные граниты однородны и ,сложены олигокла-
30М и ми!{роклином, кварцем, биотитом и мусковитом при ' наличии апа
тита, ильменита, сфена, ортита, циркона и .граната. 

В ба.ссеЙlне :р,ек К,ИlЖарта и дерб;и:н,ой И. В .  л УЧlИl.JJ<ИЙ , а зате.м 
В. И. долгава ,обна!ружили гр а;}{IИТНУЮ ,и,нтруз.ию, заJ1егающую ореди 
мр'аморов де.р,бинакоЙ 'свиты и образующую мощные з оны М1игматитов, 
предстаl8ЛЯЯ :к:р айние на западе \вЫХОды наlиболее д:рев,них доке,мбрий
QКШХ :интрузивных пород :в в.ОСТОЧ:I;ЮМ Сая:не. 

Эта гранитная интрузия р аспространена в докембрийской зоне Во
сточного Саяна (Протеросаяна) и прослеживается от Енисея на за
паде до Иркутска на востоке; она известна под н азванием саянских 
С,llюдоносных гранитов и ее а налогами являются Посольненская гра
нитная интрузия Енисейского кряжа и древние становые граниты, BbI
делеrtные и описанные Д. С.  Коржин,ским. С ними генетически связаны 
месторождения мусковита и пьезокварца. Они вызывают сильный инъ
екционный метаморфизм во вмещающих породах, превращая их в гра -
35 Красноярски/l Kpa/l. Ч ,  1 
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фитовые мраморы, амфиболиты, биоти:товые гнейсы и кристаллические' 
сланцы. 

ВерхнепротеРОЗ0ЙСКИЙ комплекс основных и УJlьтраосновных пород� 
В северной зоне Восточного С аяна .(Протеросаяна) наиболее ранними· 
верхнепротерозойскими интрузивными породами являются серпентини
зированные пироксениты, перидотиты и габбро. Докембрийский воз
раст этих пород устанавливает,ся по нахождению их в га.цьках кембрий-
ских конгломератов. 

. 

Ультраосновные породы распространены в Идарском, Канском И' 
Манском белогорьях. Представлены они пироксенитами и перидоти
тами, в большинстве случаев почти нацело серпентинизированными. 
Эти породы образуют преимущественно тела вытянутой формы, при
уроченные к р азломам, длиной от 3 до 10 км при мощности 100-200 .tt ..  

Ультраосновые породы пространственно связаны с толщами про-· 
терозойского возраста. Они не прорывают пород кембрия, что опреде· 
ляет их возраст протерозоЙским. Генетически эта группа изверженных . 
пород может быть связана с основными эффузивами кувайской серии; 
верхнепротерозойского возраста. 

П о р  о Д ы в е р  х н е п р <> т е р о з  о й с к о й  ( ? )  г а б б Р о-п и Р о к- · 
с е н и т о в о й  и н т р у з и и  (п о д л ы с а н с к и й к о м п л е к ,с) в бас
сейнах верхнего течения рек -Сисима и Балахтисона залегают в виде 
штоков, р асполагающихся цепочкой согласно общей структуры р аЙона. _ 
Они прорывают урманскую и кувайскую свиты верхнего протерозоя, но ' 
пока еще не встречены среди кембрийских отложений, что дает осно
вание ( Шел.кавнико,в, 1 958) ,считать их :воз,раст iдOlкембр,иЙCiКИМ. Пред- 
ставлены ' эти основные породы габбро, пироксенитами и серпентини
тами, в составе которых в качестве породообразующего м инерала 
содержится титаномагнетит. В последнее время ( 1956-1958) титанонос· 
ные основные интрузии изучались специально О. М. Глазуновым, опи
савшим их вещественный состав и форму залегания. Указанные плу
тоны, по данным О. М. Глазунова, имеют зональное строение. Так, . 
например, Кедранский массив в юго-западной части сложен габбро
пироксенитами и серпентинизированными пироксенитами с вкраплен
ностью титаномагнетита ,  а центральная и северная его части образо· 
ваны роговообманковым и пироксеновыlM габбро. Переходы между 
этими р азностями большей частью постепенные, но имеются и резкие · 
контакты. Породы экзоконтакта представлены биотит-полевошпато
выми и кварцево-амфиболовыми роговиками. Титаномагнетитовое ору
денение связано с серпентинитами и серпентинизированными пироксе
нитами и представляет собой вкрапленнdсть в породе. Остальные мас
сивы имеют сходное строение и для всех них характерна зональность 
расположения дифференциатов, причем прослеживается внедрение 
вначале пироксенитов, а затем габбро. 

Верхнепротерозойские микроклиновые граниты, по данным 
В.  М. Чаир,кина,  В. д. ФОЮИlна и Л .  В. Я:конюк, iраCiП:РOlСТiр.ане:ны в Ман
ском белогорье. Они образуют удлиненные тела северо·западного про
СТИiрания, ,согласно основной 'CТlPуктуре этогО' участка, МОЩНОIСТЪЮ ' 
1 -1 ,5 КМ IИ про'Гяженностью 1 5-,20 КМ. ЭТО - порюды lюра,сного и рюзо
bato-iкрасного lIJBeTa, 'оред:не- :и u<:рупнозсрнистые, nнеЙiСОВIИДНОЙ с'ГрУIК
ТУ'РЫ,  юостоящие Iиз олигоклаза, МИIКРOtклина, юва:рца и БИО11ита :  
с примесью апатита, циркона и м агнетита. Контакты этих пород с вме·· 
щ ающи<м,и не:резкше. 
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Жильная фация интрузии представлена пегматитами, апатитами 
и кварцевыми жилами, залегающими как во вмещающих породах, так 
и в гранитах. В среднем течении р .  Маны, вблизи д. Кожелак В .  В. Без
зубце:в и И. П. жуй.ко 'ОlПИiсаJIIИ протерозайскую интрузию мищра
клинавых гранитов, образующих кулисаабразна р аспаложенные линей
ные тела в талще амфибалитав, кварцитав и мраморов, занимающих 
далее на восток большие пространства .  Сильный контактово-инъекци
онный метам орфизм вмещающих эти интрузии дает основание относить 
данные метаморфические породы к архейской группе, но их постепен
ный переход в пароды верхнего протерозоя позволяет р асценивать их 
возраст как более маладой - верхнепратерозаЙскиЙ. Возраст гранитав. 
определяется присутствием их вместе с гальками метаморфических па
род в конгломератах кайской свиты нижнекембрийскага ( ? )  вазраста. 

Задачей далыIйшегаa изучения гранитных пород Протеросаяна ЯВ
ляются выделение их среди более малодых паслекембрийских кислых 
интрузий, установление их аналогов в пределах Енисейского кряжа и 
выявление связанных с ними месторождений полезных . ископаемых. 

Нижнепалеозойские интрузивные комплексы. Характерной осо
беннастью нижнепалеазойскаго интрузивнаго комплекса является раз
наабразие петраграфическогО' состава и резка выраженные признаки 
длительного. абразавания плутонав, I1раявляющееся в ассимиляции' ра
нее абразованных парод, пересечении одних разностей другими и взаи
моотношении различнаго састава парод дайковай фации. Отрезок вре
мени, в кото:рый фОlрмировались эт,и ИЗ'ве!РiЖенные породы, ачень про
должителен. Он охватывает период от нижнего кембрия да нижнего 
де,вана, что оБУ1СЛOlвл,ивает IраЗIНО,ВlOз:ра,стность ,парод этого компле:�са .  
Однако. недостаточная изученность магматических парод Васточнага 
Саяна не позваляет в палной мере доказательно выделить повсеместно, 
разнавозрастные группы этих пород. Отсутствие в этой области отло
жений ардовика и силура требует асобой методики расчленения ин�ру'  
зивных парад. 

У л ь т р а о с  н о в н ы е п о р  о Д ы нижнепалеозайского вазраста. 
в Востачнам Саяне пользуются ограI;lиченным распрастранением. Они 
обнажаются в райане г. Красноярска (рч. Сабакина и урачище Голу
бые .на р .  Б азаихе) , ,ВЫХОIДЫ ИХ IИlз:веС11НЫ В среднем течении р. Маны,. 
в ба,осейне 'р. Дербинай и в Беллыкеком белагорье. Ультраосновные 
породы цредстанлены ,серпеНТlинитами, образоваsшимися за ,счет пира,к
сенитав ,и ' перидаtИТОIВ. Эти ,п,qро,ды залегают в 'виде тел удлиненнай. 
формы, ,Пpiиуроченных IK разлю,мам. Ультраасна:вные ,пор'Оды в ряде 'CJIY
чаев л:рорывают НlИжнекемб:р,ии.окие 'Отлажения (кайскую и ана,стасьин
скую 'свиты) , но нигде пока не от,меlчена прорывания ими т оргашинс.К,ИХ 
изнеСl1Ня.ко.в и их аналалаiВ . 

Н и ж н е п а л е а з а й  с к и е и н т р у з и и г р а н и т а в распрастра 
нены преимущественно. в юго-западной части Васточнаго С аяна и 
в меньшей мере присутствуют в зане Пратерасаяна. Они слагают круп· 
ные тела изометричной и вытянутай формы, представляя сабай штаки 
и батолиты. Частью эти плутаны приурачены к зане разламав, caГ.ТJa
сованных с основными складчатыми структурами ВостаЧНОГG) Саяна.  
Это абуславливает сагласнае залегание интрузивных тел в абщей 

. структуре р айана, при известнай дискордантности границ плутанав от-
насительна втарастепенных тектанических структур. Интрузии гранитов 
отличаются бальшим разноабразием петрографического. састава, пред. 
ставляя ,слажный, на петролагически единый камплекс. Для нижнепа-

35* 
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леозойских инrрузий характерно обособление в каждом массиве уча
стков, сложенных и гранитами, и диоритами, и габбро, а также явле-
ния ассимиляции с образованием гибридных пород. 

. 

В зоне Протеросаяна к посленижнекембрийским интрузиям ОТНО
оят,ся OIп.исанные В. М. чаи;рIюиныi,' ' А. С. Яр.моленко, А. Ф. Стру,ку
ленко и ДiР . граниты �ойакоrо белолорья и х'р . Черного. о.ни ,слагают 
wру,пные тела,  ,вытянутые 'b cebe:po-западно'М напра.влении ,и 'Пlред,став
ленные п,реи.муществеНlНО Iрого:вообма'н,КОВЫМ1И гранитами, ,сменяюlЦiИ
мися 'к .перифери.и r;РaIЮДlиоритами и дию'ритами, а также га6бр'о и 
горн6леНJl!итами. Плутон :ВОДOlр'аздела Маны IИ МИМИlи сложен :ро,гово
об.манково-биот,итовыми г,р а'нитами и пр а'н оаие:нита.мIИ , обла.цающими 
гнейсовой теюсту'роЙ. В ,качест,ве разнови,дно,стей здесь !Выделяют,ся 
щеЛrOч:ные л.еЙКОКiраТQ,вые лраниты, хар аiктеризующиеая обильным ква:р
цем 'сер огrO цвет'а,  наЛiИчием каЛ1иевого шпата и очень малым iоо,держас 
н,ием темноцветных ,ком.понентов. �paeBыe части .ИiНт,рузии сложены 
темно-серыми ,мелкозернистыми роговообманковыми диоритами, пере
ходящими в габбро и горнблендиты. 

На  водораздеЛе рек Енисея и Маны послекембрийские интрузии 
изучались Р. Ш. Залялеевым 'и Ю. А. Кузнецовым ( 1932) . Р. Ш. За
лялеев .описал К'рольюкий, Ошаро,нский, КУЛЮIНЖ1ИЙ, Абата,IЮК,ИЙ и 
другие более ,мелкие по. ,р азмерам .плутоны. Для 'них ха:рак
терны трещинный тип интрузий, сходство химического и минералоги
ческого состава и одинаковый контактовый метаморфизм вмещающих 
пород. В этом районе плутоны приурочены к зонам разломов северо
восточного простирания и имеют вытянутую в этом направлении форму. 
Формирование плутонов происходило в два этапа :  в первый шло вне
дрение габбро и пироксенитов, темно-серых и черных пород, состоящих 
из авгита, частью замещенного роговой обманкой, оливина и лабра
дора .  Эти породы образуют в гранитоидах второго этапа ксенолиты и 
вблизи последних габбро превращены в габбро-сиениты и монцониты, 
.а пироксениты - в своеобразные пироксен-плагиоклазовые породы 1 .  

В группу кислых пород входят граниты, гранодиориты и гр.ано
сиениты, составляющие основную массу интрузивных пород паслекем
брийского возраста. Граниты представляют собой серые с желтоватым 
оттенком мелкозернистые породы гипидиоморфнозернистой структуры 
и состоят из олигоклаза, пертита и микроклина, кварца, биотита и му
сковита с примесью апатита, сфена и магнетита .  

При ассимиляции кислой магмой вмещающих пород и пород основ
ного ,ря\да образ'овал.ись гибридные (габб:ро-,аиениты, IМОIНЦОНlИТЫ ) и ли
pokceH-llлагиоклазовые породы. Особый интерес представляют послед· 
ние, широко представленные в пределах Восточного Саяна; генезис lf'" 
до последнего времени не был достаточно ясен. ПИРОКi:ен-плагиокла
зовые породы состоят из идиоморфного авгита, кристаллы которого 

. достигают 2 см длины, и лабр адора ,  являющегося более поздним обра
зованием. Кроме того, присутствуют цоизит, роговая обманка, гранат 
и скаполит. Эти породы связаны постепенными переходами с пироксе
нитами. 

В верховьях р .  Пезо описана сначала И. А. Молчановым и затем 
Г. А. Месумян интрузия габбро-сиенитов гольца Сивая Кобыла, где 
габбро-,сиениты постепенными переходами связаны с диоритами, горп-. . 

1 Габбро и монцониты образуют, как 11 в Кузнецком Алатау, самостоятельную 
интрузию, более древнюю, чем гранитоидная. - Прuм. ред. 
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блендитами и пироксенитами.  Жильные породы этого возраста пред
ставлены диабазами, диабазовыми порфиритами, микродиоритами, сие
нит-порфирам и  и спессартитами. 

В контакте с гранитоидами вмещающие породы подвергались. оро
говиксванию и реже скарнированию. Эти иитрузивы прорывают по
роды протерозоя и кембрия и их галька находится в конгломератах, 
подстилающих нижнедевонские эффузивы. 

Чрезвычайно широкого р аспространения и разнообразия послениж
некембрийские интрузии достигают в юго-западной части Восточного 
Саяна в бассейне рек Сисима и Тубы, Кизира и Казыра. Зде<::ь они 
слагают крупные тела типа батолитов, занимающие площади во много 
сотен квадратных километров. Эти интрузивные породы изучались 
А. Г. Вологдиным iИ А. Я. БУЛЫ'ННИIКJО:ВЫМ ( 1 932-1934 гг. ) , установив
шими общие черты их петрографии и металлогении. 

В Беллыкском белогорье, по данным ' Е.  А. Шнейдера и Б. П.  Зуб
кус ( 1949- 1958 гг.) , послекембрийский интрузивный комплекс разделя
ет·ся на ДlBe ,ра31ювоз'раетные ,интрузйи-д;жезлыIioкуюю O,CiHOBHOrO ,c�O'CTatBa 

и Беллыкскую - кислого. Джезлыкская интрузия диоритов и габбро 
расположена в бассейне рек Большого и Малого Джезлыков и в ниж
нем течении р. Салбы и приурочена к зоне р азлома северо-восточного 
простирания, образуя массив типа акмолита, сопровождающегося мно
гочисленными ' мелкими линейными телами длиной 15-18  КМ, при . 
ширине 6-7 КМ . В пределах массива имеется большое количество уча
стков кровли, сложенных ' контактово-измененными породами салбин
ской и осиновской свит. 

Для пород этой интрузии характерны относительная пестрота пет
рографического состава, гнейсовидность и амфиболизация. ГаqбfЮ имеет 
ееро-зеленую oKpaICKY, ,средне- и крупнозернис'юе С'ложение и ,СОlCтоит 
из андезина-лабрадора, авгита и роговой обманки с примесью сфена, 
а также апатита и м агнетита .  Изредка в небольшом количестве в породе 
имеется щелочной полевой шпат. Породы повсеместно в той или иной 
степени изменены с развитием в них альбита, хлорита, ЭfIидота,  цоизита 
и кальцита. При наличии в породах уралитовой роговой обманки они 
могут бы1Ь названы амфиболизированными габбро и габбро-аМфмболи
тами. Габбро постепенными перехода:ми связано 'с диоритами через пе
реходные разности. Диориты имеют зелено-серую окраску, гипидио
морфt:lOзернистую и аллотриоморфную структуру и состоят из андезина 
и OI7Iигокла.з-андеэина, калиевого полевого шпата, роговой обм,анки и 
биотита, акцессорных и вторичных минералов. В редких случаях , отме
чены кварцевые дJИОРИТЬ!I и горнблендиты. Джезлыкс,кая интрузия лро
рывается БИОТИТОIВЫМIИ г;р'анитам:и и ,С'иенитам.И Бел.лъыюкоЙ ИНТРУ3iИи, 
а сама прорывает эффузивно-осадочную осиновскую свиту Cml-1'2, что 
позволяет считать ее возраст послесреднекембрийским. Однако не ис
ключена возможность, что эффУЗИБЫ относятся к кувайской свите верх
него протерозоя, и интрузия может иметь более древний, докембрийский 
возраст. 

Беллыкская интрузия слагает крупный массив типа 6атолита, рас
положенный на  правобережной части Енисея от р. Комы до р. Кижарта. 
К этой же интрузии относится ряд плутовав на  юге Беллыкского бело
горья - Салбинекий, Алгаштыкский и др. Формирование Беллыкской 
JfНТРУЗИИ, по данным Е. А. IlIней.дера, происходило в три этапа:  с пер
вым связано образование серых биотитовых и биотит-роговообманковых 
J'ранитов и гранодиоритов; со вторым - розовых и красных микрокли-
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новых гранитов и с третьим - мусковитовых гранитов, что доказывается 
нахождением ксенолитов и пересечением одних пород другими. 

Биотитовые граниты имеют гипидиоморфную и порфировидную 
.структуру и состоят из олигоклаза, калиевого полевого шпата, кварца и 
биотита с примесью сфена, апатита, циркона и магнетита. В некоторых 
.случаях в породе присутствует обыкновенная роговая обманка. 

Розовые микроклиновые граниты пользуются весьма широким рас
лространением и преимущественно слагают ,собственно Беллыкский плу
тон. Породы петрографически однородны и отличаются повышенным 
-содержанием кварца. Они имеют гипидиоморфнозернистую, несколько 
порфировидную структуру и состоят из олигоклаза, микроклина, кварца, 
незначительного количества биотита или мусковита с примесью циркона, 
апатита, сфена и магнетита. В контакте с основными изверженными 
породами граниты обогащены роговой обманкой. 

Му.оковитовые Гlраниты имеют :малое Iр а'СIП:ространение и ха,ра,ктери
зуются неравномернозернистой структурой и розовато-белым цветом . 
Состоят они из калиевого полевого шпата, кварца, мусковита и редко 
биотита; примесям и  являются циркон и апатит. 

В некоторых участках Беллыкской интрузии отмечается наличие 
грейзенов и грейзенизированных гранитов. В краевых частях интрузии 
располагаются основные породы состава габбро, габбро-норитов и дио
ритов. Жильная фация интрузии представлена диабазами, спессарти-

. тами, гранит-порфирами, аплитами и пегматитами. Аплиты обладают 
розовой окраской и состоят из альбита, м икроклина, кварца, мусковита 
и сфена.  Пегматиты имеют очень ограниченное распространение и со
стоят из кварца, полевого шпата и мелких листочков биотита. 

Беллыкская и нтрузия прорывает и метаморфизует отложения ниж
него и среднего кембрия и Джезлыкскую основную интрузию и пере
крывается эффузивами нижнего девона, содержащими в базальных 
горизонтах многочисленные обломки этих кислых пород. 

Далее на восто,к, 'На меж,дУiречье Сисима :и Сыды, Iслагая хр . Синий, 
расположена Буеджуло-Предтеченская гранитоидная интрузия, которая 
изучала,сь Ю. А. СпейтlOМ, С. С.  Илье.IЫЮМ, 'а  впооледiСТ:В'ИИ В.  М. ЧаИРiКИ
ным, Н. Я .  Леоновой и А. Е. Тумановым . Этот плутон занимает площадь 
в 340 к.м2, будучи несколько вытянутым в юго-западном направлении. 
Мелко- и среднезернистые розовато-серые граниты слагают большую 
часть плуто'На; срми них в ыделя юТ>оя ОИОТ:ИТ-IРОГOiвообмаlнковые 
граниты и плагиограниты. Граниты залегают среди эффузивов и глини
стых ,сланцев и в приконтактовых зонах переходят в гранодиориты и 
диориты, а местами в габбро и пироксениты. Среди этой интрузии выде
ляются также породы сиенитового ряда, дающие переходы к монцо
нитам. 

Дайковые породы Буеджуло-Предтеченской интрузии представлены 
микродиоритами, диорит-порфиритами, кварцевыми монцонит-порфи
рами и реже аплитами и пегматитами. Характерным для этой интрузии 
является заметное количество в породе ортита. 

I\онтактовое воздействие этой интрузии на вмещающие породы 
выразилось в скарнировании, ороговиковании и образовании амфибо
ловых сланцев из рассланцованных основных эффузивов и туфов. 

1\ комплексу посленижнепалеозойских интрузий принадлежит и ряд 
небольших штокообразных тел, расположенных в вершинах рек Правой 
1\0, I\рола и Балахтисона и образующих цепочку юго-восточного про
сти:ран/Ия .  Этими ,ПОР,Qдами сложены ГО,ры Тихон и Бал ах'I1ИiООН, и iПО 
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их имени OIНИ ,выдел.яют,ся IВ тихоно-,балахтисонакий И:Н1'РYlзивный 
комплек,с. 

Посленижнедевонский комплекс граносиенитов, сиенитов, габбро
·сиенитов и нефелиновых сиенитов. В Восточном Саяне достаточно 
широко Iра,спр'Остранены инт,руз'ии субщелочного CQCTaBa, цредставлен
ные гаммой пород ·от nраносиенитов до нефелиновых :сиенито:в. В вер
ховьях ,рек М аны и МИМ.ии от,мечается р,я,д плуто.нов сиенитового 
ICOCTa,Ba, 1В0з'раст ,KO'Il0PbIX iВ ряде случаев не уста:на,вливает,ся точно 
:из-за ОТСУТlствия пород моложе кемб1р,иЙаких. 

В той части Восточного Саяна, которая входит в Иркутскую об
ласть, выделяется огнитский интрузивный комплекс, в состав которого 
.входят граносиениты и сиениты. Эти породы прорывают эффузивы ниж
него девона и несомненно принадлежат к описываемому комплексу инт
рузивных пород: Таким образом, в Восточном Протеросаяне имеются 
посленижне,де.вонс:кие Iсубщелочные IИНТlРУЗ!ИИ, и !Выделение .их из состава 
сходных петрографически пород более древнего возраста является 
задачей ближайшего будущего. 

В районе Г. Красноярска имеется :ряд плутонов граносиенитового 
и сиенитового состава, крторые прорывают эффузивы девона и галька 
которых находится в конгломератах среднего девона.  Эти интрузии 
известны под названием Столбовского интрузивного комплекса по имени 
заповедника «Столбы>.� под Красноярском.  Породы данного комплекса 
.образуют несколько массивов: Столбовский, Шумихинский, Листвян
.ский. Столбовский массив (рис. 67) сложен преимущественно щелоч
ными кварцевыми сиенитами (нордмаркитами) , но в Шумихинском И 
Листвянском массивах имеются разности, близкие к щелочным грани
:гам. Преобладающей окраской этих пород является розовато-красная 
и ,состоят они на 70-75 % из калиевого полевого шпата при малом 
количестве олигоклаза и кварца; темноцветные минералы представлены 
биотитом, эгирин-авгитом и щелочной роговой обманкой. 

Жильная фация представлена розовато-красными сиенит-порфи
рами и аплитами. В краевых частях интрузивные породы приобретают 
мелкозернистое сложение и местами становятся порфировидными. 
Б таких случаях они получают большое СХОДСТ,во с девонскими эффузи
вами, что было отмечено я. С. Эдельштейном, а затем ю. А. Кузнецо
вым. Структурное сходство и тождество состава этих интрузий и эффу
зивов нижнего девона с несомненностью указывает на их генетическую 
.связь. 

Послениж.недеВОНClкие ,субщеJн'чные 'Интрузии описаны в Белыкаком 
белогорье' Б. п. ЗУ'бкус И В. Н. Долговой. Эти .интрузии обра
зуют небольшие по размеру тела ,  приуроченные к разломам. Состоят 
они на 75-85 % из калиевого полевого шпата, щелочной роговой об
манки, биотита и небольшого количества кварца. Определение абсолют
ного возраста данных пород аргоновым методом дало 290-300 млн. 
лет (определение Н. И. Полевой, ВСЕГЕИ) . На вмещающие их породы, 
в частности девонские эффузивы, по данным В. Н. Долговой, сиениты 
оказывают контактовое воздействие, выражающееся в ороговиковании 
и эпидотизац·ии. Особенно заметно изменение в пор истых туфогенных 
породах, выражающееся в их обесцвечивании в связи с окварцеванием. 

I и. В. Лучицким ( 1957) оспаривается посленижнедевонский возраст этих интру
зий. - ПР1J.м.�ред. 
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Небольшие тела сиенитов отмечаются в верхнем течении р .  Сисима 
и бассейне р. Каспы ; в последнем случае 'с этими интрузиями связано, 
железное оруденение (к.pac.Ho�a'MeHCKoe месторожде.ние) . 

Наиболее широким р,аспространением щелочные интрузии поль
зуются В Туби.но-Сисимском районе, ,где они 'В'первые описаны 
Я. С. Эдельштейном и А. Г. Вологдиным. Эти породы с.лагают БуровскиЙ' 
'ма'се,ив, обнажаются !на хр. Картуз и отдельные некрупные .тела их про-

Рис. 67. Щелочные' J{)lщрцевые оиениты в заповед· 
нике «Столбы» (фото В. А. Балуаева) 

слеживаются ,далее на !во
сток. Эти масси.вы слагаются' 
сиенитами, сиенит-диори
т,ам!И, нефелиновыми и ква.р
Ц.евыми сиен,итами. Тела не
фели:новых ·сиенитов зале
гают среди щелочных сиени
тов и состоят и з  калинатра
вого полев'ОГО шпата, нефе
лина, эгир.ина ,и небольшого' 
Jюл,ичества альбита и акцес
сорных минералов. Размеры 
этих тел достигают 600.:........ 
1 000 ,м в поперечнике. 

Южнее на леВО'бережье , 
р .  Сыды расположены горы 
Сайбар и Байтак, сложен
ные теми же породами сие
нит:о.вого ряда . Здесь рас.,. 
пространены щелочные по
роды типа тин-гуаит6в, 
:называемых саЙбарит,ами,. 
представленных то с.ильно
меланократовыми, то почти' 
л,ишенн�rми темноцветных' 
компо.нентов нефелин-эгири-, 
новыми ПО.родами. Щелоч
,ными породами типа пулас-· 
китов и нордмарКИТОiВ сло
жены горные мас.сивы на 
,восточной окраине Южно
Минусинской ,впзДiИНЫ -
горы .вОJIьшая ,и Малая Бесь,. 
Сидоровский урал, Пана

чевский ура.n и массивы и водораздела Шушь-Казыр. В последнее 
время н амечается следующая последовательность в образовании 
пород этой группы: сиенит-диоритъr, щелочные сиениты; кварцевые· 
сиениты. Эта последовательность устанавливается по пересечению, 
одних , пород другими.  

Посленижнедевонская щелочная интрузия сопровождается жиль
ными породами типа сиенит-порфиров, ортофиров и сиенит-ап.iIИТОВ. 

В Э,К30iIюнтаlКте Iсубщелочных :и,нт,рузий от,мечает;с.я ,И нте.нсив'ное скар-· 
нирование , с образованием кальцита, граната и эпидота. К скарнам 
приурочено и м агнетитовое' оруденение ( Ирбинское месторождение. 
I\p�cHoKaMeHcKoe и др.) _ с этими же породами связывается и редкоме· 
T�jJЬHoe орудененИе. 
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Особую группу пород посленижнедеванского вазраста, представляют 
габброиды, р аспространенные в верховьях р. Казыра и впервые здесь 
опиtаННЬ!Е: А. д. Шелкавниковым C1 958) . Габбраиды абразуют три 
крупных м ассива, вытянутых в северо-западнам направлении и приу�о-. 

Рис. 68. Конта'кт габбро с гранита:,ш :в верховьях рек Ва:ъкиной и Гриш
киной (правых притоков р. Казыр) (фото М. А . .  К азанцева); 

ченных к зоне р азлома (рис. 68) . Породы представлены габбра, гаtjбро
норитами, анортазитами и пирок,сенитами. Они залегают в фор ме' 
ЛOlпол,итов и хар а,ктер,ИЗУ.ются 'слоистым 'ст.р оен'Ием , о,бу.словленным 
кристаллизационной дифференциац.иеЙ. ос Эl1ИМИ породами. �вязаныi за
лежи тИ'Ганама�нетита. В мещающие iпородыI IВ контакте с .и'НтрузиеЙ 
орЬговикованы и скарнированы, н<о 'в незначительной степени. 

Отнесение к девонскому возрасту этих габброидных пород является 
еще недостаточно доказанным; оно основано главным образом на форме 
залегания и строении плутонов. Указание на прары� габбро-бiютито: 
выми гранитами, возраст которых также условно считается последе
вонским, говорит о более древнем вазрасте асновных пород, так как 
граliитов этого возраста в Восточном Саяне пока с достовер ностью не 
установлено. 

Послекарбоновые основные породы (траппы) и четвертичные ба-
3'8IЛЬТЫ. В .описываемой части Васточного С аяна riосленижнедевонские 
интрузии явлюотся наиболее М'олодыми пародами; возраст которых 
может считаться доказаlJНЫМ. За пределами р ассматриваемай области, 
там, I'де распростраиены отложения верхнего девона и нижнего Kap� 
бона, т. е. IB Минусин<с�ой и Рыбинской впадинах, и,меЮ'l1СЯ дамки,.  
силлы и некки bCHOBflblX пород типа диабазов и д:ал'еритов. Их после
карбоновый � даюрский возраст У,(!'rа}Н'Iвлен точно · и имеется полнюt 
возможнасть параллелизации их' с траппами Сибирской платформьн 
Дайковые породы сходного состава и облика имеются и в 80СТОЧНОМ', 

Саяне. 
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В юго-восточной части Восточного Саяна, в пределах Иркутской 
области достаточно широко распространены четвертичные базальты. 
До настояшего времени в описываемой области этих пород установлено 
Не было, и ближайшие выходы базальтов отмечены лишь в северо-нос
точной части Тувы. Тем не менее еще , совершенно недостаточная геоло
гическая изученность верхнего течения рек Кизира и Казыра не исклю
чает возможности нахождения здесь базальтов. 

При описании осадочных и магматических формаций. Восточного 
Саяна указывалось на распространение и характер метаморфических 
пород этой области. Ниже будут рассмотрены типичные метаморфиче
ские породы и зоны их распространения, тесно связанные с общим 
ходоМ геологического развития описываемой области. 

НижнепротеРОЗ0ЙСКИЙ метаморфический комплекс. В зоне Восточ
ного Протеросаяна, представляющей существенно нижнепротерозойское 
складчатое сооружение, среди которого, с одной стороны, возможны 
выступы архейских пород, а с другой - участки сильнометаморфизован
ных пород верхнего протерозоя, распространены гнейсы и кристаллич�

-ские сланцы, Iвозникшие в результате региональ'Но'го глубинного мета
морфизма, связа,нного с глубинной инъеКЦjией (Мlиг.матизациеЙ) древних 
nнеЙсо-г,раНlИТОВ. А,ссодиация биотитOIВЫХ, l'paHaTOBbIx и ЛИ1р'OiIюеновых 
гнейсов и основных кристалличееких !Сланцев являе'Гся характерJIOЙ для 
этой зоны. Эти метаморфические rпороды rпрослеживаются далее на юго
восток в пределы Иркутской области, где выделяется бирюсинский мета
морфический комплекс. Возраст его точно не установлен, но несомненно 
является докембрийским. Биотитовые гнейсы и основные кристалличе
ские ,сланцы в описываемой части Саяна в настоящее время объединя
Ют,ся в кожелакс�ий комплекс (В.  В. Беззубцев iИ и. п. Жуйко) . Не ис
ключено, что в состав этого комплекса должна войти и дербинская 
свита графитовых мраморов, поскольку в ней имеются прослои гнейсов, 
а среди кожелакского комплекса находятся горизонты кварцево-полево
шпатовых пород 'с графитом и графитовых мраморов. Часть гнейсов 
могла  образоваться и из жайминских кварцево-графитовых сланцев. 

С описанным комплексом метаморфических пород связаны место
�рождения мусковита и высококачественных полевошпатовых пегматитов. 

ВерхнепротеРОЗ0ЙСКИЙ комплекс метаморфических пород. В верхнем 
течении рек Маны и Мимии располагаются участки, сложенные мета
морфическими породами амфиболитовой фации. Эти породы в насто
ящее время выделяются под названием тюлюпского метаморфического 
комплекса. Точного стратиграфического значения указанный КОМШIекс 
не имеет, поскольку в него входят породы верхнего протерозоя (породы 
кувайской серии) , а также, возможно, наличие диафторированных пород 
нижнего протерозоя и предположительного архея. 

В ряде случаев установлен постепенный переход от рассланцован
HЫ� зеленокаменныIx эффузивов и туфов кувайской свить} в амфиболиты 
и амфиболитовые сланцы тюлюпского комплекса. Промежуточными 
породами являются хлоритовые, серицитовые и аКТИНОЛИ"I'овые :сланцы, 
среди которых встречаются малоизмененные породы с реликтами 
структуры эффузивов. Такие переходы установлены И. п. Жуйко И 
В.  В .  Беззубцевым на р. Мане в районе пос. Тюлюп, а также в бассейне 
Крола-Манского и Арзыбея. А. Ф. Струкуленко и В. г. Никульченко 
установлена теснаЯ СБЯЗЪ пород кувайской серии с амфиболитовым 
;комплексом В бассейне р. Мимии. Во всех случаях появление пород ам-
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-фиболитовой фации обусловливается внедрением в толщи эффузивов И 
·сланцев кувайской серии гранитов верхнепротерозойского возраста. 

Кварцево-эпидот-хлоритовые и кварцево-серицитовые сланцы 
имеют постепенные переходы к кварцево-биотитовым и биотит-амфибо
ловым сланцаМ, а затем .к амфиболовым (актинолитовым) сланцам. 
Последние в свою очередь тесно связаны пространственно с габбро-ам
фиболитами и амфиболизированными габбро. Вблизи с микроклиновыми 
гранитами образовались амфибол-биотитовые инъекционные гнейсы 
'с крупными порфиробластами красного полевого шпата. Аналогичного 
�OCTaBa породы установлены Ю. И. Парфеновым на продолжении опи
санной зоны метаморфических пород Восточного Саяна и в Енисейском 
кряже к северу 101' Ры6инск{)й впадины ( есауловекая свита) ,  где н аряду 
с амфиболитами отмечаются и малоизмененные основные эффузивы. 

По представлению некоторых геологов (В .  В.  Хоментовский, 
М. А. СеМlихато:в и др. ) , ш�роды тюлюл:окого Iк'о-м,пщж,са имеют а'рхей
ский возраст. Однако геологическая съемка последних лет подтвердила 
мнение В. М. ЧаiИ:РКИН.а 'об обра'з.оваНlIIИ · аrмфиболитOiВ и гнейоо:в этой 
част.и Восточного СаЯlна за ,счет ,пород :верхнегО' лротеiРОЗОЯ. 

В толщах iBepxHero прот�розоя IBecbMa ХО'РlOшо ,вы:ражена зональ
ность мета,морфиче.аких п:р,оце.с,сов. В ве;рхнем теченИlИ рек Маны, Агула 
и Ка:на, т. е. IВ ПРИПО:ДНЯТОЙ IИ глубоко iВ'С:ЮРЫТОЙ �розией части Восточ
ного Протер,осаяrна, степень метаМOIрфиз.ма пород IB�pxHero протерозоя 
,очень ,велика ,и их l1РУДНО ОТЛ1ИIЧИТЬ от мета:мо:рфичесКiИХ порOiД lНижнего 
протерозоя.  В ар.еДJнем тече'нИlИ ,р. Мэ,ны уста'на:влив,аютrся участки и 
мета,МОРфИЗ'Qванных, и нем.етаморфrизованных lВе,рхнепротерозойских ' 
пород, .причем ле:р,вые JI;рlИу,рочены ,к аНТИКЛiинаU1ЫНЫм ст:ру.кту,рам IИ зо
-нам !раэлOrМОВ, где iИнтеlН:С!И:ВНО .проявила'СЬ iмаг,матичеакая :деятельность. 
В !нижнем течении Ip. MalHbI IK юевеРО-ЗЭlпа:ду, iB обла:сти ПОГlр,ужения 
структур Восточного Проте:росаяна, 'степень ,метаморфизма !по;род :ве,рх
него лротерозоя rpеЗIКО уменьшена и lиз'Менение ЛОРOlд ВЫrражает,оя 
в сильной ИХ 'р ас,олаНЦOlв,ке iИ зелено:к'аlменно:м IпреобраЗOiвании. В этой 
ча:сти древнего СаЯlна верх:неп:ротерозой.ские поро:ды очень ПОJQОЖИ на 
'кемБРlий,ские гео,оинклинальные об,разования :каледонс.КОГО СаЯlна 11 до 
�их IПОр некоторые геолог,и их смешивают. Пред.положительно наме
чается довольно высокая степень измененности пород верхнего проте
;розоя iB централыной чэ,сl1и БеЛЛЫК:ОКrQГО белогOiРЬЯ, nдe :р ас.пРОСТ,РЭlнены 
породы амфиболитовой фации, относимые Е. А. Шнейдером к кембрию. 

Метаморфизм кембрийских отложений. Кембрийские .отложения 
Манского прогиба испытали только литогенез и, будучи местами смя
тыми в сложные складки, .не были динамометаморфизованы. Только 
местами кембрийские породы, особенно анастасьинской свиты, расслан
цованы, но настоящих метаморфических сланцев среди них не отме
'чается. Здесь присутствуют кислые интрузии, в контакте с которыми 
.кембриЙские отложения преврапiены в кварциты и роговики, но зоны 
.контактово-измененных пород невелики. 

Резко отличны по степени метаморфизма кембрийские отложения 
юго-восточной части Восточного Саяна, представляющей зону активной 
складчатости, которой свойственны явления дислокационного, контакто
вого и инъекционного метаморфизма. Кембрийские геосинклинальные 
,отложения претерпели здесь значительный метаморфизм и приобрел и 
местами облик филлитов и хлорит-серицитовых сланцев, однако в боль
шинстве случаев исходный их состав устанавливается без особого труда . 
.крупные тела интрузивных пород оказали сильное контактовое воздей-
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ствие на кемБРИИСКlИе отложения. Так, ка'рбонат,ные породы во MaorJ1X 
случаях превращены в гранат-пироксеновые скарны и мраморы; пес
чано-сланцевые отложения дают зоны роговиков, а эффузивы и туфы 
превращены в амфиболовые породы. В ряде случаев отмечается грейзе
низация пород вблиз'И кислых интрузий. Весьма распространены явле
ния пиритизации. В зоне кембрийской складчатости достаточно ясно 
заметно наложение процессов контактово-инъекционного метаморфизма 
на я:вления регионального изменения пород. 

С явлениями метаморфизма ' в каледонской зоне Восточного Саяна 
связаны месторождения золота, цветных металлов и Железа (Ирджа?) . 
Общее геологическое сходство указанной части Восточного Саяна с Куз
нецким Алатау предполагает возможность нахождения здесь молибде
новой и вольфрамовой минерализации. 

Метаморфизм девонских пород. Эти породы представлены преиму
щественно эффузивами и красноцветными песчаниками и конгломера
тами; они не испытали метаморфизма в обычном понимании этого сло
ва. ;jффузивы претерпели лишь диагенетические изменения и обладают 
различно ориентированной трещиноватостью (отдельностью) ,  более 
проявленной вблизи тектонических нарушений. Осадочные породы рас
сланцаваны в малой степени. Посленижнедевонские интрузии субщелоч
нога состава только местами оказали значительное контактовое воз
действие на девонские породы с образованием роговиков и скарнов. 
В большей .мере это воздействие сказалосЬ в кембрийских породах, 
в связи с чем находится образование железорудных магнетитовых ме
сторождений типа Ирбинского. 

КУЗНЕЦКИЙ АЛА ТАУ 

Магматические породы пользуются очень широким распростране
нием в пределах восточных склонов Кузнецкого Алатау. Они очень раз
нообразны н, естес'тненно, разновозрастны.  Но, к сожалению, несмотря 
на многолетние геологич�ские исследования этой области, до сих пор 
нет еще ясных и общепринятых представлении о ,составе и возрастных 
отношениях даже главнейших магматических комплексов. Поэтому 
предполагаемую ниже характеристику магматических комплексов ,сле
дует ра,ссматривать лишь в iкачестве рабочей схемы, требующей уточне
ниn. 

Магматические образования восточных склонов Кузнецкого Алатау 
могут быть подразделены на четыре группы : 

1 .  Магматические и меl'аморфические комплексы нижнего проте
розоя. 

2.  Эффузивные комплексы верхнего протерозоя (синия) и нижнего 
палеозоя. 

3. Интрузивные комплексы нижнего палеозоя. 
4.  Магматические комплексы среднего палеозоя . 
Метаморфизм наиболее сильно проявился в докембрии и во многих 

СJJучаях тесно связан с интрузивной деятельностью, будучи выражен то 
в виде инъекционного метаморфизма и образования контактных кри
сталлических -сланцев (регионально-контактовый мета,мор физм) , то ' 
в виде роговиковой перекристаллизации и образования различных мета
соматитов и скарнов ,  то в явлениях автометаморфизма и т. д. 

Магматические и метаморфические комплексы нижнего протерозоя. 
Комплексы магматических пород, возраст которых большинством ИССJIе- -
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дователей считается архейским или протерозойским, играют значи
тельную роль в строении Кузнецкого Алатау, но развиты преимуще
ственно в осевой части этой структуры. По данным В. К. Монича,  
К.  В. Радугина, А.  Л. ДОДИRа и др ., в осевой зоне Кузнецкого Алатау 
выделяются: 

1 )  лужбинские гнейсы, представленные преимущественно амфибол
. биотитовыми гнейсами кварцево-диорит()вого состава и распространен

ные в восточной части Томского м ассива ;  
2)  гранулитовые гнейсы, обнажающиеся по  периферии Сливенского 

гранитного массива и в хр . Тыдын И представленные альбит-микрокли
новыми гранулитами с мусковитом и гранатом ; 

3) коттасские гнейсы, образующие полосу в западной части Том
ского м ассива, являющиеся в основном биотитовыми гнейсами, возник
шими в связи с регионально-контактовым метаморфиз,мом, вызванным 
древпейшей (Томской) гранитной интрузией; 

, 4) комплекс глубокометаморфизованных первичновулканогенных 
пород, среди которых преобладают амфиболовые сланцы, реже встре
чаются мусковитовые и хлорит-серицитовые сланцы; 

5 )  гнейсовидные диориты и габбро, образующие линейные тела 
в докембрийском метаморфическом комплексе (Тебинская интрузия) ;  

6) томский гранито-гнейсовый комплекс, представленный м ассивами 
огнейсованных гранцтов и, по всей вероятности, обусловливающий глу
бокий метаморфизм названных выше первичноосадочных и вулканоген
ных пород. 

Все эти интрузии и глубокометаморфизованные первичноосадочные 
и . вулканогенные о,бразования некоторыми исследователями относятся 
к архею, но, вероятнее, все они связаны с развитием нижнепротерозой
ской геосинклинали. 

На восточном склое:е Кузнецкого Алатау, в пределах Красноярского' 
края подобные перечисленные древние метаморфические и магм атиче
ские комплексы пользуются ограниченным распространением . К ним 
могут быть частично отнесены породы пихтерекской метаморфической, 
серии и прорывающие их интрузивные породы. По данным Д. И. Муса.
това,  в районе верхнего течения р .  Белого Июса, в районе рч.  Куль
чази, впадающей слева в р. Ниня, р аспространены БИОТИ1'овые и а.мфи
болитовые гнейсы, а также ортоамфиболиты. 

ЭФФузивные комплексы верхнего протерозоя (синия) и нижнего· 
палеозоя. В верхнем протерозое на восточных склонах Кузнецког.о Ала
-тау магматизм проявился только в эффузивной форме образов-анием. 
типичных спилит-кератофировых серий июсской (мунжинской) и. пор
тальской свит. Мунжинские эффузивы впервые были выделены . 

. А. П. Шмидтом в 1 938- 1 94 1  гг. в бассейне речек Туралых и Кара.таш,. 
в более позднее время они установлены в бассейнах рек Белого Июса, 
Малого Таштыпа и Capa.тIЫ (М. В.  Солодянкин, В. М. Ярошевич, 
Д. И. Мусатов и др. ) . 

Мунжинские эффузивы прер.ставлены диабазовыми и афанитовыМI.f 
порфиритами; диабазами, авгитовыми 'порфиритами, туфQлавам и  и 
туфобрекчиями, рассланцованными и находящимися в зеленокаменной. 
,стадии изменения. 

Комплекс эффузивных образований, входящих в состав порталь
ской свиты, развит в районе Саралы, Портала, в бассейне Черного и 
Белого Июсов. По данным К. В. Радугина,  для нижней части верхнего 
.протерозоя характерны андезитовые порфириты с незначителъным: 
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количеством кератофиров и фельзитов. Выше располагаются подушеч
яые порфиритовые лавы с яшмами м ежду подушками, лабрадоровые и 
авги�овые порфириты. Затем происходило излияние лав среднего 
состава с образованием порфиритов" реже изливались кислые лавы. 
давшие кварцевые пор фиры, фельзиты и т. д. Закончилась вулканиче
ская деятельность верхнего протерозоя образованием потоков основных 
эффузивов. ' 

Таким образом, вулканическая деятельность верхнего протерозоя 
в пределах восточных склонов Кузнецкого Алатау была достаточно ин
тенсивной. Эффузивные Комплексы ассоциируют с МОРClкими геосин
клинальными осадками и i1ринадлежат к типу спилит-диабазовых и 
спилит-кератофировых формаций, типичных для начальных стадий раз
вития геосинклинали. 

Интрузивные комплексы верхнепротерозойского возраста на восточ
ных склонах Кузнецкого Алатау неизвестны. 

Геосинклиналь, заложенная на месте Кузнецкого Алатау в начале 
верхнего протерозоя, продолжала свое развитие и в нижнем палеозое. 
ПOlсл'е массOIВОГО п роявления эффузивной деЯ11еЛl>НОСТИ В период отло
жения июсской и портальской свит имел место некоторый перерыв, во 
время KOTOQoro образовались мощные карбонатные толщи самых в ерхов 
верхнего протерозоя и низов кембрия. Возобновилась вулканическая 
деятельность в нижнем кембрии (ленский век) с обраЗОlilЗнием широк(} 
распространенных на восточном ,склоне Кузнецкого Алатау эффузивов 
сыйской (кутень-булукской, по А. Н. Чуракову) свиты. Состав эффузи
вов меняется в пространстве, но во всех случаях эффузивный комплекс 
несет ясные черты спилит-кератофировой формации, будучи сложен 
плагиоклазо,выми, Iшрокс:еновы'МИ 'или диабазовыми 'Порфиритами, 
инqгда миндалекаменными, а также аплитами, кератофирами или квар
цевыми кератофирами и их туфами. Преобладают эффузивы среднего и 
основного состава; кислые разнOIСТ:И устана,ВЛiиваются реже и играют 
второстепенную роль в составе комплекса. 

По данным Б. Н. Красильникова ( 1 955) , на карбонатных отложе
ниях амгинского яруса среднего кембрия (карасукская свита) в Бате
невском кряже залегает мощная толща диабазовых порфиритов, их 
туфов И кремнистых сланцев с линзами известняков. Аналогичного 
состава свита, залегающая на сланцево-эффузивной толще ленского, 
яруса, установлена А. А. Моссаковским в районе Уленя. Все 
это ;П.ает основание предполагать, что во второй половине среднего. 
кембрия вновь имела место вспышка вулканической деятельности" 
причем снова был сформирован эффузивный комплекс, также принад
лежащий к типу ' спилит-кератофировых формаций. Таким образом, 
в этой области мы имеем четырехкратное повторение спилит-кератофи
ровых формаций в течение верхнего протерозоя и нижнего и ,среднего, 
( ? )  кембрия, что свидетельствует об устойчиво сохраняющейся подвиж
ности геосинклинали, если, конечно, это четырехкратное повторение не' 
является только кажущимся и не оБУСЛQвлено несовершенством страти
графических схем и ' объедине'нием различных структурно-фациальных 
зон. Характерным являет,ся то обстоятельство, что гранитоидные интру
зии во время этого громадного промежутка времени в данной области. 
не возникли или они, во всяком случае, не пользуются большим распро-
странением, 11ак как иначе были бы OIбlНаiруж,ены. . 

Интрузивные комплексы нижнего палеозоя. Интрузивные породы 
нижнепалеозойского возраста пользуются исключительно широким рас-
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ПРОСl1раlНением :на вос'ючных Iс'клонах КУЗiН'ецкого Ал,атау и слагаю 1', 
вероятно, не менее 50 % всей площади, занятой образованиями додевон
ского возраста. Широким развитием среди них пользуются, с одной сто
роР.ы, интрузии габброидного состава, с другой - главным образом гра
нитоиды. Те и другие еще недостаточно изучены и выделяются в значи-
тельной степени условно. 

Б ю й с к и й г а б б Р о-д и о р и т о в ы й  к о м п л е к с (Б ю й с к а я, 
и н т р у з и я) на восточных склонах Кузнецкого Алатау пользуется 
широким р аспространением и появляется почти всюду, где развиты оса
ДОЧliо-вулканогенные толщи верхнепротерозойского или нижнекембрий
ского возраста, среди которых всегда залега,ют интрузивы этого ком
плекса. В работах ряда исследователей основные , породы данного, 
комплекса не отличались от гибридных образований, связанных с более 
гранитоидным магматизмом и описывались в качестве первой фазы мно
гофазной гранитоидной интрузии. Ю. Д. Скобелев ( 1 946-1 948 п.) вы
делил интрузивы, обнажающиеся в бассейне р. Туима  на горе Бю, под 
названием Бюйской интрузии. 

Породы бюйского комплекса описывались под названием габбро
диоритов, диорит-диабазов, диоритов, амфиболовых габбро, диоритовых 
порфиритов и 'Т. д. Все эти породы по своему химико-минералогическому 
составу отличаются друг от друга незначительно - в пределах от нор
мального диорита до нормального габбро и разнообразие их определя
ется в основном структурными особенностями, отражающими условия 
их образования. Характерными особенностями являются: средне- или 
мелкозернистое, иногда порфировое сложение; преимущественно амфП
бол-плагиоклазовый состав, причем содержание анортита в плагиоклаэе 
меняется от 42 до 58 %; обычны сильный динамометаморфизм пород и 
проявление других метаморфических процессов, обусловленных уже воз
действием более молодых интрузий в виде амфиболизации, хлоритиза
ции, эпидотизации, скаполитизации и т. д. Этот интрузивный комплекс 
проявляется главным образом в виде небольших пластообразных или 
линзовидных тел, 'залегающих согласно с вмещающими породами, вме
сте с которыми они были деформированы при складчатости, т. е. пред
ставляет собой типичное доорогенное образование. Породы бюйского 
комплекса обнаруживают очень большое сходство с эффузивами сый
ской свиты, нередко тесно ассоциируют с ними и, по данным М. П. Кор
тусова, иногда совершенно неотличимы от последних. Очень вероятно, 
что бюйский комплекс представляет собой интрузивную ( гипабиссаль
ную) фацию той же самой основной магмы, которая, изливаясь на по
верхность, дала эффузивы сыйской свиты. Не исключена, впрочем , 
возможность и более древнего верхнепротерозойского возраста бюйского 
комплекса, так как эффузивно-осадочные толщи верхнего протерозоя и 
нижнего кембрия часто неразличимы и возможны ошибки в определении 
их возраста . . 

В бассейне р .  Туима совершенно четко установлен факт пересечения 
интрузивных тел бюйского комплекса когтахской габбро-монцонитовой 
интрузией, а также улень-туимским гранитом. Противоречивы указания 
на характер взаимоотношений бюйского комплекса с гипербазитами. 
Д. И. Мусатов, указывая на прорыв гипербазитов амфиболовыми габ
бро бюйского типа в бассейне рч. Красной, считает гипербазиты более 
древними. С другой стороны, М. П. Кортусов наблюдал в бассейне 
Белого Июса (гора Изых) пересечение Бюйской интрузии дайками ги
пербазитов. 
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Г и п е р  б а з и т о в р! Й К О М П л е к с, представленный серпентини
тами, серпентинизированными гарцбургитами, реже дунитами и пирок
С{'!-Iитами, развит преимуществещю в бассейне р. Белого Июса, где кон
кордантные тела серпентинитов дqстигают мощности в несколько 
десятков метров и прослеживаются по простиранию на ра,сстояние до 
] 5 КМ. Обычно же гипербазиты образуют линзовидные или даifк:овые 
тела небольшой мощности, залегающие преимущественно в июсской и 
портальской свитах, в отдельных же случаях они обнаружены в эффу
зивной толще нижнего кембрия (сыйская свита) и реже в габбро-дио
ритах бюйского интрузивного комплекса (М. П. Кортусов ) .  Верхняя 
возрастная граница определяет,ся тем ,  что галька гипербазитов обнару
жена в конгломератах берикульской свиты (Ст2) , Сложена интрузия 
серпентинитами, а также сильно серпентинизированными гарцбурги
тами, реже пироксенитами и 'дунитами. В ряде случаев в гипербазитах 
отмечалось повышенное содержание Ni, Со, Сг. 

Г а б б р о - м о н ц о н и т о в ы й  (к о г т а х с к и й) и н т р у з и в н ы й  
к о М п л е к с наибоJiее полно представлен в Туимском районе, г'де он 
впервые был описан Я .  С. Эдельштейном ( ]  9 l l ) ,  затем Б. А. Тимофеев
ским и Ю. Д. Скобелевым. В 1 957 г. детальное структурно-петрографи
ческое исследование Когтахского плутона было выполнено С. л. Хал
финым. Когтахский плутон сложен в основно.м оливиновым И безоливи
новым эвкритовым габбро, содержащим почти всегда вторичный биотит, 
и диорит-монцонитом;  менее распространены пироксениты и авгитовыIe 
олигоклазовые сиениты. Для габброидных разностей характерна очень 
высокая основность плаГИQклазов (М!! 80-95) , отсутствие магнези,!ль
ных пироксенов' и почти постоянное наличие оливина. Своеобразной 
чертой автометаморфизма пород комплекса является процесс биоти
тизации. 

:\огтахский массив имеет вор онкообразную форму и ярко выражеН
ную стратификацию, центральная (или верхняя) часть плутона слож�на 
трахитоидным габбро, а периферическая (нижняя) - диорит-монцони
том ;  сиениты образуют дополнительные инъекции в виде даек и трубо
-образных тел. С вмещающими породами (известняки кембрия) Коттах
ский l1ЛУТОН имеет рвущие, несогласные контакты и в целом обладает 
чертами, характеРНbIМИ для гипабиссальных интрузий п,латформенного 
типа.  В формировании плутона С. л. Халфин выделил три основнж 
фазы, следовавшие друг за другом без значительного промежутка во 
времени : первая фаза диорит-монцонитовая; вторая габброидная; третья 
фаза авгитовых олигоклазовых СИ,енитов, образующих дайки и неболь
шие штоки. 

С Когтахской интрузией связано образова.ние месторождений наж
дака (Сигангойское) , шпинелей и титаномагнетита. 

Стратиграфическое положение этой интрузии определяется следую
щими взаимоотношениями. Она прорывает и метаморфизует , породы 
нижнего кембрия и бюйского интрузивного комплекса и вместе с тем 
сама прорвана и слегка метаморфизована Улень-Туимской гранитоид
ной интрузиеЙ. Судя по форме Когтахского плутона, его внутренней 
структуре и взаимоотношениям с вмещающими породами, оа сфор,миро
ван после завеРШеНИЯ складчатости в обстановке достаточно жесткой 
рамы. Возраст плутона , вероятнее всего, нижне- или, может быть, 
среднекембрийский. 

В Улень-Туимском районе известно еще несколько габброидных ин
трузий, совершенно аналогичных Когтахскому плутону. 
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в других районах К:узнецкого Алатау, по-видимому, одновозраст
иая или близкая по возрасту с К:огтахской габброидная интрузия про
явлена несколько иначе. Например, в районе Тейского железорудного 
месторождения, по данным Г. В. Полякова ( 1958) , габбро образует 
-тело размером 7 Х 4  КМ, вытянутое согласно простиранию кембрийской 
метаморфической толщи, среди которой оно залегает. В составе Тей
ского плутона принимают участие габбро-перидотит, оливиновое габбро, 
или габбро-норит, горнблендит, роговообманковое габбро, а также раз
нообразные габбро-диориты, диориты и даже гранодиориты. Горнблен
диты, а также другие более кислые, чем гаt))бро, породы появляются 
только в местах обильной плагиогранитной инъекции и представляют 
собой или метасоматические, или гибридные обраЗО13ания, обладая и 
типичной такситовой структурой. При этом Г. В .  Поляков полагает, что 
плагиогранитная инъекция не связана с соседней Есинской гранодио
ритной интрузией, а представляет собой продукт той же габброидной 
магмы. 

Соотношения с окружающими породами такие же, как и в случае 
К:огтахского плутона. Тейское габбро прорывает нижнекембрийскую 
сланцево-кар60НЗТlНУЮ толщу и 'в свою очередь П'рор'вано есинским 
гранодиоритом, который, возможно, является эквивалентом Улень-Туим
екой ИНТРУЗ:ИiИ И, ВО всяком ,случае, имеет доденонский воз'раст. Но Тей
екий габброидный плутон принадлежит уже к существенно иному фор
мационному типу - габбро-плагиогранитному. Остаются неясным 
взаимоотношения и причины возникновения этих двух типов. Возможно, 
что они не вполне одновозрастны, но имеются основания предполагать, 
что район Батеневского кряжа, а значит, и Туимский участок еще в конце 
нижнего кембрия вступили в платформенный этап развития, а запад
ная - осевая часть К:узнецкого Алатау - еще представляла продолжи
тельное время подвижную зону. Таким образом, различия в характере 
габброи:дных интрузий горы К:огтах и Тейского месторождения могут 
определяться различной тектонической обстановкой их формирования:  
геоантиклинальной - в Туимском районе и геосинклинальной - в Тей
ском. 

Описанный С. С. Ильенком ( 1 950) бельский интрузивный комплекс 
имеет много общих черт с когтахоким комплексом. Бельский интрузив
ный комплекс образует ряд небольших трубообразных тел, залегающих 
среди эффузивной толщи, сложенной покровами диабазовых порфири
тов с прослоями агломератов и и3!вестняков и перекрытой граувакками. 

Интрузивные породы бельского комплекса представлены микрокли
новым габбро-диоритом, монцонитом, кварцевым монцонитом. В каче
стве продуктов автометаморфизма описаны кварцевые гельсинкиты и 
березиты. Среди дайковых пород, связанных с бельским комплексом, 
главная роль принадлежит кварцевым монцонит-порфирам и сиенит
порфирам, реже гранит-порфирам.  

Повышенная роль калия даже в относительно основных породах 
сближает этот комплекс с когтахским, хотя С. С. Ильенок приписывал 
ему более древний, протерозойский возраст. 

О б р а з  о в а н и я у л е н ь с к о г о г р а н и т о и Д н о г о к о м 11-
Л е к с а играют главнейшую роль в строении восточных склонов К:узнец
кого Алатау. Они слагают громадный плутон, протягивающийся почти 
·непрерывно по восточным склонам К:узнецкого Алатау от верховьев 
Аскиза и Еси до Саралы и уходящий на запад за пределы К:раСАОЯР
ского края. Плутон этот представляет собой, несомненно, единое тело, 
36 КрасноярскнlI краll, ч. 1 
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отдельные обособленные части которого описаны и известны под назва
нием: Уйбатский массив, Тигертышская интрузия, белоиюсский кЬмп
лекс, Улень-Туимская интрузия, Туимо-Карышская интрузия и т. д. 
Верхняя поверхность плутона хотя и неровная, но почти горизонталь
ная, о чем свидетельствует огромное количество останцов кровли, 06-
наруживающихся повсюду. Отдельные перемычки между полностью или 
почти полностью изолированными на поверхности частями плутона , не
сомненна, представляют сабай такие же астанцы кравли ,  и на сравни
тельна небальшай глубине сменяются интрузивными пародами. Все ЭТО' 
гаварит а неглубакам савременном деНУJ!.ационнам срезе гранитоиднаго 
плутана. 

В саставе У.1еньского гранитаиднага комплекса абнаруживается 
очень бальшае разнаабразие парад, варьирующих ат гарнблендитав ДО' 
аплитавидных гранитав. Багата представлена и дайкавая фация этай ин
трузии. Такае мнагаабразие парад интрузии является прежде всегО' ре
зультатам балее или менее глубакай ассимиляции в экзокантактах. За
метную раль играли также явления ассимиляции и дифференциации
в глубиннам магматическам ачаге, иБО' интрузия является мнагафазнай 
с заметным различием преабладающих типав парад в саставе каждой; 
фазы. Эта многафазнасть интрузии праявляется пачти павсеместна и ат
мечается в<сеМlИ ис,слеДOlвателями, причем в большинстне случаев выде
ляются три фа,ЗЫ: 1 )  гранасиенит-гранадиоритовая;  2) парфировидных 
биатитавых гранитав; 3) лейкакратавых и аплитовидных гранитав. 

В саставе первой фазы преабладают гранадиариты, гранасиениты, 
адамеллиты, граниты, трандьемиты и плагиограниты, причем между 
этими разнастями есть пастепенные переходы. Намечаются инагда по
степенные перехады и к более аснавным разнастям - диаритам, монца
нитам и сиенитам, каторые сосредоточены в краевых зонах и являются 
гибридными абразованиями. Среди перечисленных типав парад преабла
дают гранодиариты и граносиениты. Все разности являются более или 
менее одновозрастными образованиями, причем в их прастранственном' 
распределении не замечается какой-либо законамерности. 

Породы втор ай фазы представлены давально аднаобразными пор
фировидными биатитовыми гранитами, абнажающимися местами в цент
ральных частях гранадиаритовых массивов, а иногда слагающих гро- , 
мадные плутаны (Тигертышский) пачти целикам. 

Третья фаза представлена в аснавнам аляскитавыми гранитами.
абычно м�лказернистыми или среднезернистыми. 

Пор ады втарай фазы прастранственна не абасабляются от парод 
первай фазы, инагда абразуют с ними постепенные перехады, а блоки, 
слаженные теми и другими, абладают адинакавай протатектаникоЙ. Оче
видно, эти фазы развития интрузивного магматизма следавали одна 
за другай без значительногО' пере рыв а ВО' вре'мени. Парады третьей фазы 
имеют регианальнае распрастранение, на абразуют сравнительно резко 
обасабленные тела, обычно имеющие небальшие р азмеры и форму што
ков, даек или каркасных интрузий, резко отграниченных от пород пер
вой и второй фаз. Отсюда можно сделать вывад, что интрузия аляски
тавых гранитав была развита в та время, когда прадукты первой и ВТО
рай фаз астыли и оказались разбитыми системой трещин. 

LLайкавая фация гранитной интрузии весьма разноабразна и пред
ставлена микрогранитами, микрадиаритами, спессартитами, аплитами. 
пегматитами и т. Д. 
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Боковые породы в KOHT<lKTaX с гранитоидами испытывают нередко, 
интенсивные изменения с образованием контактовых роговиков, разно
образных метасоматитов, существенно амфиболового или амфибол;. 
плагиоклазового состава , скарнов и т. д. 

Л1еталлогения уленьского гранитоидного комплекса достаточно ха
рактерна. С ним и главным образом с продуктами последней фазы свя
зываются месторождения молибдена (Сорское, Ипчульское и др .) , мно· 
гочисленные мелкие месторождения меди, вольфрама, железа и т. д� 

Большинство исследователей относит описанный интрузивный комп� 
лекс к верхнему кембрию, связыlаяя его развитие с салаирской склад
чатостью, причем точно установлено, что гранитоиды прорывают фау· 
нистически охарактеризованный нижний кембрий и трансгрессивно пере
крыты нижним девоном Минусинских впадин. Верхнекембрийский же 
возраст устанавливается на основании общегеологических соображений. 
Но в последнее время появляются следующие новые данные, заставля
ющие ставить вопрос о необходимости пересмотра установившихея 
представлений о возрасте интрузий:  

l .  В пределах Батеневского кряжа, а также в Восточном Саяне, 
в бассейне р. Сыды, обнаружена галька гранитов в конгломератах вер
хов нижнего кембрия. Не исключена возможность, что гранитоидные 
интрузии в пределах данной структурно-фациальной зоны появились 
еще в нижнем кембрии. 

2.  По устному сообщению К. В. Радугина, в районе Сар алы обнару
жены фаунистически охарактеризованные отложения ордовика платфор
менного типа, содержащие гальку гранитоидов У леньской интрузии. 

3 .  Вместе с тем в другой, более удаленной от платформы струк
турно-фациальной зоне - в Мариинской тайге и Горной Шор ии - име· 
ются гранитоиды, прорывающие геосинклинальные отложения ОРДОВИКd . 

4. Пока еще немногочисленные определения абсолютного возраста 
аргоновым методом дают две группы значений: 450-430 млн. лет (реки' 
Камышта и Бейка) и 500-51 0  млн. лет (реки Карыш, Ингул) . Поэтому 
не исключена возможность, что уленьский гранитоидный комплекс: 
в будущем может быть расчленен на два (или больше?) самостоятель
ных и разновозрастных комплекса, но все же в пределах ВОСТОЧiНых 
склонов Кузнецкого Алатау, судя по всему, преимущественным разви" 
тием пользуются более древние кембрийские гранитоиды. 

Магматические комплексы среднего палеозоя. На восточных склl)-' 
нах Кузнецкого Алатау магматические образования ордовика и силура  
точно не  установлены. Выделение их некоторыми исследователями пою\ 
не подтверждено фактическим материалом и по этому поводу МОГУ1' . 
быть высказаны только некоторые догадки. Согласно общепринятым 
представлениям,  после замыкания кембрийской геосинклинали и внед·' 
рения интрузий гранитоидного комплекса в пределах области, соответ
ствующей восточным склонам Кузнецкого Алатау, имел место длитель
ный перерыв в магматической деятельности, которая возобновилась ЛИШI:> 
В девонское время в связи с образованием Минусинского межгорного 
прогиба. 

Эффузивы девона очень широко распространены по окраинам Ми" 
нусинских впадин. В пределах собственно Кузнецкого Алатау и раз"' 
деляющих впадины поднятий магматические образования, которые 
с б6льшим или меньшим основанием могут быть отнесены к девону, 
также имеют достаточно широкое распространение. Это прежде 6сего. 
дайковый комплекс разнообразных порфиритов, реже ортофиров, я в ... 

3.6'11> 
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.ляющихся полными эквивалентами эффузивов нижнего девона. Такие 

.ДаЙковые образования распространены повсюду и иногда густо насы
щают поля распространения осадочных толщ и более древних интру
зий. Собственно интрузинные образования - .распространены здесь зна
-чительио м еньше. 

ПО-ВИдимому, нижнедевоиский возраст имеют щелочные сиениты, 
-нордмаркиты, щелочные граниты, иногда нефелиновые сиениты, кото
рые слагают дайко- или штокообразные тела в зонах крупных разло" 
мов. К ним могут быть отнесены нордмаркиты р айона Тейского место
рождения и многочисленные дайки микросиенитов и сиенит-порфиров 
района оз. Булан-Куль и некоторые другие. С этим комплексом, ви-, 
.Димо, генетич€ски связано Тейское железорудное месторождение. 

Некоторые исследователи относят к нижнему девону комплекс ще
.лочных габброидов патынского типа , который развит за пределами 
Красноярского края. Этот комплекс имеет отдельные черты сходства 
с компл.ексом берешитов, горячитов (тералито-фаяитов) ,  эссекситов и 
уртитов, развитых в северной части Кузнецкого Алатау, возраст ко
торого датируется совершенно уверенно нижним девоном. Поскольку 
щелочной комплекс генетически и пространственно связан с эффузи
в ами нижнего девона Минусинских впадин, более подробное его ОПlиса
иие дано в соответствующем месте. 

ПРQявления метаморфизма. Нижнепротерозойские первично эффу
зивно-осадочные толщи испытали повсюду и, возможно, неоднократный 
метаморфизм, осуществлявшийся в динамической обстановке под влия
нием граrнит-оидных IНнтрузий, ,способных и к обра.зова.нию 'юнких инъ
екций по сланцеватости. Метаморфизм вблизи интрузивных масс дости
гает степени амфиболитовой фации и постепенно убывает с удалением 
-от интрузий. 

Верхнепротерозойские 'и нижнекембрийские эффузивно-оса!дочные 
толщи, как правило, слабо рассланцованы и лишь местами преобразо
ваны в сланцы эпизоны. Но эти породы испытывают сильнейший мета
морфизм в контактовых зонах нижнепалеозоиских интрузий. В разных 
случаях метаморфизм этот выражается то роговиковой перекристалли
зацией силикатных пород и мраморизацией известняков, ' то интенсив
ным контактовым метасоматозом с образованием различных амфиболо
вых метасоматитов и скарнов, причем при более низких температурах 
эти процессы сменяются эпидотизацией, альбитизацией, хлоритизацией 
и т. д. 

МИНУСИНСКИЙ ПРОГИБ 
Общая ха.рактеристика вулканической деятельности. Изверженные 

'нороды в системе впадин Минусинского прогиба впервые были изучены 
И .  П. Рачковским ( 19 1 2а)  и Я. С. Эдельштейном ( 1912) , позднее 
Л. Г. Котельниковым ( 1936) и А. Н. Чураковым ( 1 932) , затем И. к:. Ба
женовым ( 1945) и, наконец, в последнее время И. В .  Лучицким ( 1957, 
1960) . 

В этой системе впадин известны магматические породы различного 
возраста. Особенно широко распространены излившиеся и гипабиссаль
вые породы, почти повсеместно залегающие в низах девонского разреза. 
Они образуют мощную (до 2000 М), сложно построенную девонскую · 
:вулканогенно-красноцветную серию, охватывающую разнообразные по 
.составу, главным образом базальтовые и отчасти щелочные породы. 
К ,более молодым магматическим образованиям относятся сравнительно 
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'немногочисленные некки, дайки и редкие пластовые залежи преимуще
ственно базальтов, частично габбро-диабазав. Эти пароды- сосредато
чены в пределах Севера-Минусинскай (Чулыма-Енисейской)  впадины. 

Д е в а н с к а я в у л к а н а г е н н а я с е р и я представлена систе
май преимущественно базальтовых, .1абрадар-парфиритовых и атчаспr 
плагиапорфировых покровов, а также дайками, пластавыми залежами 
и штоками более разнообразного., в частнасти щелачного, састава. Ме
стами покр6вы чередуются с пачками терригенных красноцветных отла
жениЙ. Н а  юге, в центральнай части Минусинскай впадины, вулкана
генные породы почти нацело. замещаются красноцветными, а на юга
западе, в районе хр. Чоочек, покравы излившихся парод в разрезе де
вонских отложений палнастью атсутствуют. Среди изверженных порад 
девонской вулканогеннай серии распространены далериты и диабазы, 
базальты и диабазовые (базальтавые) парфириты, андезиты и андези
товые порфириты, плагиопарфиры, тешениты, берешиты и други:е ще
лочные породы, пирокластические и шлаковые образавания, а также
гидротермалиты (эпидозиты, карбонатные, баритавые жилЫ и др. ) .  

К далеритам и диабазам отнасятся преимущественно полнакристал'
лические парады, обладающие в бальшинстве случаев типичной афита
вой структурай. Они встречаются в различных формах залегания, аса
бенно часта в виде даек, реже в виде пластовых залежей ИЛй пакравав. 
К наиболее обычным предJста'ВИ1'елям Э110Й группы пород относят,ся 
оливиновые далериты и диабазы, обладающие долеритавой или афито
вой структурой. Сравнительна редко ' встречаются порфиравидные по-
роды, в которых среди асновнай м ассы далеритовога састава и струк
туры обособляются сравнительна крупные (да 5 ММ) кристаллы оли
вина и лабрадора. Сталь же редки породы талеитового ряда. 

Вариации состава порад, отнасящихся к группе далеритов и диа
'базов, привадят к паявлению трахидалеритав и эссекситавых диабазав;, 
в котарых присутствуют немнагачисленные включения эгирина, аналь
цима, натралита, санидина или артаклаза, а инагда и нефелина-. 
И. К. Баженавым ( 1 945) в предгорьях Кузнецкага Алатау, в бассейнах 
рек Ничкурюп, Печище и Базыра, атмечены пластавые залежи нефели
новых далеритав и диабазав, в 'катарых нефелин садержится в сущест'
венных каличествах. В этих пародах обычный для далеритав и диаба
зов звгит или титан-авгит сменяется эгирин-авгитам. 

, Рассматриваемая группа пород весьма неаднарадна па степени вто'
ричных изменений, вследствие чего. наряду с савершенна свежими до
леритами в девонскай вулканогеннай серии ширака распространены по
роды диабззо.ВОI1а типа, в котарых пеРlвичные оливин, авги'Т или титан
авгит и лабрадор падвергаются замещению саатветствеl:lна серпентй
ном, иддингситом, тальком и карбонатами, хларитам и эпидотом�, 
а также альбитом, кварцем, эпидотам, цаизитам, карбонатами, сери
цитом и каолинаподобными агрегатами. Крайнюю степень изменеНИЯ1 
пород представляют альбитизираванные диабазы; В них наблюдается: 
перерождение первичного состава парад, следствием катарага является 
не талько превращение авгита и оливина в хлоритавые 'Или хларит
серпентиновые агрегаты, но и почти пал ное замещение лейст плагио
Кllаза альбитом. Первичная афитовая структура породы тем не менее 
'сохраняется.-

Изменчивасть первичнага, состава и интенсивнасти пастмагматиче
{!ких преобразований порад типична также для базальтав и диабазавых 
(базальтовых) порфиритав. В этай группе парад наряду с аЛИВИНОВЫМl-l 
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базальтами о бычны лишенные оливина плагиобазальты и диабаЗОВQIе 
плагиопорфириты, трахибазальты и эссекситовые диабаз-порфириты. 
Последние отличаются от нормального ряда базальтов присутствием 
обильного щелочного полевого шпата, обволакивающего даже мелкие 
.лейсты лабрадора или располагающ�гося в промежутках между ними. 
В некоторых случаях в трахибазальтах и . эссекситовых диабаз-порфи
'ритах появляются также немногочисленные рассеянные мелкие зерна 
нефелина, чаще всего замещенного канкринитом, натролитом и гидр 0-
СJlюдами. В наиболее обогащенных щелочных породах оБЫЧНl�IЙ дю! 
базальтов авгит сменяется титан-авгитом, окруженным венчиком тон
чайших иголочек эгирина. Среди существенно измененных пород ба
зальтового ряда местами, главным образом на юго-западе Минусин
ского прогиба, наблюдаются интенсивно альбитизированные породы, 
весьма близкие к типичным спилитам. 

Базальты и диабазовые порфириты залегают обычно в виде покро-
. 'вов, местами обнаруживающих ясное трехчленнqе строение: нижнюю 

часть покрова образуют плотные мелкозернистые породы, среднюю -
более крупнозернистые, верхнюю - вновь мелкозернистые породы и 
шлаковые образования. Мощность покровов обычно составляет от 1 0-
1 3  до 20 м. Наряду с покрова ми нередки даики и пластовые залежи 

базальтов и диабазовых порфиритов. 
Среди девонской вулканогенной серии широко распространены по

роды андезитового ряда, представленные главным образом лабрадоро
'ными порфиритами. Обычные порфириты в этой группе пород не наблю
даются, что характерно для ,девонской вулканогенной серии. Лабрадо
ровые порфириты образуют систему покровав, пластовых залежей и 
даек, лежащую в низах разреза девонской вулканогенной серии. ОТ
л ичительную черту этих пород составляют . обильные, сравнительно круп
:ные порфировые выделения лабрадора длиной 3-4 до 30-35 .м.м, при 
обычных размерах 1 5-20 мм. Наряду с лабрадором среди вкрапленни
ков 'Пр.ИiCутству.ют пирок·сен и ·оливин, количест,во которых сущест;венно 
в арьирует, но обычно невелико. Основная масса пород мелкозернист.ая 
с интерсертальной или гиалопилитовой структурой. Плагиоклаз основ
ной массы соответствует номерам 40-45; нередко он сопровождается уз

кой оторочкой олигоклаза или альбита. 
Близки к породам андезитового ряда немногочисленные покровы, 

дайки и пластовые залежи трахиандезиъ;ов и эссекситовых порфиритов. 
Им ,свойственна трахитовая структура, образуемая переплетающимися 
тонкими лейстами андезина и олигоклаза, среди которых рассеяны до
вольно многочисленные мелкие зерна моноклинного пироксена, а также 

, рудные зерна, хлорит, серицит, альбит и кварц. Постоянно присутствует 
.более или менее обильный щелочной полевой шпат, заполняющий лро
межутки между лейстами плагиоклаза. Различия между трахиандези
тами и эссекситовыми порфи.ритами определяются главным образом 
степенью вторичных изменений пород. . 

Существенное участие в строении девонской вулканогенной серии 
'принимают также плагиопорфиры. Они встречаются чаще всего в виде 
немного численных небольших штоков и даек, реже в виде покровон. 
В них обычны порфировые выделения олигоклаза, реже альбита или 
андезина, часто содержащие также антипертитовые вростки калиевого 
полевого шпата. Последний встречается и в виде самостоя-

. тельных фенокристов, но сравнительно редко. Иногда наблюд,аются 
вкрапленники темноцветного минерала, нацело замещенного Х'лО:р6ТО-
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выми агрегатами, по форме напоминающего в одних случаях амфибол, 
в других - биотит. Наряду с бескварцевыми породами и меются квар
цевые плагиопорфиры, содержащие небольшие и немногочисленные пор
фировые выделения кварца. Основная масса пород микрозернистая или 
трахитовая. В последнем случае между тончайшими лейстами плагио
клаза располагаются мелкие зерна калиевого полевого шпата . В поле 
плагиопорфиры легко отличаются от других пород девонской вулкано-

генной серии розовой о�ра,ской ф енокристов и всей породы. 
Среди разнообразных пород девонской вулканогенной серии, кроме 

отмеченных выше нефелиновых долеритов и эссекситового ряда пород, 
известны также и другие щелочные породы - тешениты, берешиты, не
,фелиниты, фонолиты и горячиты (тералито-сиениты) .  

Тешениты представлены небольшим куполовидным штоком, рас
положенным восточнее СТ. KOflbeBo близ Теляшкиного улуса. 

Берешиты, обнаруженные И.  П. Рачковским ( 1923) и названные 
им ийолит-порфирами, изучались О. Эрдманнсдорфером ( 1928) , пред
ложившим выделять их в качестве самостоятельного типа щелочных п()
род, затем И. К. Баженовым ( 1 945) и другими исследователями. Бере
шиты образуют группу пластовых залежей и небольших даек среди из
лившихся пород девонской вулканогенной серии на р .  Андрюшкина 
Речка, впадающей слева в р. Берешь, а также в ряде других пунктов 
в бассейне рек Берешь, Базыра и Урюпа. Для берешитов типичны пор
'фировая структура с обилием фенокристов нефелина и состав основной 
массы из плагкоклаза (от олигоклаза до лабрадора ) ,  авгита и оливина. 
Основная масса берешитов по составу и строенкю весьма близка к ба
зальтам и до.леритам девонской вулканогенной серии. Весьма сходны 
·с берешитами нефелиниты, отмеченные И. К. Баженовым ( 1945) в бас
сейнах рек Ничкурюпа и Печище. Нефелиниты залегают в виде пласто
вых залежей среди базальтов и диабазовых порфиритов. В том же рай

- оне И. К. Баженовым ( 1 945) обнаружены и фонолиты. 
Глубинными аналогами берешитов являются горячиты, известные 

'на р. Базыр (гора Горячая) по описаниям А. Н. Чуракова ( 1 932) , 
И. К. Баженова ( 1945) и других исследователей. Эти породы называли 
нефеЛИ1:ЮВЫМИ сиенитами (Чураков, 1 932) , тералитами (Баженов, 1 945 ) , 

'тералит-сиенитами (Лучицкий, 1 959 ) ,  но, имея в виду их прямую связь 
с берешитами, получившими местное название ввиду своеобразия их со
става, правильнее и эти породы именовать по их местонахождению на 
горе Горячей - горячитами. 

Горячиты - это . равномернозернистые или порфировидные породы, 
состоящие из весьма обильного нефелина (в среднем около 55 % ) ,  лаб
радора илИ андезина, щелочного полевого шпата (альбита и микро
клина ) ,  авгита или титан-авгита и оливина. Средний химический состав 
этих пород соответствует составу, промежуточному между нефелино
выми сиенитами и тералитам и  по р .  Дэли. Горячиты образуют верти 
кальный шток почти правильно-округлой формы, секущий полого на
клоненные на восток пласты базальтов и диабазовых порфиритов де
вонской вулканогенной серии. К востоку расположена небольшая апо
физа главного штока. 

Ассоциация разнообразных по составу излившихся и гипабиссаль
яых пород базальтового ряда с щелочными породами весьма типична 
для девонской вулканогенной серии, что давно уже отмечено И. П. Рач
:ковским ( 19 1 1 ) ,  Б. М. Куплетским ( 1937) и другими исследователями. 
:в последнее время удалось выяснить (Лучицкий, 1 957в) , что в общем 
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процессе образования девонской вулканогенной серии может быть уста
новлена последовательная смена состава излияний. Детальное изучение 
наиболее типичных разрезов девонской вулканогенной серии из раз
личных участков Минусинского прогиба показало, что развитие вулка
нической деятельности в девонское 'время было двухфазным. ПерваЯ' 
фаза вулканической деятельности характеризуется образованием си
стемы покровов, даек и пластовых залежей главным образом лабрадо
ровых порфиритов, трахиандезитов и отчасти плаI'ИОПОРфиров, вторая 
фаза - преимущественно базальтов и диабазовых порфиритов. Общее
развитие вулканической деятельности указывает на смену дифференциа
тов базальтовой магмы недифференцированными продуктами ее кри
сталлизации, хотя в благоприятной структурной обстановке и во вторую' 
фазу местами формируются плагиопорфиры, тешениты, горячиты (те
ралито-сиениты) и другие щелочные или близкие к щелочному ряду 
породы, залегающие преимущественно в виде даек или штоков и от
части в виде пластовых залежей. 

Двухфазное развитие вулканической деятельности подчеркиваетсЯ" 
разделяющим обе фазы периодом более или менее продолжительного· 
затишья, во время которого происходит накопление лагунно-морских, 
терригенно-красноцветных и карбонатных осадков. 

Нижнедевонский возраст этих осадков, а следовательно, и более' 
древних образований первой фазы вулканической деятельности под
твержден исследованиями Н. А. Белякова и В. С. Мелещенко (Ржов
сницкая и Др. ,  1952) в юго-западной части Минусинского прогиба 
(иr.rекская свита ) ,  а на севере - С. М. Дорошко и Е. Ф. Чирковой-За

лесской ( 1 954) , а также Г. И. Теодоровичем ( 1 954) . Приводимые ими' 
данные о нижнедевонском возрасте терригенно-красноцветных и карбо
натных отложений северной части прогиба (свиты шунетская, матарак
ская) ,  хорошо совпадают с известными сейчас фактами, указывающимИ' 
на залегание лабрадоровых порфиритов ниже терригенно-красноцвет
ных и карбонатных осадков, подстилающих покровы базалы:ов и диа
базовых порфиритов. Вторая фаза вулканической деятельности охваты-, 
вает промежуток времени, отвечающий эйфельскому веку, что доказы
. вается замещением соответствующих вулканогенных пород известня-· 
ками таштыпской свиты. Эйфельский возраст этих известняков установ
лен М. А. Ржонсницкой И др. ( 1 952) . ОтлИчительНой чертой девонской 
вулканогенной серии Минусинского прогиба является резкое преоблада
ние в ее строении базальтов, ' диабазовых порфиритов и разнообразныл 
продуктов дифференциации базальтовой магмы. Поэтому неправильно' 
сопоставление этой серии с порфировыми формациями Урало-Тяньшань
ской геосинклинальной области, а также с аналогичными формациями' 
других областей. Сложная по составу серия девонских излившихея И' 
гипабиссаЛЬНhIХ пород Минусинского прогиба представляет иной форма
ционный тип, выделенный И .  В .  Лучицким ( 1 957) под названием ба
зальтовой вулканогенно-красноцветной формации, а Ю. А. Кузнецовым' 
( 1 958) - трахибазальтовой формации. 

После образов,аНIИЯ мощных вулканогенно-красноцветных толщ, за
легающих в низах девонского разреза и имеющих нижнедеВОНСКИlf 
и частично (вторая фаза) эйфельский возраст, вулканическая деятель
ность в системе Минусинских впадин надолго прекратилась. Имеютсн-, 
правда, . отдельные указания на распространение живетеких излиянии 
. (Мелещенко и др., 1 955) , но эти указания пока недостаточно обосно
.ваны. Сейчас уже хорошо известно, что почти повсеместно: на т,ерритQ,-

http://jurassic.ru/



МИНУСИНСКИй прогив 569' 

рии Минусинского прогиба, за исключением наиболее прогнутых его' 
участков (судя по Таштыпскому р айону) , мощные накопления девон
ской вулканогенной серии в предживетское время поДверглись размыву. 
Залегающие выше перерыва живетские (частично, возможно, эйфель
ские) красноцветные отложения толтакавскай свиты и сменяющие их 
вверх па разрезу ' сероцветные породы сарагашской и бейской свит, так 
же как и верхнедевонские красноцветные осадочные толщи, не содержат 
пачек излившихся пород. Возможно, что исключение представит разрез, 
вскрытый Биджинской скважиной, где известно небольшое тело диаба
зовых порфиритов, залегающее в серацветнай талще живетскага яруса. 
ОднакО' паявление в этам р азрезе парад базальтавогО' ряда мажет быт!> 
связана с абразованием пластавай Sалежи, возникшей однавременно, 
с рассматриваемыми ниже моладыми паслекаменноугольными базаль-
тами. " 

В живет�ких и верхнедеванских терригенна-краснацветных атлаже
ниях местами садержатся кластические зерна излившихся пар.од девон
ской вулканогенной серии. Присутствие такого материала в терригеннn
KpacHoЦl�eTHЫx пародах привадит некаторых исследавателей к м алаобас
наванному выводу о существенной роли «туфагенных» накаплений в раз
резах красноцветных толщ/среднего и нижнего девона. Впервые ясные ' 
указания на широкае распрастранение пиракластическага материала 
в среднепалеазайских асадачных толщах Минусинских впадин даны ' 
М. И .  Грайзерам и И. С. БоравскоЙ. Они абнаружили среди нижне
каменноугальных отлажений различнай мащнасти �ласты разнаобраз
ных пепловых туфав, описание катарых приведено ниже. В тех же 
нижнекаменноугальных атлажениях известны накапления асадачнаго 
флюорита, вазникшие в связи с раЗ6итием фумарол. Таким образом, 
после длительiно'го Ill'ерерыв.а вулкаНическая деятельноеtь возобновляется 
внавь в нижнекаменноугольнае время. Ее р азвитие пратекает главным 
образом где-та за  пределаl'yfИ Мицусинскага прагиба. 

Т у ф  ы н и ж н е к а ,м е н ,н о у г а л ь н ы х о т  л о ж е н и Й. На  тер
ритории Минусинского прогиба исследованиями паследних лет, прове
денными под рукавадством М. И. Грайзера ,  выявлены широко р аспро
страненные пепловые туфьi и туффиты, а также терригенные песчаники, 
участвующие в ,  строении дауг ленасных нижнекаменноугальных от ложе
ниЙ. ' 

Характернай 
'
особеннастью этих rtарод является присутствие среди 

них большого количества сильна - измененных вторичными процессами 
туфов и туффитав, частична, а нередко и полностью, патерявших свою 
первоначальную структуру. 

Большинствам предыдущих исследователей эти отложения рассмат
ривались ' как нормально оса,дочные образования. Лишь в l'аlбатах 
Н. Л. Бубличенко (1939) , С.  А. Салуна и В .  Э. Хромовой ( 1952) име
лись указания на распростр анение среди доугленосных нижнекамевво

угольных отложений туфов и туффитов, но лишь для тех случаев, когда 
первоначальная структура пород была дастатачна хорошо видна'. Пра
веденное И. С. Баровс�ай петрографическое изучение показало, что 
значительная ча!сть этих отложений представляет вулканогенный пепла
Вый Iматериал,  подчас lCiИЛЬНО из'ме;ненный В'ГОРИЧlными (процессами.  

Туфогенные образования с хороша сохранившейся пепловоЙ струк-
турой развиты преимущественнО' в визейских, в меньшей степени � 

в турнейских отложениях. ' 
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Рис. 69. Пепловый туф .самохвальскоЙ свиты 
(Сел. Аскиз. Увеличение 100, николи 1 1 )  

(Фото И. С. Боровской) 

Рис. 70. Пепло'вые частицы lВ туфе соломенской свиты (Изыхские копИ. 
УвеЛИ"lение 200, николи 1 1 ) .  Видна -микрослоисто.сть в Iраоположении 

пепловых частиц 
(Фото И. С. Баровской) 
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Удалось установить тесную связь между типичными туфами и 
сильно измененными туфогенными породами.  Под микроскопом наблю
дались все стадии изменения первоначального пирокластического мате
риала вследствие развития вторичных процессов. Наименее измененные 
туфогенные образования представлены витрокластическими пепловымн 
туфами и туффитами 1.  Под микроскопом В проходящем свете прекрасно 
различаются контуры пепловых частиц в виде остроугольных палочек, 
1'реугольников, рогулек, лаlПилей и вулкаНlичес�их бомбочек, погружен
ных в связующую пелитоморфную стекловатую массу (рис. 69, 70) . 

Неизмененное ,вулК!аническое ,стекло Iи.меет показатель IПреломления, 
значительно меньший показателя преломления пихтового бальзама 
(N= 1 ,533 ) .  В то же время результаты произведенных химических ана
лизов указывают на содержание в них Si02 В количестве от 61 до 80 % .  
Все это, а также присутствие в туфах и туффитах 'пирокластов преиму
щественно кварцевого состава указывает на кислый и средний состав 
вулканического стекла.  

Что касается обломочной примеси, представленной в туфогенных 
породах зернами главным образом кварца, а также полевых шпатов 
и иногда хлорита, кремнистых и эффузивных пород, то по своему про
исхождению она весьма неоднородна. Большая часть обломков отлича
ется угловато-округлыми очертаниями и является, по всей вероятности, 
нормально осадочными образоваIНИЯ:МИ. Однако 'вС'т,речающиеся iиногда 
зерна с сильно удлиненными оскольчатыми очертаниями, идентичными 
пепловым частицам, идиоморфные кристаллы и обломки с оплавлен
ными краями указывают на пирокластический характер части обломоч
ной примеси. Четкого различия для этих двух составных частей обло- ' 
·мочного материала сделать нельзя. 

В туфогенных породах нижн,его ка'р60на Минусинского прогиба вул
каническое стекло обычно в той или иной степени девитрифицировано 
и замещено альбитом, кварцем, хлоритом, кремнистым и железистым 
материалом. Измененные участки часто имеют разнообразные очерта
ния и размеры. Легче Bcero подвергается замещению связующая пепло
вые частицы стекловатая масса. Поэтому на фоне измененного стекла 
нередко прекрасно вырисовываются контуры СОl3ершенно изотропных 
частиц. При дальнейшем РЭЗIВИТ:ИИ <процесса Э11И чаСТИЦы т,акже изМеня
ются, Иlюгда сохраняя первоначальные очертания. 

Интенсивное развитие вторичных процессов очень часто приводит 
к тому, что туфогенные породы почти совершенно и даже нацело теряют 
лепловую структуру, а первоначальное вулканическое стекло замеща
'ется хлоритовым, альбитовым, кварцевым, кремнистым и железистым 
материалом.  

П о с л е к а м е н н о у г о л ь н ы е  и з в е р ж е н н ы е п о р о д ы  
представлены главным образом базальтами, отчасти также габбро-диа
базами, образующими дайки или трубообразные тела, весьма редко пла
стовые залежи преимущественно среди верхнедевонских красноцветных 
отложений. Отдельные дайки и некки секут также нижнекаменноуголJ:,
ные отложения. Известны дайки, например, в районе оз. Интиколь, 
.пересекающие верхнепалеозойские угленосные отложения, возраст ко· 
торых по флоре определяется в пределах от среднего карбона до ниж
ней перми. Среди юрских отложений дайки базальтов не обнаружены. 

1 Исключение составляют очень редко ,встречающиеся, главным образом в алтай. 
�кой сВ'Ите, JllИ1'оклаС1'ические туфы. 
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Таким образом, возраст молодых базальтов определяется интервалом 
времени верхняя пермъ-триас, что сближает их с траппами Сибирской 
платформы. 

. Протяженность даек варьирует в пределах первых десятков метров 
при незначительной ширине, в редких случаях достигающей 1 0-15  ,И. 
'Трубообразные тела или некки имеют размеры, не превышающие He� 
скольких десятков метров в поперечнике. Стенки даек и некков чаще 
всего вертикальны. В некоторых случаях, например в районе оз. Учум .. 
дайки группируются в параллельные ряды. Состав молодых базальтов
сравнительно однообразен и весьма близок к типичным платобазаль
там. Наличие разновидностей базальтов связано с различной степеньК> 
вторичных изменений или кристалличностью пород и лишь в редких слу
чаях с незначительным отклонением минералогического состава. 

Наиболее обычны совершенно свежие базальты, черной окраски, 
богатые стекловатым базисом , среди которого рассеяны небольшие кри
сталлы оливина и реже лабрадора.  Основная масса этих пород чаще 
всего витрофировая, содержит мелкие лейсты лабрадора и зернышки' 
пироксена. В породах обычны апатит и магнетит, а также вторичные 
минералы, частично замещающие оливин и пироксен, серпентин, хлорит, 
серицит, карбонаt; В некоторых случаях могут быть отмечены сущест
венные постмагматиQеские изменения молодых базальтов, связанные 
'с почти полным замещением темноцветных компонентов и стекловатого 
базиса породы вtОРИЧНЫМИ минералами. 

Структура базальтов в целом порфирова'я, основная масса чаще 
. 'всего криптокристаллическая или витрофировая, '  но в зернистых поро

дах трахитоидная или интерсертальная. 
В сильно измененныIx зернистых породах, близких к габбро-диаба

,зам, около пос. Кожикова (левый берег Р "  Черного Июса) встречен 
.анальцим.  В некке близ пос. Бараджуль наблюдаются редкие включе
,ния совершенно прозрачного стекловатого адуляра. 

Для некков, а также для некоторых даек весьма типично ' присут
с,твие разнообразных инородных включений (ксенолитов) , представлен
,ных породами, резко отличными от тех, которые вмещают тела молодых 
базальтов. Эти включения обычно угловатые, иногда округленные, имеют 
размеры, варьирующие от нескольких миллиметров до 1 0- 1 5  см. 

В некках Бараджульском и «Трех Братьев», расположенных среди 
'красноцветных пород верхнего девона, ксенолиты представлены частично 
.окремневшими серыми мергелями, характерными для среднего девона. 
Секущий красноцветные породы верхнего девона некк, обнаруженный 
около совхоза «Камышта» к юго-западу от оз. Учум, наряду с весьма 
обильными ксенолитами таких же мергелей и известняков, содержит 
ВК.'Iючения зеленовато-серых кремнистых пород, напоминающих кемб-
рийские отложения. 

. 

Общая картина связанного с внедрением базальтов выноса клас
тического материала из глубоких горизонтов дополняется наличием 
среди обломков мелких включений перидотита, состоящих из идиоморф
ных зерен бутылочно-зеленого оливина 'и диаллага или авгита. Среди 
·базальтов, выступающих в обрыве невысокой террасы р. Чулыма около 
.д. ' Кангаровой, такие включения перидотита, достигающие 20..,25 c�! 
в поперечнике, весьма обильны. В ряде случаев контактовая оторочка 
1,аких включений сопровождается закаленной зоной витрофирового ба
зальта шириной до 5-7 мм. Помимо оливина и пироксена, почти со-
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вершенна не затранутых втаричными изменениями, в перидатитавых 
включениях присутствуют зеленая шпинель и храмит. 

Таким а бразам, некки маладых базальтав Минусинскага межгар
нага прагиба абнаруживают черты схадства с так называемыми труб
ками взрыва, известными в Южнай Африке и на Сибирскай платфарме. 
С трубками взрыва их сближают не талька марфалагические, на и ба
.лее существенные черты, указывающие на та, ЧТО' абразавание базаль
тавых неккав связана с перемещением из глубаких недр к земнай па
верхнасти разнараднага материала, захваченногО' магмай в працессе ее 
внедрения. 

'Прастранственнае размещение маладых базальтав в Минусинскам 
межгариам прагибе заканамерна. Все известные их выхады сасредато
чены в пределах Чулыма-Енисейскай (или Север о-Минусинской, как ее 
;иначе называют) впадины, где некки и дайки молодых базальтов полу
кольцом окружают крупнае Капьевское антиклинальнае поднятие, рас
:положеннае в центральной части этай впадины. 

ЗАПАДНЫЙ САЯН 

Магматизм и метаморфизм Западного Саяна изучен еще далеко 
не дастаточна. Наиболее полно изучены ультраосновная интрузия (Усов, 
] 939; Кузнецов, 1 948, 1 953; Пинус, 1 948, 1 950, 1 957 и др. )  и Маинская 
плагиогранитовая интрузия (Баженов, 1 934; Батав, 1 93 1 ;  Смышляев, 
1 958 и др.) , особенна ее Енисейский плутон; достаточно полно изучен 
нижнеманакский спилит-кератофировый эффузивный комплекс. Петро
химические особеннасти, тектаника и протатектаника, истария становле
ния, камагматичнасть, особенности металлагении и ряд других важных 
�вапросов для бальшинства магматических образований выяснены в са
.мам общем виде. дЛЯ некотарых интрузивных тел не утачнена место 
в стратиграфической колонке. 

Наиболее важнае значение для пазнания магматизма и метамар
физма имеют рабmы и. К. Баженова ( 1 934) , В .  А. Кузнецова ( 1 933) ,  
г. В.  Пинуса ( 1948, 1 95<2) , ю. А. Кузнецава ( 1 929) , А. г. СИlюва (1940, 
J 953) , Т. Н. Ивановай ( 1 958е) и др. 

В истории маг,матизма Западнаго Саяна можно выделить ряд э'пох 
эффузивной И интрузивнай �еятельн.ости, при.ведших 'к форм,ированию 
.соответствующих эффузивных и интрузивныix .магматических камплек
,�OB. ЭТИ КОМiплексы следующие: джебашс'кий эффузивный кам'плекс, 
Когдарокая интрузия, нижнекем.бриЙокие эффузивы, нижнекембрийский 
интрузивный ком:плекс, девонские эффузивы, деванские ИlНтрузии, интру
зии неопределенног,а стратиграф ичеокоtа Iполажения .  

Джебашский эФФузивный комплекс. Джебашская свита (докемб
рий) , как известна, слажена в основном зелеными 'кристалл,ическими 
сла.нцами эпизоны и мезозоны, в большинст.ве случаев палностью YТlpa
'тившими особенности строения и состава исходных парад. В исключи
гельна ,редких случаях в отдельных разнавидностях сланцев сохра
няются реликты порфировай структуры, которые савместна с некоторыми 
,оообенностями состава этих 'сланцев свидетельствуют аб их проис
хаждении за с,чет асновных и кислых эффузивов И 'позваляют выделить 

в составе свиты порфиритоиды j:i порфираиды. Резкае преобладание 
Iюрфиритоидав на'Д паРфИр'аидами в .составе свиты абъясняется излия
'нием в джебашС'кое время лав !Преимущественно .оСНОВНОГО' и ореднего 
.состава. 
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По мнению И. К. Баж:енова ( 1934) , Н.  А. Батова (1193 1 ) ,  А. Г. Си
вова ( 1 940, 1 948) И других исследователей, некотарые амфиболитьг 
джебашской 'свиты вазникли за  счет ocнoBHыrх эффузивов. Возможно,. 
что часть Iкварцитав и железистых кварцитов джебаШС'IЮЙ СВИТЫ тене
тичеоки связаны с ,эффузивнай дея,тельностью джебашс,кого времени. 

Когдарская интрузия. Когдарская интрузия представлена един
ственным IПлутоно.м, который располагается в среднем течении р. Ког
дара, IПравого IПритока р. Большой в системе р. Ои. Северная и юг.о
восточная Г1раницы IПлуто.на линейные благодаря 'дизъюнктивным огра-· 
ниче.н'Иям. З ападная граница, с ,вмещающими плу'юн гранито-гнейса,ми 
и мигматитами джебашской ,СВlИты, крайне .нечеткая, с очень сложной 
конфигурацией. В плане плутоя имеет вид вытянутого треугольника.' 
ориентированного ШИРОТН'О . В широтном же направлении ориентиро
вано простирание гнейсовой текстуры во вмещающих породах и в са
мом плутоне. 

Когдар'С'кий плутан с.ложен главным образом кварцевыми альбити
тами с >рез'ка выраженной гнейсовой текстурой. Кроме алЬ'бититов, 
среди порад плутона встречаются породы трандьемит-опдалитового 
состава. Соотношения всех этих 'п.ород .между · со.боЙ не выяснены. 

Жилыная серия интрузии iпредставлена много'Численными круп
ными легматитовыми жилами, р а'Clполагающимися главным образом 
вне пород плутона, нередко н а  раС>стоянии 1 5- 1 7  км .от ближайшего 
его контакта.  Пегматиты образуют жилы длиной до 200 м и :мощностью 
до 30 м ил,и слагают штокоподобные тела до 20-30 м в поперечни,ке. 

Докембрийский возраст �огдаIРСКЮЙ интрузии определяется : 
1 )  ,отсутствием пегмати1'ОВЫХ жил и контактовых изменений в породах 
чи,нгинской свиты нижнего кембрия, ,находящейся в 'непосредственном, 
хатя и дизъюнктивном, контакте; 2) нали чием ксеналитав, кристалли-: 
чесжих сланцев и амфиболитов в Шуше.нС>ком ,плу'юне МаинС'кай интру
зии; 3) 'прорывом мелкими плутона:ми гипербазитовой интрузии пород 
контактовогО' ореола и Кагдарского плутана. 

Нижнекембрийские эффузивы. ЭФФУЗ1ИВЫ нижнекем:брийсК'ай эпохи 
участвуют в сложении чингинскай, а также нижне- и в�рх:неманакской 
С'вит. 

Э Ф ф у  з и в ы ч и н г и н с к а й с в и т ы представлены Г.павным абра
зо.м диа.базами и диабазовыми Iпорфирита,ми, ,слагаЮЩИМ1И многочис
ленные покровы или ПОТОIКИ ,в средней ча,сти разреза свиты: 9лиже 
к верхам 'свиты, особе.нно в восточных разрезах северног.о ,С'кл.она и 
в приенисейскlИХ разрезах КуртушибинС'кого хребта, встречаются пирок
сеновые .порфириты ; .очень ред,ко в соста'ве свиты появляются кварце
вые порфириты и спилиты. Как правило, все эффузивы сильно расслан
цованы и подверглись метаморфизму низших ступеней эпизоны; это 
делает их похожими на сланцы, от которых они отличаются четко 
выраженными реликтовыми структура.ми и составом. Особенно сильные 
изменения претерпевают диабазы и диабазовые порфириты, преобразо
ванные в диабазовые сланцы, 

Э Ф Ф у з и в ы н и ж н е м о н О ,К с к о й с в и т ы наиболее древние, 
обнажаются в разрезах ,по р. Большая Шушь, кл. iГерасим.ову и р. Аба
кану. Они слагаются кератофира.ми, перемежающимися с пачками 
туфов, содержащих .маломощные пласты ,кремнистых пород - лидитов 
И яшм. 

Следующая порция эффуз,ивных излияний нижнемонокского вре-
1tfени представлена г лавным абразо!м спилитами при неЗJ{ачитель,иом: 
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участии в '  некоторых раз'резах кератофиров и авгитовых порфиритов. 
Эти породы перемежаются с соот·ветствующими туфами-с гравели
тами, песчаниками, алевролитами, окремненными черно-серыми аргил-
дита,мlИ и лидитами. ' 

Наиболее 'поздние магматичеСкие излияния нижнемонсжского вре
мени представлены кварцевыми и бескварцевыми ,кератофирами. Они 
сопровоЖ'дались образованием т�фов, мощность КО'ГОРЫХ СOlпоставима 
с мощн'Остью еффу:зивов, а иногда и превышает ее. Кератофиры вер-. 
хов нижнемонокской свиты lПользуются сра·внительно не60ЛЬШИМ рас-· 
пр'Остранением, 'встречаясь в 6а'ссейнах рек Бея, Калы, Большая Шушь,. 
Оя, Б'Ольшой Кебеж, Кыза·с. 

К нижнемонокским 'Относятся, по-видимому, также эффузивы, о6на-. 
женные у см. Средняя Шушь и Субботина по р. ,Большая Шушь, пред
ставленные с'Пилитами, диабазами и диабазовым/и порфиритами. 

Спилиты обладают миндалекаменной подушечной текстурой с раз
мером lПодушек до 0,7 м и �емно-зеленой окраекоЙ. Внутри подушек, 
параллельно их повер�ности, ра,сполагаются 'красноватые обогащенные, 
гематитом полоски. ,Гематит местами Iпропитывает отдельные поверх
ностные участюи ffIодушек, .в том числе миндалины, придавая породам 
красноватый оттенок. Нередко миндалекаменная текстура у 'спилитов 
отсут.ствует, :И тогда поверхность подушек 'Приобретает ,плотное афани-
11Овое ст:роение. В этом случае подушечная теюстура в обнажениях 
выражена ,слабо, так как пространство :между Iподушками выполняется 
подобным же материалом. Спилиты с'Опровождаются туфами, ТОНlкооб
лом,qч'ньгми осадочными 'Порода,ми, яшмами и кремнистыми сланцами. 

Диабазы и диабазовые порфириты отличаются отсутствием мИ'нда-. 
лин, :подушечной Те'К1стуры и наличием сильно разложенных осн'ОВНЫХ 
плаllиоклазов ка'к в основной массе породы, так и в 'порфировых Bыдe� 
леНИIЯХ. 

Э Ф Ф у з и в ы в е р  х н е м о н о к с к о й с в и т ы установлены 
И. К. Баженовым ( 1934) и Ю. А. Кузнецовым ( 1 929) . Собственна эффу
зивы сравнительна редки, на их туфы, туфабрекчии, а также туфакангла
мерать\ и другие туффиты в низах свиты пользуются заметным распра
странением , В саставе верхнеманакских эффузивав атмечаются темна
лилавые и светла-зеленые плагиаклазавые парфириты и альбитафиры, 
Светло-зеленые плагиаклазавые парфириты - плотные парады с афани
тавай аснавнай массай, таблитчатыми парфиравыми выделениями aHдe� 
зина и с псевдамарфазами хларита па темнацветнаму кампаненту. 
Имеются мелкие зерна рагавой обманки, 

Темна-лиловые плагиоклазавые порфириты содержат мнагачислен
ные выделения плагиоклаза, атнасящегася к асновному андезину или 
редко к кисламу лабрадару. В порфировых выделениях встречаются 
зерна пираксена. Плагиоклазы оснавнай массы и парфиравых выделе
ний сильна сассюритизированы. 

Альбитафиры в саставе свиты встречаются крайне редка, на их 
туфы наблюдаются во мнагих местах, будучи приуроченными к верхней 
части верхнем,онокскай свиты (А. Г. Сивав, 1 948, 1 955) . Альбитафиры 
имеют светла-зеленую акраску, фельзитавую структуру основной массы 
и редкие парфиравые выделения альбита и кварца. 

Нижнекембрийский интрузивный комплекс. Нижнекембрийский ИН
трузиiзный цикл пратекал в два этапа, близка следующих друг за дру
гам. В ранний этап вазникали серпентиниты, перидотиты, пираксениты, . 
а в поздний - габбро, габбро-диориты, диориты. Порады абаих этапов. 
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встречаются как в близкой ПРОСl'ранственной ассоциации, так и обособ
,л€нно друг от друга. 

Плутоны этого интрузивного комплекса приурочены преимущест
'венно к породам чингинской свиты, а мелкие плутоны серпентинитов 
располагаются среди пород джебашской свиты и рвут Когдарский плу
тон. Для пород первого этаhа характерно широкое распространение сер
пентинитов, образующих цеПОчки длинных вытянутых плутонов, нередко 
приобретающих характер межпластовых залежей. . 

Серпентиниты представлены хризотиловыми и антигоритовыми раз
ностями и благородными змеевиками; нередко серпентиниты превра
щены в серпентинитовые и тальковые сланцы. 

Перидотиты и пироксениты встречаются всегда совместно с серпен
тинитами. Среди перидотитов чаще всего встречаются гарцбургиты, 
значительно реже - верлиты и лерцолиты, дуниты же совсем редки. 
Все эти породы в той или иной мере серпентинизированы. Пироксениты 
менее всего подвергаются серпентинизации, но количество их в составе 
пород этого этапа сравнительно мало. 

Габбро, габбро-диориты и диориты часто ассоциируют с серпенти
нитами и перидотитами в виде рассекающих их отдельных вытянутых 
плутонов или даек. Плутоны этих пород встречаются вне поля развития 
перидотитов и серпентинитов. Таковы, например, плутоны Каирской 
метадиоритовой интрузии. 

Все перечисленные породы характеризуются серой окраской, мелко
или среднезернистым строением, массивным у габбро и гнейсовидным 
у габбро-диоритов и диоритов сложением. Они слагаются м.оноклинным 
пироксеном, роговой обманкой, основными и средними плагиоклазами, 
в различных сочетаниях и в различных пропорциях. Пироксены часто 
уралитизированы и хлоритизированы, роговая обманка хлоритизиро
вана, а плагиоклазы соссюритизированы. В диоритах иногда появля
ется кварц. 

М а и н с к а я и н т р у  з и я впервые выделена и описана И. 1(. Ба
женовым ( 1 924, 1 934) . Позднее она неоднократно изучалась многими 
исследователями (Батов, 1 93 1 ;  Полетаева и Шатров, 1 936; Сивов, 1948; 
Смышляев, 1 958) . Плутоны Маинской интрузии располагаются среди 
пород нижнемонокской свиты и всех более древних толщ. Верхняя 

, стратиграфическая граница этой интрузии установлена по находкам , 
галек ее пород в конгломератах верхнемонокской свиты (конец ниж
него кембрия)  и арбатской свиты (верхний кембриЙ) .  

Формы и размеры плутонов интрузии разнообразны. Наиболее 
крупный и наиболее хорошо изученный собственно Маинский, или Ени-
сейский плутон протягивается на 1 00 км вдоль северного склона За
падного Саяна от р. Большая Шушь на востоке почти до р .  Абакана 
на западе; ширина его не превышает 1 0- 1 1 КМ. Длинной своей осью 
плутон ориентирован согласно с простиранием вмещающих его пород 
нижнемонокскои свиты, а северной границей его на большом протяже
нии является региональный разлом, отделяющий складчатую зону За
падного Саяна от Минусинской межгорной впадины, и только в край
ней восточной ч,асти породы интрузии трансгрессивно перекрываются 
девонскими эффузивно-осадочными образованиями. Южная граница 
плутона имеет сложные очертания, так как здесь плутон еще не под
ностью отпрепарирован денудациеЙ. Это же обстоятельство, в част
ности, свидетельствует о неглубоком денудационном срезе интрузии. 
В общем, Енисейский плутон имеет дайкообразную форму, свойствен-
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ную интрузиям трещинного типа,  к которым он и относится. Подобную 
же форму имеет и Кирсинский плутон. Хамардайский и Салбинский плу
ТОНЫ характеризуются хотя и вытянутыми по простиранию вмещающих 
пород, но более изометричными очертаниями в плане при общей лакко
литообразной форме тела.  Вытянутую, но еще более причудливую 
в плане ф орму имеют Сизинский и Шушенский плутоны; в вертикаль
ном разрезе они характеризуются сложной лакколитоподобной формой. 
Более мелкие тела имеют форму даек, штоков, жил. 

Контакт интрузивных тел с вмещающими породами в большинстве 
случаев четкий, резкий, и только у Сизинского И Шушенского плута нов 
он приобретает сложную конфигурацию за счет послойных инъекций 
по сланцеватости во вмещающие породы джебашской свиты. 

Интрузия характеризуется пестрым составом. В.  Н.  Смышляев вы-
деляет пять последовательных внедрений: 

1 )  габбро-нориты, габбро, амфиболовые габбро, горнблендиты; 
2 )  гранодиориты, плагиограниты, плагиогранит-порфиры; 
З)  биотитовые серые плагиограниты; 
4)  красные щелочные граниты и альбититы; 
5)  микрограниты и пегматиты. 
Перечисленные разновидности слагают в различных количествен

ных соотношениях и другие плутоны Маинской и нтрузии .  Хамардайский 
плутон в основном сложен породами первой фазы при значительном 
участии пород второй и пятой фаз. Салбинский плутон слагается пре
имущественно породами четвертой фазы, а породы всех остальных фаз 
играют в его составе ничтожную роль. Сизинский плутон слагается 
первыми тремя разновидностями, присутствующими в приблизительно 
р авных пропоРциях. В Шушенском плутане преобладают альбититы, но 
есть и более основные разности, вплоть до габбро. Утинская интрузия 
представляет собой только наиболее древнюю фазу Маинской интрузии. 
Многочисленные мелкие тела этой интрузии слагаются породами второй 
и третьей фаз и их контаминирова нными разностями. 

Габбро, габбро-нориты, амфиболовые габбро, горнблендиты свя
заны между собой взаимопереходами, слагаясь различными количе
ствами плагиоклаза (.N!! 82-85) , диопсида, бронзит-гиперстена, зеле
ной роговой обманки и вторичного а ктинолита. Породы чаще имеют 
крупнозернистое строение и плотное сложение; в приконтактовых ча
стях плутонов отмечаются плоско-параллельные текстуры течения.  

Гранодиориты, плагиограниты, плагиогранит-порфиры слагаются 
крупными, часто идиоморфными зернами кварца (до 60 % в плагиогра
нитах) , кислыми плагиоклазами, резко преобладающими над калиевыми 
полевыми шпатами и ничтожными количествами роговой обманки или 
биотита. Породы, характеризующиеся микропегматитовой и гранофи
ровой структурами, обычно порфировидны, массивны, нередко обладают 
текстурой течения. 

Биотитовые серые плагиограниты отличаются от предыдущих равно
мерно-среднезернистым строением и повышенным содержанием биотита. 

Щелочные граниты отсутствуют в большинстве плутонов, но почти 
нацело слагают Салбинский плутон, в породах которого калиевый поле
вой шпат резко преобладает над остальными компонентами - кварцем, 
роговой обманкой и биотитом. 

Микрограниты и пегматиты встречаются в виде даек и других се
кущих тел, а пегматиты - в виде «выпотов», присутствующих во всех 
плутонах, но не достигающих сколько-нибудь заметного р азвития. Срав-
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нительно часто секущие дайки микрогранитов и аплитов встречаются 
в Салбинском плутоне. 

Девонский эффузивный комплекс. Небольшие поля девонских эф
фузивов, встречающихся в вершинах рек Амыла и Семиречки, ничем не 
отличаются от нижнедевонских эффузивов смежных межгорных впадин. 

Кроме эффузивных пород, в Западном Саяне достаточно широко 
распространены дайковые породы девонского возраста. К ним отно
сятся отдельные дайки лабрадоровых порфиритов, распространенных 
почти повсеместно. 

Кроме лабрадоровых порфиритов, вероятный девонский возраст 
имеют также некоторые дайки диабазов, диорит-диабазов, диабазовых 
и авгитовых порфиритов. Их девонский возраст определяется незначи
тельными вторичными изменениями и аналогией с подобными дайко
вы ми и эффузивными образованиями Минусинской котловины. 

Девонские интрузии. В З ападном Саяне девонский возраст имеют, 
по крайней мере, три интрузии, из которых две располагаются в преде
лах салаирско-каледонской складчатой зоны Западного Саяна, а третья" 
находится уже в преде.lIах Минусинской межгорной впадины. 

А б а з и н с к а я и н т р у з и я представлена плутонами альбитизи
рованных андезинитов и олигоклазитов (Довгаль, 1 958; Кузнецов, 1 929;. 
Усов, 1 9 1 8  и др. ) , обнажающимися в районе с. Абаза. Она, вероятно,. 
является наиболее ранней среди девонских интрузий. Интрузия проры
вает эффузивы нижнего девона Минусинского прогиба. Верхняя воз
растная граница интрузии определяется по находке галек ее . пород 

. в конгломератах аскизской свиты живетского яруса Минусинской кот
ловины (Довгаль, 1 958) . 

Плутоны а к о л ь с к о й и н т р у з и и, выделенной А. Г. Сивовым 
( 1 940) в Куртушубинском антиклинории, наблюдаются в пределах юж
ного и северного склонов Западного Саяна и отсутствуют в его цент
ральных частях. Как правило, это небольшие штоки и дайки, встречаю
щиеся изолированно или группами. Таковы тела этой интрузии пО' 
р. Шугуру, по р. Ургуну И ее притокам, по р. Большая Шушь выше и 
ниже устья р. Средняя Шушь, по р. Малая Шушь в районе Малошу
шенского прииска и т. д. В большинстве случаев эти штоки и дайки' 
слагаются мелкозернистыми диоритами и только у более крупных плу
тонов ( Шугурского ) отмечаются уклонения в составе в сторону щелоч
ных и основных пород, вплоть до сиенитов и габбро. 

Плутоны Акольской интрузии ПРОРbllвают живетские отложеНИ5f 
Минусинской котловины, что и определяет ее нижнюю возрастную гра
ницу. Вместе с тем Акольская интрузия имеет более древний возраст, 
чем ДжоЙская. Следовательно, время ее формирования приходится на 
конец среднего - начало верхнего девона. 

Плутоны Д ж О й с к о й г р а н и т н о й и н т р у з и и (сютхольский 
комплекс, по Т. Н. Ивановой) широко распространены в Западном 
Саяне и не обнаруживают приуроченности к каким-либо определенным 
структурам. В плане они имеют неправильные, обычно изометричные· 
очертания; только у отдельных плутонов, например у плутона Большой 
порог 1, они несколько вытянуты в направлении простирания вмещаю-

1 Т. Н. Иванова ( 1 958) выделяет в Западном Саяне особый большепорожскиЙ' 
комплекс гранитоидов, прорывающих ОТJlOжеНIIЯ ордовика и низов силура, причем 
галька гранитоидов присутствует в конгломератах венлока. Расчленение и уточнение· 
возраста гранитоидных интрузий Западного Саяна, очевидно, дело будущего. 
Прuм. рвд. 
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щих толщ. Характер контактов с вмещающими породами заставляет 
полагать, что плутоны имеют форму крупных лакколитов или даже ба-
толитов. 

' 

Последние слагаются главным образом р азличными гранитоидами, 
среди которых наиболее распространенной и типичной разностью явля
ется порфировидный гранит, слагающий, в частности, Джойский плу
тон, плутон гольца Копен, гольца Атбук и ряд других. Имеются плу
гоны, в которых преобладают плагиограниты, как например, .в плутоне 
Большой порог и гольца Повозки. В состав Джойской интрузии 
А. С. Митропольский включает также Сайлюгемский плутон, сложенный 
существенно .тоналитами и в меньшей степени порфировидными ада
меллитами и гранитами. Буйбинский плутон слагается порфировидными 
гранитами, щелочными гранитами и адамеллитами. 

В краевых и апикальных частях многих плутонов отмечаются бо
лее основные разности - диориты, габбро-диориты и даже габбро. 

Все перечисленные породы, как правило, средне- и грубозернисты 
и массИlВНЫ; только в краевых частях плутонов и у пород основного 
ряда, возникших, скорее всего, в результате контаминации, появляется 
гнейсовая текстура. Наиболее типичные породы - слюдистые или ДВУ
слюдистые порфировидные граниты - содержат крупные кристаллы 
калиевого полевого шпата, обычно грубо пертитизированного. Этим 
разновидностям часто свойственно пегматоидное строение. 

/Кильная серия интрузии представлена крайне редкими дайками 
гранит-порфиров, не выходящими за пределы контактовых ореолов плу
тонов, а также малочисленными жилами аплитов и пегматитOiВЫМИ 
шлирами в пределах интрузивных Te.1J. 

Плутоны Джойской интрузии прорывают и метаморфизуют породы 
докембрия, кембрия, силура, нижнего девона Усинской котловины и плу
тоны Акольской интрузии, чем и определяется НИЖняя стратиграфиче
ская граница ее возраста. Верхний предел возраста интрузии устанав
ливается наличием галек ее пород в базальных конгломератах кар
бона Минусинского прогиба. Следовательно, формирование интрузии 
происходило в течение фаменского и, может быть, начала турней-
ского веков. 

Интрузии неопределенного стратиграфического положения. До сих
пор точно не установлено стратиграфическое положение Анзасской ин
трузии, плутона, обнажающегося в приустьевой части долины р. Арбата,. 
I(амжарской интрузии сиенитов и многочисленных щтоков и даек, рас-
секающих породы нижнего палеозоя Западного Саяна. 

Анзасская интрузия образует вертикальный трещинный плутон' 
С крупным раздувом в западной его оконечности и залегает среди пород _ 
докембрия и нижнего кембрия в бассейне рек Оны и I(ызаса. По дан
ным Г. В.  Полякова ( 1 958) ,  становление интрузии происходило в три 
фазы. В первую - внедрилась магма габброидного состава;  вторая фаза 
характеризуется появлением альбититов, третья - альбит-порфиров. 
Кроме того, очень большим распространением пользуются метасомати
ческие альбититы - продукты замещения габбро. 

Соотношение интрузии с породами, моложе нижнекембрийских, не
известно. По сходству ,в минералогическом составе, по связи их с ба
зальтоидной магмой, по характеру контактового воздействия на вме
щающие породы и металлогении Анзасская интрузия условно сопостап
ляется с Абазинской. Возможными аналогами этой интрузии могут яв-
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ляться Акольская интрузия Западного Саяна (СМ. выше) и так назы
ваемый таргалыкский комплекс Тувы. 

Плутон, обнажающийся в приустьевой части долины р .  Арбата, 
представляет собой не единое тело,. а целую серию тесно сближенных 
крупных даек и штоков, залегающих среди пород верхнемонокской и 
арбатской свит. Дайки и штоки слагаются темно-серыми, почти черными 
средне- и мелкозернистыми массивными габбро и габбро-диоритами, 
без каких-либо заметных вторичных изменений. Овежий облик пород 
позволяет говорить об их послекембрийском возрасте. 

Камжарская сиенитовая интрузия представлена одноименным плу
тоном и плутоном Сосновый Нос. Это небольшие штоки, прорывающие 
породы нижнемонокской и чингинской свит кембрийского возраста. Они 
слагаются средне-, мелко- и равномернозернистыми красноватыми сие
нитами, состоящими существенно из калиевого полевого шпата и не
большого количества обыкновенной роговой обманки и авгита. Кон
такты плутонов Соснового Носа задернованы ; в контакте Камжарского 
плутона эффузивы нижнемонокской свиты испытывают интенсивное оро
говикование и археоциатовые известняки превращаются в диопсидовые 
скарны с сульфидной минерализацией. 

Кроме перечисленных интрузий, неустановленное стратиграфическое 
положение имеют многочисленные дайки и мелкие штоки самого разно
образного состава .  Вероятно, большинство из них представляет жиль
ную серию известных интрузивных и эффузивных комплексов. Вместе 
с тем несомненно, что некоторые из них я,вляются самостоятельными 
образованиями, возникшими на разных, в том числе и наиболее позд
них, этапах геологического развития Западного Саяна. 

Метаморфические процессы. В Западном Саяне широко развиты 
метаморфические толщи, испытавшие в разные геологические эпохи 
региональный метаморфизм. Локально метаморфизованные породы 
приурочены к контактовым зонам различных интрузий. 

р е г и о н а л ь н ы й м е т а м о р Ф и з м имел наиболее раннее про
явление в докембрии, приблизительно одновременно с формированием 
складчатых структур джебашской свиты. В результате метаморфизма 
этого времени произошло полное обновление минералогического со
става, текстур и структур пород джебашской свиты, представленных 
в настоящее ;время однообразными зелеными сплоенными кристаJlличе
скими сланцами с ярко выраженной кристаллизационной сланцева
тостью. Главными породообразующими минералами этих сланцев 
являются хлорит, серицит, эпидот, актинолит, кварц, кальцит, альбит; 
в амфиболитах встречается обыкновенная роговая обманка. Мета
морфизм проявился исключительно равномерно на огромной площади 
от истоков р .  Амыла и р. Казыр на востоке до вершины р. Абакана на 
западе. По совокупности признаков этот метаморфизм соответствует 
эпизоне. 

В докембрии же регионаЛI?НЫЙ метаморфизм пород джебашской 
<Овиты был местами усилен воздействием докембрийских гранитных ин
трузий, в частности Когдарской, с образованием двуслюдистых, слю
дисто-гранатовых, амфибол-плагиоклазовых кристаллических сланцев, 
амфиболитов, гранатовых амфиболитов, диорито- и гранито-гнейсов, 
мигматитов. Этот тип метаморфизма может рассматриваться как кон
тактовый. 

Главными породообразующими минералами в перечисленных выше 
породах являются альбит, кварц, амфибол, плагиоклазы, калиевый по-
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левой шпат, диопсид, мусковит, биотит, гранат; в некоторых разновид
ностях пород встречаются дистен и силлиманит; в амфиболитах обилен 
сфен. Этот комплекс минералов типичен для пород мезозоны. Усиление 
метаморфизма пород джебашской свиты до степени мезозоны отмеча
ется в бассейнах рек К,огдара, Большая и Средняя Шушь, для верховьев 
р. Абакана,  в Сабинском хребте и в других местах. 

Второе проявление регионального метаморфизма отмечено в Запад
ном Саяне для ранней эпохи кембрия. Этот этап метаморфизма, пора
жающий породы чингинской свиты, также имел интенсивность ЭПИЗ0НЫ, 
но рядом особенностей резко отличается от метаморфизма докембрия. 
Ему свойственно рассланцевание пород и отсутствие кристаллизацион
ной сланцеватости, малые размеры новообраЗOlванных минер алов ( со
тые доли миллиметра) , среди которых хлорит, эпидот, серицит наиболее 
распространены, а амфибол и альбит встречаются · значительно реже, 
хорошая сохранность текстур и структур исходных пород. Внешне мета
морфизм пород выражае1 СЯ в их р ассланцевании и зеленой окраске и 
поэтому для наименования этих пород пользуются терминами осадоч
ной и магматической петрографии, добавляя к ним определение «рас;: 
сланцованный» или «метаморфизованныЙ». 

В пределах северного склона Западного Саяна более молодые 
толщи, вероятно, не подвергаются метаморфизму. В центральных и юж
ных частях Западного Саяна региональный метаморфизм имел место и 
в ордовике. Песчано-сланцевые толщи ордовика подвергались расслан
цеванию и метаморфизму эпизоны. Метаморфизм проявляется !в разви
тии хлорита, серицита и эпидота главным образом за счет пелитовой 
составляющей этих пород. Алевритовые и песчаные частицы преобразо
ваниями не затрагиваются. 

Первичная слоистость пород часто сохраняется даже в том случае, 
если она сечется вкрест сланцеватостью. 

Вблизи крупных дизъюнктивных нарушений или в зонах контакто
вого ореола различных интрузий породы ордовикского возраста претер
певают более глубокие преобразования, нередко приобретая CXOДC�BO 
со сланцами джебашской свиты. Одновременно в составе ордовикских 
отложений часто встречаются не затронутые метаморфизмом сланцы 
и песчаники, перемежающиеся в виде маломощных пачек с метаморфи
зованными разностями и сменяющиеся ими по простиранию ( Баженов, 
1 934) . Постепенная смена по простиранию неизмененных пород ордо
вика хлорит-серицитовыми сланцами указывается г. А. к'удрявцевым 
( 1949, 1 950, 1 952) на южном склоне к'уртушубинского хребта. 

К, о н т а к т о в ы й  м е т а м о р ф и  з м К,огдарского плутона, его 
характер, интенсивность и масштабы резко отличают К,огдарскую ин
трузию от остальных интрузивных образований Западного Саяна.  

Весьма слабое воздействие оказывают на вмещающие породы плу-
тоны нижнекембрийского магматического комплекса. . 

В контакте с серпентинитами вмещающие породы в редких слу
чаях обнаруживают окварцевание, карбонатизацию и оталькЬвание, 
чаще же они не несут видимых изменений. В приконтактовых частях 
серпентинитовых массивов в ряде мест возникают своеобразные породы, 
состоящие из карбонатOIВ кальция, магния и железа с небольшой · при
месью серпентина, талька и силикатов никеля. 

к'онтактовое воздействие габбро, габбро-диоритов и диоритciв, вхо
дящих В этот же интрузивный комплекс, заключается в слабом арогови-
ковании и пиритизации вмещающих пород. 

. 
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Как правило, не вызывают заметных преобразований вмещающих 
пород и плутоны Маинской ИНТРУЗИИ. У большинства плутонов, распо
л агающихся среди кембрийских толщ, ореол контактово-измененных по
род невелик, а контактовые изменения вмещающих пород выражаются 
в их эпидотизации, хлоритизации, незначителыIOМ окварцевании, а ме
стами в обильной импреньяции пиритом и другими сульфидами; в эф
фузивных породах развивается актинолит. У Шушенского и Сизинского 
плутонов, а также у плутона Рябого Таскыла ,  расположенных в поле 
кристаллических сланцев эI'шзоны джебашской свиты, контактовое БОЗ
действие заключается в ороговикова нии  пород, их перекристаллизации, 
{)бильном развитии биотита и появлении редких зерен пирита и магне
тита. Ширина контактового ореола по простиранию сланцев джебашской 
свиты в 5-10  раз больше ширины ореола вкрест простирания вмещаю
щих пород .  

Более и нтенсивно воздействие на вмещающие породы у ПЛУТОНQJВ 
Джойской интрузии. Вокруг плутонов интрузии повсюду имеется широ
кий ореол биотитовых роговиков. Близ контакта часто образуются свое
образные породы, описанные И. К. Баженовым ( 193 1 )  как биотитовые и 
мусковит-хлоритовые гнейсы, возникающие за  счет послойных инъек
ций кварцево-полевошпатового Iвещества во вмещающие сланцевые по
роды, Не менее характерна для джойской интрузии, особенно для ее 
крупных плутонов, альбитизация вмещающих пород с одновременным 
р азвитием кварца, актинолита , эпидота , хлорита, магнетита, серицита 
и реже пироксена .  

Подобные изменения развиваются преимущественно в рассланцо
ванных породах докембрия и силура .  Таков характер контактового воз
действия, в частности, у Буйбинского плутона. 

Плутоны Акольской интрузии IB силу своих небольших размеров не 
вызывают заметных преобразований вмещающих пород; последние под
вергаются окварцеванию, ороговикованию и эпидотизации. Контактово
измененные породы в свою очередь нередко рассекаются кварцевыми 
жилами с сульфидами меди, никеля, кобальта и самородным золотом и 
серебром (кл. Акол, рч. Шугур И др. ) . 

Абазинская интрузия вызывает резкую хлоритиза цию и альбити
зацию вмещающих пород с одновременным развитием актинолита, эпи
дота и р удных минералов, среди которых м агнетит бывает осо
бенно обилен и дает рудные концентрации  (Абаканское месторождение) . 
Подобный характер контактового воздействия отмечается и у Анзасской 
интрузии. Для нее таlкже характерно проявление процессов автомета
морфизма, приводящих к альбитизации ее пород. 

ОБЩАЯ СВОДI(А 

История развития громадной территории, в пределах которой сей
час  р асположен Красноярский край, очень сложна и длительна и ока
зывается неодинаковой для различных ее частей. 

В этой истории можно наметить несколько крупных эпох, отвечаю
щих законченным тектоно-магматическим циклам, каждая со своим ха
рактерным магматизмом. Этими эпохами являются: 1 )  архей, 2) ниж
ний протерозой ;  3) верхний протерозой - нижний палеозой; 4) средний 
и верхний палеозой; 5) верхний палеозой - нижний мезозой. 

Образования УСЛОIвНО архейского возраста известны только в со
,ставе фундамента Сибирской платформы и выступают из-под плаща 
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платформенных отложений только В Анабарском массиве и в южной 
ча�ти Енисеиского кряжа, а за пределами Красноярского края - в Ал
данском щите. Повсюду для архея характерен комплекс кристалличе
ских сланцев, отличающийся минеральными ассоциациями ф ации 
гиперстеновых гнейсов. Судя по составу, структурам и условиям зале
гания, этот комплекс образовался в результате глубинного метамор
физма осадочных или эффузивно-осадочных толщ, пронизанных еще до 
метаморфизма основными интрузиями. Метаморфизм сопровождался 
·селективным пла·влением с образованием мигматитов и лейкократовых 
пегматоидных обособлении, а также аляскитовых гранитовидных пород. 
В некоторых же случаях палингенез захватывал значительные участки 
кристаллических сланцев с образованием крупных масс пород чарно
китового и норит-анортозитового типов. Эти весьма своеобразные по
роды отвечают по своему составу гранитам, сиенитам ,  сиенит-диоритам, 
диоритам и норитам и, наконец, лабрадоритам, но отличаются гранобла
·стическими структурами, а также минералогическим составом, тождест
венным с составом вмещающих кристаллических сланцев. Они являются 

:продуктами палингенеза, происшедшеro во время глубинного метамор
физма комплекса архейских кристаллических сланцев. 

Архейский комплекс кристаллических сланцев юга Енисейского 
кряжа прорван гранитной интрузией, вызвавшей наложенный метамор
физм со снижением его степени, а на Анабаре отмечается интрузия 
анортозитов. Обе интрузии относятся к архею. 

Области развития архейских кристаллических сланцев и особенно 
контактовые зоны верхнеархейских гранитоидой и нтересны своей мо
нацитоносностью. С анортозитами могут быть С1вязаны титаномагнети
товые месторождения. Наконец, есть указания на присутствие в составе 
архейской метаморфической толщи Енисейского кряжа существенно 
магнетитовых кристаллических сланцев, вероятно, первичноосадочного 
происхождения . 

. Необходимо отметить здесь же, что подобный комплекс совершенно 
отсутствует в составе выступов древнейших пород на Таймыре и в Ал
тае-Саянской складчатой области. Это объясняется или полным ОТСУТ
�твием архея в этих структурах, или глубокой переработкой архейских 
кристаллических сланцев в результате проявления более молодого, ве
роятнее всего нижнепротерозойского, м агматизма.  

В конце архея или начале протер.ОЗОЯ имела место кардинальная 
п ерестройка структур земной коры; тогда были заложены и новые 
геосинклинали, развивавшиеся только по окр аинам платформы на тер
риториях, . вероятно занятых в то время корой океанического .типа .  Ха
рактерным, например, является то обстоятельство, что на  Анабарском 
выступе фундамента платформы нижний протерозой вообще отсутствует 
и непосредственно на архее лежат почти горизонтально отложения  си
ния, имеющие здесь платформенный характер и перекрывающиеся со
глаСI:fО нижним кембрием. 

Нижнепротерозойские геосинклинали, видимо, занимали огромные 
площади, соответствующие всему Таймыру и всей или почти всей Алтае
Саянской области. Состав выступов нижнего протерозоя дает основания 
говорить об очень большой длительности его фор мирования, соотве'Г
ствующей нескольким или многим геологическим периодам и закон
ченному тектоно-магматическому циклу. В течение этого цикла имели 
место и эффузивная деятельность ранних этапов развития геосинклина
.лей, и пластовые интрузии основного состава, и и нтенсивно проявлен-
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ный гранитный магматизм, IВОЗМОЖНО неоднократный, сопровождаю
щийся глубоким метаморфизмом вмещающих пород. Результатом этогО> 
явилось образование в отдельных случаях гранитных мигматитов и кри 
сталлических сланцев амфиболитово� фации глубинности. 

Нижнепротерозойские метаморфические и магматические комп
лексы пользуются широким развитием только по окраинам платформы 
(на Таймыре, на северо-восточной окраине Восточного Саяна, в При
байкалье и т. д. ) .  Дальше от платформы, например в Восточном и Зз.
п адном Саянах, на Алтае, они встречаются только в виде обрывков, 
образуя жесткие глыбы типа средних массивов или выступая в ядрах 
крупных антиклинальных структур . 

1( сожалению, степень изученности нижнепротерозойского магма
тизма и метаморфизма, так же как и изученность .стратиграфии ниж
него протерозоя, еще очень невелика. Даже выделение его во многих 
случаях производится совершенно условно. И все же при сравнении 
степени интенсивности проявления метаморфизма и гранитного магмCI
тизма в р азличных р айонах развития нижнего протерозоя устанавлива
ется следующая закономерность. Интенсивный гранитный магматизм и 
тесно связанный с ним метаморфизм, выразившийся в образовании кри
сталлических сланцев амфиболитовой фации, свойственен только ниж
нему протерозою Таймыра,  Енисейского кряжа, Восточного Саяна и 
I(узнецкого Алатау ( а  также Сангилена в Туве) . Выступы метаморфи
ческого докембрия в Западном Саяне и Горном Алтае, т. е. в значи
тельном удалении от платформы, характеризуются слабым развитием 
гранитных и нтрузий, причем степень метаморфизма здесь обычно от
вечает фации зеленых сланцев. Иначе говоря, интенсивный магма
тизм и метаморфизм нижнего протерозоя отмечается только в зоне; 
примыкающей к платформе. Этим обстоятельством, видимо, в какой-то 
мере обусловлено сравнительно кратковременное существование ее 
в качестве подвижной зоны. Специфическим типом месторождений 
полезных ископаемых для нижнепротерозойского магматизма явля
ются пегматиты с мусковитом (месторождения Бирюсы и Енисейского, 
кряжа) . 

Следующий большой геосинклинальный или тектоно-магматиче
ский цикл начинается с верхнего протерозоя (синий ) . В I(расноярском 
крае  образования этого геосинклинального цикла пользуются широким 
развитием. Ими в основном сложены Таймырская и Саяно-Алтайская 
складчатые области. Верхнепротерозойские геосинклинали были зало
жены на выровненной поверхности только что сформированной молодой 
платформы. Этим и объясняется, что в синийско-палеозойских складча
тых структурах в антиклиналях иногда выступают нижнепротерозой
ские метаморфические и магматические комплексы, а в развитии этих 
складчатых структур ЧУВСl1вуется некоторая унасдеДованность, зави
симость истории развития отдельных ctpyktypho-фациаJIЬНЫХ зон ог  
степени жесткости фундамента. Образования верхнего протерозоя 
в ряде случаев структур но не отдеJIИМЫ от кембрийских, представлены 
теми же или близкими фациями, и тогда история нижнего палеозоя 
оказывается непосредственным продолжением истории верхнего проте
розоя. Таким образом, видимо, все ПОСJIенижнепротерозойские подвиж
ные зоны Алтае-Саянской складчатой области И '  Таймыра были зало
жены более или менее одновременно - в начале верхнего протерозоя .  
Но Полная консолидация их и наступление режима молодой платформы 
имели место в разных структурных зонах в разное время, причем 06-
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1 - кристаллические сланцы, преимущественно основного и среднего состава; 2 - спилит-кератофировая формация с преобладанием основных лав; 3 - спилит-керато
фировая формация с преобладанием кислых лав; 4 - пnрфиритовая и порфирит- ортофировая формация (андезит-дацитовая и базальт-трахитовая) ;  5 - трапповая 
формация; б - гипербазитовая формация; 7 - габбро-монцонит-сиенитовый тип габб роидных ИН'1 рузий; 8 - габбро-плагиогранитный формационный тип; 9 - батолитовые 
гранитоидные интрузии; 10 - интрузии щелочных гранитов и сиенитов; 11 - жирной линией, местами пунктиром, показано время полной консолидации подвижной зоны 

и переход ее к платформенному режиму 
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щий характер и история магматизма 'в этих зонах оказываются различ
ными. 

В строении Алтае-Саянской области могут быть выделены склад
чатые зоны различного возраста и времени консолидации, с неодинако
вой историей развития и, следовательно, с различным набором осадоч
ных и магматических формаций (рис. 7 1 ) .  В. А. Кузнецов ( 1954) пред
лагает выделять салаирское (кембрийские) , каледонские, ранневарис
ские и поздневарисские складчатые и складчато-глыбовьiе структуры. 
Другие исследователи предпочитают ограничиваться выделением только 
каледонских и герцинских структур, различая (Унксов, для кале
донских структур зоны р анней их стабилизации, вполне соответствую
щие салаиридам, и поздней стабилизации, соответствующие каледони
дам. Иначе говоря, в различных схемах геотектонического районирова
ния по существу выделяются одни и те же элементы. Отличия сводятся 
в основном к терминологии ,  хотя иногда замечается и различное пони
мание тектонической позиции того или иного элемента .  В настоящее 
время намечается возможность несколько детализировать это геотекто
ническое районирование и выделить внутри зоны салаирид зону бай
калид и переходную зону между зонами салаирид и каледонид. Каждая 
из этих зон характеризуется некоторыми особенностями развития, и 
в частности, особенностями МагмаТизма.  

Зоной наиболее ранней консолидации я:вляется зона проявления 
байкальской складчатости, Непосредственно прилегающая к платформе 
и охватывающая Туруханскую зону складок, Енисейский кряж и се
веро-восточную окраину Восточного Саяна. Эта зона частично пере
крыта чехлом платформенного нижнего кембрия и отложениями За
падно-Сибирской низменности. В пределах ее эффузивный магматизм 
начальных этапов развития верхнепротерозойской геосинклинали про
явлен очень сла бо или совсем не проявлен (внутренняя по отношению 
к платформе субзона ) ,  основные интрузии  практически отсутствуют 
(есть только редкие дайки и пластовые залежи диабазов) , а гипербази
товые - проявлены крайне незначительно. Гранитоидный же магматизм 
проявился достаточно интеНСИ1ВНО уже в конце верхнего протерозоя,  
причем в нижнем кембрии в пределах этой зоны установился плат
форменный режим; пестроцветный нижний кембрий ложился трансгрес
сивно на дислоцированный верхний протерозой (синий) и на размытые 
к этому времени верхнепротерозойские гранитоидные интрузии. Про
явление послекембрийского магматизма также имело место, но он но
сил уже платформенный характер - это мелкие штоки и дайки щелоч
ных и субщелочных пород, по-видимому, нижнедевонского возраста, 
а также редкие и нтрузии траппового комплекса .  

Область, включающая юго-западную часть Восточного Саяна, боль
шую часть восточных склонов Кузнецкого Алатау, восточную часть 
Горной Шории и бассейн р. Лебеди, а также, вероятно, и Прителецкий 
Алтай,  раз,вивалась существенно иначе и дольше существовала как 
подвижная зона. В пределах ее (именно ее следует выделять под наз
ванием области салаирекой складчатости или зоны ранней стабилиза
ции каледонид) геосинклинальный режим сохранялся в течение всего 
верхнего. протерозоя, нижнего и, может быть, начала среднего кембрин. 
-За это время здесь не менее четырех раз имела место вулканическая 
деятельность в верхнем протерозое и в кембрии с образованием эффу
зивных толщ, В большинстве случаев несущих явные черты спилит-кера
тофировых формаций. При этом в крупных синклинальных структурах 
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граница между верхним протерозоем и нижним кембрием про:водится 
условно внутри фациально однородной толIЦИ. 

Для интрузивного магматизма этой зоны типичным является прежде 
всего полное отсутствие верхнепротерозойских гранитоидов, синхронных 
гранитоидам соседней Енисейско-Протеросаянской зоны, что, вероятно . 

. uбусловило сохранение здесь геосинклинальных условий в нижнем н 
начале среднего кембрия. 

_ Наиболее ранней является интрузия габброидного состава, извеС1 -
ная в Хакассии под названием Бюйской интрузии или правильнее -

бюйского интрузивного комплекса, а на западном склоне Кузнецкого 
Алатау - под наз'ванием интрузии авгитовых диоритов. Этот интрузив
ный комплекс тесно пространственно, во времени и генетически связан 
с нижнекембрийскими эффузивами и имеет ясно выраженный гипабис
сальный - субвулканический характер, отличаясь и слабой дифферен
цированностью. "Примечательной особенностью является его золотонос
ность. 

ГИlпербази'Товые интрузии в пределах этой зоны отсут<ствуют со
всем, так ка-к ультраосновные породы относятся к друnим формацион

.ным типам. 
Более ,молодая габбро.идная интрузlИЯ, близкая по возрасту эффу

зи,вам среднего кембр-ия, отлича'ется, напротив, сильной дифференци
рованностью, причем ,на  восточных ,склонах Кузнецкого Алатау она 
установлена и описана в двух iпроявлениях: в ,виде ИН1:РУЗИЙ га1ббро
монцонит-сиенитового состава (когтахский тип) и интрузий габбро
плагиогранитного 'состава (тейс:кий тип) . Вопрос о взаимоотношениях 
ИХ не решен. Вероятно, тот и другой ТIИП га6броидных интрузий более 
ИДИ IMeHee одновременен, но проявляется в -различной тектонической 
обстановке. Для описываемой зоны ,салаири� -более llИiпичен габбро
монцонит-сиенито,вый тип интрузий, достатqчно широко развитый и 
в Кузнец�ом Алатау, и в  Восточном Саяне. Габбро-плагиоr;ранитные 
интруз,ии теископо ТИlпа в ,данной зоне мало ра-спространены, хотя воз-
можно, что они ,иногда непра.вильно пр:ичленяются К более .молодой 
гранитоидной интрузии в качестве наиболее ранней ее фазы. 

К,онец среднего или верхний кембрий был эпохой массового разви
тия в пределах зоны ообственно ,салаирид гранитоиднbItх батолитовых 
интрузий, заНИtмаюIЦИХ не м енее 50 % 'всей ее ПЛОIЦади и известных под 
I:tаз'ванием Тигертышского, Аскизс�ого, Ка;рлыганского, Караташского 
и у лень-Туимского мас'сивов. Наиболее распространенными типами 
пород являются гранодиориты, граниты, граносиениты. В эндоконтак
тах распространены гибридные диориты и более основные 'Типы. Харак
терна дополнительная инъекция лейкократовых гранитов в виде системы 
пересекаюIЦИХСЯ жил. Имеются основания полагать, что именно эта 
интрузия обусловила Iюнсолидацию данной зоны, ,которая с этоrю вре
мени приобрела черты м оло,дой платформы. Доказательством этого 
преДlположеНIИЯ является полное отсутствие в данной зоне отложений  
верхнего кембрия, а также то  обстоятельство, что ордовикские отло
жения 'в районе Саралы и 'в Лебедском гребне, а также в восточной 
части Тувы з алегают 'полого и резко несогласно на кембрии и кембрий-

- ских гранитах, имея уже платформенный характер.  Никаких проявле
ний магматической деятельности, достоверно ОТНОСЯIЦихся к ордовик
�KOMY и силурийскому Iпериода.м в зоне ранней Iстабилизации каледо
,ЯИД, :не устано:влено. 
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к описанной зоне салаlИРИД с запада (примыка:ет неШИР,Qкая пере
ходная зона, выiеляющаясяя недостаточно четко. История ее развития' 
пачти повторяет истор,ию раз'вития толыю что описанной зоны, отли
чаясь л ишь некоторыми деталями. Эта зона .охватывает за,падную часть, 
Мариинской тайги и Горной Шории.  'Близкую, но не тождественную 
историю имеет севеiрная окраина Западного Саяна. R пределах этой, 
зоны геосинклиналыный ,характер ,DВОЙСl'венен не толыю отложениям 
всего верхнего протерозоя, нижнего и среднего кембрия, но также 
изредка встречающимся отложенинм верхнего кембрия ,и ,QРДОВИrка, при
чем 'последние испытали 'соответственно и геосинклинальную складча
тость ,полного типа.  Таким ,образом, эта зона существовала ,как подвиж
ная несколько дольше, ,чем зона  салаирид. Она также была областью" 
наибалее интенсивных погружений в нижнем кембрии, отлажен ия кота
р,ого отличаются здесь б.ольшоЙ мощностью и более глубоководными 
осадками. Эта зона максимальных Iпрогибов была вместе с тем и зоной, 
отчетливого праявления глубинных р азломов. 

Магматизм этой переходной зоны очень похож на магматизм зоны 
собственно салаирид, хотя и отличается рядом оообенносТеЙ .  Здесь 
также в верхнем протерозое и кембрии известны с'пилит-кератофиро
вые формации, но наиболее м.олодая эффузивная толща, которую , 
обычна относят Iк среднему кембрию, ,образовал ась в наземных усло
виях и !принадлежит IК Тlипу андезит-дацитовых формаций. 

Известны здесь и более древние, нижнекембрийские слабодиффе·
ренцированные интрузии бюйскаго типа (интрузия авгитовых диоритов. , 
и диабазов) и более моладые (средний кембрий) дифференцираванные 
интрузии. Среди этих молодых интрузий известны и габбро-монцонит
сиенитавый и габбро-плагиогранитные типы. В Западном Саяне вероят
н ым их эквивалентом являются ,существенна ,плагиогранитные интрузии 
.'VIаинского типа. . 

Главными индивидуальными особенностя:ми этой пе;реходной зоны · 
являются : 

1 )  широкое развитие гипербазитовых интрузий в КУЗlНецком Ала
тау и в северной чаСl1И Западного Саяна, причем они всюду моложе 
габброидав бюйскога типа и древнее габбро-монцонитовых и габбро
плагиагранитных интрузий;  

2) значительна меньшее по сравнению с занай сабственна салаирид , 
развитие гранитоид,ных 6аталитовых интрузий, эквивалентных Улень
ТуиМ'с%ой ,интрузии вастачных склонов Кузнецкого Алатау, !причем ' 
в З ападном Сая,не .они Iвообще .отсутствуют, а .о степени их :расшростра
вения в западной части Кузнецкого. Алатау 'судить трудно, так как ани 
та,м же выделяются ат более ,малодай послеор'Довикок.оЙ граНlитаидной. 
интрузии;  . 

3) наличие достатачна КРУIП!ных гранитоидных интрузий (в  ОСНОВ
нам гранод,И,Qритовога ,состава) , прорывающих фаунис'Гически охарак
теризованные .ордавикс,юие отлажения в Горнай Ulории (Казский И '  
Тельбесский массивы) и в Мартайге (Кожуховский ,массив) , причем 
галька парад этай интрузии имеется в базальных горизантах деванских 
отложений. Не исключена возможность, что. гранадиоритовые IИнтрузии  
Кизир-Казырскаго района в Восточном Саяне имеют тот же  возраст. 

Станавлением этих гранитаидных интрузий  была уничтажена «пад
вижнасть» переходной зоны и где-то в конце .орд.ови'ка или в силуре 
ана также оказала,сь стабилизираванной и перешла к режиму малодай : 
платформы. 
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Металлогения описываемой переходной зоны �остаточно харак-
·терна. С гипербазитовым и  интрузиями связывается слабая асбестонос
насть, талЬ!ювые IместороЖ'дения, в некоторых случаях отмечаются 
ПО,ВЬDшенные концентрации никеля.  Габбро-монцонитовый КОМiПлекс ти
танонос,ен. С габбро-плагиогранитными интрузиями связывается слабое 
.медное оруденение. ПОСТОРДОВИКJские гранодиоритовые интрузии золото
носны в тех ,случаях, ;когда они простраНС1'венно ·сочетаются с нижне
кембрийскимlИ ,спилит-кератофировыми формациями;  ·с ними ' также 
иногда связываются контактовые железорудные месторождения. 

В области развития описанных структур .маг,матизм �роявляется 
неоднократно и после !Превращения их в IМОЛОДУЮ платформу, но этот 
наложенный маnматизм И/меет уже совершенно особый характер. Он 
представляет собой магматизм молодой платформы, не имеющий ника
кого отношения к ,предшествующему магматиз,му геосинклинальных 
('ПОдiВ>ИЖНЬDХ) зон, теперь уже прев,ращенных 'В складчатые жесткие 

,структуры. При этом проявления �евонскюго эффуз'ивного и интрузив
нога маnматизма явно 'связаны с образованием '.крушных разломов и 
I1падИlН межгорных прогибав. 

Еще более внешнее положение по отношению к платформе зани
мает область собственно каледонид, охватыв'ающая Западный Саян и 
'большую часть ,Горного Алтая. В пределах этой обширной области 
·екладчатыЙ геОСИНКЛlинальный До'кембрий, а также ,нижний и средний 
кем,бр'ий глубоко поr;ружены и только местами выступают 'в антикли
нальных структурах из-под более молодых отложений.  По своему 00-
,ставу эти ,синийско-кембрийские толщи, ,в общем, аналогичны одновре-
менньпм с ними образования/м зоны салаир'ид. Здесь также развиты 
мощные песчано-сланцевые, реже карбонатные толщи, 'с IКОТОРЫМИ тесно 
.ассоциирует типичная офиолитовая грушпа формаций в составе спи
л ит-кератофировой эффуз,ивной, а также га6броидной и гИ'пербазитовой 
I1НТрУЗИВНЫХ фо,рмациЙ. В Горном Алтае в среднем кембрИlИ спилит
'Кiератофировая ф ормация местами заменяется наземной андезит-даци
товой.  Характерным отличием 'Этой зоны от зоны салаирид явля,ется 
.полное отсутствие кембрийских гранитоидных I1НТРУЗИЙ, чем, очевидно, 
и обусловлена сра,внительно поздняя ее 'Iюнсолидация. 

В верхнем кемiбрии и ордовике она была областью преимуществ,ен
ных погружений, причем в это вр,емя в Запа\l!,'НОМ Саяне, Алтае и 

Салаире НaJюпилась мощная те,рригенная 'песчано-сланцевая толща, 
имеющая флишоидный характер. Слабая эффузивная деятельность 
в ордовике отмечается только в /северо-западном Алтае и на Салаире. 

Достоверные гранитоидньпе ИНТРУЗIИИ ордовикского ,возраст'а 
известны, наоборот, только в Западном Саяне, где пользуются, 
по-видимому, достаточно широким iраспространением, в Горном Алтае 
-они только Iпредполагаются и ни в одном случае не доказаны, а в Са
лаи;ре отсутствуют полностью. В соответствии с этим оказывается 
несколько различной и 'дальнейшая судьба этих районов. Так, оилурий
ские отложения в Заlпадном Саяне имеют сокращенную мощность, 
залегают .в :небольших впадинах и собраны в пологие складки, а ДЕ"вон
·с'кие эффузивно-осадочные толщи выполняют межгорные прогибы. Сле
довательно, здесь в ,свя:зи 'с заметНЫМ проявлением гранитоидного м аг
матизма  конца ордовика имела , место сравнительно ранняя консолида
ция Западно-Саянской подвижной зоны. В .результате этого в силуре 
IIогружение и складчатость оказываются ослабленными, а к нижнему 
девону вся эта область перешла к ,режиму /молодой платформыi c т,Ипич-
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ным для нее м аг·матизмам, причем в этай оканчательнай стабилизации 
З ападнагО' Саяна известную Iраль далжны были сыграть и силурийские 
(предв·енло.кские) 'гранит.аиды бальшешараЖClкага нюмплекса. 

В Гарнам Алтае в 'связи с Iм,еньшим развитием верхнеардовикских 
и нижнесилурийских интрузий lюнсо:Лидация наСТУlПила значительно
позднее. Силурийские атлажения здесь имеют значительную мощнасть, 
насят геосинклинальный характер и ,сахранились лlишь в ,круп.ных син
клинаЛЬНЫХ Ст,руктурах. Геасинклинальный характер имеют и дев.он
ские атлажения . .они ·содержат 'в сваем состав.е эффузив.ную спилит
ке,ратафиравую талщу, выпалняют структуры 'Гипа втаричных геасин
клиналеЙ. Эти отлажения и(шытали достаточно на'пряже.нную екладча
'Гость. 

Девонский Iмагматиз,м проявился ачень широко и оваеобразно в ире-· 
делах всей Алтае-Саянской области и в пределах зон баЙlкалид, салаи-· 
рид и каледанид., 

Как уже сказана выше, в Кузнецкам Алатау, Восточном и Запад
ном Саянах в течение нижнего палеозая, посл,е и, видима, в связи 
с внедрением гран'Итаидных интрузий устанавился режим малодой плат
фармы с характерным 'магматизмам, не имеющим никакага атношения 
� малматизму закончивших свое существавание ,падвижных .зон. ОН и 
праявился в зонах с разным временем кансалидации Iпачти адновре
м енна ( на все же на юга-вастаке раньше, чем на севе:ре и западе) и,. 
в общем, адинакаво. 

В эта время в связlи с залажением крупных разл·омав и абразава
нием межгарных прагибав праисхадило масоовае развитие назвмнага 
вулканизма с абраза'ванием базальтовых, андезитовых и трахитовых 
лав, Iместами же фонолитов и щелочных базальтаидав, а гакже соот
ветственных пирокластав. Па наблюдениям и. В . .лучицкого, в абластях 
поднятий и вне IПределов собственна М,ИНУСИНClких впадин преобладали 
лавы трахитовага ('плагиопарфировога) ,састава, в та время как ·в про
гибах изливались преимущественно оснавные базальтовые лавы. Глу
бак:ие скважины показали О']1сутствие эффузивав в центраш)ных частях 
МИНУСИНСКИХ Вlпадин, где они фаll!иальна замещаются абломачными 
парадами. Очевидна, деванские ву'лканы распалагались цепочка,ми 
вдаль крупных разла/мов, ограничивающих Минусинские, Рыбинс'кую и 
другие впадины и разбивающих Вастачный Саян и Кузнецкий Алатау 
на атдельные блоки. 

С этим эффузивным комплексам, лредстаВli'Iяющим собай прадукт 
дифференциации ,базаli'Iьтовай магмы в глубинных ачагах, несомненно· 
тесна генетичес;ки связаны инт,рузии эссекситав, уртитов и сваеобразных 
щелочных парад фаяит-'тераli'Iитавога саС'l'а'ва ,  палучивших назва,ние 
берешитов и га:рячитав. Интрузивным эквивалентом ортафирав и базо
кзарцевых парфирав девонскага вазраста ЯВli'Iяются интрузии кварце
вых щелачных сиенитов и щелачных гранитов, 'в котарых инагда оба
собляются небальшие тела нефелинавых 'сиенитав. Эти интрузии наиба
Jlee широко распространены па акраинам ВастачногО' Саяна, где, по' 
наблюдениям л. п. Зоненшайна ( 1 956) , образуют межформационные 
.1 аlИЮЛИТЫ , Iприуроченные к пове,рхности несогласия 'между нижним 
п аli'Iеазаем и эффузивами нижнегО' девана. Они известны также и в Куз-· 
нецкiOМ Алатау (Мариинская тайга, Хакассия и т.  д.) . 

Высказываются предпалажения, чтО' сваеобразные силынадиффе
ренцираванные интрузии габбраидав ·патынскага типа, извест,ные в Ва
crочнам Саяне, Кузнец'ком Алатау 'и Салаире (гора Барсук) , также 
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с,вязаны с девонсжим ,ВУЛrкан измам. За  это гаварит и 'Обычная павы
шенная щелочность и щелочное направление дифференциации исходнай 
для этого КОМlплекса 'базальтавой .магмы. Вазможно, 'что габбра-альби
'J1итавая (габбро-,натра-сиенитовая) интрузия участка Анзасского место
рождения в Западнам Саяне также имеет девонский вазраст, хотя 
аснаванием ,к этому СJIужат толька неКО1'арые особеннасти ее полаже
ния в структуре района и известнае схадство 'с деаанским габбра-сие
нитаВЫМ l1аргалыкским Iюмплексам Тувы. Если эти предположения 
верны, та де,вансюий магматизм этой абласти аказался исключитеm,но, 
продуктивным па сваей металлоносносТlИ. УртитЬD и фаяито-тералиты 
(гаряч'Иты) являются прекрасным сырьем для алюминиевой пра,мыш
леннасти, габброидные интруз.ии патынекого типа садержат громадные 
запасы бедных титановых руд, а ,с сиенитавыми дифференциатами 
аонавнай ,магмы ленетически связаны наиболее крупные железорудные 
местораждения юга КрасноярС!кага края. Возра,ст всего этаго магма
тического комплекса укладывается в пределах нижнедевонскаго 
эйфельского времени. 

В западнай части Гарного. Алтая ,цевонский магматизм праявился 
существенна иначе. Здесь, ,во. ВtпадИ'нах типа вторичных геасинклиналей 
начиная с канца нижнего. денона, а в аснавнам в эйфеле также имела 
место бурная !вулка,ническая деят'ельнасть, но изливались преимущест
венно кислые ли/па,РlИтовые лавы в падводнай абстанавке r абразава
нием 'существенна кварцево""\кератофировай фармации с малым уча
стие.м спил,итав и диабазав. Эта формация ассоциирует с атносительно, 
глубокаводными серыми и черными , глинистымlи и кремщrста-глини
стыми сланцами, т. е .  вся эффузивно-осадочная толща имеет сущест
венна геасинклинальный характер. Здесь также известны 'субэффузив
ные тела щелачных гранофиров и гранафиравых гранитав, тесна асса
циирующих с кварцевыми кератофи:рами и тождестве,нные 'с паследними 
по химическа;му с'Оста,ву. Наибалее ,паздние продукты девонскала вул
канизма представлены силлами и ,цай,каIМ.и диабазов. 

Деванские отлажения Уй,менскай впадины представлены эффу
зима-асадачнай талщеЙ, имеющей хараКl1ер, как бы прамежутачный 
между 'крайними типаМIИ : минусинск:им И западногорнаалтайоким, что 
соатвеТСl'вует и ее геаграфическаму !паложению. Здесь также даста
точна широко развиты кислые эффузивы, но эффузивная толща фор
мировалась в наземных условиях и ассоциирует с красноцветами, очень, 
БЛИЗIЮ отвечая типу IПОрфИ;РОВЫХ фармаций, ,выдел.енных А. В. Пейве и 
В. М. Синицыны:м в Центральном Казахстане. 

В восточном и ,севера-восточно.м Алтае давольно часто встречаются 
и интрузивные образования, тесно генетически связанные с эффузивам'И. 
Здесь они представлены кра,СНЫlМIИ гранафировыми, чаще щелочными 
гранитами, гранит-порфирами и 'кварцевыми парфи:рамYI, которые 
нередюо ранее IПр'Инимались за краевые з оны более !Мал'Одых верхнева
рисских гранитов. 

Любопытно от/метить, что на Алтае с девонским магматическим 
комплексом также генетичес'юи связано жел,езное оруденение, но оно 
представлено здесь в Iвиде б едных тематитавых местарождений эффу
зивно-ооадочноro генезиса, которые 'приобретают .п;рактическиЙ интерес 
'Галько в ,случае  :праявления налож,еннаго контактового метаморфизма.  

ПО-ВИДИМОМУ, с ,конца среднего девона весь Горный Алтай был 
полностью консолидирован. Однако в конце .палеазая .он 'стал снова 
аренай маг.матичес,каИ деятельНас'Ги. В.ерхневаРИС'с'Кие гранит();идны� 
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интрузии В Горном Алтае достаточно широко ,р аспростр анены, причf'М 
намечаются более 'р анние интрузии гранодиорит-тоналитового состава 
и более поздние - калиевых порфировидных гранитов. Эти интрузии, 
"Видимо, являются одновременными с гр анитоидами соседних варисских 
подвижных зон и связаны с одними ' и теми же движениями, проявив
шимися и В молодой ,варисской, и .в соседней более древ,ней каледон
ской структуре. Аналогичные гранитоидные l!НТРУЗИИ известны и на Са
лаире.  Не исключена возможность присутствия их в Западном Саяне. 

Магматизм Таймырской С!кладч атой области р азвивался очень 
своеобразно. В докембрии ЗДlесь выделяются два самостоятельных тек
тоно-магматических цикла,  каждый со своими эффузивными сериями 
ранних стадий р азвития складчатой структуры, со своими р анними пла-

- стовыми основными и нтрузиями И ос завершающими эти циклы грани
тоидными интрузиями, ,вызвавшими интеНСИВhЫЙ метаморфизм вме
щающих .пород с преобразованием последних в кристаллические сланцы. 
Состав .кристаллических сланцев и общий характер IИНТ:РУЗИЙ нижнего 
протерозоя очень близок IcocTaBY ,нижнего протерозоя 'других областей 

- Красноярского края. Верхний Iпротерозой Таймырской ·об.тiас'Ги отли
чается от последних значительно большей наСNщенностью гранитоид
ными интрузиями и большей степенью метаморфизма вмещающих 
пород, превращенных повсюду в кристаллические сланцы мезо- или 
эпизоны. По-видимому, это обстоят,ельство и обусловило значительную 
жесткость основания с раЗВИ1'ием на них палеозойских 'прогибов, в ко
TOPЬDX был ,нако'плен почти полный разрез .палеозоя с особенностями 
состава, как бы промежуточными между отложениями геосинклинали 
и платформы. Соот·ветственно и палеозойско-мезозойский магмат,изм 
здесь имел такой же п ромежуточный геосинклинально-платформенный 
ха рактер .  В нижнем 'палеозое слабо выражена 'эффузивная толща и 
согл асные мелкие интрузии субщелО'чных гранитоидов ( послесилурий
ские) . В .перми же и триасе в южной части Таймыра п;роявился типично 
платфор менный трап'Повый магматизм, хотя данная область в это 
время и представляла собой структуру типа краевого ,прог:иба, судя по 

-составу, мощностям и IxapaKTepy складчатости 'Пермских и триасовых 
осадочных толщ. Еще позже БЬDЛИ образ ованы малые щелочные и, суб
щелочные интрузии. 

Магм атизм конца палеозоя - начала м·езозоя имеет повсюду 
в Красноярском крае уже типично \платф орменный характер. Вероятно, 
еще в пермский период на платформе началось образование трапповой 

' форм ации, п р,ичем максимальная интенсивность п роявлений траппового 
магматизма падает н а  нижний триас. Излияния и интрузии трапповой 
магмы п риурочены к зонам максимальных прогибов и IКРУПНЫМ разло
мам,  но трапповый ,маГiм атизм этого времени не ограничен платформой. 
Уже отмечено, что траппо.вые интрузИlИ широко р азвиты в южной ча-сти 
Таймыра и Енисейско-Хатангского >прогиба, они известны в Минусин
ских Iвпадинах и Кузбассе . .своеобразным проявлением магматизма того 
же воз раста являются ультраосновные щелочные э ффуз.ии и субвулка-

' нические интрузИiИ севера платформы, а также ким берлитовые трубки, 
пока известные только вне п р еделов Красноярского 'края. 

Последние :цроявления м агма'Гизма, проявившиеся главным обра-
зам з а  пределами Красноярского края - в Восточном оСаяне и В осточ

- ной Туве, - это третичные и четвертичные базальты, образующие раз
' мытые покровы, сохранившиеся ,на водоразделах этих горных областей, 
: а  также зал иваюпще современные речные ДОЛИНЫ. 
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Глава У/ 

ТЕКТОНИКА 

ВВЕДЕ Н И Е  

Тектоника Кjрасноярского края изуч&на весьма нерав'номерно и 
неполно. Помимо юбщих работ, освещающих строение Сибирокой плат
формы и ее обрамления (Шат'ский, 1 932; АрхангеЛЬС1КИЙ и Шат:ский, 
1933; Архангельский, 1 94 1  iИ др. ) ,  Iсведения по тектонике Пlриведены 
в очерках о геологическом ,стр,оении Западного ( Баженов, 1 933) и Во
сточного (Молчанов, 1 932) Саянов, Ку:знеrщюго Алатау (Чур ЮЮlВ , 1 932) 
х Минусинской котловины (ЭдеЛЬШ1'ейн, 1 932) . Изложенные в этих 
ОЧ€IP,ках материалы по 'те;К110нике в знаЧlительН'ой Iстепени уатаlРели. 

ГоолоrocъеМОЧНЬDе и Iпоисковые Iработы после�него де'сятилетия, 
проведенные большим Iколлективом геологов ряда научно-исследова
тельских и производственных организаций, существенно расширили 
преД1ставления о геологии КраСНОЯРСКОI10 края. пО' ЗападН'о-Сиби.рCIКОЙ 
низменности сведения о тектонике по-прежнему еще весьма ограниченны. 
Несколько более полные данные получены по Енисейоко-Ленскому про
гибу. На юге края тектоника осадочного чехла Минусинского прогиба 
изучена несравненно лучше, чем CTpYlKTypa фундамента и обрамляющих 
прогиб горных сооружений. Огромное количество новых данных полу
чено по тектонике Сибирской платформы и по Енисейскому кряжу, хотя 
многое в вопросах тектоники и здесь остается неясным и спорным. 

Новые сведения лишь частично получили освещение в литературе; 
они !Представлены в объяснительном тексте к теК110ниче'Окой карте 
СССР (Шаюкий и др. ,  1957) , IВ работах Н. С. Зайцева ( 1954) , п. Е. Оф
фмана ( 1 956) и Т. Н. Спижарокого ( 1 958) по Оибир,ской платформе; 
Б. Н. К:расильникова ( 1 955) , и. В. Лучицкого ( 1956, 1 960) и Н. г. Чо
чиа ( 1958) - пО' Минуоинскому iПрогибу; А. л. До:дина ( 1956, 1 957) и 
Д. и. Мусатова - по К:узнецкому Алатау; В .  Н. CalКica ( 1956) - по Ени
сейс:ко-Ленскому !Прогибу; Ф. г. MaipKoBa ( 1956) - по Таймырюкой 
складчатой области; В.  В .  Хоментовского ( 1957) - по Восточному Сая:ну 
и в других работах. В данном томе «Геологии СССР» новые материалы 
по тектонике Красноярского края приводятся впервые в. виде единого 
очер,ка. 

НаиБОl7Iее КРУlПной теКТlОНИЧeICIЮЙ IСТРY'IКТУРЮЙ КраICНiOЯiР1СlIЮГО Кlрая 
является древняя Сибирская платформа, занимающая почти всю вос
точную и центральную части территории края. Фундамент Сибирской 
пл,атФОРIМЫ ВЬЮТУlПает в Iпределах АнаlбаlР'dКОЙ антеlКЛИЗЫ на ХантаЙiско
Рыбнинском й Туруханском IПОДНЯТИЯХ, в пределах Енисейского кряжа 
и BOCTOItJIH0["10 Прorrе!росаяН'а.  

Фундамент Ана1барской антеклизы представлен архейскими поро
дами, на которых с резким несогласием лежат · синийские отложения, 
входящие ·в состав осадочного чехла платфОР'МЬD. На краевых подня
ТИЯi){ ГОЮПlOдствуют IПРOlтеРОЗЮИСКiие и синиИ!ские отложения; археИClКие 
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породы известнЬD только на Енис'еЙiСIЮlМ юряже, глаiВНЫМ образом IВ юж
ной ею части ( Ю'жно-Енисейский юряж) и, возможно, также в 'Области 
Восточного Протерасаяна. Осад:ачный чехал платформы в этой зоне
начинается :нижнекемlбрийскими 'Отложениями, лежащими на подсти
лающих породах в Iряде C!JI�чаев <с !резIКИМ неСlOглаСИelм. ВЮЮТ'ОЧIнее, на 
ЧадобеIJjК:ОМ IПОДНЯТ/ИИ в сТiрюенИlИ ос:адJОЧНIOГО чехла /ПРИНИlмают участие 
таlКЖ'е tслабометаlМОРФlИJзоваНiные и слаБОдJЦСЛlOцир'оваНtные веlроснеПlроте
розойокие породы, IКiотюрые без ВИДИМIОЛО Нelсогласи'я п�рекрываются 
нижне:кембрийс;ким,и отложениЯlМИ.  

Между Анабарской антекл:изой и ЗОНОЙ краевых ПОiднятий фунда
мент СибирсiКОЙ платформы ПОI1ружен на Iзначительную глубину и 
скрыт :под отл'ОжеНИЯIМИ кембрийскай, ОРдJОВИI�СКОЙ, силурийской, де
ВОНlOкюй,  юаменнIOУГlО.льноЙ, lПеРlМtсiКОЙ и триаСОВОЙ СИlстеlМ. Кантуры ,ра,с
ПРОСТlранеюrя триасовых атлож'ений в эТ/ой обла,сти в общих чертах сов
падают с границами обши!ptной Тунгуоскай ( КурейюIКОЙ) IсинеклизЬD, 
на  ЮГО-IВостаiКе ограниченной Катангской антеIКЛИЗОЙ. В Iсовременной 
структ,ур,е Сибир'Скай IПлаТ/формы катаlнг{жая антеtклиза прослежи
ваеТJСЯ от ЮГО-ВОСТlOчного в ЫlСТу!Па. ЕнисеЙСlКога ,подняТ/ия 'к Чадобецкому 
поднятию и далее в ceb'epo-востоЧ'ном направлении 'к выходаlМ ордовик
.С!КИ'Х И 'С:ИЛ�РIИЙ!СКИ'Х .И'звеСlтНЯIIЮв на (pelКalX ЕЙlке, Иритке и СеlВерной Чуне. 
Выходы веРlхнепротерозойских пород на Чадобецком поднятии и рас
пространение в пределах Катангской антеклизы ордовикских и силурий
ских отложений, погружающихся к северр-з,а/Паду и юго,-вOtCтоку под 
мощные Тlолщи пермоких и триа,совых ОТЛОЖeJН,ий, позволяют \предста
вить ICОВР'е!менные кантуры антеклiИЗЫ. В на'стоящее lВ'ремя она отделяеr 
северную ч а'сть Тунгу!аокай синеклизы 'Или Курейскую синекл,изу от юж
най ее ч асти, названной п. Е. Оффманам ( 1 956) В анава:рекой Iсине:кли� 
з ой.  В нижнем палеозое КатаНГiс:кая антеклиза, судя по иоследо!Ва:ниям 
п. Е. Оффiмана ( 1 956) и д. А. Туго.лесова ( 1 952) , <была Iболее абшир 
наЙ. Она отделяла Курейскую синеклИlЗУ от Вerрхнеленской, располо
женной 'За ,пределами Краоноярокога �рая к юга-востоку 0'1' Катангской 
а нте'КЛИЗЫ. В течение ЮIlменноугалыной, перм<С;кой и триасовой ЭПо'Х Ка
тантская антекл:иза И/CIПЫТbIlвала значительные ПОtгружения, вс.ледст.вие 
чегО' в пределах Сибир>Скюй плат.фО'рмЬD возникла прогнутая зона, связы
вающая в единую CTP�KTYPY Курейоку1Ю и В анава'рскую IСИНelКЛИЗЫ. Эту 
крупную 'Прогнутую зону, а неоднО!родном Iстр'оении :которой писал 
А. д. АрхангельсiКИЙ ( 1 94 1 ) ,  обычно называют Тунryсскай IсинеIКЛИЗОЙ. 

Н а  юга-западе Ва'Наварс�ка'Я 'Ciинеклиза атделена о'Т KaНic.Ko-AHгap
ской Вiпадины ,СИlстемой УЗ'ких ЛiинейнО' IВЫТЯНУТЫХ поднятий, сложенных 
,кембiрийокими Iпюродами, 3'а<легаЮlll)ИlМ'И среди каменноугольных и :перм
ских О'тложениЙ. Н а юга-западе Ка'нс:ко,Анга'рской Iвпадины распростра
нены ЮРlOкие оrrлажения, ,известные также на ce:bePO-ВOlС1.10ке: Ванавар
ской 'синеклизы. Еще далее на юго-запад Канско-Ангарскую впадину 
а11деляет '01' резко асиммеТlричнай Рыбиноюой влад:ины палогий вал, сло
женный девOIНСКИМ И  отложениЯ!ми,  налегающими пр'я'Мо 'На !породы кем
брия ( КанС!кий вал) . Юга-восточнае крьы1'О этой впадины ограничено 
Чуно-БИРЮСИНtCIIШ'М поднятием. 

Н а  севере и западе Сибирскую платформу окаймляет IСИСТе!ма мезо
ЗОЙОКИiХ впадин, 'Складчатый фундамент 'IЮТОрЫХ ПОlf'ружен на глубину 
2000-5000 М. ВlпаД;ИНЫI запалнеНbII юрtdКИМИ, (меловыми и тре'fИЧНЫlМИ 
отлажеНИя1МИ.  Контуры разобщающих эти в:падины поднятий tПрослежи
ваЮТiСЯ IC трудом ,  так как обр азующие их от'ложения окрыты под срав
нителыно МОЩНЫМ чехлом четвертичных накоплений. 

http://jurassic.ru/



ВВЕДЕНИЕ 595· 

К северу от Сибирской платформы р азмещаются 'впадины Хатанг
С1кая и УlCIТь-ЕНИiсейакая, входящие в соотав Енисейско-ЛеНiС�ЮГО п:ро; 
гиба, .отделяющего платформу от ТаЙМЫРСКiой складчатой области. 

TeplpИТОРlИя, р асположенная з а:паднее платформы, изучена лучШе' 
всего в южной ее ча'сти, где ,в п'ределах обла,сти, выделенноji 
Н .  С. Ш атским ( 1951 ) под названием ЧУЛЫIМС'КОЙ синеклизы, по гео
физичеlC:КИМ данным обособляются ,сравнительно крупные Тегульдетская 
и КаосКая впадины. 

Фундамент рассмаТ'Риваемой зоны,  окаймляющей Сибирокую плат
ФОРIМУ с C�Bepa и :запада, выступает на 'севере 'На Таймырском п олу
острове, а на .западе лишь в той облаСl1И, 'которая примы'аетT к плат-
форме с юго-за.пада. 

На 'севере ФУlНдамент ,преДjClтавлен ДjИС[l'OцироваННЫIМ'И и meltaIMop-
ФИlЗ,OIваннЫlМИ породаlМiИ палеозойокого и триа,сOlВОГО возр а,ста, вскры
тыми ,скважинами в р аЙOlнах Усть-Порта и Н орд:вика. В 'северной части 
Енисейсжо-ЛеНСКОI10 п р огиба и з-под осадочного чехла ЮРОКlих и меловых 
отложений, .заlПолняющих прогиб, выступают геРЦИНСlКие структуры.: 
ТаймыipЮКОЙ Iскладчатой области. Эт;и структуры образованы породами 
перМtс'Кого и 'Отчасти триасового возраста, а ядра {ж,ладок - силурий
скими, девонскими и каменноугольными отложениями. Н а  юге фунда
мент обширной зоны опусканий, П'Римыкающей к Сибирской 'Пл атфор:ме
с з ап ада, пред:ставлен древнекаледонсКiИМИ скл адчатыми СТРУiКтурами 
Саяно-АлтаЙСIКОЙ Сlкладч атой облаlСТИ, постеlПенно ПОГlружающимиlCЯ на 
север 'Под осадочный чехол юрс'Ких, Iмеловых и третичных отложений 
За,падно-Оибир,с:кой 'Низменности. 

Фу'ндам.ент ,отложений обширной области опускания � северу и за
паду от  Сибирокой платформы погружен н а  б ольшие глубины и недо
статочно изучен. Поэтому границы iплатформы 'с IПРИlмыкающими к ней 
погреrбеННЫIМIИ IпалеОЗОЙClКИIМИ складчатыми Qтруктурами точно не уста
навл,иваются. 

В ыступающие на севере К!раснояр,ского края структуры Таймыр
ской l(::IКл адчатой области, отделенные от Сибирской платформы Енисей� 
ско-Леноким ПРОГИlбом, имеют СЛОЖiное Iстроение. На юге обла'Сl1И раз
виты отмеченные выше герцинокие скла'дчатые структуры, н а  север е 
П1ротеРОЗЮ'ЙСlкие. Меж;цу 'обе!ИМiИ :зон ами ПР'О'I''Ягивается сравни:те\lIьна ,  
узкая полоса распр'Ос,nр анения ДИlслоци р ованных кембрийских отложе
ний, преДlставляющих, по-видимому, ,ср авнительно приподнятую часть 
герцинских стрJ'lКТУР·  

Еще ,бо�ее слож,ным является :строение ,расположенных на юге края 
древнекалед!Оноких структур Саяно-Алтайс:кой Iскладчатой области, при
мыкающих ;к' СибщрсКJОЙ плаТфОРlМе на ЮГО-Зalпаде ее,  в юбл асти Вос:точ
Н!ого Протеросаяна. Здесь м ожно ВЫlдеЛ1ИТЬ Дlр,еUЗIНе:калед:онс'Кий Сlклад
чатый фундамент ,горных сооружеНiИЙ КУl3неЦlКОГО Ала�тау и в 0-:
сточного Саяна, а также перекрывающий их резко несогласно, 
дислоцированный чехол, <пр едставленный осадочными (внизу толщи, 
вул.к,аногенными) толща,ми дeBoНlcKoгO, !каменноугольного .и IпеРМС:КОГG 
в,оз'растов. Этот чехол ,выполняет обшир ный Минусинский прогиб,  р азде
ляющий названные выше горные сооружения.  В составе МИНУ1синског(}, 
п:рогиба обособляется с:истем а  впадин (Минусинская, Сыдо-ЕрБИlDокая' 
и др . )  , р асчлененных поднятиями ( Батеневское, Беллыкекое и др.). O� 
ЧУЛЫМСIКОЙ Iсинеклизы прогиб ,0lГделен АргиНlС:КИМ поднятием. В север_"", 
ной части прогиба р аiспростр анены юрокие отложения, образующие" 
внутри ею плоские мульды ( БалаlХ:Т'ИНlсrкая и др_) . 

http://jurassic.ru/



'.1)96 ТЕК:ТОНИI<:А 

На юге Минусинский iПiрогиб ограничен складчатыми структурами 
З а,падного С аяна. В 'северной час'I1И 'ПОС_leIднего ПРОlCлеживается анти
клинорий, северное IqрЬroю К'оторого, сложенное преИIМУЩelCТ13енно нижне
'кембрийоКlИМИ отложениями, погружаетоя под основание осадочного 
чехла проr-иба. В южной части ЗClIпадного Саяна Ра<CiПОJlагается крупный 
(УСИНlский) ,СИ'нкл:инорий, образованный гла;вньnм обtразом ордовикскими 
отложениЯ1МЦ. В пределах этого синклинория обособляеl1СЯ одноименная 
.впадина, заполненная деВОНСIШМIИ отложениями, лежащими Н€lсогласно 
.на подстилающих породах. 

ТАЙМЫРСКАЯ СКЛАД ЧА ТАЯ ОБЛАСТЬ 

:в геологическом строении Таймырокой складчатой облаС11И, ()I�Baты
в-ающей 'ГОрIНУЮ ча'сть Таймырского полуострова, принимают участие 
дислоцированные породы нижнего и верхнеr-о протерозоя, <возможно, и 
зрхея, а также всех Iсистем палеозоя и вул!каногенные образоваНlИЯ верх
ней перми п нижнего ТРИlас:а. Более поздние ;мезозойские отложения за
нимают BelCI:>Ma ограниченные учаегки и lНepeдKo лежат ,почти горизон
тально на денудированной поверхности р аЗЛIИЧНЫХ по ВОЗ1расту подсти

�.л.ающих пород. Широким раCiпр,остранением мезозойские отложения 
ПОЛЬ3УЮ11СЯ в пределах Таймырской низменности (западной части Се
:bepo-СибирClКОЙ НИI3lменности) , примыкающей 'с юга к Таймырокой гор
ной области. Повсеместна раз;виты четвертичные отложения, наиболее 
.полно п,реДlCтавленные на р авнине и на участках пониженного рельефа 
горноr-о Таймыра .  

Древние породы - протерозойскаго и ,  возможно, археЙClкога воз
ра'ста - приурЬчены к северной окраине Таймырского полуос:!'рова. Они 
образую:!" iпалосv шириной до 1 50 КМ, 'протяги'вающуюся от восточног(} 
берега ПЯСИ'Нlского залива вдоль побережья К:арского моря до низовьев 
'р. Нижней ТаЙмыры. За'тем эта ;полоса через п-ов Челюскин следует 
'к о-;ву Большев;и,к архипелага Северной З емли. К: югу, в направлени.и 
('ор Бырран га, появляются породы синийского комплекса, а затем бо
'лее молодые отложения палеозоя. Южная окраина гор Бырранга уже 
'с.ложена в основном Iпермокими угленоClНЫМИ отложениями и IВУЛlкан()
ленными 1По!рlодаlМiИ веРХlНей :пер ми - НlИЖНе!ГО триа�а. 

Маnма"llические IПОрОДЫ гранитного cOCTaIВa тяготеют ,к полю докемб
рийских отлажений, т. е. раClпространены главным .образ'ом IB (севернай 
ча!сти Таймыра.  Магматические породы основного ,оостава в форме сил
:nов, даек и покровов раапола1гаю11СЯ в его южной ча,сти, где Icвя1заны 
,С терригенной толщей верхнего палеозоя � изредка слагают небольшие 
·ИНТРУЗИВНЫlе тела Iсреди более древних пород в север!Ных районах полу
';ОСl1рова. , В структурном отношении Таймырокая складчатая .область пред
crавляет систему линейных дислокаций iпротераз-оЙlСЖИХ, еинийеких, па
'nеазайских и раннемезозайских порад. СкладКJИ IПр·остира'ЮТlCЯ через 
полуострав в восточно-<северо-вост'Очном направленИiИ и на западе ухо
дят пад BO:D.bI ЕНИlCеЙlCIКОГО за.лива, а на ВОС110ке под воды моря Лаптевых. 
, . '  Формиравание Iскладчатай области ,а6ytсловлено последавательным 
развитием верхнепалеозойClКОЙ и Iмезозойской геосинклиналей на склад
�aTOM Фундаlменте, имеющем 'Грехъярусное строеНlИе, котарое достаточно 
че11Ко у,стаНОВЛ'ено в верхнепалеозаЙ!ском 'Clводавом 'поднятии, приурочен-
1-ЮМ к северной окраине Таймыра. К: югу от нега раополагае11СЯ верхне-
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палеОЗОЙ'Сiкая г,еОIСИНlклиналь, сменяющая,ся затем rмезозойекой геосин- ' 
КЛiИналью. 

Верхнепалеозойское сводовое поднятие охватывает северные пред
горья Бырранга IВДОЛЬ берега Харитона Лаптева и П-()jва Челюскин .. 
В предеЛ8iХ Таймырского полуострова н аХОДИТ'С1Я лишь осевая ча,сть под-

' 

нятия И его южное юрыло, СOlпряженное с ,ceBepHЫlM бортом верхнеlПалео
З0ЙС:КОЙ 'геосинклинали. 

В ,результате глубокого заложения эрозионной lПоверxrности здесь \ 
обнажаюТlСЯ дре'Вние дислокации пород фундatмента и выявляется его_ 
трехъярусное 'СТРOlеНiие. 

Нижний структурный ярус представлен мощной толщей разнообраз
ных осадочных и вулканогенных пород протерозоя, претерпевших реги
ональный метаморфизм, граНИТlизацию и интеноивные дислокации, кото-, 
рые завершились до отложения !СИНlиЙ!сIКих осадюов. Породы этого ,струк
турного ЯР)IIоа наИlболее полно обнажены 'в ОiСе!ВОЙ части еВОДОВО1ГО под- · 
НЯ'ТИЯ вдоль побережья Карокого моря и в северной IПОi]ЮВИlне 
п-ова Челюскин. 

Структурный план нижнего яруса ОПlределяет,ся чередованием СВИТ.-. 
СЛOlженных раlЗЛИЧНЫМIИ метаморфизован'НЫlМИ ,породами. По их раЗiме
щенИlЮ выявлен ряд ,КiРУlПныDC IпротероооЙCiК.ИIХ rclкладjчаlтыx фОРIМ, 'Вытяну
тых rв севера-восточном направлении. Центральное место занимает 
аIНТИrКЛИНОРИЙ , осооая зона КО'ГОрОГО Пlрослеживается от верховьев: 
р. Шренка к о-ву Таймыр и далее через аРХИlпелаlГ Норденшельда
на  о-ва Северной Земли. В ядре аНТIИКЛИНiОРИЯ обнажаются Iкристаллис 
чеоюие I1pahato'Bo-биотитовые Iсланцы и гнеЙiсы, iKoтopble местами чере
ду}Отся 'с толщами амфибоlЛИТОВ. эти оможеНlИЯ прорваны ИНТР)llзияМlt 
гранитюв. Наиболее глубокие горизонты ПРОlfерозойских пород гранити- .  
зирова'Ны с образованием маосива ,в вид:е вытянутого баТОЛlИта, окру
женного инъекционнЫiМИ гнеЙС8lМИ .  CebePrO-за/Падное 'Крыло аНТИIКЛИНЮIРИЯ 
сложено свитой филлитов, выходы которых наблюдаЮТ1СЯ в предела.х 
узкой 'полосы в бассейнах рек Каменной и ТОlЛевоЙ. Для восточного 
к:рыла антиклинорlИЯ и сопряженного IC ним ,QИНКЛИ'НОРИЯ ,п-ова Челюскин 
характерно развитие свит фил литов и амфиболитов празинитовой фа
ции. Верхние же горизонты iВ СИНiКЛИНОРИ!И п-ова ЧМIЮСiКИН !Представлены. 
метаморфизованными песчаникаlМiИ, туфами и серицитOtВЫМИ порфирои
дами. На восточноМ юрыле СИНКЛIИ'НОРИЯ, близ ,побережья моря Лапте-, 
BЬJlX, вновь IПОЯВЛЯЮТСЯ свиты филлитOIВ и юристаллИ'ческих слariщев, 'СВИ-, 
детеЛbICJl1вующиеlO наличии здесь антикл!инаЛbiНОЙ СТРYlКТYlРЫ, IПРОlcrгираю
щеЙ>ся параллельно главному аНТИКЛИНОРIИЮ. В IПределах поля древних 
линейных дислокаций, вытянутых в ·се:веро-;восточном направлении. 
повсеместно наблюдаются серии изоклинальrных IмеЛIКИХ складок. 
с частыми послойными смещениЯrМИ.  

К поясу IпротерозоЙ>ских Лlинейных ДИlслокаций ,С запада и 'север'о
запада /Примыкает учarСТОК, вероятно, древнего щита, сложенный кри
сталлическими  ПОРОДaJМИ карской серии, ,самой древней в протерозой-i 
ском р азрезе и, возможно, я:вляющейся ар,хеЙакоЙ. Здесь пироксеновые 
и амфиболовьrе гнеЙСЫ, содержащие будинированные тела друз<итов 
и переслаиваЮЩИе\СЯ С ними пачки биотит -гранатовых гнейсов со ,ста
вролитом, образуют К'ру,пные КУlПоловищные стрУ'КТУРЫ на р .  Ленивой' 
и MbllCa'x Тилло и Штелинга. ПО-lВИДJИМОМУ, порlOДЫ щита был!и надвинуты 
на cebepo-запаДjное крьrло IПротерозоЙ>ского антиклинория. по p eKalM I\a� 
менной и ТОllIевоЙ. К заlПаду от IР. Ленивой гнейсы э'юго щита rюгружа�  
юте я под филл.иты И Iмщаlморфизованные туфопесчанИ'ки пр:отерозоя_ 
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:Xap alKTeJp перекjpЬJiТИЯ неясен . ОБНalруженные на левобережь'е р. ЛеНИlвай 
следы стратиграфичеClкога Iперерыва на границе протерозоя с Iсиние:м 
позволяют Iпредполагать, что IB iпериод преДJС1ИНИй,окой орroreнии в Iпреде
л'ах щита протерозойский асадочный чехол падвергаЛIСЯ незначительныIM 
дислокациям, в 'результате которых появились пла1'форменные струк
туры. 

Металлоген!и:я разнообразных магматических проявле'Ний ,нижнего 
<CТlpyJКТypнoгo ЯРУlСа оста'е!11СЯ неЯdНОЙ. В кристаллическ!Их породах щита 

, И  главным образам вблизи IKoHTa,KTa с линейными протеРОЗОЙСIКИМИ С11рУ
:ктураlМ И  р а!звиты iПеГlмаТИ11()!вые !и ;к:варцеВЫlе ЖlИлы Ic МУIСКiOlвитам, МОЛIИ
<JДенитом и другими ,полезными ИlскопаеМЫIМИ. Многие геологи связы
·Вают генезис этих iпроявлений с магмаТИЗIМОМ верхнего протеразая. 
С другой 'стороны, р а:опространение Iпегмати1'ОВыrх полей, их Iвзаимоот
ношения с :суБСТiРа110М, а также абсолютный возр аст жил, равный 
230-260 МЛ'Н. лет (определенный ypalНOBЫM методом) ,  ,позваli1ЯЮТ рас
сматривать их происхождение в зависимости от !Преобразований Iкристал
JIичесыага фундамента в процессе фармирования верхнепалеозойского 
сводового IПОДНЯТИЯ. 

Средний 'СТРYiI\jТУРНЫЙ яру;с представлен талщей СИНИЙClКих парод 
,'Мощностью до 5000-6000 М, обнажающихся на южном !Крыле ,аВоадового 
под:нятия. В низах ,синийской толщи IнаХОДЯТiСЯ туфогенные песчаники 
и терригенные грубообломочные породы. Они 'Перекрываются свитой 
пеС1'роцве:тных Iсланцев, выrше КiОТОРыrх р асполагаютоя свиты доломитов 
1I коллеНlиевых ИЗlвестняков. 

В IПредетrах Таймыра J1р аница между НИЖНIИIМ и С'редним 'структур-
1-:!ЬJiМИ я русами выражена р азличlНО. В его цеН1'ральной и ВОСТОЧНОй ча
стях на эродированной поверхности ,протерозойс'ких пород .тrежит г!ру
бообломочная толща (�конгломер аты, HepeДjKO IC базальтовым и туфавым 
цементам) .  В rЗа;падной чаCl1�И реlгиона, в предеli1а'х терри,'юрии д'Р'е/внега 
,щита,  граница <CTPYII�TYP:НЫX яруюов ОПlределяе11СЯ лишь наллчием страти
графического перерыва между контактирующИiМИ овитами туфогенных 
,пеlсчанИIЮВ. . 

Угловое неоогласие, отмечаelмое между породаlМИ ,СlИния и 'кембрия, 
свидетель.ствует а складчатом ,ст'роении синийского ICTPYKТYPHOrO яруса. 
Ма:КСИlмальный угол ,несагjra,сия, не /превышающий 20°, а также ра,спро
страненле свит с иния св,идетельствуlЮТ о !раЗ'ВИТИIИ ш ироких и пологих 
структур, 'соподчинеННЫIХ ,севера-восточной ориеНl1ировке протерозойс,ких 
линейных дислокации. И з-за интенсивной 'Переработки древНlИХ структур 
и срезанност,и контактов тектоничеюкими нарушениями хара,!{тер соатно
:шения СИНИЙСКiих отложений 'с более древними !Структурами на западе 
:региона в пределах древнего щита остае11С5' неясным. 

К м агматическим проявлеНИЯМ, своиственным синийскому структур
ll.OMY я русу, можно атнести аиллы диаба,зовых порфиритов, Iпов,семестно 
локаЛИЗУЮЩИХ1СН IB нижних Iсвитах 110'n:ЩИ. ВОIЗIМОЖНО, 'Что эти тела пор
,фиритов являются доокладчатЫlМИ, пр,едставляя дlревний аналог траlППО
,вой формации. 

В ер хний стру:ктурный яру'с образован толщей нижне- IИ среДНе'па
:леозойских пород мощностью от 3000 да 4000 М. Наиболее ,полна они 
,обнажены в зоне сопряжения верхнепалеозойского IСВОДОВОГО поднятия 
'.и верхнепалеюзой,ClКЮЙ reосин,клинали. Это cooTBeTClТByeT ПО\IIосе ceBep� 
:ных 'Пiредгорий Бырранга. НИЖНе/палеозойаI<:ие отлож'еНIИЯ также сохра
. нились IB пределах веРlхнепал.еозоЙокого dВОДaIЮГО ПОДНЯТИЯ, ,в централь
,ной 'части rп-ова ЧеЛЮСII<:ИН. Кроме того, породы нижнеJ10 и ареднеI1а па-
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леозая иногда обнажаюrгоя и в НJlpнюй 'ЧаС11И Таймыра, в lПояrсе BeplxHe
палеозайской геOlаИНJклинали, будучи ПРИYlр очены IК ядраlМ аlНIТИlК'Лина
.пеЙ и Вi3броше:Н!НЫIМ БU1Olкам.  

Ком,плекс OIcaAKoB, на�апившихся от алда:нокого !Века rкelмбрия 
да намюр'ского века нижнекаменноугольной ЭlПохи, на большей ча,сти 
региона, по всей верiOЯТНОСТИ, образует общую формацию параJIЛе\1lЬЦQ 
Ha�oeH:ныlx известково-глинисто-креМ:НIНlСТЫХ, :карбонатных. и гипсонос
ЛЬШ{ пород. 

КембlРIИЙlcrкие отложения, лежащие в оснавании ра'3реза формации, 
с yf\1l0BbIM не,соглаоием перекрывают 'ра'зличные овиты IСИНИЯ IИ \цроте.ро
ЗQЯ. ПQверхность раздела фИКiOируеl1СЯ преip ыIистыlM ·слоем ,кварцевых 
пеочанИlКОВ и к;аНГЛOlМelр а110В м ащностью до 0,5 М. В QСНОВЦОМ rке:мбрий 
,представлец ф ауцистИ'чески охаlраlктеРИЗQва'ццыми IИзвеСТlЦЯj(ами и слац
цами 1М0щцостью IOIIЮЛQ 600 М. У;отановлены Вlce три от дела 'сIиIст�iмыI. При 
более де:тальцых работах возможцо выявление л окальцых 'вьшадеций 
{}Тдедыцых ГОРИiзонтов 'Кембр,ия в баюоейне р . ШреНiК и р. ЛеНlИВОЙ. 

ОРДОВИWС,КlИе отложеция характеризуются двумя фаци альными зо
нами, граница между котарыми .пРОХiOДИТ :в ВQсточно-северо-восто'Чном 
наiправлении от Iнизовьев р. Пясины по долине р.  Ш р енк 'К о-ву Ащцрея. 
Северная зона представлена ,граптол итО!выми сланцами м ощностью 
750 М. В южной зо:не ра'звиты преИlмущественно ИIЗа3еСТНIЯIКИ 'с разнооб
р а'з:ной фауной. В определении IМОЩЦOlСТИ и:звестцякюв ордовика имеются 
р ашюждения, обусловленные многочисленными ПЛlикативнЫlМИ и дизъюн
К1iИIВНЫМИ дислокациями в крыле верхнепа,леОЗОЙСiIЮЙ геосинклинали. 
Исследования последних л ет позволяют ограничить мощность Иlзвестня
ков ОРДОВ�jжа от 1000 до 2000 М. В обеих фациях ордовикских оrrложе
ний установлены все три отдела Iсистемы.  

В нижнеСИЛУРИЙlа�их ocaдiKax сохраНЯЮ11СЯ ф ациальные ЗОН'Ы ордо
.вика. Мощнос;ти отложений при ,переходе ют граптолитовых сланцев 
к органогенным известнЯ'кам изменяются от 1 50 до БОО М. В ерхнесилу
РИЙСiкие породы в зоне гр аIПТО.тJИ110ВЫХ сланцев образуют .oolBMecTHO 
с 'нижне-и >среднедеВОНСКИIМИ отложениями ,свиту битуминозных iПтеро
подовых из:веетнякlOВ и карбонатно-глинистых· ,с,ланцев м ощностью около 
600-700 М. С юга и юго-воетока она Сlменяется одновоз'р астной ,свитой 
ДОЛОМIИТiОВ, Iсодерж,ащей разнообраз'ную ф ауну. 

далее 'к югу, в .пределах гор Быр'р анга, также И'меются верхнесилу
рийоюие Иlзвес7tНЯIКИ 'с оби.тJЬНОЙ ф ауной 6рахиаlПОД, мшанок и I�ораллов. 
Их мощность не превышает 300-400 М. Здесь :отложения нижнеIiО 
и отчасти Iсреднего девона пред!ставленыi пестроцветной свитой 0p1raHo' 
генных и ГИПСО1НОСНЫХ пород со следамlИ р а:змывов и, в озможно, iПереры
вав в осадJюонаlкоплени'И. МОЩНОСiТЬ ,CJВlИТ'Ы ДО!dтигает 600-700 М.  

Верхний девlOН IПОД.ЧИ!НIЯе11СЯ фациальнаму плану цижцего Iпалеозоя. 
Северная зона ха'р актер изуется развитием Б ИТУМИНОIЗЦЫХ известняков 
и известково-глинистыlX ,сланцев мощностью околlO 350 М. В южной з оне 
прослеживаюТ\Ся известняки м ощностью о�оло 450 М. 

Разр ез нижне� 'и Clр,еднепалеозlOй,ClКОЙ фор.ма'ции 'Венчается отложе
НИЯIМИ нижнего 'Карбона. На большей части р егиона они представлены 
органогенными ИЗВelCТНЯЮ1IМИ !Мощностью OIKQ.тJO 300-400 М. В наиболее 

, северных р азрезах (ДИIКСОНОВСКО'ГО !р айона и в б а,ссейне р . Нижней 
Таймыры) IВ :них IПРИСУТС'11ВУЮТ глинистые ,сланцы, в Оlснавании которых 
иногда в.стречаются линзы железистых и глиноземистых ООЛIИТОВЫХ Qбра
:зованиЙ. Имеютея неIюторые �каза'ния н а  то, что оолитовые образования 
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замещают !размытые слои ,девонских отложеН1ИЙ Iс сохранением пар ал
д едьного наП.1IаС110ванIИЯ. 

До н ачала формирования Iверхнепа.1IеозоЙсжоЙ :геосинклинали, отло
жения верхнего С"грукту,рного яру/са фУНДа<мента С!К.1Iа,щчатоЙ об.1Iасти, .  
по-видимому, оставались почти 'Не ДИС.1Iоцированными на б ольшей час'Ги 
П.1Iощади р егиона. Ис'ключением ЯВ.1Iяется обнаруженное IВ теК110ниче
С:КОМ б.1Iоке на р .  Фадью�Куда угловое неООГ.1Iаlсие м ежду из!в'остняками' 
преДПО.1IОЖIИТельно СИЛУРИЙСКОI10 возраста Iи верхнедевонскими доломи
тами. На.1Iичие изолированных дислокаций и траНСГРelС'СИВНОro перекры
тия объясняется интенсиВ'ными тектоничеСКJИIМИ движениями в сущест
'Вовавшей здесь з оне ГИДРОХИIМИЧelС'КИХ осадков, где .могли образоваться 
C11PYlKTYPbI прерывистого типа. 

С формированием верхнего структурного яруса Iверхнепалеозойс:кого 
,сводового подня-nия 'связано обраЗOlвание осадочного типа рудопроявле
ний !ванадия, tНике.1IЯ, МО.1Ilибдена. В 'KOHTaKl1OBbIlX и гидротеРlмальных 
ореодах ПОС.1Iедующих веРХ1непалеозой.ских и l\:!еЗOiзой,СКИIХ интрузий отме' 
ч аются различные типы rпереОТЛiOlжеН1ИЯ и обогащения 'Первичных осадоч
ных руд. 

В !пределах верхнепалеозойского сводового поднятия :nервичные 
сmрYlКТУРЫ фyrндаlм ен:та БЫJ:{'И Пejрerр а'ботаны р аЗНlOвозrраСТНblIМИ наложен
ными дис:.локациями. Н а!иболее ,существеннЫе из'менеНlИЯ связаны с фор
мированием ,calMoro верхнепалеозойского 'СВОДOlвого подняТlИЯ. В его 
центральной ЧaJСТИ ,образовалИlСЬ .пОllIогие СК.1Iадrки восточно-северо-во
СТОЧНlОI10 IПРOlстираIНlИЯ, осложнеННЫе сбросаrми того же наlПраIВЩ�НИЯ .. 
Угды lПадения в кrрыlJIяхx дomrИlГают 20-300 при р аз:махе в 5- 10 КМ. 
СК.1IадIКlИ OIтчетЛIИIВО iП1РOlЯ!ВИЛИrcь в оrr.1IожеНIИЯХ н:ижнеI10 па.1IеоLЗЮЯ на IП-ове' 
Чerлюакин. В КР!ИlсталЛИlЧООКJих rпорюдах фундамента ,ЩиреlкТtИВlные е:nрук
TYlPbl гнейсов были переOlриеНТlИрованы lOогдасно Iзонаrм наложенных раз
pЫBOIВ. ПереориеНТИРОВlка стр)лIOyIр гнеЙООIВ ICОПРОlВожда.1Iась В:ТOIpiИЧ'НЫМ 
IкаЛlиевым :ме:тасома:тIOrЗОМ IC чаС11ичныrм анатelКiСИСОМ древних порюд. Есть 
осн оваНlИЯ Л'реДПОllIагать, 'что с наложенными дислокациями этоnо возра

ста та!кже ,ClВязано внедрение гиrпабиссалнныlX лаккrОIlIИТОВ ще.лочныlX г,ра
нитоидов Iп-ова Челюскин. Эти лакколlИТЫ контролировалИICЬ пологими 
СК.1IадJКами в ОРДOlВIИ�С:КИХ породах верхнего -структурного яруса. Абсо
лютный :возраст переработанных кристаллических ;ПОРОД, определенный 
по а ргоновому методу, равен 230-270 IМЛН. лет, что COOТBe11CТlByeT сред
нему и верхнему Iкарбону. 

ЮЖ1ное .крыло сводового поднятия характеризуется интенсивной 
переработ;кой пород фундамента IC образованием узких .1IинеЙных cК.1Ia
док в отложениях вераснего и среднего СТРYlКТ)ЛРНЫlх ярусов IИ ступенча
тых взбросов в крИ!ст'аЛ.1IичесiкOIМ основа,нии. План н аложенных ДИС.1Iока
ций соответствует П.1Iану вер:хнепа.1IеюзоЙоких структур. Наблюдается 
интеНlсивная IперераБОlТ!ка ДИ1рективных отруктур и анатeIКIСИС пород н!иж
него структурного яруса. Процесс перераБО11КИ 'сопровождался внедре
нием .1IaJ{]КО.1IIИ110подобных интрузий щелочных гр а'нитоидов и граносие
нитов, окруженных Iзонами мигма:ТИ110lВ и МУ1сковитовых Iпегматит(')В. 
ИНТРУЗiИвныre новооrбра!зования iпрослеживаются полосой от шхер Ми
НИ1на ДО устья р. Нижней ТаЙМЫ'РIЫ. 

Более поздние дислокации имеЮТ ИСIК.1Iючите.1IЬНО блоковый характер' 
по /Системе широтных СДВИГOlв. Ijаблюдаемые сдвиги преимущественно 
ЯВ.1Iяются л евыми, т. е.  с перемещением каждого cerвepHoгo блока 
к в оетOIКУ. Наибмьшей амlПЛlИТУДЫ достигают сдвиги залива Мидден
дорфа и р ек Коломейцева .и Мамонта ( 1 0  КМ) .  Перемещения по сдви-
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гам сопровождаются образованием зон катабла,с:тичеоких пород в гней
calx и гранитах нижнего 'СТРУКТУРНОI10 яру.са и 'раЗlвитием бреWIИЙ, .  
а также складок волочения !В пеоча'нИ'ках и сланцах юреднеrrо и верхнего 
структурных ярусов. Односторонние горизонтальные перемещения из
менили П.rIан л!инейных ДИСЛlOlкаций iкриоталлического фу HдalМента, ОТ-' 
К.rIюнив ИХ orr первона1чалыюго субlмеридионаЛЬНОI10 направлеНlИЯ. Время 
СДВИiГОВЬJ'Х перемещеНlИЙ i()IТНЮСИТСЯ !к ранне!МУ мезозою. 

Верхнепалеозойокая геОСИНlклиналь занимает южную ча,сть горного 
Таймыра. В Iпер:иод углубления она была выполнена отложениями па
JJеозюя и нижнего триаса. 

Г,еосинкщшальные осадки образуют формаlЦИЮ Iразнообра:ЗНЫIХ тер
р'игенных пород, IвенчаеlМЫХ вулканогенными ,образоваНИЯIМИ. В 'Основа
нии формации располагается флишевого типа алевроаРI1иллитовая
толща, оодержащая редкие слои песчаникiOВ. Мощность толщи 'колеб
лется от 1 500 до 2000 м. В о  внутренней части геасинклинального пояса 
нижние аРГИЛЛlитовые :слои оогла,сно лежат на 'известняках !Верхнего , 
структурного Я'руса фундамента. Исключением являются 'самые восточ
ные районы Таймыра, г'де отмечаются трансгрессивные соотношения. 

Эта ТОlЛща 'ПelрвщрываеТlОЯ углеНlоаНЫIМИ отложениями. В их составе 
преобладают .песчаники, IKOTOPbIiM обычно подчинены пла,стыI конгломе
ратав, алевролитов, УГЛИlстых аргилли'юв и KaMeHHbllX углей. ПРОДУКТlив
ные пач'ки имеют рит'мичное сл.ожение. 

В .пермсlКИХ углеlНОСНЫХ отлюжениях различных районов геосинкли
нали выделяются два ТИlпа разре:за. Пер!Вый тип - зiшаднотаЙмырокиЙ ,. 
ИЛIИ ,пясинский, представлен четыlьмяя угленосными свитаlМИ, составляю
щими два макроритма параллического характера. Общая мощность 
)'['леНООНiОй :серии до'с"гигает здесь 4000 м. ВтOIРЮЙ Тlип Iразреза -

_ восточнотаймырский представлен двумя угленосными и двумя свитами. 
бе.зуголь'ныIx терригенных отложений с морской фауной. Свиты, чере
дуясь, образуют два чеТIКО выlаженныыx 'маКРОРИТlМа -с безугольными 
свитами в IOСНОlваНIИИ. Общая м'ощноlCТЬ угленосной серии В осточного 
Таймыра не превышает 2000 м. Граница !Верхней и нижней пеРIМИ повсе
местно ПРOlводится по оснаванию верхнего макроритма. 

ОтложеНiИЯ терригенной формации на'сыщены доскладчаТЫIМ'И меж
пластовыми интрузиями долеритов, МОЩНОIСТИ 'Которых варьируют от 
долей метра до 270 м. Обычны силлы IМОЩНОСТЬЮ 25-75 м и протяжен
ностью 20-30 км. 

В верхних горизонтах терригенной фОРIмации, содержащей фауну 
татарокого ЯРУlса, ПРИСУТС11вует значительное 'Количество :пирокласти
ческого материала, особенно в Iзападцой ,ПОЛОlвИ'не гор БЫlрранга. 

Те1рригенные отложения BepxнeJГo палеозоя переlкрываются толщей 
траIППО!В, КО110рая может быть раlздеlЛена на две cIВlИТЫ. Нижняя 'СВlита 
предiставлена преимущественно слюисты/ми туфами базальтов 'с подчи
ненными им ГОРiизонтами сп'Илит'Ов IИ баlзаЛI>ТОВЫХ покраНОIВ. Возра,ст 
этих пород по ИСКlOiпаемым oCTa'11KaIM определяется !Как верхняя :пермь -
нижний триаlС. Мощность нижней 'свиты ИЗ1меняется от О до 500 м; 
наиболее по.л'ные разрезы ее отмечаюТlCiЯ в разрезах З ападного Тай
мыра. Здесь свита туфов лежит -согласно на породах теР'Ригенной фор
мации. Верхняя Ciвита сложена базальтовыми покровам:и с ред'Кими 
!Прослоями туфов. Ее возраст определяется как нижний триас. Базальты� 
не имеют фИКlс:ированной мощности. В мульдах отдельных синклина
лей в Нlизовьях р .  Пясины оох'ранилась базаЛЬ110Вэ.я свита мощностью -
750 м, тогда как в центральном Таймыре ,в 'РlЯде разре:зов на север ных_ 
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склонах гор Бырранга ее \мощность достигает 1 500 М. К!онтакты базаль
товой свиты 'с подстилающими отложениями имеют различный xapaiK
тер. Устанавл.ивает,ся соглаlсное налегание IВНУТР;И ,синклин:ориев 
и ,стратиграфические 'Перерывы с размывам туфOlВОЙ СIВИТЫ и отчасти 
угленосных отложений перми на крыльях антиклинюриев. 

К()IМlПле�с отложений нижнеrlО и, возможно, ореднего тр;иаса пред
, ставлен толщей моллаiСОВ. Осадки аЫКУМУЛИlровалИiСЬ в узкой м'ежгор
ной впадине в 'верховьях р.  Фадью-Куда. Мощность этой ' толщи дрсти
гает 3000 м. 

,Более молодые ютложеНlИЯ !Представлены весьма .малоiМОЩНЫМИ 
тер ригенно-кар60натны.ми ,отло,жеНИЯIМIИ юрююого Iпериода, Ylстановлен
ны':и только в пределах IВОСТОЧНОЙ окраины ,Таймыра,  а таКже угле
носными осадками IмеловогО' возр аста, Clо�ранившимlИСЯ в деП\рессион
ных учасТfIШХ IJ;еНl1ральн:ого и вос'Гочного ТаЙlмыра. Мощносrrь меuювых 
ОТЛ,ОЖ!ЕШИЙ :не iПlревосхюдИ'т 1 00 М. 

КОIМiпле;кс рыхлых чеl1верт'Ичных lПород, в составе ;которых ,присут
ствуют л едниковые, iМОРСlкие IИ аллювиалыные ОТllIожения, выполняет 
долины крупных 'рЕЖ горного Таймыра и образует /Сплошной покров 
мощностью до 50 м в пределах Пяси нско-Фаддеевской депрессии .  

Вер:хнепалеОЗОЙlская геОСИНlклиналь представляла подвижный 
и интеНlСИВНО проседающий ,пояо, Iр аiспол агавшийся на д:оскладчатом 
фундаменте. Северная лраница геОClинклинали прослеживается от Пя
СИНСКOIго з алива до залива Фаддея. Она устанаВЛИlвае'Гся по исчезнове
нию верхнепалеозойClКИХ отложений и [по серии IПРОДОЛЬ'НЫХ Iразломов 
с ,сопутствующими им дайками тр аппов. СOIюр ащение мощнос:тей осад
ков в с'Горону EiнисеЙlС;КОГО .залива и фа1циальные осюбенности отложе
ний У1ка.зывают на некоторую ИЗО'ЛИРOlванность Таймырской верхнепа
леозойской геОСИНlклинали от одновозрастных 'подвижных поясов 
,Урало-Ново:земельClКОЙ ;rrровинцИи. 

Южная часть верхнеlПалеозойской геосинклинали -скрыта под 
м езо-'КайнозойClКИМИ отложения/ми. Учитывая аэ.р омагнитные наблюде
ния в Приенисейском районе, можно предполагать ПJ1авное сопряжение 
отложений геосинклинальной формации '� одновоt31ра.стными отложе
ниями С ибирской пла"гформы по У1СЛОВНОЙ границе в /пределах цент
ральной части Таймырской Н Иi3iменности. Ра,QПРОС11ране'Ние верхне
пеРМClIЮЙ транслреосии с вО'стока на запад 'и Iком'плексы фауны 'св иде
теЛЬ-С11ВУЮТ о несомненной 'связи верхнепалеозойс:кой геосинклинали 
Таймыра с В ерхоянской геосинклиналью, хоТя форма Iи место сочле
нения остаются ПOlка ' неяснЫlМИ.  

В период интенсивного 'rrроседания, iсоответст,вующий времени 
накопления угленосной сер:ии !в пределах геосинклинали, образовалИiСЬ 
Пясинская и В осточно-Таймырская впадины, раз:деленные меганти
клинорием. Последний в <северо-восточном направлении lПе.ресекает 
геосинклиналь по диагонали от устья р. Тареи и верховьев р. Верхней 
Таймыры к верховьям р. Шрен к. Диагональное расположение меган
тиклинория обусловило КУЛlисообразное р аlсположение цеН11р альных 
зон впадин. 

Параллический характер р азреза отложений геосинклинали сви
:детель,ствует о пульсационном компенсированном Iпроседании. Главный 
источник терри.генного :материала 'раСlполагал·ся в непосреДС11венной 
близости к северу от геоси нклинали. Состав обломков в Iпородах угле
носной сер ии ука13ывает на р азмыв ДОlкембрия, обнажавшегося в ядре 
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верхнепалеозой,окого поднятия. Имеются таКже данные о lПоступлении 
обломочно'го ,материала 'с запада, IпреДlCтаlВленного 'раlзнообраlзныIии 
кварцитаМIИ и кератофирами. 

В 'Процессе инвер'с:ии отлож'еlНИЯ IверхнепалеозойClКОЙ геOlсинклинали 
11 ПОДlCтилающие их породы фундамента ИlCIпытали р азнородные Лliней
вые дислокации. Вдоль северной границы ,раСlПолагает'ся так называе
мый Ка'р.CJКИЙ антиклинорий, имеющий щирину ,К'рыльев до 1 00 км . 

В его ядре обнажены породы фундамента геОСИНlклинали .  Подчиненные 
ему л инейнЫе С;I(ладки пlOIЛОГОГiО :северного lК'рыла ш!иргируют, послеДjOlва
тельно ОТ:КЛОНЯЯIСЬ К ICelbepo-востОКУ. Линейные Clкладк'и более .кРУ110ГО 
южного ,К:РЫlЛа также образуют СИlстеlМУ 'вирnирующих ст,руктур, но 
отличаются последовательным 011кл,онением в направлении к юго-за
паду. В Iр айоне водораздела pelK Вер,хней Таймыры, Тареи и Шренк, 
т. е. в р айоне поперечного мегантиклинория, н аблюдаются виргации 
третьего р ода с диагональным перехватюм ,соседНlИХ структур .  Ореди 
подчиненных а'НТИlклинарию л инейных скл адок выделяютс�я стру.ктуры 
второго, третьего и более iВЫОО!КИХ порядков. Они характери;зуют<ся 
КРУТЫМИ падениями крыльев и нередко опрокинутыми , з алегания,Ми. 
СИlстема пликативных дислокаций Карокого антиклинория усложнена 
р азновозрастными нарушениями. В ыделяются п р одольные синхронные 
'СКiJlадчатос:ти, I!<lрутопадающие надвиги и сбlро,сы, геlНelТlиче,ски tПощч!Инен
ные Iпликативным Сl1р.уктурам. Амплитуды п еремещения по этим р аз
pbIBalM обычно не Iпревышают 1 ,5-2 КМ. ОНИ осложнены щиагональными 
сбросаiМIИ IПОlзднего этапа 'инверlСИОIННОГО 'Пlр,оцеСiса. НеClМОП1Р:Я на ГУ1СТУЮ 
сеть этих !разрывов, они не m-еня'Ют структу,рного !Плана продольных 
ДИСЛОlКациЙ. На,блюдаются также широтнЫе 'сдвиги, К011()1рые, как 
и в ,поле докеlмбрия, являются левыми. Этот т:ип р азрывов концентри
руется в районе водораздела рек Верхней Тай,мыры, Тареи Iи Шренк 
на IMeCTe реlгионаlЛЬНorо перегиба шарНИ1РOlВ. Обладая амп�итудой 
по 1 0  КМ, они ИСlКажают IпеРВОlНачальны!Й юлан линейных дJИCJIОlкаций, 
раiстягивая их в широтном наюравлен:ии .  

Южнее Карского антиклииоpiИЯ р аlсполагается сопряженный 'с ним 
Центральный СИНIКЛИНОРИЙ. При ширине около 50-75 к,м IКРЫЛ ЬЯ син
клинория имеют ,наклон от 5 до 1 0°, устанавливаемый по Iзеркалу мел 
ких складок. В его мульде обнажены породы верхней пер м и  и пerрмо-
11риа,С.а.  ВНУl1РИ ЮИНlКЛИlнория л инейные Ciкл аДiКИ отлtИчают,ся сравни
тельно пологИlМИ IКрыльями (30-40°) и коробчатым профилем. Про
дольные сбросы достигают Iзначительной амплитуды (5-6 км) IB ,Месте 
сопряжения IC ,соседними аНТИIКЛИНОРИЯМИ. В пределах IСИНКЛ<ИНОРИЯ 
широко раЗlвита сеть диагональныIх взбросов с аМ1плитудами в н есколько 
сотен м етров. Широтные сдвиги редки Iи не имеют существенных 
амплитуд. 

На месте осевой зоны верхнепалеозойской геосинклинали (Южная 
горная цепь) р асrполагается БыррангС'К'ий антиклиН'ориЙ. Его ширина 
достигает 30-40 км. Ядро сложено пор одами карбона и нижней перми. 
В м еС'тах воздымания шарнира обнажаются отложения в ерхнего струк
турного яруса фундамента. Монок.JIинально падающее (25-30°) север
ное крыло н а  большом протяжении антиклинория срезано сбросами 
с амплитудой 'ДО 4-5 км. Южное крыло, осложненное ,крутыми склад
ками прерывистого типа и ступенчатыми продольными сбросами,  п р ед
стаВ.тrяет борт мезозойской геосинклинали. Здесь широким р азвитием 
пользуются диагональные сбросы с амплитудой до 3-4 к,м. В цен

'тральном и восточном Таймыре в поле развития прерывистых складок 
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южного крь!Ла антиклинория по зонам сбросов выжаты гидрохимиче
ские породы фундамента геосинклинали. 

Следует указать, что в месте сочленения структур веРХНе!палео" 
зойской геосинклинали и верхне:палеозойского поднятия располагается 
прерывистая цепь мезо-кайнозойских впадин, образующих узкую 
(30 К'м) Пясинско-Фа'ДДеевскую ;[(епрессию. 

Инверсия верхнепалеозойской геосинклинали, вероятно, происхо-· 
дила в триасе. По наличию обломков пермских песчаников, углей и 
дол ер ИТО'В в отложениях пермо-триаса Центрального синклинория, 
можно полагать, что начальные стадии инверсии проявлялись в верх 
ней п е[.'Ми. Складчатыми дислокациями этой стадии были охвачены рай
оны, прилегающие к северному б орту геосинклинали. З авершающие 
этапы инверсии относятся к среднему и, возможно, верхнему триасу_ 
Они С'ВЯl3аны с заложением м езозойской геосинклинали 1, определив
шейся в результате резкого ·смещения осевой зоны подвижного просе
дающего пояса еще далее к югу. Ими были обусловлены блоковые 
перемещения по П):юдольным с'бросам в южном крыле Быррангского 
антиклинория, а также раскрытие диаклазов в его осевой зоне. В это 
время произошло внедрение трещинных и л а'ККОЛИТOIподобных малы:, 
щелочных интрузий, даек лампрофиров, габбро и перидотитов. В диа
клазqвых трещинах и. трещинах, оперяющих сбросы, локализоваЛИСh. 
руды цветных металлов, реДIКИХ и рассеянных ЭJlементов. 
. Мезозойская геосинклиналь охватывает территорию Таймырской 

. низменности. В излагаемой концепции тектоники Таймырской склад-· 
чатой области мезозойская геоси нклиналь представляет собой зон,' 
дальнейшего развития подвижного пояса, расшространившегося на плат
фо[.му. 

IВ тектоническом отношении мезоз'ойская геосинклиналь находится 
на  стадии доинверси онного развития. В ее пределах выделяются Усть
Енисейская и Хатангская впадины, р азделенные диагональным подня
тием, которое расположено на  продолжении мегантиклинория верхне
палеозойской геосинклинали. 

УСТЬ-ЕНИСЕЙСКАЯ И ХА ТА НГСКАЯ ВПАДИНЫ 

Предположение о существоваJ;lИИ впадины между Таймырской 
складчатой зоной и Сибирской платформой было сделано еще 
Н. С. Шатским ( 1 932) . Территорию 'Впадины, выполненную мезозой · 
сн:ими отложениями, он ограничивал только бассейном Хатанги, назы
вая соответственно и всю впадину ХатангскоЙ. В дальнейшем Хатанг
скую впадину Н. С. Шатский ( 1 935) , А. д. Архангельский ( 194 1 ) ,  
Н. А. Гедройц ( 1 951 ) и В .  Н. Сакс ( 1940) стали протягивать до Енисея, 
рассматривая всю область между низовьями Енисея и Хатанги как 
единый передовой прогиб Таймырской с'кладчатой зоны. Однако позже 
Н. С .  Шатский ( 1 9БI , 1 952) пришел к выводу о самостоятельности 
Усть-Енисейской и Хатангской впадин. Этот вывод подтверждается 
имеющимся в настоящее время фактическим материалом ([>ИС. 72) . 

Усть-Енисейская и Хатангская впадины входят в систему мезо
кайнозойских прогибов, окаймляющих Сибирокую платформу с запада 
(Западно-Сибирский прогиб) ,  с севера  (Енисейско-Ленский прогиб) Н; 

1 Представление о геосинклинальном развитии Таймыра в верхнем палеозое 
и Таймырской низменности в мезозое весьма спорно. - Прuм. ред. 
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Рис. 72. Схема тектоники 
У,сть-Енисейской и Ха-

танl'CКОЙ впадин 
1- положительные структуры 
в мезозойских отложениях; 
2 - положительные структу
ры в I;Iалеозойских и ниж
не.триасовых отложениях; 
3-куполовидные структуры: 
4 - границы области раз
нития на поверхности па
лeoзoйcKиx и нижнетриасо
вых отложений; 5 - предпо
лагаемая южиая граница 
области проявлеиия интен
сивной складчатости в па
леозойских и нижнетриасо
вых отложениях; 6 - изоли
иии предполагаемых сум
марных мощностей юрских 
и меловых отложений через 
1000 м; 7 - область распро
странения отложений трна
са, более молодых. чем 
Эффузнвно-туфовая свита 
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с востока (Приверхоленский и Ангаро-Вилюйский прогибы) . Эти прл
гибы распадаются на ряд отдельных впадин, разделенных погребен
ными порогами. Форми,рованrие всей системы прогибов началось в юр
ском п ериоде и продолжаеТ1СЯ до настоящего времени (на ,севере и 
востоке с перерыво'м в третичнО'м периоде) . 

Усть-Енисейская 'Впадина представляет часть Западно-Сибирского , 
прогиба, а также занимает западную часть Е нисейско-ЛенскогО' п.ро
гиба. Впадина ограничена с севера сооружениями Таймырской склад
чатой области, с юго-востока - Сибирской платформой (включая сюда 
и носящие переходной хара'ктер складки Приенисейской складчато'И: 
'iOHbI) . Границы ВПМI:ИНЫ определяются появлением на поверхностн 
пород палеозоя и нижнего триаса, составляющих ее фундамент. R.a юго
западе и западе Усть-Ениоейская впадина не имеет четкой гр'аницы; 
можно лишь предпола,гать наличие Iподъема фундамента к югу от Туру
хана, в среднем и верхнем течении Тава, на водоразделе Пура и 
Надыма и вдоль вО'стО'чной части Тазовокого и Гыданского полуостро , 
вов. Здесь, в центральной части' Усть-Енисейской Вlпадины, на поверх
ность выходят меловые отложения, перекрытые третичными слоями. 
Для ба'ссейна Турухана iсейсмичесКие исследО'вания подтвеrщили Пdдъем 
фундамента к югу на глубину от 4-5 до 2,4 К'м. Магнитное пО'ле тоже' 
указывает на приближение к 'поверхности магнитных порО'д фунда
мента в среднем и верхнем течении Таза ( глубины залегания магнит
Ных аномалий места'ми м енее 2 к'м ) , а отчасти и вдоль западного края 
впа'дины. 

Граница между Усть-Енисейской и Хатангской впадинами наме
чается по водоразделу между бассейнами р .  Пясины с одной стороны 
и р. Верхней ТаЙlМЫРЫ и левого притока Хеты-Боганиды - с другой. 
Верхнее течение самой Хеты при этом оказывается уже в пределах 
Усть-Енисейской ВlпаДjИНЫ. Такое положение разделяющего впадины 
порога подтверждается в северной чжти наличием погребенного Янго, 
да-Горбитского по�нятия с залеганием дислО'цированных трапповых 
пластовых ИНТIi'УЗИЙ на глубинах неекольких сотен метров, а местами, 
возможно, и менее 1 00 ,м (данные Левина и Крюкова ) .  Мезозойский 
ПОКРО'В здесь очень маломощный, иногда и вовсе отсутствует (между 
реками Горбитой и Верхней Таймырой траппы и пер'мские осадочные
породы выходят непО'средственно на пО'верхность) . Южнее Янгода
Горбитского поднятия ма,гнитное поле становится спокойным, что ука
зывает на значительное погружение возмущающих тел. Вместе с тем 
ссть все основания думать, что глубина залегания фундамента и здесь 
меньше, чем ВНУТIi'И Усть-Енисейской и Хатангской впадин. В пользу 
такО'го заключения говорит общий характер залегания юрских и мело
вых пород, определяющий понвление внутри названных впадин по мере 
удаления от п орога все более молодых горизонтов мела. Юр'ские И· 
нижнемеловые отложения в верхнем течении Хеты, ка,к показали иссле
,цования В .  Н. Сакса и З. З. Ронкиной ( 1957) , отходят к северу от 'края 
Сибирской платформы, на'мечая тем самым положение порога. В обла
сти этого порО'га верхнемеловые отложения м естами, по-видимому, 
непосредственно налегают на морской нижний м ел и нижние горизонты, 
угленосной толщи (реки Авам, Ледяная, Боярка ) ,  что указывает на вы· 
падение из разреза толщи более 1 к,м мощностью и, следовательно, на· 
'Ослабление тенденции к погружению в меЛОВQlМ периоде. Внутри Усть
Енисейской и Хатангской впадин погружение в меловом периоде было> 
непрерывным и поэтому здесь наблюдается полный разрез мела. 
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Южная граница Хатангакои вrnадины определяется появлением 
на поверхности пород нижнего триаса и палеозоя, слагающих севеriНЫЙ 
крзи Сибирской платформы_ Северная граница впадины тоже должна 
совмещатЬ'ся с границей области сплошного развития этих пород в пре
делах Таймырской складчатой зоны. Однако кт/аевая часть ее вместе 
с прилегающИ'ми участками Хатангской впащины в районе Таймыр(жого 
озера и далее lIa восток оказались перера60танными позднейшими 
складчато-глыбовыми движениями. В результате этО'го отдельные блоки 
палеозоя и нижнего триаса обна,руживаются в поле развития юры й 
мела внутри Хатангской впадины ('возвышенности Ки�'Яка-Тас и Тlулай
Киряка-Тас) , 'югда как в з онах опуоканий мезозойские отложения ,глу
боко вдаются в палеозойские соор'ужения ТаймырClКОЙ скла,щчатой 
области. 

Граница Хатангской и Лено-Анабарской впа'дiИН устанавливается 
на левобережье Ана<бара по наличию перегиба, раоположенного на  
продолжении ПоП'игайского выступа Сибирской платформы в залегании 
Ю[.'ских и меловых слоев. Далее на  север можно условно совместить 
эту границу с осевой линией :окладок п-ова Пакса и островов Бегичева 
и Преображения. 

Усть-Енисейская впа'дина выделяется по амплитуде прогибания, 
составившей в юроком и мелО'вом периадах в ее центральных частях 
не м енее 4,5-5 км. (rnо данным сводного р азреза юры и м ела и сей
сморазведки) . Появление третичных О'тложений указывает на 'l�'аспол'О'
Ж'ение наибелее глубоко погруженных участков Усть-Енисейокой впа
дины к западу ат Енисея - на Гыданс:ком полуострове и в низовьях 
Таза. Фундамент впадины слагают палеозойские и нижнетриасовые 
поро:ды; выполняющая впадину толща пород начинается с домерекого 
яруса· 

Хатангская впа,щина в целом П1рогибалась менее интенсивно. Сум
марная мащнасть юры и мела в ее пределах составляла H� более 2,5 к.м. 
Зона наибальшего прогибания в ЮРСIЮМ периоде и в нижнемеловую 
эпоху находилась в севернай ча'сти 'впадины, где мощность соо'Гветсl'
вующих отлажений больше; в верхнемеловую эпоху эта зона сместилась 
к югу, в центральную часть басс'ейна Хеты и Хатанги. Фармированию 
Хатангскай впадины в юрс'к:ом и меловом пер,иадах щ:.едшествовало 
очень интенсивное проги<бание ее :севернай И cebepo-восточн'О'й частей 
в триасовом периаде. Мощности триаса дiоходят здесь до 1 ,6-3,2 км.. 
МожнО' предпалагать, что опус,кание в триа'совом периоде происходило 
у подножия па,днимавшихся скла:дчатых сооружений Таймыра, будучи 
приуроrчено к .краевому прогибу, заполнявшемуся в основном продук
тами разрушения таймырских гор. К югу от Киряка-Таса, района мыса 
ЦВе'Гкава и Тигяно-Анаба,рскаи антиклинали и к заlПа,ду 'О'Т восточного 
акончания Таймырскаго азера триасовые атложения, за исключением 
нижнегО' триаса, не установлены. 

Вероятна, да начала юрскаго периода они имели более ширакое 
распространение, будучи размыты в ,результате происхО'дивших на гра
нице т[.иаса и ЮРЫ ПОДНЯ11ИЙ. В своем же современном виде Хctтангская 
впадина аформилась уже в начале юрского периода, па-видимому, 
талька в дамероком веке, так как самые низы нижней юры присут
ствуют лишь В восточн'ай части впадины. 

Строение фундамента У'сть-Еi:IИсейскай и Хатангской впадин обна
руживает С'уще'ственные различия. В пределах Усть-Енисейской впадины 
в фундаменте, даже на участках, распаложенных близка к краю Сиби[,'· 
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ской платформы, например на  Мало-Хет<:'Кой антикл�нали, ,развиты 
,<:ильнодислоцираванные и метаморфизованные палеозоиские и нижне
триасовые породы <: зафиксированными в скважинах углами падения 
от 25 до 800. 

Опокойный характер ма'гнитноro, поля в центральной, наиболее глу
боко догруженной части впадины позволяет допускать здесь, как это 
и :делает В .  Н . Соколов ( 1 957) , наличие платформенного участка , 
перекрытого мощной толщеЙ осадочных пород палеозоя. Вероятнее. 
'однако, что отсутствие магнитных аномалий объясняется наряду с от
сутствием к:рупных тел магнитных магматических пород значитеJIЬНЫМ 
опусканием поверхности фундам ента (поскольку и южнее, на Мало
Хетской антиклинали, породы фунда'мента сильно ДИСЛОЦИj:юваны) . 
В с еверной части Усть-Енисейской впадины распределение магнитных 
аномалий наряду с данными гравиметрии и сейсмораз'ведки делает 
почти н есомненным наличие в фундаменте дислоцированных палеозой
.ских отложений с силлами траппов в них. Такие же породы (быТ!> 
может, частично и нижний триас) слагают пагребенное ЯнгоДо-Гор(iит
,ское поднятие, имея здесь севе.ро-восточное простирание, Это опре�е
ляет продолжение дисл'оцированного палеозоя и нижнего триаса на 
ЮГА-,запад, в центральную часть У,сть-ЕнисеЙСIКОЙ впадины и далее 
к югу на соединение со складками Приенисейской зоны. Только вдоль 
края Сибирской платфоt:'МЫ кажется вер'оятным нахождение в фунда
менте Усть-Енисейс'кой впадины слабо'дислоцированных палеозойских и 
нижнетриасовых отложений.  Данные сеЙс'Моразведки. ll!РИВОДИМЫ� 
М. П. 3енченко, позволяют предполагать, что сравнительно слабо 
,дислоцированы породы фундамента на междуречье Енисея и Боль
той Хеты. 

В пределах ХатанГ'ской Вlпадины, в ее северной части, фундамент 
составляют сильнодИ'слоцированные породы палеозоя и низов нижнего 
триаса. Т,риасовые отложения в северной и восточной частях впадины 
слагают саМOIстоятельный стру,ктурный этаж и тоже входят в состав 
"фундамента образовавшейся в юрском периоде впадины. Ряд исследо
вателей: И. М. Мигай ( 1952) , М. Г. Равич, Л. А. Чайка и Г. А. Быстрова 
( 1955 г. ) ,  В. Д. Дибнер и Л. А. Чайка ( 1956 г. ) - склонны объединить 
палеозой и триас в один структурный этаЖ, считая, что складчатость 
на  Таймыре имела м есто после отЛ'ожения т,риаса. Фактический мате
риал, приведенный по Нордвикскому району М. К. Калинко и 
Т. м.. Емельянцевым и по району мыса Цветкова И . ' С. Грамбер
ГОМ, позволяет утверж�ать, что на границе пер ми и триаса, 
в нижнем т,риасе после отложения эффузивно-туфовой свиты и, воз
можно, между нижним и средним триасом были проявления складча
тости. Надо думать, что 'основная С'кладчатость на Таймыре имела 
место именно в начале нижнего триаса, одновременно с трапповым 
вулканизмом. 

Дислоцированные палеОЗОЙСКИе и нижнетриасовые отложения про
должаются на  юг до района го[.ы 'Балахна и сопки Белой. В южной и 
восточной частях Хатангокой впадины и в палеозое наблюдаются плат
форменные структуры (Тигяно-Анабарская антиклиналь, соляные ку
пола) . Эта область должна рассматриваться как погруженная ча'сть 
Сибирской платформы, имеющая наибольшие перС'пективы для поисков 
нефти в палеозое. 

По ,данным И. С. Грамберга ( 1 958) и А. Б. Алексеевой, на 
,.севере ХатангOlЮЙ впадины триасовые отложения дислоцированы .. 

http://jurassic.ru/



УСТЬ·ЕНИСЕЙСКМI И ХАТАНГСКАЯ ВПАДИНЫ 609 

в восточной части 'Впадины, в Нордвикском .районе, триас участ
вует в страени� платформенных структур ; угловое н есогласие между 
триасом и ю[,'ои теряется, и триас,овый структурный этаж как само
стоятельная стру,кту,рная единица исчезает. 

Юрские и меловые отложения в пределах Усть-Енисейской и Ха
тангской впадин зачастую лежат почти горизонтально, местами же сла
гают отдельные ' платформенные структуры. В целом устанавливается 
возрастание степени ДИСЛОIl;и[,'ованности юрских и 'меловых пород в се
верных ч астях ВlПадин, примыкающих к Таймырской окладчатой зоне. 
Это связ ано, вероятно, с глыбовыми движениями, захватившими Тай
мыр в конце юрского и в меловом периодах. Кроме того, складчатость 
в юрс'Ко-меловой толще становится более ИНl'енсивной в восточной части 
Хатангской впадины, где намечается переход к линейным складкам 
оюраинных участков Верхоянской складчатой зоны. 

В Усть-Енисейской впадине, 'как видно на п[юфиле вдоль Енисея 
(рис. 73) , зона наибольшего прогибцния н есколько смещена в сторону 
Сибирской платформы. В северной ч асти впадины данные геофизики 
позволяют установить большую мощность мела и значительное сокра
щение мощности юры (вероятно, за очет выклинивания нижней и с.ред
ней ю�ы) . На прилегающих к Сибирской платформе участках происхо
дит то же самое: нижняя часть средней юры выпадает из разреза уже 
в восточной чаС11И Мало-Хетской антиклинали (Точинское и Суходудин
ское поднятия) ,  а таlкже в направлении к Дудинке и Енисею. Наибо
лее в ысокие горизонты .разреза  м ела тоже приурочены к з'онам наиболь
шего про'гибания впадины· 

Среди л окальных структу'р' в южной части Усть-Енисейской впа
дины особо выделяется Мало-Хетская антиклиналь - крупная платфор
менная складка севера-восточного простирания протяженностью не ме
нее 120 !см и с подъемом слоев в сводовой части до 1 500 м. В формиро
вании этой складки, как и других структур мезозоя, большую роль, по
видимому, сыграли глыбовые движения фундамента. Они привели, 
в частности, к образованию на юго-восточном ' крыле складки перед от
ложением мела вз6роса с амплитудой до 900 М, обусловившего надвига
ние нижнего триаса на юру. Процесс формирования Мало-Хетской 
антиклинали, наложившейся несогласно на структуры палеозоя и ниж
него триаса, был достаточно длительным. 

На отдельных участках поднятия происходили уже в течение НИЖ
не- и среднеюрекой эпох. В конце юрского периода ( рис. 74) возникла 
К'рупная складка, рост которой продолжался, вероятно, на  протяжении 
всего мелового периода. После отложения мела складка была перебита 
многочи:сленными сбросами. 

В У·сть-ЕнисеЙскоЙ впадине в меловых отложениях встречаются 
также куполовидные структуры, например Яковлевский купол с пре
вышением слоев на своде до 650 м, а в поперечнике имеющий всего 
3-4 !СМ. Известны брахискладки (структура Сигирте-надо на р. Танаме ) . 
В северной части впадины на'мечается существование ряда п олог:их 
складок (на Дорофеевеком полуострове, на реках Казачьей, Гольчихе, 
Сопочной, Пуре) , возможно присутствие и куполовидных структур 
(сопка Круглая на р. Буотонг-Кага) . Некоторые из складок р аопола
гаются несо'глаено по отношению к CТtpYKTypaM палеозоя. Соляные 
купола в Усть-Енисейской впадине не устанавливаются. 

В ХатангClКОЙ впадине наиболее глубоко погруженная часть тоже, 
по-видимому, была смещена к Сибирской платформе и раополагалась 
39 I\расноярский край. ч. 1 
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. вдоль рек Хеты, Хатанги и Хатангского залива· В западной и южной 
частях впадины юрские и мелов ые отложения лежат почти горизон
тально. Соляной купол, п о  данным Н. Н. Уlрванцева, есть в обла
cTи порога, разделяющего Усть-Енисейскую и Хатангскую впадины 
(сопка Чагдай на р .  Дудыпте) . Наличие соляных к�полов предщола
гается на р .  Богданихе и в низовьях ,р . Блудной. Ряд соляных КУlПолов 
описаны М. 1\. Калинко 0956) в НQРДВИIКСКОМ районе (Юрюнг-Тумус, 
Кожевниково, Ледовка, предположительно Усть-Тигян) . Юрокие и мело
вые отложения на склонах КУПОЛОВ Clильно дислоцированы, пеf,'ебиты 
многочисленными сбросами. БольшИJIСТВО куполов приурочено к пере
клинальны'M окончаниям антиклинальных окладок; купол Ледовка нахо
дится в синклинали. 

Ти['яно-Анабарская антиклиналь, протягивающаяся в широтном 
направлении от р .  Тигян К Анабарскому заливу, предста:вляет круп
ную платформенную складку, раополагающуюся на продолжении скла
док переходного типа в кряже Прончищева. Слагающие антиклиналь 
триасовые, юрокие и меловые отложения, по м нению М. К. Калинко и 
Т. М. Емельянцева, несогла·сно налегают на лермь и были смяты 
в складку уже после отложения нижнего мела.  Однако налегание юры 
на различные горизонты верхнего триаС'а, непостоянные мощности верх
ней юры и морского нижнего мела делают более вероятным длительное· 
на протяж'ении мезозоя фо.рмирование Тигяно-Анабаf,'СКОЙ антиклинали 
и соседних с нею структур (Ильино-КожеВНИiковская, Южно-Тигянская,. 
Юрюнг-Тумусская складки ) . 

К западу от Тигяно-АнабарсИ!ой и Ильино-КожевнИIКОВСКОЙ анти
клиналей складК'и в мезозое встречаются реже. Имеется, по-видимому,. 
меридиональная складка, восточное крыло которой обнаружено на за- . 
падном берегу п-ова Хара-Тумус. Глыбовые поднятия сопок Белой w 
Балахны приуро'Ч'ены, судя по з алеганию на их периферии меловых 
отложений, к своду крупной брахискладки широтного направления. 

На север' от Тигяно-Анабарской антиклинали ОТJЮДИТ складка,. 
западное крыло которой всн:рывается на п-ове Пакса и на о-ве Бегичева ,. 
а восточное - по линии сброса опущено под уровень моря. На продол
жении этой окладки располагается структура близкого к широтному 
направления, свод которой проходит южнее о-в а Преображения и затем' 
появляется на р. Журавлевой. Остров Преображения представляе г, . .  
по-видимому, отдельный горст на  северном крыле складки. 

Еще севернее находится антиклинальная складка, проr,езаема5f 
р. Чернохребетной и срезанная берегом моря Лаптевых у м ыса Цвет- . ·  
кона. В ядре этой (жла,дки, п о  описа,нию И. М .  Мигая ( 1 952) и
И. С. г.рамберга ( 1 958) , лежат пер'мские отложения, а .на И!рыльях 
Тtриасовые с углами падения 45-800, а также юрские и нижнемеловые
(углы падения 20-400) .  К западу от антиклинали · мыса Цветкова 
р.- Малая Подкаменная вскрывает сложенное нижнеюрскими породам.iI 
ядро другой а,нтиклинали ·северо-северо-,восточного цростирания, имею
щей ВИД брахискладки. К юго-западу и юго-востоку от антиклинали' 
р. Малой Подкаменной, в бассейне р. Малой Новой и ниже по тече
нию р. Подкаменной в поле . развития нижнемеловых толщ возможно. 
наличие брахискладок. На северо-восточном продолжении антиклинали, .  
прор'езаемой р. Малой Подкаменной, в верхних течениях рек Журавле
ВОЙ, Осипа и Чернохребетной антиклинальная складка в триасовых' 
отложениях с эффузИ'вно-туфовой СВИТОЙ В ядре описана А. Б. Алексе
евой. 

39*" 
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Далее на запад над акружающей равниной р езка выступают вО'з
вышенности lулай-Кирнка-Тас и КИРЯlка-Тас, представляющие гарсты, 
слажеНнЫе пеf,'МСКИМИ атлажениями. Поднятие Тулай-Киряка-Тас, по 
данным В. А.  Винаградава 'и В. Н. Хорькова, п:риурачено .к сваду анти
клинальнай Qкладки, на северном .крыле ка11арой последа
вательна выходят породы нижнего и среднегО' триаса с углами падения 
до 40-85° и нижней ( ? )  юры (углы падения 10-112°) . Паднятие Киряка
Тас охватывает две антиклинальные складки в пермских атлажениях 
и раЗд'еляющую их синклиналь, выпалненную эффузивна-туфовай сви
тай и мар'окими осадками нижнего триаса. Саздается впечатление, ЧТО' 
эти паднятия принадлежат к складчата-глыбавым структурам, атличаю
щимся 0'1' раопаложенных в а'сточных складок в мезозае талько баль
шим развитием глыбавых движений. Тесна связаны рассматриваемые 
структуры и со структурами севернаго оБJ:Jамле'Ния Хатангс'КОЙ впа
дины, где наблюдается чередование приподнятых блшюв, сложенных 
палеазайокими порадами, с впадинами, имеющим'и характер синклина
лей и выпалненными юрскими и меловыми отлажениями (впадина 
в районе залива Байкура-Неру и /J. Нюнькараку-Тари, впадина в ,рай
оне р ек Бикадангуома и Муру;птума-Тари) . 

Развитие , описываемых структур в севернай части Хатангскай впа
дины началось в канце пермскога и начале триасавога периадов, кагда 
проявлялась основнС!я складчатость в Таймырскай складчатой абла
сти. На окладки нееагласно наложились СЧ"У1ктуры, сформировавшиес'Я 
на границе триаса и юры. Начавшееся пасле этага прогибание всей 
ХатаНГС1кай впадины в близких к савременным границах соправожда
лась подвижками, приведшими к размывам перед отложением асадкав 
кимеридж'окога, нижневалжС'кага и валанжинс'Кага ярусов, а также прн 
переХ'аде к накоплению нижнемелавай угленасной талщи. 

,окончательное фОf.'мирование структур мезазая на сев·ере Хатанг
С;IЮЙ Iвпадины асуществилось, IHecaMHeHHa, после нижнемелавага и даже 
верхнемелавага времени. Праявление движений на стру!ктурах, а аса-
6енна на глыбовых падвиж,ках позже верхнемелавога времени кажется 
бесс:парным .  

Сейчас известно, ЧТО' тектаничеокие движения в Iюнце третичнага 
и в четвертичнам периоде проявились на террита'/J'ИИ У'С'гь-Енисейскай 
и Хатангскай ВlПадин весыма интенсивна. Прагибание впадин, прервав
шееся в канце мелавого периада, возобновилось снава в четвертичнам 
периоде ( со втарой его паловины) . Как паказывают мощности накапив
шихся осадков, она пратекало с бальшей скорастью в Усть-Енисейской 
впадине и с меньшей - в Хатангокай, асобенно на вастоке ее. Па-види
маму, многие 'CTjJYKTypbI, наблюдаемые в м езозайских отложею{ях, 
окончательно афармились :в канце третичнаго' и начале четвертичнага 
периадов. Об этом свидетельствуют 'следы интенсивнага континен галь
нога ВbIlветривания верхнемелавых морских атложений Усть-Енисейской 
впадины, очевидна далгое в.ремя нахадившихся вблизи поверхнос'Ги. 
В парадах же альб-сенаманских и более древних горизонтов меловай 
системы следы такого выветривания (из менения састава обменных асна
ваний и л егкараСТ'ВОjJИМЫХ салей) не установлены. 

СледовательнО', в третичном периаде эти пароды даже на сводах 
структур были перекрыты верхнемеловыми слаями, Iразмытыми при 
поднятии структур лишь перед атлажением сr,'еднечетвертичных осад
ков. Подъем структур прадолжался и в верхнечетвертичную эпаху. 
На эта указывает палажение падошвы четвертичных парад, составляю-
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щее на отдельных паднятиях Мало-ХетС'кой антиклинали около 2,-3 см 

в столетие, Яковлевский купол, а на от,руктуре Сьши;рте-надо (р . Та
нама) не менее 5 см (Сакс и Ронкина, 1 957) . 

В конце третичнаго и в четвертичном периоде происходило ф орми
равание солянок�польных структур И поднятие отдельных горстовых 
блаков, чаще всегО' приуроченных к свадам структур. Подтверждением 
эта го является : выраженнасть ,ряда таких структур в рельефе (купол 
Юрюнг-Тумус, сопки Белая, Балахна, Чагдай на р. Дудыпте, возвы
шенности Киряка-Тас и Тулай-I<rиряка-Тас) , отоутствие четвертичных 
отложений на кепроках соляных к�полов и заполнение карстовых ВОР')
нок на сводах К)'1полав исключительно четвертичными порода'Ми. Осо
бенна быстрым был рост купола Юрюнг-Тумус; галька по,род этого' 
кепрока, по наблюдениям М. К. Калинко ( 1954) , не встречается 'в отло
жениях даже начала веj:.'хнечетвертичноЙ эпахи, но в изобилии появля
ется в осадках более позднего времени. По данным М. К. Калинко 
и др. ( 1 956) , п.ризнаки -подъема соляных штоков на протяжении пetрми 
и мез'озоя атсутствуют; очевидно, штоки соли афармились таль.КО 
в канце третичного и начале четвертичногО' периадов. 

долины многих р'ек залетают значительно в ыше подашвы четвер
тичногО' поК'рава. Это абстоятельства убедительно гаварит а прадалжав
шихся в четвертичнам периаде движениях на участках мезозайских 
структур. Вследствие э,ага реки следуют напра'влению аслабленных 
зан на крыльях и сводах структу,р (например, Енисей, заворачивающий 
вдаль севера-западногО' крыла Мало-Хетскай антиклинали) . П. С. Воро
HalВ пришел даже к ,выводу а 'там, что большинст,во .рек в низ
менности Iюдчинены в свае м напра'влении структурным элементам .  
На працесс абновления древних разломов в четвертичнам периаде ука
зывают также выходы газ'ав, пробивающихся к поверхности чер ез талщу 
вечнай мерзлаты вдаль линий мезозойских обрасав (Мало-Хетская анти
клиналь, левобеj:.ежье р.  Анабара) . С тектаникой, па-видимому, тесно 
связаны и основНые черты рельефа в пределах Усть-Енисейскай и 
Хатангской впадин. Явственна выступает на паверхности п огребенное 
Янгада-Гарбитскае паднятие; далины рек Хеты и Хата'Нги приурочены 
к осевай части Хатангскай впадины. Мажно предпаложить тектаниче
скае происхождение и для высоких вадораздельных хребтов между 
Дудыптой и Боганидай, Дудыптай и Янгодай, для вазвышеннастей 
Ушкан-Ка'Мень на Дудыпте, Сыгирте-нада на Танаме и возвышенностей 
ДОjJофеевС'кога паЛУОСl1рова. 

На мнагих участках в четвертичных атлажениях наблюдаются 
нарушения, пал аги е, а падчас и крутые окладки, и ногда свизанные 
с проЯ'влениями ледниковой тектаники, иногда же имеющие несомненно 
тектаническое праисхождение (нап'ример, складки на бер'егах Дорофе
евскаго полуастрова) . Все это говорит а большай рали навейшей тек
тоники в фармиравании CTjJYKTypbl Усть-Енисейской и Хатангскай 
впадин. 

ПРИЕНИСЕЙСКАЯ ЧА СТЬ ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ НИЗМЕННОСТИ 
Тектаника востачнай (приенисейс:кай) части Западно-Сибирской 

низменнасти изучена в настоящее время еще очень слабо. Наличие мощ
НОГО' чехла рыхлых, преимущественнО' кантинентальных мезозойских и 
кайназайских осадкав, многачисленные перерывы внутри этай талщи, 
а также малая доступность территарии создают значительные трудно
сти для выяснения ее геалогического СТjJоения. Бу,рение глубаких апар-
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ных скважин, начатое на восточной окраине Западно-Сибирской низ
менности в 1 962 Г., дало ценный материал для познания глубинно'го 
строения этой площади. Вся площадь низменности покрыта аэрамагнит
най съемкаЙ. На некатарых участка,х пралажены сейсм6- и эле;ктра
профили. В рез'ультате праведенныix р абат паявилась вазмажнасть 
,уточнить представление а тектоническам стrюении О'писываемай терри-
тарии. , 

Как и вся Западна-Сибирская низменность, ее востачная окраина 
имеет четкое двухъяруснае строение. Нижний ярус - складчатый фун
дамент - сложен интенсивна дислацированными и Ме'таморфизован
ными атлажениями дакембрия и палеозоя. Верхний ярус - платфар
м енный чехол палогО' залегающих, бальшей частью рыхлых мезО'зай
ских и кайнозойских атложений, мащность которых составляет в оред
нем 2000-3000 М и увеличивается на севере в пределах Усть-Енисей
скай впадины да 4000-4600 М. Па направлению к восточному и южному 
бартам низменнасти мащнасть чехла реЗ1ка сокращается до несколь
ких сотен и десяткО'в метров. 

В ряде мест фундамент низ'менности состоит из двух-трех струк
турных этажей. Верхнце с'Грукту;рные этажи сложены слабодислоциро
ванными неметамарфизованными палеозойскими, нижнетриасовыiии н 
рэт-лейа,савыми отложениями. В пределах кра'СНОЯРСIЮЙ части Западно
Сибирскай ииз'меннО'сти та,кие участ,ки отмечены в районах Тегульдет
екай ,  КасClКОЙ и Обско-ТазО'вской впадин и, по-'видимому, близ Усть
Порта на Енисее. 

О страении фунда'мента З ападно-Сибирскай низменности, в том 
числе и ее васточнай чаети, вьюказано мнаго р азличных гипотез. Неко
торые авторы, например Наливкин ( 1 933) , предполагают далекое 
(до Урала и Казахстана) прослеживание в фУRдаменте низменности 
цоколя докембрийской Сибирской платформы. Другие распространяют 
погруженную часть Сибирскай платформы да ()Истемы р. Таза, к западу 
от котарой намечают область развития складчатого палеозоя. Нако
нец, третьи (Ростовцев, 1 956, 1 958; Дербикав, 1 958) проводят границу 
С ибирской платформы примерн'о по р. Енисею. Основанием для этаго 
служит рез,кО'е различие магнитных IН гравитационных полей З ападно
Сибирской низменности и Сибирской платформы. Если в пределах 
п латформЬF, например в р айане ЕнисейскогО' кряжа, наблюдаются узкие 
.вытянутые магнитные анамалии, то для Западно-Сибир(жай низменно
сти ха'рактерны широкие полосовые ма'гнитные аномалии тип а  Касской. 
Гравитацианное пале С ибирскай платформы в целом от,рицательное, 
тогда как в низменности онО' в основном палажительнае. Эта, возможно, 
свидетельствует о приближении в пределах низменнасти к дневной па
верхности слая Моха,ровичича .и а более значительном егО' пагружении 
в пределах Сибирской платфармы. В этай связи наличие глубиннага 
разлама между Сибирской платформой и Западна-Сиби,рскай низмен
н остью вполне вераятна. 

На тектанических схемах Н. Н.  Растовцева и Т. Н. СимоненкО' 
( 1 956, 1959) к запаоЦУ ат древней СиБИiР СКОЙ платфармы выделяется 
байкальская складчатая зона, абнажающаяся в Сухотунгусском р'айане, 
на Енисейскам кряж'е (к северу ат пристани Предивная) ,  в Вастачных 
Саянах (ба;ссеЙн р .  Маны) и вскрытая скважинами вблизи устья р. Ела
гуя (левый приток Енисея) . 

Каледанские структуры Васточна'га Саяна и КузнецкагО' Алатау,  
характеризующиеся окладчатЫlМИ дугами, выпуклыми частями обра-
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щенными к северо-западу, пr:-ослеживаются до 620 с_ Ш., где ограничи
ваются, по-видимому, поперечным глубинным разломом. К северу от 
последнего располага'ется область, в которой одними авторами показы· 
ваются герцинские структуры, другими - каледонские или Докембрий
ские.- Примерно ceber:-нее 670 намечается зона распространения герцин
екой складчатости, постепенно расширяющейся с приближением к устью 
р. Енисея. Западнее, в бассейнах рек Таза и Пура, предполагается 
наличие древнего Обско-Тазовского кристаллического массива, пере
крытого рыхлыми м�зозойскими и, возможно, палеозойскими отло
жениями .  

В составе складчатого фундамента восточной части З ападно-СиБИf,с
<Ской низменности выделяются два крупных кристаллических мас'сива 
Касский и Чулымский, ха,рактеризуемые положительным магнитным 
и отрицательным гравитационным полями. Эти массивы перекрываются 
елабодислоцированными палеозойскими отложениями в ' фациях, близ
ких к фациям межгорных впадин типа Минусинских. В нижнепалеозой
'ское время эти массивы, по-видимому, представляли с обой устойчивые 
зоны поднятий, окруж'енные геосинклиналями. Заметное погружение их 
началось лишь в сr:-'еднем палеозое. 

Л. Я. Проводников полагает ( 1 957) , что структуры древнего Ени
сейского массива в фундаменте Западно-Сиби,рской НИЗ1менности про
стираются от устья р .  Сыма в северо-западном ' направлении до ниж
него течения р. Елогуя. С алаиракие структуры Кузнецкого Алатау и 
Восточного Саяна он считает ПрОСТИf>'ающимися дал'еко на север, где 
()ни, по его мнению, соединяются с так называемой Туруханской ЗОНой 
салаирской складчатости. Севернее этой зоны (п,римерно от района 
Усть-Порта) располагается область развития герцинских складчатых 
сооружений Урала и слившихся с ними CTPYKTYf>' Обь-Енисейской с'клаIД
чатой зоны. 

И. В. дерБИiКОiВ ( 1958) отмечает, что докеМlбрийсжая Сибирская 
платформа западнее ,р . Енисея не расшространяется, и указывает на 
возможность наличия лишь относительно узких клиньев докембрия 
в ядрах антиклинориез более молодой складчатости. Обнажающиеся 
в Алтае-Саянской области складчатые сооружения (восточная полоса 
салаирид) И. В. Дербиков протягивает на север примерно параллельно 
Сибирокой платформе до широты 620. Севернее он выделяет В ахскую 
зону поперечных дислокаций, которая с запада ограничивается мери
дионально ориентированными структурами восточной полосы салаирид. 
И. В. Дербиков полаГ::lет, что Вахская зона поперечных дислокаций 
является частью каких-то структур более крупного плана. В районе 
Вах'ской зоны и к с'е,ве:ру от нее, по левобережью р .  Енисея, предпола
гается наличие глубинного разлома, заложившегося еще в докембрии 
и неоднократно подновлЯ'вшегося в палеозое. В нижнем течении р .  Ени
сея (Усть-Енисейская впадина) фундам'ент, по мнению И. В .  Дербикова, 
составляет одно целое с герцинским фундаментом Таймырской депрес
сии, отделяющим складчатые сооружения Таймырского полуострова 
'От Сибирской платформы и окаймляющей ее зоны триасовых дисло
каций. 

Для рассмотренных выше точек зрения общим является пр'едстав
ление о широком распространении каледонид на юге, герцинид - на 
севере и байкалид - на востоке описываемой тетрритории, что и отра
жено на прилагаемой схеме ( рис. 75) . Опорными являются представ
ления о строении промежуточной части, не заштрихованной на этой 
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Рис, 75. Схема строения фунсдамента ВОСТОЧНОЙ ча,сти Западно-Си
БИlРСКОЙ 'низменности (Соста'вили А. А. Булынникова, Н. Н. POCTQcrJ-

цев, 11958) 
1 - предполагаемое распространенне Докембрийскнх кристаллнческих :lOрод 
с мощным (5-7 км) покровом полого залегающих палеозойских и мезо-кайно
зойских отложений ( I-Тегульдетская, 11 - I(асская, I I !  - Обско-ТаЗ:Jвская 
впадины) ;  2 - предполагаемое распространение байкальской складчатости; 
3 - предполагаемое распространение каледонской складчатости; 4 - предпо
лагаемое распространение преимущественно герцннской складчатости; 
5 - глубинные разломы; 6 - граница сплошиого распространення мезо-кайно-

зойских отложений 
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схеме_ Здесь возможны варианты залегания под мезозоем следующих 
CTPYiKТYP :  1 )  дакембрийскага фундамента ; 2) ,герцинскай складча'тай 
области ; 3) герцинскай и каледанской складчатых областей и др_ 

В деванский, каменноугальный и пермский периады в ряде м ест 
шла накопление осадкав в палуплатфарменных условиях. Ими выпалня-

_ лись атдельные впадины, типа межгорных, приураченных к вышеупамя
нутым кристаллическим массивам. В канце палеозайскай эры основная 
Тlерритария Западна-Сибирской низменности п,ревращается в сушу, 

котарая пр.осуществавала в течение вс'ега триасаваго п ериода и нижне
и частична среднелейасавай эпох. В эта время были смыты значитель
ные массы палеозайских образаваний. В нижнетриасовую эпаху в не
бальших локальных райанах низменности праисходиЛ'о .образавание 
вулканагенна-асадочных талщ. Не исключена нахаждение подобных не
бальших впадин, ВЬ!lпалненных нижнетриасавыми атлажениями, и в Ba� 
стачнай части низменнасти, например в райане Усть-Парта. Отлажения 
среднего и верхнего триаса (краме рэта) в З ападна-Сибирскай низмен
ности пака неизвестны. 

На тектаническай схеме (рис. 76) наказаны предпалагаемые глу
бинные разламы. Один из них, а катарам уже упаминалась выше, ПР'О
стирается вдаль западногО' края Сибирскай платфармы 1 .  Остальные 
разломы прО'ведены вдаль м агнитных градиентав и ступеней в поверх
насти фундамента. Приа,р,гинский разлом, намеченный вдаль ступени 
фундамента, охватывает, па-видИ'мому, и юрские 'Отложения, слагающие 
здесь крутанакланные (да 750) флексурообу'азные складки, разбитые 
мелкими трещинами, выпалненными кварцем. 

С середины среднелейаса,вой эпахи начал формираваться мащный 
полога залегающий мезо-кайнозайский покров о Западна-Сибирскай 
низменности. В течение мезазайскай эры востачная акраина низ'Мен
ности, асобенна ее южные райаны, неаднократна становились областью 
атнасительнаго падъема, на ЧТО' указывают мнагачисленные случаи раз
мыва кравли юры, гатер'ив-бар,ре'ма,  ант-альба и верхнегО' мел�, а также 
выпадение из ра'зреза ряда · свит (на  юге и вастоке) . В третичный 
периад данная территария ИClпытывала устойчивае ваздымание, а чем 
свидетельствует Чf.езвычаЙна аграниченнае .распространение . 11Р'етичных 
атлажений абычна очень небольшай мащности. 

В меза-кайназайскам покраве в'Осточнай части З ападна-Сибирсжай 
низменности отмечаются 'структуры первогО' ( КРУПНЬ!lе заны паднятий и 
впадины) , втарагО' (валы, прагибы и мульды) и третьего (локальные 
п'Однятия) порядков (см.  рис. 70) .  Такие структу,ры встречаются в ме
зазайских, Тf.етичных и четвертичных атложениях. 

Ввиду чрезвычайна слабай изученнасти 'севера-васточнай акраины 
Западн о-Сибирскай низменности в настаящее время вазможно выделе
Ние единичных структур первогО', втарога и т,ретьега порядков. 

В нижнем течении р. Енисея, к севера-западу ат Сибир'скай плат
формы, выделяется крупная Усть-Енисейская впадина.  

К югу ат Усть-Енисейскай впадины, з ападнее пас. Ермакова, гра
виметрическими исследаваниями устанавлена меридианальна вытянутая 
Макавская локальная впадина,  восточнее катарай сейсморазведачными 
рабата'Ми выявлена очень небальшое (нескалька киламетрав в попе
речнике) изаметричной фармы Ермаковскае локальнае паднятие. 

1 Западное ограничение Сибирской платформы нельзя считать окончательно 
установленным. Прuм. ред. 
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Значительна детальнее, на также еще недо.статочна пално изучена 
тектаническае страение южнай части аписываемай территарии - Чулы
ma-ЕнисеЙ'с'кага райана, где пробурены четыре о.парные скважины, баль
шое количества каланко.вых разведаЧ'ных скважин и сасредатачены геа
физич еские р абаты. В течение длительнага времени гасподствавала 
представление а существавании в Чулымо-Енисейском райане аднай 
крупнай межраr.наЙ впадины (СИНе'клизы) , возникшей в канце силурий
скага периада и прадалжавшей уна'следаванна развиваться в последую
щие периады палеозайскай ( Каровин, 1 945, 1 954) и меза-кайнозайскай 
эр (Петрушевский, 1 9Б1 ) .  

М. К.  Каро.вин Чулыма-Енисейокий райан раооматривал как круп
ную депрессианную стf.УКТУРУ, ограниченную с востака Енисейски'М 
кряжем, с юга - выхода'ми на паверхность складчатых соаружений 
Вастачно.го Саяна и Кузнецкаго Алатау, а с запада - горной грядай, 
вазникшей в канце палеозая и закр ывшей связь с марем юрскага, мела .. 
вога и третичного. периадав. Па мнению Б. А. Петрушевскага, западнай 
границей Чулыма-Енисейскай синеклизы служит полоса припаднятай 
ПОГf.ебенноЙ Обь-Енисейскай складчатай герцинClКЮЙ 'системы, катарая 
тянется ат района Навасибирока через Томск на севера-запад к бас
сейнам р ек ,васюгана и ПYiра .  Б. А. Петрушевский, KalK и М. К. Кара
вин, полагал, что нал ич ие такай естественнай границы о.бусловила раз
витие кантинентальных фаций мезозоя в Чул ыма-Енисейс'кай синеклизе 
и их резкую Clмену морскими атложениями того. же вазраста западнее 
Обь-Енисейскай складчатой заны. В последние гады паявились новые 
геалогичес'кие данные, указывающие на существавание на площади Чу
лыма-Енисейска,га ,райана нескальких изаЛИ,раваlННЫХ впадин. 

Схадства м ощностей и фаций юрских и мелавых атлажений цент
ральнай и юга-'восточнай частей низменности, а также атоутствие в При
абскам районе пагребенных палео.зоЙских хребто.в позвалили раосмат
ривать Чулыма-Енисейский райан как непасредственнае прадалжение 
Зап адна-Сиби,рекай низменности в мезазайское и третичнае время. 
В Чулыма-Енисейекюм районе выделяется н ескаль'ко структур первого. 
и втарага парядка и большае каличества мелких л акальных впадин. 
К структурам первого. парядка отнасится Тегульдетская и Ка'сская впа
дины, пад каторыми предпалагается наличие докем'бr-ийских кристал
лических массивов. Существавание впадины в ,райане среднего. течения 
р. Чулыма предпалаГaJlOСЬ М. К. Каравиным еще в 30-х гадах. 

В результате геофизических работ БЫ\lIО установлено, что. атноси
тельно спокайнае магнитное поле, характерное для плащадей, сложен
ных средне- и верхнепалеозайскими атложениями севера-запада Наза
р'авскай депрессии, прослеживае'Гся далека на  север, да с. Тегульдет. 
Верхняя крамка нама,гниченных по;род залегает здесь на глубинах да 
5-6 K1I't, т. е. значительна ниже подашвы мез'О-'кайназойс,кога па
крова, что. свидетельствует а наличии мощных талщ палеазайских ат
лажениЙ. данные предпалажения ll'Одтвердились бурением Чулымскай 
апарнай скважины, В'скрывшей пад юр'С'кими 'Отлажениями талщу нор
мальна осадачных парад каменнаугальнога вазраста в прибr.ежна-мар
оких и кантинентальных фациях. 

Т е г у л ь Д е т с к а я в п а Д и н а (па данным сейсмаразведачных ра
бат) вытянута в ширатном направлении, вдаваясь в виде неширакаго 
залива на  юг нескалька западнее г. Мариинска. Размеры ее па длинной 
оси окала 250 к,М, па кароткай - да 1 50 к'м. На 'Западе границей впа
дины елужат северные меридианальные 'Отроги Кузнецкага Алатау, пра-
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Рис. 76. Тектоиическая схема восточиой части 3ападио-Сибирской: Нifзмениости. 
(Составили Н. Н. Ростовцев и А. А. Булыниикова) 

1 - изогипсы фундамента; 2 - изогипсы фундамента, проведенные по данным магнитной съемки ; 3 - ва.'Ы, 
выделеиные на основании комплекса геологических исследований; 4 - валы, выделенные по данным магнитной 
съемки ; 5 - локальные поднятия; б - граница сплошно го распространения мезозойских и каЙиозойских отложе-

ний Западно-Сибирской низменности 
Структуры первого порядка: 1 - Тегульдercкая впадина, 1 1  - Касская впадина, 1 1 1  - Усть-Енисейская впадина. 
Структуры второго порядка: А - Усть-Озерный ва.1. Б - Среднечулымский вал. В - Мариинский вал, Г - Зва
рыгинский вал, Д - Дындовский вал, Е - Больше-Хет ский вал, Ж - Мало-Хетский вал, 3 - Сухановсиий про-

гиб, И - Миндерлыкская мульда 
Структуры третьего порядка: J( - Мало-Хетская, Л - Фу нтуссовская, М - Точинская, Н - ДОJlганская, Q - Мен

деJlь-Кетская 
Красноярский край, ч. 1 http://jurassic.ru/
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тягивающиеся в район г. Ма.риинска и далее на севера-запад. Южная 
'граница правадится вдаль север нага пагружения складчатых сааруже
ний КузнецкогО' Алатау. Подземнае продалжение егО' атделяет Тегуль
детскую впадину от Назарав:окаЙ. На севере и севера-вастоке впадина 
аграничена Средне-ЧулымС'ким валом. 

Пароды палеозая, Bc�pЫTыe Чулымскай опорной скважиной, в наи
балее погруженнай части впадины залегают гаризантальна. На основа
нии определения фл'ары, семян, спор и пыльцы, а также макра- и микро
фауны в составе парод каменнаугальнога вазраста выделены атлаже
ния нижнего, ореднего и Ве\р�нела карбана, выше ,каторых залегают 
.осадки нижней юры. 

К а с с к а я в п а Д и н а была впервые выделена Н. Н. Роставцевым 
( 1 954) , А. д. Барадиным, А. М. Заго,роднавым и П. А. Ку-киным 
как крупная атрицательная структура, выпалненная мащнай талщей 
m-еЗiа-кайнозайоких парад. Глубина залегания поверхнасти магнитоак
тивных парад превышала 6500 М. 

Бурение Касскай опа,рнай скважины, вскрывшей на глубине 1 670 м 
краснацветные неметаморфизованные пор ады палеозая, па сваей маг
нитнай характеристике очень близкие к 'Отлажениям ме:за-кайнозайскага 
чехла,  пО'звалила падтвеf.'ДИТЬ наличие здесь крупнай О'трицательнай 
.с'11РУКТУРЫ, выпалненнай мащной талщей палеозайских и мезазайских 
парад. Судя па простиранию .региональной 'магнитнай анамалии, Кас
екая впадина вытягивается в севера-западном направлении и ПРОТЯГИ
вается 'От р. Сыма ,на юга-;васток на пратяжении паЧ11И 300 /СМ. ШИlрина 
ее в севернай части акала 1 4.0 /СМ. Па направлению на юг впадина су
живается. С вастока описываемая сти'ктура ограничена выхадами н а  
ПОВБРХНОСТЬ докембрийских образований Енисейского кряжа, а с за
пада - Усть-Озерным валам. 

КаС'ская впадина, по-видимому, сложена целым рядом более мел
ких полажительных и атрицательных структур. В основании талщи па
леазойских парад, векрытой скважинаrми на восточном барту ее, зале
гают светлые карбонатные породы, сапоставляемые с нижнекембрий
екими абразованиЯ'ми Енисейокого кряжа. Они пере�рываются красно
цветными терригенными осадками, относимыми на основании литологи
ческого сходства с порадами Минусинских котловин к среднему девону. 
Породы палеозая палогО' падают на запад под углом 7-1 00. В этам же 
направлении возрастает мащность с'ОхраНИВШИХiСЯ от размыва девон
.ских осадков. По данным Касокой апорной скважины отлажения девона 
залегают гаризонтальна. На размытой паверхнасти палеозойских обра
зований залегают осадки меза-кайнозойскаго чехла мощностью да 
167.0 м. 

Среди структур втарога порядка в настоящее время м ожно выде
лить Сухановский прогиб, Миндерлыкскую мульду, Средне-Чулымский, 
Мариинский и Усть-Озерный валы. Сухановс/Сий nрогuб намечается 
между Усть-Озерным и Средне-ЧулымCrКИМ валами. Простирание его 
запад-северо-западное. Глубинное строение совершенно не изучено. 
МuндеРЛbl/Сс/Сая мульда, выделенная по материалам бурения Кр'аснояр
ского геологическага управления, распалажена к северу О'т г. Красно
ярска. Она имеет изамет.ричную, близкую к округлой форму, несколькО' 
вытянутую в м еридиональнаiМ направлении, и выпалнена мощнай (до 
1000 М) талщей нижне- и среднеюрских угленасных атложениЙ. Мульда 
'Составляет акола 70 /СМ па длиннай и 50-60 /СМ па кораткай аси. С ва
.етока, юга и юго-запада ана аграничена выходами на  поверхность 
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складчатых сооруЖ'ений Южно-ЕНИ'сейского кряжа и Восточного Саяна, 
а с еевера - неглу60КО залегающими выступами пород палеозоя и 
архея. 

Средне- Чулымскuй вал выделен на основании геофизических работ. 
Он протягивается с юго-востока от Мендель-Кетс'Кого поднятия, выде
ленного Л. А. Рагозиным (1936) и огибает полукольцом Тегульдетскую 
впадину с севера и ееверо-востока. . 

Усть-Озерный вал установлен по данным аэромагнитной и геоло
гической съемок и подтвержден колонковым бурением, вскрывшим здесь 
отложения нижнемелового возраста. 

Марuuнскuй вал расположен к юго-западу от г. Мариинска и вы
делен по данным сеЙсмо:р.аз,ведочных ра,бот и ,геологическ:ой ,съем,ки. Вал 
имеет севеf,о-запа,rщое прастирание. РазМ'еры его около 50 /см по длин
ной оси и 15 /см по кюроткой. В Ядlре его обнажаются отложения самой 
нижней части неокома, а на крыльях - более молодые нижнемеловые 
осадки . 

сиБИРСКАЯ ПЛА ТФОРМА 
Огромная часть восточной полавины территории Красноярокого 

края относится к ДОКelмбрийекой Сибирской платформе. В соотве'Гствии 
с раопr;'ое11ранением платформенных формаций кембрийских отложений, 
залегающих здесь всюду с размывом и угловым несогласием на подсти
лающих докембрийских породах ,различного возраста, в том числе и на 
породах синийского (рифеЙС'IЮГО ) комплекеа 1, западную границу плат
формы следует провод:ить в меридиональном направлении по левобе
режыю Енисея от г. Красноярска на юге до низовьев Енисея на севере 
( З айцев, 1 954) . Эта граница, как и п оказано на тектонической ка,рте 
СССР м -ба 1 :  5 000 000, на значительном протяжении в северной части 
обусловлена тектоническими разрывами в фунда'менте платформы, отра
жающимися в покрывающем его чехле флексурообразным перегибам 
слоев, доволь но круто погr;ужающихся в сторону Западно-Сиби,рской 
низменности. На южном отрезке погружение пород докембрия и палео
зоя под мез,озойский и кайноз'ойский чехол низменноети · происходит 
более полого и, как показали данные опорного б урения, это погруже
ние с регионально выдержанныМ'и раз.рываIМИ, вероятно, не связано 
(рис. 77) . 

Южнее г. Красноярска граница платформы уходит на юго-востuк 
в направлении западной оконечности аз . Байкал. Она еовпадает здесь 
с так называемым Большetеаянс:ким глубинным разломом, отделяющим 
внутри В осточного Саяна вздернутый блоковый выступ кристалличе
ского основания Сибирской платформы, сложенный порода:м'и архея, ()Т 
главного антиклинория Восточного Саяна, или П[-'Отеросаяна, сложен
ного породами протерозоя. 

В пределах Краеноярокого края можно выделить следующие наибо
лее крупные структурные эл'ементы Сиби,рской платфор!мы:  1 )  Восточно
Саянский выступ кристаллического основания Сибиr;'ской платформы, 
прьтягивающийся в северо-западном направлении от Байкала до ни
зовьев р. Ангары, включая в него южную часть Енисейского кряжа� 
2)  Енисейское поднятие ( к северу от р .  А нга,ры) ; 3) Северо-восточный 

1 Угловое несогласие между ' кембрием и синием не является повсеместным И, .  
в частности, н е  наблюдается н а  Чадобецком поднятии и на

' 
АнабарскоЙ. антеклизе .. 

Прим. ред. 
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Рис. 77. Схема основных СТРУКТУ,рных элементов Сибирской пmiТфОРМЫ 
(Составили А. А. Арсеньев и Н. С. Зайцев, 1958) 1 

Выступы складчатого фундамента. сложенные: а - архейскими отложениями. б - пре
имущественно протерозойским и байкальским комплексом 

Склоны выступов складчатого фундамента, впадины. поднятия и антеклизы, сложен
ные: в - рифейскими и нижнепалеозойскими отложениями; г - нижнепалеозойскими 

ОТ,10жениями под маломощным чехлом тунгусской серии (Катангская антеклиза) 
Ангара-Ленский краевой прогиб байкальской складчатости ;  д - внутренняя зона про
гиба; е - внешняя зона прогиба; :не - Кемпендяйские соляные структуры во внешней 

зоне Ангар о-Ленского прогиба, пере крытые мезозоем Вилюйской синеклизы 
Средне- и верхнепалеозойские впадины, синеклизы и поднятия; з - Рыбинская впадина; 

и - Тунгусская синеклиза; к - ХантаЙСКQ-Рыбнинский вал 
Мезозойские впадины, прогибы и поднятия; л - Приверхоянский краевой прогиб мезозой

СКОЙ складчатости ;  .м: - окраинные и внутренние впадины и синеклизы 
Прочие условные обозначения: ,, - разновозрастные поднятия, разделяющие различиые 
'структуры; о - главнейшие разломы; n -- условные контуры впадин; р - условные кон-

туры поднятий ' 

'Структурные элементы: 1 - Алданский щит; 2 - Анабарский массив; 3 - Прибайкаль
ское поднятие; 4 - Восточно-Саянское поднятие 1 ; 5 - Енисейское поднятие; 6 - Турухан
ское поднятие; 7 - северный склон Алданского щита; 8 - склоны Анабарского массива; 
9 - северо-восточный склон (моноклиналь) Енисейского ' поднятия; 10 - Оленекская сине
клиза; 11 - Оленекское поднятие;  12 - Куойкское поднятие; 13 - Далдынское поднятие; 
14 - Мунское поднятие; 15 - Попигайский грабен; 16 - Кыллахское поднятие; 17 - Чадо
бецкое поднятие; 18 - мелкие поднятия на реках Чуне, Ирнтке, Ейке; 19 - Канско
Ангарская впадина; 20 - Пеледуйское поднятие; 21 - Норильская мульда; 22 - Усть
Енисейская впадина; 23 - Дудыктипское предполагаемое поднятие; 24 - Хатангская 
впадина; 25 - Лено-Анабарская впадина; 26 - Китчанское поднятие; 27 - Вилюйская 
синеклиза; 28 - Чарская впадина; 29 - Чульманская впадина; 30 - Токинская впадина; 
31 - Иркутская впадина; 32 - KaHCF.o-Тасеевская впадина; 33 - Чуно-Бирюсинское под-

нятие; '34 - сюльдюкарское поднятие; 35 - Хараулахс.кое поднятие 

621 

1 к: Сибир,ской платформе следует относить ТОЛI>КО Туманшетскую и �ойско
ИдарС'кую зоны Восточного Саяна, т. е: ту часть, которая в >представленной схеме 
изображена как I;IЫСТУП платформы, сложенной археем. ПРUAl, ред. 
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склон Енисейского поднятия; 4) Туруханское блоковое по>Цнятие рифей
ского основания платформы; 5) Западную ок[-'аину Анабарской анте
клизы; 6) Каноко-Ангарскую нижнепалеозойскую впадину; 7) Чуно
Бирюсинское поднятие; 8) Катангскую антеклизу; 9) РыбинClКУЮ сред
не-верхнепалеозойокую впадину; 1 0) . Тунгусскую синеклизу; 1 1 )  Хан
тайско-Рыбнинский вал; 12 )  Норильскую мульду и мезозойские впадины 
о�раин платформы ( Каноко-Рыбинскую, Усть-Енисейокую и Хатанг
скую) . 

Естественно, что среди перечисленных наиболее крупных структур
ных элементов существует ряд б олее м елких, им подчиненных и ослож
няющих внутреннее строение крупных структур. Большое значение 
в тектанике платфармы играют выявленные и предполагаемые разрывы 
t:'азличной протяженности и длительности развития. Все эти структуры 
и разрывы кратко описываются при ра'ссмотрении страения основных 
структурных элементав платфармы. Следует отметить, что тектониче
окае страение Сибирскай платфармы изучается уже давно (!более двух 
с паловиной десяков лет) . Однако до настаящего. времени все же нет 
единай общепринятой тектаническай схемы для .этаго крупного участка 
земнай коры. Первый фундаментальный ачерк тектоники Сибирскай 
платфармы в 1 932 г. дал Н. С. ШатскиЙ· Его ОlПисание испальзуется 
в качестве основы для всех тектонических построений более позднего 
времени. 

Многие из таких работ представляют дальнейшее развитие и уточ
нение схемы тектонического строения, предложенной Н. С. Шатским. 
Краткий разбор всех этих схем дан ,в ;работах Н. С. Зайцева. Из работ 
более позднего времеНiИ необходимо указать на очерк тектоники Си
бирской платфор'мы, данный Т. Н . Спижарским IB l1ретьем томе «Геоло
гического строения СССР» ( 1958) . В нем акладчатые еооружения, окон
тур ивающие платфqрму на западе, юго-западе и юге, т. е. Туруханское 
поднятие, Ени�ейский кряж, Восточный IСаян, складчатая область При
байкалья, ,сложенные докембрийскими породами, исключаются из со
става платфо:рмы 1 . 

В-се ,вышеперечисленные стру,ктуры сформировались к ,началу кемб
рия и к этому времени вошли в состав древней Сибирской платформы 
в виде акраинных выступов фундамента. Едва ли можно исключать изо 
числа окраинных выступав кристалличеекого аснования платформьt 
крупное тарстовое поднятие северо-восточного склона В осточного Са
яна, на всей своей площади сложенное щ:.'евнеЙшими породами - архей
ского или протерозойскога возраста. Этот блок уже в эпоху рифейской 
окладчатости представлял собой геоантиклинальное поднятие. Кембрий
ские отложения, п ер екрьrвающие его северо-западную часть, носят даже 
в пределах ,Ма.нс'кого 'Пlрогиба плаТфOlр,менный характер . Остальные 
вышеназванные складчатые зоны докембрия вошли в соста,в плат
формыI к , началу кембрийского периода или много ранее. Таким обра
зом, Сибирская платформа по западной и южной окраинам окружена 
докембрийскими складчатыми сооружениями, обра'Зующими в совре
менной ее структу[-е почти н епрерывную цепь окраинных поднятий и об
нажающих разновозрастный фундамент ПJlатформы. Сибирская плат
фарма, следовательно, как и все древние платформы мира, в тектониче-
ском атношении атличаются двухъярусным страением. 

I Вопрос об отношении краевых поднятий (Енисейского кряжа, Туруханского
и др.) к структуре Сибирской платформы рассмотрен в главе «Основные черты геоло
гического строения территории». - Прuм.. ред. 
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Нижний структурный ярус платформы слагают :различного воз
раста докембрийские сложнодислоци�'ованные и метаморфизованные 
породы, образующие основание, фундамент или цоколь платформы. По
роды фундамента выходят на  поверхность в пределах западной части 
Анабар'ской антеклизы, в ряде окраинных поднятий - Туруханском, 
Енисейском и Носточно-Саянско'М - на з ападе и юго-западе платформы. 
Все породы фундамента сложены осадочными и вулканогенными фор
мациями геосинклинального типа, прорваннЬJI'МИ различными , интру
зиями. 

Верхний структурный ярус сложен на  Сибирской платформе поро
дами от рифейского (синийского) 1 до четвертичного воз�аста.  Большое 
ме!сто среди этих пород занимают платформенные, преимущественно 
осадочные образования. В конце палеОIЗОЯ - начале м езозоя среди них 
в большом количестве появляются вулканогенные толщи, относящиеся 
к трапповой формации. Be1cb этот комплекс, участвующий в строении 
верхнего я,руса, образует платформенный чехол, отделенный от пород 
О'снования крупным региональным несогласием. Мощность пород оса
дочного чехла в различных ча,стях платформы весьма различна и до
стига ет в западной 'ее половине не менее 6.000-700.0 м. 

Породы платформенного чехла р'езко отличны от пород фундамента 
и в CTPYКТY�HOM отношении. Форми,р ование большинства структур ниж
него и верхнего яруса происходило длительное время. Каждый из этих 
крупных ярусов в свою очередь разделяется на ряд подъярусов обни
мающих определенные этапы движений, осадК!онакопления и формиро
вания CT�YKTYp. 

Строение Анабарской антеклизы, Е нисейского и Восточно-Саянского 
выступов фундамента, а также Рыбинской средне-верхнепалеОIЗОЙСКОЙ 
впадины и мезозойских впадин (Усть-Енисейской и Хатангской )  и под
нятий (Янгода-ГорбитCIКОГО и др.)  северной о.КiPаины платформь� рас
смотрено ниже в отдельных очерках. Здесь же излагается только тек
тоника перечисленных в ыше остальных крупных платфо�менных струк
тур. 

Т у р  У х а н с к о е  п о .д н я Т И е пред;ставляет сложную блоковую 
структуру почти мерид;ионального простирания, протягивающуюся от 
р. Большой Шорихи на севере и до ши�'оты е.  Верещагино (к celBepy от 
р. Фатьянихи) на юге. 

Впервые строение этого поднятия наиболее правильно было опи
сано в 1 939 Г· А. А. ПредтеченскИ'м .  Позднее оно изучалось Г. И. КИ
риченко, Д. К. Зегебартом, А.  Г. Вологдиным, Н. С.  'Зайцевым, 
М. Н. БлаговещеНСIКОЙ и др., а в последние годы В. В .  Меннером и 
В .  И. Драгуновым. 

На широте 1-'. Нижней Тунгуски в этом поднятии · выделяются две 
крупные моноклинали, 'Сложенные породами верхних частей докембрия 
и разделенные друг от друга синклинальной впадиной, выполненной 
нижним кембрием (рис. 78) . . 

Западный моноклинальный блок шириной около 1 5  КМ начинается 
от р айона Стрельных гор на востоке и тянется на запад почти до устья 
[.'. Нижней Тунгуски. Рифейокие породы в нем падают на юга-запад 
под углом до 65° вблизи разрыва, проходящего по восточной границе 
блока, и постепенно выполаживаются (до 1 0_15°) вниз по течению 

I Синийские отложения входят в состав промежуточного структурного яруса 
Сибирской платформы. - Прuм. ред. 
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реки. Такое ж'е Iстроение им'еет более узкий восточный блок, распола
гающийся между восточной окраиной Стрельных гор и рч. Вороновкой, 
впадающей в Нижнюю Тунгуску выше по течению. 

НижнекемБJ.иЙские отложения, выполняющие синклиналь между 
этими блоками, траНClгрессивно и Не'соглаiСНО перекрывают породы до
кембрия, па,дая ,очень полого ( 1 -БО) к запад-юго-западу от восточного 
блока и тектонически контактируя с. породами рифея западного блока. 
Вблизи этого контакта кембрийские отложения вздернуты, сложно пере
мяты, образуют -узкую сжатую гребневидную антиклиналь с ки"тыми 
падениями около тектонического разрыва быст,ро ,выполаЖИiваЮЩИМИСiЯ 
к востоку от ,него. 

За  восточным блоком п о  р. Нижней ТунгусК'е снова на поверхность 
выведены породы нижнего ке'Мбрия, образующие здесь плоскую короб
чатого типа Летнинскую антиклиналь шириной более 1 0  /см в попереч
нике. Ее восточное крыло также оБОJ.'вано сбрOlСОМ, к востоку от кото
рого все породы нижнего палеозоя (ордовик и силур) чрезвычайно 
полого (с  'едва заlметными падениями) ПQiгружаются на  в осток в сто
рону ТУНГУСCrкой синеклИ'зы, внутри коТ(�рой на поверхность выведены 
более высокие горизонты палеозоя. 

Таким образом, Ту,рухансжое поднятие в целом на ШИJ.'оте р .  Ниж
ней Тунгуски представляет ступенчатую блоковую ст,руктурУ, сочле
няющую в себе отдельные моноклинальные блоки Д'окембрийских пород 
с разделяющиМ'и И'х Стрельнинской синклиналью и ЛетниН<жой анти
клиналью. 

На западе, по долине р. Енисея, Туруханское поднятие ограничено 
ОТ структур Западно-СибиJ.СКОЙ низменности крупным региональным 
разломом. На юге поднятие погружаеrся постепенно, а на сенере оно 
отделено от Хантайоко-Рыбнинского вала разломом. 

Из этих соотношений видно, что Ту,руханское поднятие как calMo
стоятельная 'структура было оформлено уже к началу кембрия, хотя 
кембрийские отложения в дальнейшем и перекрыли его целиком. Текто
нические движения, ПJ.оисходившие в этой части платформы в начале 
нижнего палеозоя, усложнили строение района, придав ему блоковую 
структуру. 

К а н с к о - А н г а ,р с к а я н и ж н е п а л е о з о й  с к а я в п а Д и н а 
впервые как самостоятельный структурный элемент юга Си6ир�ской 
платформы была намечена М. М. Одинцовым и П. П. Скабичев
сК'И'м ( 1 937) , а затем позднее подробно описана А. С. Хоментовским 
( 1 945) . 

Границы впадины на западе и юго-западе совершенно четко оп�'е
деляются обрамляющими ее краевыми поднятиями докембрийского 
фундамента плаТфDРМЫ - южным оК'ончанием Енисейского поднятия и 
северо-западным - Восточно-СаянсК'им; на северо-западе ее граница 
намечается выходами пород нижнего палеозоя в низовьях р .  Ангары, 
начиная от устья р .  Ир,кинеевой и до Ковинской антиклинали, об[,'а
зующих здесь систему складок, ра'Сполагающихся на юго-восточном 
крыле Катангской антеклизы. На северо-востоке впадина перекрыта 
верхним палеозоем Тунгусской синеклизы и ее границу здесь можна 
проводить только условно по излучине р. Ангары в районе р. Кежмы" 
а на ю го-востоке - по Чуно-Би�юсинскому поднятию. Строение впадины 
еще недостаточно изучено, тем более, что на значительной площади она 
п'ерекрыта ,каменноугольными, пермс.кими и более молодыми отложе
ниями. 
40 Красноярекий край, ч, 1 
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По современным данным, впадина представ.tшет очень крупный и 
сравнительно пологий прогиб, почти с трех сторон оконтуренный выхо
дами на поверхность докемб.риЙеких отложений. 

В глубь платформы, в нап["авлении на северо-северо-восток от Во
сточного Саяна, на  восток и юго-вQ.сток от Енисейского кряжа и на 
юго-юго-восток от I(атангокой антеклизы кембрийские и ордовикские 
отложения пост'епенно погружаются, скрываясь внутри впадины под 
отложениями верхнего палеозоя. . 

В соответствии с 011мечеННblIМ строением в указанных районах уста
навливается центриклинальное замыкание впадины, тогда как на во
стоке и севера-востоке она постепенно переходит в одновозрастный Ан
гаr-о-Ленский прогиб. 

Пологое п огружение всех пород к центру впадины, измеряющееся 
обычно не градусами, а минутами, привело к тому, что породы, выве
денные на поверхность по ее окраинам, оказались в цент,ре опущенными 
на значительную глубину. Это по'гружение пород нижнего палеозоя, 
очевидно, следует за соответственным погружением докембрийского 
фундамента, КОТОf>ЫЙ уже около окраины впадины оказывается опу
щенным на глубину более 3 !СМ. Анализ геологических и геофизических 
материалов показывает, что наиболее глубокие части впадины прихо
дятся на районы низовьев рек Усолки, Чуны, Тас�евой и левобережье 
Ангары к югу от ,р . Иркинеевой. Здесь, как указывает М. А. Семиха
тов ( 1 957) , мощность пород только одногО' алданскага яруса дасти
гает почти 2000 м, тогда как мощнасть всегО' нижнего кембрия значи
тельна превышает 3000 М. Следует подчеркнуть также, что и мощность 
пород Bef>'xHero кембрия в низовьях рек Тасеевой и УСОЛIКИ, по данным 
бурения, сильно возрастает и м естами превышает 1 000 М. Такие боль
шие мощн ости верхнекембrрийских отложений на Сибирской платформе 
встречаются талько в этом районе, что указывает на большую интен
сивность прогибания и осадконакопления западных частей Кан;ско-Ан
гарской впадины. 

Относительно простое синклинальное строение впадины осложня
ется наличием более мелких антиклинальных и куполовидных CTIJYKTYP 
В краевых и реже во внутренних частях ее. I( таким структурам отно
сятся Нижнетасеевская и Усольская антиклинали на ,р . Тасеевой, анти
клиналь в районе Соляного завода на р. Туманшете; Пинчугинская, .  
I(лиминская, I(овинская антиклинали на р .  Ангаре и др.  Все они имеют 
сходные черты 'строения. Обычно это асимметричные антиклинали, 
более или менее сложно yctr-оеННblе складки с крутыми крыльями, 
всегда обращенными в сторону внутренних частей платформы. Напря
женность дислокаций в них иногда довольна большая, сопровождаю
щаяся сложной перемятостью слаев и разрывами, а в некотарых склад
ках � очень крутыми и вертикальными углами наклона слоев (рис. 79) . 
Заканамерное изменение прастираний этих складок от северо-западных 
в Присаянье, через меридиональные к югу от н изавья р. Тасеевой и да 
выдержанных северо-восточных и восток-,северо-восточных в низовьях 
р. AHra1pbl между устьями рек Иркинеевой и Чадобца - целиком сле
дует за изменением прастираний в обрамляющих впадину докембрий
ских сооруж ениях. Такая закономерность указывает на унаследован
ность структурного плана нижнепалеозойс'КИХ дислокаций от ранее со
зданных структур фундамента. С другай стараны, детальное геалоги
ческое ,каr-тирование и марфалогия описываемых складок не 'остав
ляют сомнения в том, что их формирование связано главным образом 

http://jurassic.ru/



СИБИРСКАЯ ПЛАТФОРМА 627 

с крупными расколами в фундаменте и ДИффбренцирО'ванными нерав
номерными движениями отдельных блоков его. 

Следует, однако, заметить, что та:IЮЙ силы дислокации наблюда
Ются только в породах нижнего и среднего кембрия, тогда как более 
высокие горизонты нижнепалеозойских свит лежат значительно спо
койнее, что, очевидно, связано с заложением этих складок еще в до
верхнекембрийское время. 

Между указанными антиклиналями верхнекембрийские и ордовик
ские отложения залегают спокойно. Лишь местами заметна в них поло
гая волнистость, а в районах проявления мощных траппо'вЫХ интру
зий прослеживаются разрывы. 

Ч у н о-Б и Р ю С И  н с к о е п о Д н я т и е не имеет достаточно чет
ких очертаний, но по геофизическим данным вырисовывается как струк
тура IC повышенным залеганием кристаллического основания платформы 
(Васильев, Каленов и др., 1 957) . Осадочный чехол, покрывающий фун
дамент, образует пологую валообразную структуру, на юго-западе при
мыкающую к Восточному Саяну, а на северо-востоке уходящую в сто
рону излучины р'. Ангары в райане г. Братска и затем несксалькса от
клоняющуюся к севера-западу. Кантуры этай структуры в какой-то 
мере 'мажна проследить и по геологическим данным, в ча,стнасти по 
более повышенному залеганию порад нижнего палеозая на  между,речь(� 
Чуны и Бирюсы, разделяющем здесь Иркутский и Канский мезозайские 
угленасные бассейны. На этом оонава,нии М. К. Коровин ( 1 932) ,  
М. М. Одинцов си п. п. Скаб:ичевский (1937) считали возраст падня
тия послеюрским. ОднакО' имеются некоторые данные, указывающие на 
балее раннее формирование 'С'lIРУ1КТУРЫ. Так, извес'Тно, ЧТО' па 'Обе стороны 
от поднятия (в Канско-Ангарскай и Верхне-Ленскай впадинах) соляные 
и другие минеральные источники по мере приближения к аси паднятия 
исчезают, указывая тем самым на вазможное выклинивание соленасных 
порад в направлении к паднятию. Далее, выше была атмечено, ЧТО' мащ
насти нижнекембрийских пород в Канско-Ангарскай впадине_па направ
лению на востак и юга-вастак нескалька уменьшаются. Кроме тога, на 
юга-востачном 'крыле поднятия (к югу от Нижнеудинска) известно 
бальшае числа брахиантиклинальных и купаловидных нижнепалеозой
ских структур, катарые на платфармах нередко располагаются на  
крыльях балее крупных валоподобных структур. Наконец, необходимО' 
указать, что над сва'Довой частью Чуна-БИ1РЮСИНСКОГО поднятия почти 
нацело от!Сутствуют отложения продуктивнай овиты верхнего палеозая 
(исключая небольшое ЩIТНО возле ст. Разгон) , широК'о развитые северо
западнее. В то же время здесь в большом количестве распространены 
интрузивные траппы, приуроченные к юго-западному концу Ангар о-В и 
люйской зоны . разлома. 

Все приведенные данные заставляют выделять (правда, в значи
тельной м ере в условных контурах) Чуно-БИРЮСИНlское поднятие как 
самостоятельную CTPYKTYf.Y длительнаго развития, которая заложилаСh 
еще в нижнем палеозое и продолжала развиваться и в послеюрское 
время, паскольку угленосные бассейны этого времени, как отмечена 
выше, оказались разобщенными. 

С е в е р а - в о с т о ч н ы й с к л о н Е н и с е й с к о г о  п о д н я т и я  
в структурнам отношении образует крупный моноклинальный блок, сло
женный в основном верхнекем6[.'ИЙскими, ордовикскими и СИЛУРИЙСКИМI1  
породами, очень полого (не  более, чем в единицы градусов) наклонеd
ными на северо-северо-восток ( рис. 80) .  Только в направлении к борту 

40* 
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Тунгусской синеклизы, ,расположенной восточнее, углы падения ме
стами увеличиваются вследствие флексурообразноI'О перегиба слоев. 

По данным исследований С. Б . Обручева ( 193!1 - 1932) , Э. А. Фаль
ковой, О. П. Горяиновой И Г. ф. Лунге�'сгаузена, видно, что породы 
блока отделены от Енисейского поднятия на всем протяжении разло
мами северо"западного простирания, особенно сгущающимися в ни
зовьях р. Подкаменной Тунгуски. Как правило, эти ,разломы образуют 

. . . . . . .
. . . . ' . '  

. . : . . . ': 
: . . . . .  :: " : . , 0  

[QJa CZJб 

Рис. 80. Схема расположения дислокаций на северо-восточном склоне Енисейского 
ПОIЦНЯТlИя 

а - валы и антиклиналн; б - разрывы. Валы: 1 - юктинский. 2 - Енгидинский, 3 - к.оченятскиЙ. 
4 - Усть-Вельминский, 5 - Лиственичный, б - Лебяжинский 

Антиклинали: 7 - Малолебяжинская. 8 - Плешивая, 9 - Усть-Рыбинская, 10 - Вельмииская 

системы параллельных линий. Местами наблюдается ветвление глав
ных 'зон разломов и отщепление от них втарастепенных. 

Оснавная зана разламов севера-западногО' направления начинается 
в верхавьях р .  Б ельма и тянется пачти непрерывна до верховьев рек 
Бальшай Кулинны и Рыбнай (правабережные притоки р. Падкаменнай 
Тунгуски) ,  пересекает Падкаменную Тунгуску однай ветвью выше Чер
нага острава, ·в �'айане «Щек», а другай --'- в райане Бальшага Парога и 
далее идет к верхавьям речек Бальшай Кулинны и РыбнаЙ. Отсюда 
эта зона разлама ухадит к северо-западу в баClсейн р .  Бахты, каторую 
пересекает, па-види маму, в ,райане так называемых «Черных Борат» и 
выше устья р .  Тынепа.  Здесь прослеживаются заны крупных разломов 
близ'Кага к ширатному пра:стирания. 

Еще севернее данная зана разлама поворачивает круче к северу, 
ухадя к низовью р. Нижней Тунгуски, где ана олраничивает Тунгус-
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скую синеклизу с заюада. Таким образом, эта зона J:.'З'зломов протяги
вается с перерывами на многие ,сотни �илометров (Зайцев, 1 954 г. ) . 

Кроме главной зоны, в структуре северо-восточного склона Енисей
ского поднятия существует целая серия ВТОРOlстепенных разломов, от
ходящих от главной зоны в северо-восточном, меридионаЛБНОМ и дру
гих наПJ:.'авлениях. Вся эта система р азломов, захватывающая л'ево- и 
правобережье :низовьев Подка:менной Тунгуски, начиная примерно от 
широты «Щек» на юге до широты верховьев Сухой Вахты на севере. 
превратила относительно ПРOlстое моноклинальное строение по,род ниж
него и среднего палеозоя в сложную блоковую структуру. Ширина 
этой раздробленной зоны в отдельных ее м естах неодинЗ'кова. Она то 
суживается, то расширяется. Как правило, большинство р азломов, в том 
числе и главные, «залеч'ены» секущими телами интtpузивных трапнов, 
достигающими во многих случаях большой мощности и протяженности. 
Характерно, что главнейшие раЗЛОIМЫ фиксируются данными аэромаг
нитной съемки. Вообще, надо заметить, что аэромагнитная характери
стика з оны, отвечающей развитию нижнепалеозойских отложений в пре
делах склона, как указывают г. Ф. Лунгерсгаузен, э. А. Фалькова и 
о. п. Горяинова, ,резко отлична как от магнитного поля Енисейского 
кряжа, так и от краевых частей Тунгусской с'Инеклизы. В непосред
ственной связи с блоковым ст[.'оением и р азрывными дислокациями се
веро-восточного склона Енисейс'Кого поднятия находятся и б олее мел
кие 'структуры. Так, на общем фоне ClПокойного залегания нижнего па
леозоя в низовьях р .  Подка'М'енной Тунгуски выявлены отдельные ло
кальные складки (Малолебяжинская у рч. Плешивой и др.) нередко 
довольно сложного ,строения, в которых углы наклона слоев доходят 
до 30-450 (Обручев, 1 932- 1 933; Кириченко, 1 950) . 

' 

В юго-восточном Iюнце блока аэ.рогеологическими съемками в бас
сейне низовьев р .  ПОДlкаменной Тунгуски установлены значительно бо
лее крупные и пологие валообразные структуры - Енгидинская, Юк
'I1инская и Коченятская. Амплитуда указанных структур небольшая, 
в ядрах первых двух из них, по описанию э. А. ФаЛI:>КОВОЙ, выходят 
верхнекембрИЙС'кие, а на КJрыльях и в  своде Коченятской антиклинали 
залегают ордовикские отложения. Падение пород на крыльях измеря
ется минутами и доходит до 40; размеры описанных поднятий, опр'еде
ляемые по выходам пород верхнего кембрия, достигают 70 км по  длине 
(Енгидинс'Кий вал) и до 10-12  км в поперечнике. Между валами менее 
отчетливо выри'совываЮТ1СЯ плоские мульды. Н. С. Малич отмечаеr 
уменьшение мощностей отдельных свит ордовикских отложений над 
сводами некоторых валов (например, Енгидинского, как наиболее круп
ного) . ЭТИ данные указывают, очевидно, на нижнепалеозойское вре�IЯ 
формирования описываемых структур . 

Таким образом, в целом для ,северо-восточного склона Енисейского 
поднятия характерно блоковое ст,роение, с большим количеством текто
нических разрывов, прослеживаемых на поверхности или отображенных 
в флексурообразных пеf.'егибах и локальных окладкЗ'х в нижнепалео
зойском чехле. Многие более крупные складки (типа 'валов) , п о-види
мому, отражают поднятия фундамента платформы, особенно проявив
шееся в конце нижнего палеозоя. НижнепалеозоЙ!ское поле север 0-
восточного склона Енисейского по.днятия Т. Н. Спижарский ( 1 958) от
носит к Енисейскому передовому прогибу облЗ'сти байкальской склад
чатости. Однако оснований для этого недостаточно. так как пока ничего 
не известно о строении более глубоких частей разреза нижнего палеоз'оя ,  
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в част;ности нижнего .и 'среднего ,кем бiР ия , и верхнего протерозоя, с.кры
тых в этих районах целиком под платфО'рменными верхнекембрийскими 
и более молодыми отложениями. Наоборот" геологические данные па 
смежным районам позвО'ляют сделать вывод О'б ОТСУТlствии здесь крае
во'го прогиба. Поэтому на тектоничес'Кой карте С оюза издания 1956 г. 
он и не показан. 

I\ а т а н г ·с к а  я а н т 'е к л и з а прослеживается от ЮГО-ВОС1'очного 
угла ЕнисейскогО' поднятия ,  на правобережье Ангары, в , северо-восточ
ном направлении в виде ряда отдельных различной величины и строе
ния антиклинальных структур, которые объединяются в так называr=мую 
I\атангскую антеклизу. 

В направлении с юго-запада на северо-восток к числу этих ст,рук
тур О'тносятся следующие: 1 .  Иркинеевский выступ пород верхнего 
докембрия, образующих по р .  Ир'Кинеевой сложную, р азорванную ря 
дом крупных сб.росовых нарушений антиклинальную структуру восток
северо-восточного простирания. Далее, к BOICTOKY от описанного выше 
блока нижнепалеозойоких пород восточной о/краины Е нисейского кряжа, 
на границе с Тунгусской синеклизой, раопола1гае11СЯ Чадобецкое подня
тие' (Зайцев, 1 954) . Оно сложено в ядре породами докембрия, одновоз
растными породами Иркинеевс'Кой антиклинали, а на крыльях - ПОJЮ
дами кембрия, на которые н епосредственно налегает угленосная сВ'ита 
верхнего палеозоя. Простирание его северо-восточное. 

I\ северо-'востоку от Чадобецкого пО'днятия, уже в пределах Тун
гусской синеклизы, среди пород тунгусюкой серии установлены локаль
ные выходы нижнепалеозойоких ПО'РОД в районах рек Северной Чуни, 
Иритки, Ейки (Зайцев, 1964; Дав, 1 955) . Характерно, чтО' все э1'и вы
ходы наХОДЯ11СЯ в одной зоне северо-восточною прО'стирания, а на р .  Се
верной Чуне и сами породьi нижнего палеозоя ( Оf>'дОВИК) простираются 
также на северо-восток (Зайцев, 1 954) . Все перечисленные пункты, 
вместе с YLркинеенским и ЧадобецкИ'м поднятиями намечают в южной 
половине Тунгусской синеклизы крупную положительную структуру, 
за которой следует сохранить на'3вание I\атангской антеклизы, данное 
Д.  А. Туголесовым ( 1952) для более широкой полосы неглубоко погру
женного нижнего палеозоя .  

Эта полоса приподнятого залегания нижнего палеозоя ( I\атангская 
антеКЛИ'3а)  как бы отделяет от Тунгусской синеклизы в целом ее юго
восточную часть 1, В которой, как и в смежной зоне Ангаро-Ленско'го 
прогиба, основные простирания структу,р имеют северо-восточное на
правление. Повышенное залегание нижнепалеозойских пород в Катанг
ской антеклизе сказывается и на распределении мощностей тунгусской 
серии, которые в южной части синеклизы невелики и заметно возра 
стают к северо-западу: Над самой ж е  I\атангской антеклизой мощность 
пород всей тунгусской серии нигде не превышает 200-250 м. 

Таким образом, есЛи попытаться мысленно снять в этом районе 
чехол пород верхнего палеозоя и туфогенной свиты, то на обширном 
пространстве от Енисейского кряжа до правобережных притоков 
р .  Нижней Тунгуски обр'исует,ся зона северо-'восточного простирания, 
характеризующаяся повышенным залеганием нижнепалеозойоких по
род. Появление этой зоны обусловлено, очевидно, и повышенным зале
ганием здесь пород докембрия, которые внутри 'ее в двух местах (Ир-

J Или п о  П_  Е .  Оффману ( 1 954) , Курейскую синеклизу о т  Ванаварской. 
Прuм_ ред. '  
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кинеевском и Чадобецком выступах) ВЫХОДЯТ на поверхность. Следует 
отметить, ЧТО эта зона характеризуется также и приу,роченностью к ней 
полосы несколько повышенных аномалий силы тяжести, вытянутой 
в оевеrю-восточном направлении. 
. Для характеристики строения отдельных частей КатаНI1СКОЙ анте

клИзы приводится описание Чадо бецкого nодНЯТИ!l' Оно раоположено 
в среднем течении р .  Чадобец на водоразделе ,peiK Подкаменной Тун
гуски и Ангары. Слагающие его породы верхнего протеrюзоя вместе 
с покрывающими кембрийскими отложениями образуют крупную, не
сколько асимметричную антиклиналь, в поперечнике достигающую 
25-30 км и п.ростирающуюся на восток и северо-восток. 

На юго-восточном крыле поднятия породы протерозоя падают на 
юго-восток 1 350 под углом 25-300; на северо-западном - неск:олько 
круче - до 40-450. В оводовой ча!сти стру;ктуры залегание слоев выпо
лаживается до 8-100, но местами они сохраняют более крутые углы 
падения (до 250) . Контакт кембрия с описанными породами докембрия 
очень хорошо виден на юго-восточном крыле поднятия, в 2 км ниже 
рч. Брус, где и те и Др'Угие породы залегают с видимым согласием. 
Однако в оснавании кембрийских пород прослеживаются сравнительно 
грубые гравийно-галечниковые и песчано-конгломератовые прослои, 
намечающие границу между кемб.рием и подстилающим сла60метамор
физованным докембрием ( Зайцев, 1 964) . 

Иркuнеевское поднятие имеет строение, сходное с ЧадобецкИlМ, и 
раоположено юго-западнее его. Та!ким образом, эти подня;тия уже к на
чалу кембрия существовали как самостоятельные структуры, причем 
Иркинеевское было более резко выражено. В течение кем брия они п.ро
должали испытывать неКО1'орые положительные движения. 

Т. Н.  Спижар'�КИй ( 1958) связывает формирование Чадобецкого 
п однятия «о внедрением по разломам массива щелочно-ультраосновных 
пород, жилы которых секут как ,синийск:ие отложения, обнажающиеся 
в центре поднятия, так и покрывающие их 'кем.бриЙс,кие 'Отложения». 
Такая трактовка возникновения данной структуры, ка,к видно из при
веденного описания, вряд ли является состоятельной . 

Х а н т а й с к о - Р ы б  н и н с к и й в а л раоположен на северо-запад
ной окраине платформы по правобережью Енисея. Он отделяет Нориль
скую верхнепалеозойскую мульду от собственно Тунгусской синеклизы 
и представляет собой крупную палеозойскую CTPYiKTYPY, ориентирован
ную в севеr-о-восточном направлении по азимуту СВ 1 5-'200. 

ХантаИСIю-Рыбнинский вал протягивается от рч. Рыбной и устья 
рч. Микчанды на северо-востоке и почти до широты г. Игарки на юго
западе, достигая, таким образом, более 250 км длины. ,Ширина вала 
на юге более 50 км, на ,cebePO-ВОе'l1Oке вследствие погружения струк
туры 'в э'ЮМ ,направлении значительно ,сужается. 

В строении вала принимают участие рифейс�ие 'Отложения, выве
денные на поверхность 'в наиболее поднятой его юг.о-западноЙ части, и 
гла,в'ным образом ,нижнепалеозоЙские. Ср,еди последних преимущест
венным: развитием пользуются ОРДОВИКоС�ие и силурийские, за,ним:аю
щие почти всю площадь вала ;  Iкембрийские .отложения обнажены в своде 
структуры -по ,рекам Колюмбэ, Хантайке, Гор биячину и дlр . 

Хантайско-Рыбнинс'кий вал в целом представляет собой очень 
пологую антиклинальную структур'у с ,более крутым IВОСТОЧНЫМ крылом 
И пологим западным. Падение пород на восточном крыле достигает 
1 0- 1 50, на западном 1 -50. Западное 'крыло ,вблизи Норильской мульды 
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(Шейнманн, 1 946) сильно раздроблено различными дизъюнктивными 
нарушениями. На 'севере антиклинальная структура вала отделяет 
западный край Тунгусской синеклизы (район лавового поля Сывермы) 
от одновозрастной синклинальной структуры НОРИЛЬClIЮГО района. 

Формирование вала в основном· относится к концу нижнего палео
зоя и девон-нижнекарбоновому периоду, так как вышележащая ту,нгус
ская серия ложится на эти породы с размывом, переходя с 'Одних гори
зонтов на другие, ,вплоть до ордовика ,включительно. ,Распределение 
мощностей пород тунгусской серии .показывает, чТоЬ Хантайско-Рыбнин
ский вал к моменту ее формирования уже ,существовал. 

Н а  юге Хантайско-Рыбнинский ,вал отделяется разрывом от Туру
ханского ПОДНЯl1ИЯ; в тектоничеCiКОМ отношении эти структуры, по-ви
димому, являются самостоятельными, а не продолжают непосредст
венно друг друга, как полагают некоторые ,Иrсследовате.ли. Выше было 
уже отмечено, что простирания их различны: Хантайско-Рыбнинского 
'вала северо-вос'Гочное 1 '5�20°, Туруханского поднятия северо-западное 
300-3200. К:роме того, строение и ,мощности пород :нижнего .палеозоя. 
девона и тунгусской ,серии 'в Э11ИХ двух районах несколыю различные. 
Общая мощность пород девона в районе Норильска ПОЧ11И в два раза 
превышает мощность тех же пород ,на реках ,I(урейке и Нижней Тун
гуске. Значительно большие .мощности на Хантайско-Рыбнинском валу. 
по ,сравнению с районом Туруханского поднятия, имеют также ордовик 
и силур, тогда IKaK мощность пород ,верхнего палеозоя в обоих районах 
уже почти ОДИНaIюва.  Исследованиями самого последнего времени 
,выяснено, что и разрез ,кембрийских. отложений в районе Хантайско
Рыбнинского ,вала значительно по.лнее, чем разрез Туруханского под
нятия, расположенного южнее. Все эти да,нные позволяют ,сделать вы
вод о том, что район ТуруханС'кого поднятия и Хантайско-Рыбнинский 
вал принадлежит, по-,видимому, 'к различным ,структурным зонам. 

Т у н г у с с к а я с и н е к л и з а, занимающая большую часть Сибир
сК'ой платформы, о бразует грандиозную средне-.верхнепалеозоЙскую 
впадину, выполненную девонскими, .каменноугольными, пермскими и 
нижнетриасовыми толщами пород, для которых С. В. Обручев в 1 9 1 8  г. 
впервые предложил название «Тунгусский бассейн», а позднее 
(в 1 940 г.) Н. С. Ша'Гский описал их под rНазванием Тунгуссюой сине· 
клизы. 

Границы синеклизы достаточно отчетливо 'видны на тектониче,ской 
карте СССР м-·ба 1 :  5 000 000 ( 1 956) . Следует только подчеркнуть, что 
в Iнастоящее 'время большинством исследователей признается суще
ствование по ее окраинам крупных регионально выдержанных зон раз
ломов - глубинных разломов платформы. Главным и основным .призна
ком для этих зон ,следует считать приуроченность к ним огромной 
.массы основных пород, а ,местами также и ультраосновных интрузий,. 
в том числе и кимбеРЛИТОIВЫХ трубок '. Следовательно, зоны глубинных 
разломов на платформе представляют зоны сложного дробления ее 
фундамента и повышенной его проницаемости, благодаря чему здесь 
стало возможным подведение к :поверхности большой .массы глубинных 
пород. Очевидно, Э11И зоны являются одновременно и крупными зонами 
растяжения. 

Н аиболее ярко ,благодаря своей прямолинейности выражена Ан
гаро-Вилюйская зона разломов, ограничивающая с юго-востока Тун-

1 Такое пред,ставление о приуроченности ооновных интрузий И кимберлитовых 
трубок к разломам, ограничивающим синеклизы, разделяется не всеми, П рим. ред, 
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гуоскую оинеклизу (Зайцев, 1 954) . Ангаро-Ениеейская зона,  .проходя
щая по юго-западному краю ,синеклизы, 'представляет, по-види.мому, 
более сложную зону; она, во-пер,вых, имеет коленчатое строение, дро
бится на ряд ветвей и на отдельных участках трудно прослеживается. 
На северо-востоке Тунгусской синекл:изы выделяет,ся Вилюйско-Котуй
ская зона разломов. 

Строение ТунгусС'кой оинеклизы очень сложное, неоднородное, что 
в свое время особенно подчеркивал А. Д. Архангельский ( 1 94 1 ) ,  кото
рый писал: «Неоднородность эта скаЗbIlвается как в ,строе'Нии тунгус
ской свиты, та,к и IB составе подстилающих пород». В настоящее время 
установлено, что для пород, выполняющих синеклизу, подстилающими 
являются ,нижнепалеозоиские ,породы, глубина залегания ,которых под 
покровом пород среднего и верхнего палеозоя IB разл ичных частях раз
лична. Более того, пространственное распределение :в пределах {жне
клизы пород девона и верхнего палеозоя показывает, чтО' начало фар
мирования этой 'крупной впадины происходилО' также неодновременно 
в различных ее частях. Ранее ,всего начала ,ПРОIlибаться сеlверная ПО.па
вина синеклизы, в котарай известны отлажения девана, частью пред
ставлеННЬDе нармально морскими парадами. Известен здесь и марской 
нижний карбон, местами тесно ,связанный с нижележащими талщами 
девона; и только ,пермь ,становится здесь кантинентальнаЙ. 

Иная картина наблюдается в южной половине синеклизы, где на 
нижнепалеазойскую постель (а в районе Чадабецкого поднятия прямо 
на докембр,ий) ложатся сразу же континентальные толщи карбона !и 
пер ми, приче.м в разных местах 'различными горизонтами. Девонских 
отложений здесь ,нет совсем. 

Сложность С'троения синеклизы подчеркивается также и тем, что 
тунгусская серия (угленоеный и туфогенный комплексы) имеет слож
ное строение и различный возраст. 

В целом Тунгусская оинеклиза предста,вляет ообой очень плоскую 
синклинальную ,впадину, неодинаково прогнутую в различных своих 
частях, ограниченную крупными зонами разломов по периферии и раз
деленную внутри сложной сист'емой разломов на серию блоков. Анализ 
геолоГ'ичеС'ких и геофизических материалов, а также распределения 
мощностей пород тунгусской серии показывает, что Тунгусская сине
,клиза зоной повышенного залегания пород нижнего палеозоя, выделен
ной 'выше IB Катангскую антеклизу, резко подразделяется на д,ве части. 
Северная из них, расположенная, IB общем, к северу от широтного 
течения р. Нижней Тунгуски, погру*ена наиболее глубоко. Здесь 
к северу и северо-западу от Катангской антеклизы идет постепенно 
нарастание общей мощности пород, участвующих в строении сине
клизы, причем это происходит как за ,счет появления ,парод девона, так 
и за 'очет увеличения мощности угленосной, туфогенной и туфолавовой 
свит. Особенно большие мощности пород прююдятся на центральные 
части северной половины Тунгусс,кой синеклизы, совпадающие с райа
ном плато Сыверма и горами Путорана. Здесь сум.марная .мощность 
пород деВОН,а - нижнего триаса 'превышает 3000 м, причем на долю 
толыю лавовой 'свиты приходится от 1 до 1 ,Б км. Туфы 'в этой свите 
играют ничтожно .малую роль. Южная часть Тунгусской синеклизы, 
наоборот, слабо прогнута. Наибольшие мощности тунгусской серии 
в южной части Ту,нгусской ,оинек:Лизы наблюдаются в низовьях рек Та
сеевой и У солки - .в районе «Тасеевского залива» (Хоментовский, 
1 938) , где они достигают ,более 500 м. В остальной части они, :в обще.м, 
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невелики и колеблют,ся в пределах до 300 м. Особенно заметно падают 
мощности пород тунгусской ;серии над овод'Овой частью ,Катангской 
антеклизы, где о.ни ооставляют 1 00-200 м. 

Таким образом, при раосмотрении строения Тунгусской синеклизы 
в целом мы в сегда долж,ны иметь Б 'виду, что она очень неоднородна. 
Наи более лрогнутая ее северная часть назв ана П. Е. О ффманом Курей- ' 
екай синеклизой ( 1956) ; приподнятая ' зона 'внутри ,синеКЛИЗЫ, сложен
ная 'в основном :нижним палеозоем, погребенным под ,маломощным 
чехлом пород тунгусской серии; выделена нами ,как Катангская анте
клиза ;  и, наконец, юга-восточная часть - 'в Приангарье может быть 
названа Ангарско-Тасеевской впадиной 1 .  

Все породы, участвующие в строении синеклизы, н а  большей части 
ее площади залегают 'почти горизонтально. Дислокации в них 'сводятся 
к очень пологому наклону слоев этих свит от окраин синеклизЬD к ее 
внутренним частям, а также к образованию вбл,изи разломов резких . 
флексурообразных перегибов и локальных антиклинальных склад'Ок, 
иногда с 'Очень крутыми наклонами слоев. Разломы разбивают всю 
серию отложений на отдельные блOIШ, имеющие в некоторых районах 
по окраинам синеклизы ( например, в басс:ейне рек Подкаменной и 
Нижней Тунгусок) довольно сложное (часто ступенчатое) СТРQение. 
Поэтому нередко' здесь наблюдаются более крутые наклоны слоев, 
,выдерживающиеся :по падению на очень коротких расст'Ояниях. 

В целом же :наклон :пород ,среднего и верхнего палеозоя к центру 
синеклизы по ее западной окраине более крутой, чем на противополож
ном ( ана,барском) склоне синеклизы. На западе - в области так назЬD
ваемого Норильского поля, или Норильской мульды, я'Вляющейся 
частью Тунгусск'Ой синеклизы, и в бассейнах рек Курейки и Нижней 
Тунгуск:и прослежива1ОТСЯ пологие к'Оробчатые антиклинальные ,складки 
и корытообразные мульды, часто осложненные разрывами. 

В Приенисейской зоне - по западной окраине Норильской мульды, 
эти складки приобр'етают более резко выраженный характер и Быiд-
ляют,ся под наз,ванием Фокинских складок (Шейнманн, 1 946) . По окраи
нам мульды установлено также значительное количество разрывов, 
часть которых прослежена далеко внутрь ,мульды. Вполне в'озможно, 
что характер строения окраинных склад'ок ,связан с 'этими разрывами. 

С удалением от окраины Тунгусекой синеклизы к центру в ней на 
фоне очень спокойного залегания слоев выделяются отдельные, очень 
редкие брахиантиклинальные и КУПОЛОВИДНЬDе структуры. К их числу 
относятся Анакитская и Корвунчанская аНТlиклинали, б,рахискладJКН 
в среднем и верхнем течении р. Вахты и более расплывчатые структуры 
в ее низовьях. Многие из них ,сопровождаются разрывами, 'вдоль кото
рых \внедрились интрузии диабазов. В близи этих интрузий иногда 
наблюдается слабое задирание кверху 'контактирующих осадочных 
толщ. Таково, например,  взаимоотношение пород BepXgero оилура 
с интрузиями диабазов на р. ,вахте в .районе «Черных Ворот». 

Вообще же, в формировании как Тунгусской синек�изы ;в целом, 
та'к и ее , отдельных локальных структур огромную роль играли разрыв
ные нарушения. Достаточно 01'четливо они зафик,сированы на ее окраи
нах, менее отчетливо внутри ее, хотя и здесь ,в ряде случаев прослежи
ваются хорошо. С разрывными нарушениями связано в недрение в оса
дочный чехол платформы огромной массы различно дифференциро.ван-

I По П. Е, Оффману, Ванаварекая синеклиза. Прuм', ред, 
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ных пород траппо'Вой формации, подаiвляющая часть которых находится 
в пределах Тунгусской синеклизы. Особенно сложной дифференциацин 
эти породы достигают .в районе Норильской мульды, где с ними свя
заны сульфидно-медно-н икелевые месторождения. К сложно построен
ным участкам пересечения зон разрывов или трещиноватости во многих 
случаях приурочены различные вулканические аппараты, доставляющие 
пирокластический материал. На вост,оке платформы в непосредствен
ной овязи 'с зонами дробления находится пространст.венное расположе
ние кимберлитовых трубок, а IB п ределах ТУНГУСС1<ОЙ 'синеклизы - раз-
мещение многих железорудных месторождений. . 

В мезозойский этап развития Сибирской платформы на ее окраи
нах З3iкладываются крупные впадины, к числу которых ·в пределах 
Красноярского края относятся : Усть-Енисейская, западная часть 
Хатангской и Ка.нско-Рыбинская. Последняя в настоящее время благо
даря более поздним поднятиям разделена на ряд самостоятельных 
структур, выполненных юрскими отложениями . . Среди этих ,структур 
выделяются : Ка.нская, Рыбинская и С аяно-Партизанская. В се они 
характеризуются сравнительно коротким этапом развития, отвечающим 
по времени частью нижней, а главным образом средней юре. Впадины 
разобщены поднятиями, Iвыполнены континентальными угленос.ными 
отложениями юры различной мощности. Наибольшей мощности (550 'м) 
они дост.игают в С аяно-Партизанской Iвпадине или мульде, а далее 
к северо-'востоку мощность их несколыко уменьшается. В РЬDбинской 
впадине ана не превышает 4150 М, а в  Канскай - 300-3050 ,м ( Каравин, 
1 932; Хаментовский, 1 937; Аксарин, Лебедев, 1 950) . 

Условия залегания юрских отложений во. впадинах нескалько меня
ются, причем сложность дислокаций порад у,В'еличивается в напраiВ
�ении Iвазрастания их мощности, т. е. с северо-востока на юга-запад. 
Наибалее простое залегание юры на'блюдается 'в Канскай впадине. 
Здесь па юрским атложениям ;вырисавывается плоская мульда с почти 
горизантальным залегаНием слаев на бальшей части плащади и не
сколько. вздернутым западным краем, на катором ,ближе к Енисейскаму 
кряжу углы на,клона ,слоев в юре местами доходят до 20°. Палаго зале
гают юрск:ие отлажения и iBO ,всей Рыбинскай .впадине. На ее акра инах 
vглы наклона слоев имеют до ·5°. 
• . Саяно-Партизанская м ульда является балее слажной структурой.  

-Она представляет сабай 'вытянутую с юга-вастока на еевера-запад 'срав
нительно узкую (да 10 К'м) асиммет.ричную впадину, с крутым северо
восточным крью:юм и более палогим юго-западным. На крутом крыле 
углы наклона слаев, как правила, имеют 30-35°, м естами увеличи
вают.ся да 70-90° и даже ' зап:рок.идываются ; на юга-западнам .они 
-обычно не превышают 1 2°. Угли этой 'впадины имеют повышенную ,сте
пень углефикации и о'I1нося'гся уже к каменным. 

В кайназайский этап р азвития западная акраина платфармы, 
вместе с астальной ее частью, испытывала поднятие. Значительные 
'Области асадкаНaIюпления, за исключением У·сть-ЕнисеЙскаЙ и Хатанг
СКОЙ 'впадин, здесь :в та время отсутствовали. Толька в пределах Ени
сейскага паднятия фармировались некотарые небальшие эразионна
карстовые впадины, местами сапровождающиеся разрывами. В них 
накапливались различные прадукты коры выветривания и балее позд
ние аллювиальные образования. На преабладание процессов поднятия 
'Над процессами опускания в кайнозойский этап развития Сибирскай 
платформы указывают и такие факты, как высокое залегание в севера-
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восточной ее части лавовых толщ, образовавших так называемое ПУ'ГО
ранское сводовое поднятие, глубокий врез речной оети и наличие веч
ной мерзлоты на значительной площади. 

А н а б а р с к а я а н т е к л и з а занимает оеверную часть Сибир
ск,ой платформы. Строение ее наиболее подробно рассмотрено в рабо
тах Н. С. Ша'I'Ск,ого ( 1 932) , ,В . Н. Рожкова, Г. ,Г. Моора и Б. В.  Тка
ченко ( 1 936) , Т. Н. Спижарского (' 194'5) , Ю. М. Шейнманна ( 1 946) ,. 
М. И. Рабкина ( 1 954) , И. И. Краснова и В. Л. Масайтиса ( 1 955) . 
В .  Е .  Савицкого, М. И. Рабкина, Ф. Ir. МарК'ова и А. Л .  Гроздилова 
( 1957) , В. В. Ткаченко, М. И. Рабкина, К. К. Демокидова и др. ( 1 957) . 
Н. С. Шатский ( 1 932) рассматривает эту структуру как «грандиозный 
ПЛОСКИй куполообразный с,вод, ,в ядре 'которого ,выходят на дневную, 
поверхность гранито-гнейсовые породы архейского возраста». Со всех 
сторон это ядро сложнодислоцированных и метаморфизованных пород. 
облекается широкими полями .осадочных толщ синийского ( рифей
ского) и нижнепалеозойского возраста, несогласно лежащих на докем
брии и чрезвычайно полого ,погружающихся от окраин кристалличе
с.кого массива к ,склонам а.нтекл.изы. 

Кристаллические породы масоива (ядро антеклизы) образуют 
слож;но построенные структуры 'северо-западного простирания, в кото
рых выделяются \крупные пологие и широкие складки, осложненные' 
более мелкой интенсивной изоклинаЛI>ноЙ складчатостью. По простира
нию шарниры складок нередко ундулируют, местами сравнительнО' 
резко :воздымаясь И опускаясь, вследствие чего появляются складки 
типа брахиантиклиналеЙ. 

Архейский ,комплекс, в составе которого выделяется несколько, 
серий, разбит древнейшими дорифейскiИМИ разрывными нарушениями, 
Разломы прослеж.иваются п о  зонам милон.итов и катаклаЗИТQ1В. Они 
представляют полосы, простирающиеся обычно согласно складкам, 
«шир.иноЙ от сотен ,метров до 2-3 КМ, в которых чередуются слои 
слабо катаклазированных пород с линзами милонитов и катаклазитов» 
( Савицкий, Рабк,ин и др. , 1 957) . 

Наиболее крупным разломом является Анабарский, ,выявл'енный 
Л. П. Смирновым. Он ПРОСl1ирается почти через ,весь \кристаллический 
м ассив на раостояние 'свыше 200 КМ. Азимут его простира.ния СЗ 3500. 
Почти на  всем протяжении разлома прослеЖИiваютс'Я зоны милонити
зации, достигающие в ширину нескольких ,сотен метров. 

В западной части массива наблюдае'Гся нормальная последова
тельность 'В залегании древ.неЙших сериЙ, выделенных в докембрии. 
Здесь на ,самую древнюю далдынскую серию налегает верхнеанабар
ская, а на нее - верхнеломуЙская. На ,восто:ке же сразу на верхне
а.набаорскую ложится хапчанская, а вер�неломуйокая из разреза вы-
падает. . 

П ослеарх'ейские тек'Гонические движения - палеозойские, мезозой
ские и кайнозойские - внесли допоЛ'нитель.ные усложнения в тектони
ческую 'структуру массива. Результатом их проявления оказались, 
новые разломы и трещины и ,сопутствующие разломам небольшие гра· 
бены и горсты. В пермо-триасовое время образовались разрывы, по' 
которым проникла габбро-диабазовая магма. Дайк,и габбровых парад 
и диабазов простираютс'Я ,в .основном в С'еверо-западнам направлении, 
в меньшей степени - в севера-восточнам. Их длина калеблется от не
скольких до десяткав, а иногда сотен киламетров, а мощнасть .обычно
не превышает '50 м. 
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Т,рещины отдельности в грани
тах и гнейсах образуют три главные 
-системы: 1 )  вертикальные, или кру
тонаклонные, совпадающие с общим 
ПРОС1'иранием пород; 2) такие же 
крутонаклонные, но перпендикуляр
ные простиранию и 3) пологона
к.понные или почти горизонта.пьные. 

Породы осадочного чех.па пере
крывают на западе архейский комп
..лекс маССiИва резко несог .пасно и 
трансгрессивно с прос.пеживающим
ся база.пьным конгломератом и гра
в е.питами в основании. Это обстоя
те.пьство указывает нц то, что уже 
к нача.пу формирования рифейских 
-от.пожениЙ район Анабарского мас-
-сива был несколько приподнят по 
сравнению со омежными, хотя и пе
рекрывался позднее морскими во
дами.  

Кристаллическое ядро постепен
но, одна,ко неравнамерно, погру
жается под осадочный чехол, что 
достаточно 'Отчетливо видно из рас
преде.пения мощностей осадочного 
покрова и омене стратиг,рафичес,ких 
горизонтов. Наибо.пее спокойно это 
погружение происходит на запад и 
юго-запад в сторону Тунгусской и 
Ви.пюЙскоЙ синек.пиз. 

Общая мощность пород оса
дочного чех.па на склонах массива 
до гра,ниц его с обрам.пяющими си
нек.пизами на западе и юге, как пра
вило, не выходит за преде.пы 2500 .JIt 
11 редко превышает эту цифру. Н а  
востоке она н е  дос�игает и этой ве
личины и обычно не пре:вышает 
1000 м, а в Оленекском прогибе -
1500 м. 

Такое незначите.пьное нараста
ние мощности пород покрова во все 
еюроны 'От выходав криста.п.пич�
екою массива на поверхность ука
зывает на чрезвычайно медленное 
его погружение в стороны склонов 
11 на общее очень спокойное за.пега-
нне пород осадочного чех.па 
(рис. 8 1 ) .  , 

Однако спокойное за.пегание по
род на ск.понах массива местами 
становится пологоволН'истым и со-
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провождается появлением валов, отдельных л окальных складок, флек
сур и других частных тектонических форм,  связанных в оонавном с раз
рывами. 

Наиболее крупным среди этих структур является Чириндинскае 
паднятие, распалаженнае ,в райане крутай южнай излучены р. Котуя. 
Па описаниям Б. В .  Ткачеюю, М. И. Рабкина и др. ( 1 957) , паднятие 
имеет фарму ,вала, ВЫТЯiнуюга в северо-северо-западнам направлении. 
В ядре структуры выхадят парады ардавика, на крыльях - силура и 
перми. Падение парад на крыльях дастигает 2-50. Длина вала балее 
50 км, ширина также нескалька десятков КJиламетров. Вастачнае крыло 
вала аслажнена разрывами; краме 1'ага, на значительнай плащади ано 
несагласна перекрыта лавовой талщей, указывающей на балее раннее 
фармирование структуры. 

Ряд балее мелких структур выявлен в других частях западнаго 
склана антеКлизы. В частнасти, ани известны в нижнем течении р .  Ка
туйкана, на р. Катуе - в 50 км выше устья р. Майера и в других 
местах. Они п редставляют антиклинальные склаДIШ сравнительно 
неба.tiьших раз,меров - от 2 к<м В паперечнике до 5-б КAt по дл,ине, 
с углами падения парад на !крыльях иногда да 1 '0°. 

Бальшую раль в строении скланав ма,ссива играют разновазраст
ные тектО'ничеС'КiИе разрывы. Некатарые из ,них были заложены еще 
в дакембрии, мнагие другие 'вазникли значительно паз же - в палеазае, 
мезозое, а мажет быть, и в каЙназае. Эти разломы, как выяснилась 
в паследнее время (Ра,бкин, 1954;  Краснов, 1955; Ткаченка и др., 1957) , 
асобенна обильны па южнаму и западнаму склонам массива, где ани 
группируются в атдельные пол асы сгущений., Такая паласа сгущений 
разламов Пlраходит в области смыкания западнага склана а:нтеклизы 
с Тунгусскай оинеклизаЙ. И. И. Красновым и В. Л.  Масайтисам ( 1955) 
эта паласа была выделена пад названием ВилюЙска-КатуЙскаЙ. 

Характерна, что. северный отрезок этай заны падчеркивае'Гся паяв
лением здесь основных, ультраоснавных и щелачна-ультраасновных 
интрузий, а также и геофизическими материалами. С этай занай савпа
дают, па данным Р. М. ДемеНИЦКJай, интенсивные палажительные маг
нитные аномалии. Все это пазваляет атнести аписываемую зану разла
J\ЮВ f( категарии глубиН:ных. 

Преобладающее простирание разломав севера-западнае, на име
ются и ширатнае и ceB'epa-iВо'стачное� Многие из зон р азломав прекрасно 
праслеживаются па прямалинейным ' дай ка м оснавных интрузивных 
парад (траппов) , протягивающихся инагда более чем на 1 '00 км. 

Мажна предпалагать, что эти преабладающие севера-западные пра
стирания как в структурах асадочнога чехла, так и в ,направлениях 
разламав соответствуют, ачевидна, таким же п растираниям структур 
пагребеннага складчатага фундамента. 

Мнагочисленная сеть разрывных нарушений превратила структуру 
парод асадочнага чехла в атдельных райанах в сложна раздрабленную 
блаковую структуру, састоящую из атдельных гарстав и грабенав, 
сопрягающихся между са бай па пласкостям разрывав. 

В працессе раз,вития структуры антеклизы эти блаки испытывали 
и различные тектонические движения, праисхадившие неаднакратна. 
Впалне ачевидна, что. движения, сформирававшие блакавую структуру 
асадачнага чехла,  атражают блакавый характер страения парад кри
сталлического. основания антеклизы и непасредственна связаны с дви
жениями балее глубоких чаетей земной коры. 
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ЕНИСЕЙСКИЙ КРЯЖ 

Енисейский кряж 1 как са.моотаятельную ораграфическую единицу 
с апределеннай геалогическай структурой впервые - выделил л. А. Ячев
екий в канце прашлага столетия. Пазднее С. В .  Обручевым ан был аха
рактеризаван как гарст. г. И. Кириченко. рассматривает -структуру Ени
сейскага ,кряжа ка.к мегантикл.инориЙ, слаженный дакем брийскими 
образаваниями, выведенными на дневную паверхнасть в гарстовам пад
нятии 'в канце третичнага - начале четвертичнага времени. 

В общей структуре Енисейскага кряжа, вытянутай в севера-запад
нам напра'влении, намечается следующий ряд крупных а.нтиклинарие,в 
и синклинариев, имеющих 'сложнае строение (рис. 82) . 

Антикл.инарии: 1 )  Ангара-Канский, 2) Сухо-Питский, 3) Татарский 
(центральный) и 4)  ПанимбинскИй. 

Синклинарии : 1 )  Бурмакинский, 2) Каитьбинский, 3) Ангара-Пит
ский и 4) ,I<:адринскиЙ.  

А н г а р а - К а н с ки й а н т и к л и н  а р и й ахватывает ангара-кан
скую часть Енисейскаго кряжа, слаженную в асновнам ,интенсивна мета
марфизованными абразава.ния.ми архея и праtеразоя. Страение этай 
структуры еще слаба выяснено. Вазмажна, что. ангара-канскую часть 
Енисейского. кряжа следует рассматривать как древнюю архейскую 
глыбу, слаженную .кристаллическими сланцами 'канскало метамарфиче
скага камплекса, пагружающуюся на север пад мащную толщу склад
чатаго протеразая или местами перекрываемую непосредственно синий
сК!и.ми атлажениями. Кристаллические сланцы ка.нскага метамарфиче
скага комплекса оабраны в мелкие складки севера-западнага прастира
пия, обычна с крутыми падениями крыльев. Инагда эти складки весьма 
палаги. В севера-западнай части Ангара-Канский антиклинарий, ослаж
няясь синклинальной структурай, раздваивается. Одна и� его. ветвей 
прадалжает сахранять севера-западную ориентировку, вторая Be1lBb 
поварачивает к севера-востоку. 

С у х а - П и т с к и й  а н т и к л и н а р и й  нахадится в заангарскай 
части Енисейскага кряжа. Его. ась прахадит примерно. через устье 
р. Сухага Пита и праслеживается ат Ангары на юге да 60-й параллели 
на се'Вере; в ядре антиклинария обнажаются атлажения гарбилакскай 
свиты, оаставляющей низы синия. 

Т а т а р с к и й (центральный) антиклинари й 'Прослеживается 0.1' 
р. Ангары на всем протяжении заангарской части Енисейского кряжа. 
Наибольшее поднятие аси этого антиклинория наблюдается в районе 
Татарскага и КарпинсК!аго хребтов, где в ядре этай структуры обна
жаются отлажения тейскай оери:и пратерозоя. В сложении крыльев 
антиклинария принимают участие паследавательна ,все отложения 
синия, наибалее молодые из каторых выполняют в нем синклинальные 
структуры. 

П а н и м б и н с к и й а н т и к л .и н а р и й размещается ;восточнее 
ТатарсК!аю. Он имеет сравнительно незначительное протяжение, п ро
ходит через нижнее течение р .  Паним6ы и прослеживается ат верховья 
р. Пенченгл до райана впадения р. Увалги 'в р. Тею. В ядре этай струк
туры обнажаются отлажения пенченглнской свиты, саставляющей верх
нюю часть тейскай серии пратеразоя. 

1 Выше было ука::.ано, ЧТо Енисейский кряж, ИЛlИ точнее Енисейское под.нятие, 
входит в состав докембрийского фундамента Сибирской платформы. Прuм,. ред. 
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Рис. 82. Схема главнейших тектонических элементов Енисейского кряжа. 
(Со:ставил Г. И. к,ириченко) 

Докембрийские структуры 
1 - Антиклинории: 1 - Ангаро·КанскиЙ. 2 - Сухо,Питский, 3 - Татарский (центральный), 4 - Па· 

нимбинский 
II - Синклинории: 5 - Бурмакинский, б - Каитьбинский, 7 - Ангаро-Питский, 8 - Кадринский 
1 1 1  - Антиклинали: а - Иркинеевская, ,, - Анкиновская, б - Ишимбинская зона брахиантиклиналей 
IV - Синклинали: в - Теринскап, г - Ярцевская, д - Нижневороговская, е - Лебяжинская, ж-Уде· 

рейская зона брахисинклиналей, д - Дашкинская брахисинклииаль 
Кембрийские и послекембрийские структуры 

V - Антиклинали:  л - ЕЛЬЧJ!минская, .м - Алманаконская 
V1 - Синклинали: n - Жадугин("кая, р - Чингасан-Енашиминская, с - Курепо·Енашиминская синкли

норная структура, 3 - Южно-Енисейские брахисинклинали, u - Ангаро-Тасеевская зона складок 
VII  - Ангаро-Канская дуга (зона) разрывных нарушений 

V111  - контур Енисейского кряжа 
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И Р к и н е е в с к и й ,в ы с т у п  Енисейскага 'кряжа ,в структурнам 
отнашении мажна рассматривать как ПЯТЫЙ антиклинарий. В его. састав 
входит Иркинеев,ская ант,иклиналь и Теринская синклиналь, а также 
некатарые балее мелкие антиклинальные IИ синклинальнр!е структуры. 
С юга и ,севера этат- антиклинарий . ограничен разрывными дислака
циями. Антиклинарий ариентираван в северо-вастачнам, пачти широт
ном направлении. Сапряжение его с абщей 'cebepa-з.ападноЙ структуроЙ 
Енис'ейскаго кряжа астается недастаточна 'выясненным.  

Бу р м а к и н с ,к и й с и н к л  и н а ри й располажен в пределах запад
ной акраины Енисейскаго кряжа. Его. 'Ось прахадит через бальшую, 
обращенную ,выгнутастью к се.веру, излучину р. Бальшаго Пита. Про
слеживается он от р .  Ангары на юге да бассейна р .  �ии на севере. Син
клинор:ий сложен синийскими осадочна-вулканогенными образованиями 
глушихинскага камплекса. На западе ан абар,ван крупным нарушением 
сбрасО'вога характера, а к  ,востаку сменяется Сухо-Питским антикли
нарием. 

К а и т ь б и н с к и й  с и н к л и н о р и й  находится между Суха-Пит
ским и Татар(жим антиклинариями. Его ось прахадит через нижнее 
течение р. Каитьбы, впадающей 'в р . БальшаЙ . Пит справа, и так же, 
как и оси всех крупных структур кряжа, ариентирована в севера-запад
нам направл'ении. Эта структура праслеживается от левабережья 
р. Ангары да БО-й параллели и характеризуется весьма интенсивным 
раз,витием разрывных дислокаций. 

К а Д р и н с к и й с и н к л и н а р и й с ,воста'ка аграничен Панимбин
ским антикл,инарием. Размеры этай ,стру:ктуры 'сравнительна невелики. 

А н г а р а-П и т с к и й  С И Н К Л И iН о р и й  занимает широкую п аласу 
в пределах васточной акраины Енисейского кряжа и протягивается от 
р. Ангары на юге да 61-й параллели на севере. Эта структура хара;кте
ризуется наиболее полной изученнастью и бальшей величиной, а также 
прастатай строения. К западнай ее части приурачены более сжатые 
караткие антиклинали или брахиантиклинали (Ишимбинская зона бра
хиантиклиналей) , а в центральнай и восточной частях распалагаются 
весьма плоские и караткие брахисин,клинали (Удерейская зона брахи
антиклиналей) и примерно. такие же по фарме брахиантиклинали. В пре
делах Ангаро-Питскаго синклинария выхадов гранитных .и других ин
т.рузий на дневную паверх,насть не обнаруж'ена, на отмечаются следы 
их ваз,действия на слагающие его. парады. 

В составе других, атмеченных 'выше синклинариев и аН11ИКЛИНО
риев асложняющие их складки 'Обладают 'балее крутыми накланами 
крыльев (рис. 83) и бальшай вытянутостью па длиннай О'си; 'складки 
чаще разбиты дизъюнктивными нарушения,ми. Здесь ширака распро
странены и:нтрузивные парады. 

В ЕнисеЙско.м ,кряже отмечается ряд складак, слаженных дакемб
рийскими атлажениями. Эти складки не 'вхадят в состав указанных 
выше синклинаjJиев и антиклинариев, на распалажеНbI абычна на их 
прастирании. Среди них мажна назвать Ярцевекую, Нижне,вароганскую 
и Ле,бяжинскую 'СИlнклинали. Последняя осложнена дапалнительными 
складками и па существу представляет синклинарий небальших раз
меров. 

Нижний кембрий трансгрессивно и ,местами резка несагласна зале
гает на все?, балее древних отлажениях Енисейскаго кряжа. Осадки 
нижнего. кембрия здесь сабраны IВ палагие и прастые ,складки, ариен-

41  КраСIIОЯРСКИЙ край. ч. 1 
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тированные ,в северо-западном направлении, но резко срезающие 
докембрийские структуры, например, 'в бассейне верхнего течения рек 
Удоронги и Удерея. В Ишимбинской зоне брахиантикли,налей, образо
ванных синиЙс.кими отложениями, рас:положены цепочкой в северо-· 

Рис, 83, Складки 'В верхнепротеРОЗ0ЙСКИХ отложениях пас. Ст,релки 
в устье 'р. Антары (фото Е. И. Врублев:ич) 

западном напра'влен:иu плоские брахисинклинальные складки, сложен
ные нижнеКЕ'мбрийскими отложен:иями. Такой же ха,рактер складча
тости наблюдается .и ,в друг.их районах кряжа, 'в :которых нижнекембрий
ские отложения сохранились от размыва. В отдельных случаях наблю
дается совпадение этих раз.нов,озрастных структур, Ч10 указывает на 
унаследованность 'в .их развитии. Отложения верхнего кембрия транс
грессивно, без заметной разницы, 'в углах наклона слоев, местамш 

http://jurassic.ru/



ЕНИСЕЙСк.ий к.ряж 

с мощным конгломератом .в основании залегают на осадках нижнего 
кембрия. 

Мезозойские и кайнозойские отложения (юра, мел, третичные и 
четвертичные) 'выполняют плоские прог,ибы в окраинных частях Ени
сейского ,кряжа или карстовые полости :как по i1ериферии кряжа, так 
и ,во внутренних частях его - в областях разв'ития кар,бонат:ных толщ 
нижнего кембрия и докемб:рия. С отложения.ми, ВЫПОЛНЯЮЩИМИ кар
стовые воронки, ,с'Вязаны БОК:СИТDвые залежи нижнечетвертичного воз
раста. 

Возраст складчатой структуры Енисейского кряжа определяется 
в основном как докембрийский - байкальский, поскольку сохранив
шиеся на его территории ни�некембрийск:ие отложения дислоцированы 
значительно 'слабее по сравнению 'с докембрийскими. До начала кем б
р,ия синийские отложения были собраны в складки, интрудированы 
татарско-аяхтински,ми гранитами и размыть!. В разрезе оинийских отло
жений Енисейского кряжа отмечается четыре стратиграфических пере
рыва, разделяющих суХ!опитскую, тунгусикскую, оелянскую и чиигасан
скую серии 1 и сsязанных .с проявлением з,начительных колеба'тельных 
движений 'в пери'од формирования СИНИЙСКiих отложений. Несогласие 
между синийекими и протерозойскими отложениями указывает н а  
существование еще более древней с,кладчатости в Бнисейском кряже. 
Архей раз,вит 'в анга'Р'о-канской части ,к:ряжа Iи слагает (По Ю. А.. Куз
нецову) древнюю архейскую глыбу. 

Признаки салаирских движений проявились ,в стра11играфическом 
перерыве между отложениями нижнего ,и ,вер:юнего кембрия. С редний 
кембрий ,вследствие размыва на Енисейск:ом Кlряже и почти на всей 
территории юго-западной части Сибирской пла11фОРМЫ в разрезе отсут
ствует. Местами в Енисейском кряже намечаются следы перерыва 
также между отложениями алданского и ленского ярусов, но этот пере
рыв имеет, по-видимому, местное значение. 

В пределах Енисейского кряжа, в особенности по его периферии, 
широко раз,виты разрывные дислокации, ориенти рованные большей 
частью в севера-западном напра.влении. На западе Енисейский кряж 
ограничивается зоной крупных разрывных дислокаций сбросового 
характера, по-видимому, со значительной амплитудой перемещения. 
Одним из наиболее .крупных разрывов западной окраины этой зоны 
является сброс, 'Проходящий в севера-западном напраlвлении, ПО кото
рому докембрийские отложения контактируют с отложениями нижнего 
и верхнего кембрия, простирающимися узкой полосой вдоль долины 
р. Енисея. Этот оброс пересекает р. Большой Пит У о-ва Пема, где он 
отчетливо виден в скалистых обнажениях. Плоскость этого сброса здесь 
круто наклонена к севера-востоку. В северо-за.падном напра'влении он 
хорошо прослеживается до р. Тиса и продолжается далее до 6 1 -й парал
лели; в юго-,восточном напра,влении он уходит в ,бассейн р. Сухого Пита. 
Следует полагать, что сбросы этой зоны располагаются ступенчато и 
более или менее параллельно друг другу. Часть их замаекирована 
аллювиальными отложениями доли:ны Енисея и мезо-кайнозойскими 
осадками Западно-Сибирской низменности. На их присутствие здесь 
указывают геофизические данные. Крупные нарушения разрывного 
характера зафиксированы также и по восточной окраине Енисейского 

1 Принадлежность чингасанскои серии к синию не доказана. Она может быть 
и нижнекембриЙскоЙ. (Прим. ред.} 
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кряжа. Ангаро-Тасеевская дуга разрывных дислокаций отделяет 
докембрий заангарской части Енисейского кряжа от более молодых 
отложений Канско-Ангарс:кой впадины. 

Разрывные дислокации довольно многочисленны и ,внутри Енисей
ского кряжа, в особенности ,в се.верноЙ его части. По р азрывам произо
шло опускание ряда блоков - грабенов, в пределах кот,орых ,сохрани
лись от размыва нижне- и верхнекембрийские, а местами и ордовик
ские 'и даже перм.ские отложения. Эти IраЗiРЫВЫ ,ориентированы также 
в ,северо-западном напра'влении. В литературе имеются предпо.ЛОЖ'4-
тельные указа,ния на !разрывные ДИСЛОiкации ,северо-восточного направ
ления, но такие дислокации в Енисей(жо:м кряже значительным разви
тием, по-видимому, не пользуются. 

Величина .вертикального перемещения по разрывным ,нарушениям 
является, естественно, различной. В отдельных случаях она весьма зна
чительна и измеряется оотнями метров или несколькими километрами 
(например, в районе ,мыса ,Гребень на Ангаре) . В этом разрезе в 'сопри
косновение приходят отложения удерейской и шунтарсКоЙ свит. Боль
шой амплитудой перемещения сопровождают,ся, по-види,мому, также 
разрывные дислокации, примерно совпадающие с долиной р . Ангары, 
в пределах переоечения ею Ениеейского кряжа, а также и разрывы, 
ограничивающие Енисейский кряж с запада. . 

Возраст большинет,ва разрывных дислокаций является, по-види-
мому, поздневарисским, поскольку ими затрагиваются пермские отло-

. жениЯ и даже траппы пермо-триасового возраста. Учитывая длитель
ную и сложную историю фор.мирования структуры Енисейского кряжа, 
можно предполагать существование и более древних, в том числе 
докембрийских разрывных дислокаций, но этот вопрос до сих пор 
остается совершенно неизученным. 

Молодые мезо-кайнозойские разрывные дислокации в пределах 
Енисейского кряжа также широко распространены. С ними связано 
происхождение ,веЛЬСlю-Рыбинской и ДРУI1ИХ депрессий, представляю
щих грабены, выполненные мезо-кайнозойскими осадками. Их заложе
ние относится к третичному или более раннему времени, а формирова
ние протекало 'вплоть до четвертичного периода включительно. Под
вижки позднечетвертичного и чет,вертичного времени также играли 
существенную роль ,в формировании Енисейского кряжа и определили 
его современный орографический облик. 

РЫБИНСКА Я  ВПАДИНА 

Рыбинская 'впадина по :времени своего заложения, составу слагаю
щих 'ее формаций и внутренней тектонике является аналогом наложен
ных межгорных .впадин минусинского типа, выделяемых в пределах 
юга Центральной Сибири. Отличие ее от впадин данного. типа состоит 
в том, что она на большей части площади располагается на дpeBH�M 
докембрийском платформенном фундаменте и, очевидно, характери
зуется меньшей мощностью общего разреза, сравнительно коротким 
периодом развития и простотой тектонического строения. 

В ремя заложения Рыбинской Вl1адины относится к началу девона, 
когда в ней почти по всему юго-западному борту ,начинали отлагаться 
толщи наземных основных эффузИ'вов, достигающих местами значи
тельной ( более 1 500 М) ,мощност,и. 
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На�копление этих парод так же, как и залажение впадины, С'вязана, 
па-видимаму, с абразаванием крупных раЗJlамов, ко'Гарые в настаящее 
время аграничивают .впадину как на юга-западе, так 'и на ЮГО-lВастоке. 
Такага же типа нарушения имеются несомненна и па северо-востач
ному - ,внутриплатфарменнаму барту впадины. 

В пределах кантурав распространения деванских отложений впа
дина имеет пачти ра'вные размеры как в направлении с юла-запад а  на 
севера-.вастак, так ,и с ·севера-запада на юга-,вастак, достигая в первам 
случае примерно. 1 50 КМ, а ва втарам - аколо 1 20 КМ. При этам 0.1' 
юга-западнаго угла ее в направлении на  юго-.востак (внутрь Вастач
наго Саяна) ,атхадит сравнительна узкае от,веТlвление, ,выпалненное 
талька эффузи'Вно-терригенными краснацветными атлажениями НИ!f(
ней части девонского. разреза. Эти атлажения почти непрерывнай пало
сай праслеживаются из сабственна Рыбинскай впадины к верховьям 
рек Гутара и Бальшой Бирюсы и некатарыми исследователя.ми (Жар
ков, 1957) в структурном отнашении выделяются в ·самаСТiQятельную 
Гутарскую впадину, хотя ани тесно связаны с однО'возрастными тол
щами самой Рыбинскай впадины. 

Структура Рыбинскай впадины ,вазникла в зане глубинного Ва
стачна-Саянскаго разлома, отделяющего. распалаженный к юга-западу 
от нега антиклинарий Протеросаяна от крупнаго блоковага паднятия 
Востачного Саяна, сложеннаго наибалее древними докембрийскими 
порадами и представляющего выступ кристаллическаго основания 
Сибирской платфар.мы. Само заложение впадины приурочена, па-види
маму, к той части зоны глубиннага разлома, где она испытывает слаж
ные .ветвления, образуя целую систему разломав, аткланяющихся в абе 
староны от главного. севера-западнага простирания. 

Па данным В. Т. Мардов.ского и В .  И. Дитмара, структура 'впа
дины в целом представляет·ся 'в виде серии крупных сопряженных сту
пенчато расположенных блоков, глубина залегания фундамента в кото
рых,. в общем, повышается с юго-запада на северо-восток. В резуль
тате TaKorq ' строения oebePO-.восточная часть впадины, лримыкающая 
К г.  Канску; оказалась наиболее вьюоко приподнятой. Она 'Выделена 
В. Т. Мордовским под названием �аяна-Енисейского м оста!  (Мардов
с·киЙ и др. ,  1953, 1 956) . Все структуры впадины вытянуты с юга-востока 
на .северо-за:пад сог�аоно с абщим :простиранием парод докембрия в Во
стачнам Саяне и Енисейском кряже. Такое же простирание имеют глав
нейшие разламы, контролирующие морфологию крупных ·структур 
а девонских отложениях .впадины. 

В направлении с юго-запада на ·северо-'васток В. Т. Мордовский 
и В. И. д,итмар ,выделяют следующие наиболее крупные структуры: 
Саяна-Партизанский проги6, Асафьевско-Привольненский вал, Рыбин
скую мульду и так называемый Саяно-Енисейский м ост. 

В пределах каждой из :них все исследователи намечают целую серию 
Ьалее мелких структур - типа полагих ант,иклиналей и плоских мульд. 

С а я н о - П а р  т и з а н с  к и й п р о  г и б вытянут от верховьев 
р. Кана на юга-востоке2 до г. Красноярска на северо-западе. Он выпол
нен эффузивно-терригенными кра.сноцветнЬLМИ породами девона, дости
гающими ·местами около 20.00 м мощности. На них в районе сел Вер-

1 Эту структуру наЗЬiвают также Канским валом. Прuм. ред. 
2 Как было упомянуто выше, его следует :продолжить и далее на юга-восток _ 

до верховьев р. Тагула. 
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шино�Рыбное (верховья р .  Рыбной) налегают отложения нижней и 
средней юры мощностью да 500 м, абразующие зде�ь полагую нало
женную ,мульду. Саяна-Партизанский прогиб ат парод докембрия и 
кембрия ВастачногО' Саяна атделен на юга-.западе крупным региональна 
выдержанным Кунгусским разломом: 

А с а ф ь е в с ,к а - П р и в а л ь н е н с к и й  в а л  вытянут параллельна 
Саяна-Партизанскаму прогибу с юго-востака на севера-запад ат 
с. ПрИ'вольное через с. Асафьевку и, па-видимаму, да с. Маганска. Вал 
представляет сабай припаднятую зану, слаженную парадами девона 
с атносительна меньшими , (до 800 М) мащнастями. К 'валу тягатеет ряд 
лакальных антиклинальных структур ( СарО'кинская, Сосновная и др. ) . 

К северо-востоку О'Т Асафьевско-При,вольненскага вала раСIIала
гается сабственна Р ы б  и н с к а я м у л ь Д а, выпалненная атлажениями 
среднегО' и .верхнего девона и кантинентальными угленасными отлаже
ниями средней юры. Краме тага, на юга-вастоке, ,в ба,ссейнах рек Анжи, 
Тугая и Рыбной, из'вестны пятна нижнего карбона и, ,возможна, ниж
вей перм:и. 

Рыбине'кая мульда имеет сложнае строение. В ней наряду с абщим 
цеНТр.иклинальным пагружением порад ,выделяются отдельные более 
или м енее крупные ант.иклинальные поднятия и апущенные зоны (син
клинальные 'Впадины) . Из паднятий может ,быть названа Уярское, 
являющееся прадолжением юга-,васточного выступа докембр:ийских 
парод ЕнисейскогО' кряжа. Примером опущенной зоны мажет служить 
прагиб к юга-вастоку от г. Заозерного. Краме тО'го, здесь существует 
ряд лакальных, балее ,мелких структур. 

Мощнасти парад среднегО' и верхнегО' девона в этай части Рыбин
,скай впадины изменяются примерно от 700-800 м на Уярскам падня
тии да 1 .500-1 700 м на юга-западе (в зоне между .селами Агинским :и 
Партизанским) . Мощность юрских отлажений,  перекрывающих значи
тельную часть Рыбинскай впадины, здесь саста,вляет ' примерно 
300-400 м. В cebepa-ваС11ачнай части Рыбинскай впадины ( Саяна-Ени
сейский мост) мащнасть пород девона не превышает 300-400 м. ИЗ 
.лакальных структур наибалее характерными в этай зане являются 
Анцырская и Канская, представляющие сабай бiраJGиаНТИ1клинальные 
складки, а'слажненные разрывами. 

Таким образам, в целом Рыбинская впадина па своему внутрен
нему страению представляется крупнай асимметричнай синклинальнай 
структурай, наиболее п рагнутай и с  балее палным разрезам в юга
западнай ча'сти :и менее П'рогнутой и с сакращенным .разрезом - в север 0-
вастачнай, ОднакО' следует от,метить, ЧТО' с течением времени размеры 
впадины и интенсивность прагибания атдельных ее частей менялись. 
Так, в нижнем деване ,ВО' время накапления краснацвет,ных вулкана
генно-осадачных толщ аснавнай прагиб в виде узкай вытянутой 'Ванны 
распалагался ,вблизи юга-западнага барта ,впадины. Пазднее, в сред
нем ,девоне, как указывает М. А. ЖаР,IЮВ ( 1 957) , 'впадина и 'Плашадь 
асадканакапления расширялись, дастигнув максимума 'в верхнем 
девоне, кагда 'впадина вышла за пределы Васточнага Саяна и захва
тила смежные территарии Сибирскай платфармы. 

Осадконакапление в карбоне, возмажна в нижней перми, ахваты
вала бальшие плащади. Вероятна, еще балее шираких плащадных мас
штабав ана достигало в юре, па атлажениям катарай в настаящее время 
выделяются три самастаятельные мульды: Саяно-Партизанская, Ры
бинская и Канская, разделенные паДНЯТИЯМИ, слаженными палеозой-
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.скими отложениями. Наибольшие мощности юрских отложений наблю
даются в Саяно-Партизанской мульде (550 М) , а наименьшие в Кан
ской (300-350 М) . Дислоцированы породы юры также довольно слабо. 
-однако в Санно-Партизанской мульде значительно сильнее, чем в дру
лих местах. Здесь углы наклона слоев, как правило, имеют 30-350. 
а местами увеличиваются до 70-900, что связано с и-м'еющимися раз
_рывами. 

ВОСТО ЧНЫЙ САЯН 

Восточный Саян геологически представляет двойное образование. 
-Северо-восточная его часть относится к области докембрийской с'клад
чатости, юг,о-западная предста,вляет нижнепалеозойскую складчатую 
зону. На северо-востоке ра'с:пространены протерозойские и, возможно. 
архейские породы, образующие толщи большой мощности, различного 
,состава и соответст,вующие отложениям геосинклинального типа. 
Породы претерпел,и сильную складчатость и динамометаморфизм, 
.а затем были прор,ваны основными и кислыми интрузиями, которые 
в определеННbIIХ участках образовали поля ,миг,матитов. 

На юго-западе развиты главным образом верхнеПРОТ1ерозойские и 
преимущественно геосинклинальные кембрийские отложения. Здесь 
также С'кладчатость проявилась весьма интенсивно, и динамометамор
физм пород 'в некоторых тектонических швах 'выражен в сильной сте
пени. Интрузи,вные породы образуют крупные ,батолиты и штоки, рас
положенные согла,сно структурам вмещающих толщ (рис. 84) . 

Первая область (севера-восточная) выделяет'ся под названием 
Восточного Протеросаяна, вторая (юго-западная) из'вестна как кале
донский Восточный Саян. 

Складчатая область Протеросаяна, являясь доК'ембрийским подня
тием и областью сноса по отношению к погруженной юга-западной 
<окраине Сибирской платформы, входит в ,состав последней 1. Относи
тельно девонских эффузивно-осаДОЧНbIIХ образований докембрийская и 
нижнепалеозойская складчаrая области Восточного Саяна представ
ляют сложно построенный фу.ндамент и являются областью длитель
ного поднятия в период накопления осадочных l'олщ Минусинских и 

Рыбинской впадины. 
Докембрийская складчатая область Восточного Протеросаяна. Эта 

Qбласть представляет сложное и длительно раз,вивающееся геологиче
ское сооружение. Западная часть Восточно-Саянского докембрийского 
соо,руже.ния в пределах Красноярского ,края 'разделяется на три зоны: 
Туманшетскую, Койско-Идарскую он Манс:кую. Койско-Идарская и Ман
ская зоны разобщены Манск:им прогибом, или Манс:к,ой син,клинальной 
ст,рукту,рой более молодого возраста. 

т у м а н ш е Т с к а я з о н а характеризуется распространением 
интенси'вно дислоцированных и мигматизированных кристаллических 
пород нижнепротерозойского, частью, ВОЗМОЖНО, арх'ейскоГ'о [возраста, 
на которых несогласно и относительно полого залегает комплекс кемб
рийских и ордовикских эпиконтинентальных (платфор,менных) отло
жений. 

I В состав платформы следует включать только Туманшетскую и Койско-Идар
скую зону Протеросаяна. Расположенная южнее Манская зона относится, по-види
мому, уже к каледонским складчатым структурам. П рим. ред. 
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Общее простирание структур северо-западное. Складки .в породах 
кристаллического комплекса отличаются большой крутиз,нои крыльев, 
в гнейсах широко проявлена птиг,матитовая складчатость. От пологих 
структур верхнепротерозойских (синийских) отложений этот комплекс 
местами отделен разломом, :выраженным зоной милонитизированных 
пород .мощностью до 10 тыс. м. Южная граница интенсивно складча
того фундамента оконтуривается' распространением эффуз.ивов ниж-

Рис. 84. Схематическая структурная карта Восточного Саяна. 
(Составил А. А. ПредтеченскиЙ.) 

о б л а с т ь Д о К е м б р и й с к о й с К л а Д ч а т о с т и (В о с т о ч и ы й П р о  т е . 
р о с а я и) :  1 - Тумаишетская зона; 2 - I<оЙско·Идарская зона; 3 - Манская зона; 

4 - нижнепалеозойская склаД"8тая область (каледонский Восточный Саян) ; 5 - погружен
ная часть Сибирской платформы; б-Манский прогиб. Д е в о н с к и й с т р у к т у р и ы й 
я р у с: 7 - эффузивный комплекс; 8- осадочный комплекс: 9 - главные линии прости-

раиия структур; 10 - главиые разломы: а) вертикальные. б) наклонн"'е 

него девона.  Последние, вероятно, также приурочены к зоне разлома, 
ограничивающей Туманшетскую зону от КоЙско-ИдарскоЙ. 

Верхнелротерозойские отложения (синийский комплекс) в этой 
зоне ,имеют 'севера-западное простирание и пологое ( l 5�200) падение 
на северо-во,сток, местами осложненное флексуроподобными переги
бами, отражающими разломы в кристаллическом фундаменте. Кембро
ордовикские породы в непосредственной близости к верхнепротерозой
ским ( синийским) отложениям местами образуют крутые складки при 
полном отсутствии проя,влений динамометаморфизма, а затем полого 
погружаются по направлению к северо-востоку. 
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К О  й с к о - И д а р с  к а я з о н а располагается СУlбпараллельно 
Туманшетской и ограничивается на северо-,востоке грабеном, · выпол
ненным девонскими эффузивами, а на юго-западе - синклинал ьной 
СТРУКТУРОЙ , сложенной кембрийскими отложениями. 

Центральная часть этой зоны образована интенсивно дислоциро
ванным,и гнейсами и кристаллическими сланцами нижнего протерозоя 
и метаморфическими ,сланцами и амфиболитами верхнего протерозоя. 
Эти породы прорваны с образованием полей ,мигматитов, и нтрузией 
гнейсо-гранитов и телами более поздних (послекембрийских) гранитов 
11 габбро. Складки этого метаморфического комплекса 'имеют большую 
крутизну крыльев и изменчивое простирание. В восточной части зоны 
простирани� складок северо-западное, но 'в районе Пезинского бело
горья намечается Iвиргация структур, ,и -складки имеют меридиональ
ное п ростирание, обнаруживая тенденцию к повороту на юго-запад. 
В з ападной части зоны складки вновь приобретают выдержанное 
северо-западное простирание. Такое изменеНие обусловлено, вероятно, 
сочленением двух различных по 'возрасту складчатых комплексов 
нижнепротерозойского и верхнепротерозойского (синиЙского) . 

На северо-'востоке складчатый комплекс несогласно перекрывается 
верхнепротерозойскими (синийскими) отложениями, дислоцированными 
в северо-западном направлении с угл ами наклона крыльев 45-750. 
На этих отложениях несогласно залегают пологодислоцированные 
эффузивные и осадочные породы девона. 

Юго-западная граница Койско-Идарской зоны представлена круп
ным разломом северо-западного простирания, .к которому приурочена 
сложная 'синклинальная структура, называемая также Манским про
гибом и 'состоящая 'из кембр.иЙских отложений. 

М а н с к а я з о н а Восточного Протеросаяна представляет край
нюю юга-западную часть этого докембрийского складчатого сооруже
ния и является антиклинорием, вытянутым с юго-востока на ,ееверо
запад и погружающимся в этом же направлении. Центральная часть 
антиклинория сложена интенсивно дислоцированными и МИГМ'атизи
рованными графитистыми мраморами и сланцами дербинской и жай
минской свит нижнего протерозоя. Наклон крыльев складок весьма 
изменчив и lюлеблется от 1 50 до веР11икального при большом количе
стве опрокинутых залеганий, особенно распространенных на периферии 
антиклинория. ' в  периферическо'й части ядра антиклинория имеют 
место дизъюнктивные нарушения типа надвигов. 

Краевые части антиклинория ,сложеньi породами ,верхнего проте
розоя ( си ния) , СМЯТЬ!lми в складки преимущеС'I1венно северо-западного 
простирания, осложненными надвигами и сбросами того же направ
ления. 

К северо-западу ось аН11ИКЛ'ИНОРИЯ ,испытывает rюгружение, в связи 
с чем породы нижнего протерозоя занимают м еньшую площадь и да
леко на запад от р .  Енисея не прослеживаются. В басеейне р. Кижарта 
и 'В Красноярском хребте простирание складок протерозойских пород 
делается очеl:IЬ изменчивым. В юж,ной части, ,в бассейне р. Кижарта, 
оно приближается к ШИРОТНОМу, Itесколько отклоняясь к юго-западу. 
В Красноярском хребте, по данным В .  М. Чаиркина, складчатые 

.структуры образуют сложный узел, В центральной части которого рас-
п олагается антиклиналь, сложенная дербинскими графито,выми мрамо
рами. Северо-западное крыло этой складки опрокинуто на северо-запад 
и нарушено ,взбросами. К северу от нее веерообразно располагаются 
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синклинали, ,сложенные в ядрах породами кувайской и овсянской с'вИт. 
Эти структуры осложнены дизъюнктивными нарушениями типа над
вигов и .взбросов, приуроченных в ряде случаев к опрокинутым 
крыльям. Осевая часть антиклинальной структуры Красноярскага 
хребта праслежИ'вается в ,севера-западном напра,влении, т. е. в н аправ
лении :водораздела Енисея и Маны. 

Структуры верхнепратерозайских (синийских) атложений пад'I:И
нены нижнепротерозойским структурам, и поэтому овсянская свита 
п риурочивается к ядрам синклиналей, 'сложенных кувайской свитай; 
.однако. местами атмечается несагласнае залегание син.иЙских отлаже
ний (район г. Краснояр'ска) .  

Структуры кембрийских отложений резко несогласны по отнаше
нию 'К вышеописанным. Анастасьинская (тюбильская) ,И торгашинская 
свиты залегают несогласна на протерозайских и синийских талщах. 
Переслаивающиеся ,сланцы, песчаники и извеет:няки анастасьевскаи 
свиты сабраны 'в фестончатые склаДКИ, часто опракинутые и лежачие. 
Массивные торгашински� из'вестняки залегают несагласно на анастась
инской (тюбильской) свите и образуют местами складки с падением 
крыльев 50-700 (нижнее течение р. Базаихи, район устья р. Бирюсы
Енисейскай) . 

Таким образом, 'Крайняя севера-западная часть МаlНСКОЙ зоны 
Васточного. Пратеросаяна представляет CJiажно пост,роеннае складча
тае соаружение с менее проявленной дислоцираванностью толщ и мень
шим их метамарфизмом па сравнению с юга-востачнай зоной Протеро
саяна. На погружении Манской зоны выявляется новый структурный 
этаж, абразованный 'складчатыми породами нижнего. кембрия. В на
правлении с юга-,вастака на севера-запад уменьшается и каличества 
интрузий докембрийскаго вазраста. 

Как указывалось выше, ,в бассейне р .  Кижарта намечается вигра
ция протерозайских складчатых структур на юга-запад. Весьма ваз
мажна, что центральная часть Беллыкскага поднятия сложена мета
марфизаванными пародами кувайскай серии верхнего пратерозая, пред
ставляя юга-западный атрог Васточного Про.теросаяна. На перикли
нальнам аканчании этого. складчатага ,соаружения так же, как и 
в Красноярском хребте, .отмечается новый 'структурный этаж, образо
ванный складками кембрийских отлажений.  

Койско-Идарская 'и  Манская зоны дакембрийсК'ай складчатой 
области Васт.очнаго Пратерасаяна разделены М а н с к и м п р о.  г и б о м 
кембрийског.о вазраста севера-западно.га прастирания. Кембрийские 
отлажения прагиба по 'составу и мащности являются прамежутачными 
между типичными эпикан�инентальными и геосинклинальными; струк
туры, абразованные ими, т акже н осят промежутачный характер между 
платфарменными и активна складчатыми. Несмотря на 'крутое и ме
стами .опракинутое залегание крыльев складок, здесь не прослежи
ваются я.вления динамометаморфизма и пачти отсутствуют интрузив
ные пароды. Между отдельными свитами кембрийских отложений в ряде 
случаев отмечается несогласнае залегание и выпадение свит из разреза; 
устава,вливается различие в литологическам с.оставе парод в акраинных 
частях прогиба. Все эта указывает на дол гавременное фаРМ'ирование 
Манскага прагиба между Койско-Идарским и Манским поднятиями. 

Южная часть Манскага прогиба представляет собой узкий грабен, 
к каторому приурочена долина р. Мимии. Для этой его части характерна 
резкае р асхаждение структур дакембрия и кембрия; простирание кем-
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бр'ииских пород северо-западное, падение слоев крутое (60-800) и опро
кинутое. Необходимо отметить, что верхние карбонатные свиты несо
гласно залегают на породах протерозоя; 'выклинивание на юго-восток 
кра.сноцветных отложений койской свиты нижнего кембр'ия указывает 
на ингресоию бассейна в rЭтом направлении. Далее на северо-запад 
в пределах прогиба 'распола,гается Салбинокая синклиналь, сложенная 
в ядре синерской 'овитой нижнего кембрия. Крылья (жнклинали имеют 
наклон от 35 до 750 и осложнены как поперечными, так и продольными 
.сбросами. Особо.е -значение в rЭтой структуре имеют поднятия хребтов 
Черного и Аргыджекского, сложенные докембрийскими породами и пес
чаниками IЮЙСКОЙ свиты. Эт,и поднятия возникли В кембрии. Появление 
их обусловило резкую смену осадконакопления. Именно этим с'вязано 
·образование нарвских iконгломератов и анастасьинской ,с,виты. 

К .северо-западу вдоль по оси прогиба располагаются еще две син
клинали - Новоалексеевская и хр . Бадаложного, разобщенные Ахорь
�вской антиклиналью. АН'tиклиналь сложена анастасьинской и унгутской 
свитами нижнего кембрия, а 'СИНКЛ.инали образованы карбонатными 
породами колб:инской серии также нижнекембр.иИского возраста. Паде
ние крыльев этих структур меняется от вертикального до относительно 
пологого (300) . Стру.ктуры осложнены продольными обросами, .НО общее 
их простирание меридиональное с некоторым уклонением к северо-за
падному. 

Описанные складчатые структуры располагаЮl1СЯ четкообразно 
-вдоль оси 'Манс'кого прогиба и характеризуются непра,вильными оч-ерта
ниями в плане. Сев'ерная часть ПРОI1иба контактирует ·с Рыбинской впа
диной, девонские отложения которой несогласно перекрывают кембрий
�кие отложения. Можно предполагать, что Манский прогиб простирается 
.Далее на северо-запад, будучи перекрыт последовательно девонскими 
отложениями Рыбинской впадины Iи мезозойскими осадочными породами 
Западно-Сибирской низменности. Кембрийские породы Манского про
гиба, вероятно, не соединялись с кембрийскими отложениями С редне
{:ибирской впадины (Сибирской платформы) , так как были отделены 
-о'т них поднятием Восточного П ротеросаяна и его ,северо-западным про
должением _ Енисейским кряжем 1. 

Складчатая область каледонского (нижнепалеОЗ0ЙСКОГО) Восточ
ного Саяна. К юго-западу от Манской зоны Восточного Протеросаяна 
:располагается область, образованная геосинклинальными породами 
верхнего протерозоя (синия) и кембрия, собранными 'в складки, нару
шенные многочисленными сбросами и ,над.в:игз,ми. Складчатые толщи 
интенсивно динамо:метаморфизовз,ны и прорваны интрузивными п оро
дами различного состава. Эта складчатая область располагается на  пра
вобережье р. Ени,сея, занимает бассейн рек Сисима, Сыды, Кизира и Ка
эыра и образует пучок сложных складок, веерообразно расходящихся 
на запад.  Таким образом, в верховьях рек Кизира и Казыра ,намечается 
крупная виргация структур ; одни следуют в северо-западно� (восточно
саянском) направлении, другие простираются в юго-западном, пред
ста.вляя переход к более 'молодым складчатым сооружениям З ападного 
Саяна. 

В центральной части виргации, в среднем течении р. Казыра рас
полагается участок, сложенный гнейсами и кристаллическими сланцами 

I Высказываются и иные предполо�ения (В. В. Хоментовскии и др.}, 
'
согласно которым в нижнем кембрии Восточный Протеросаян и Енисейский кряж не были приподняты. П рим. ред. 
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протерозойского возраста. Складчатост� этого метамор
u
фиче,ского ком

плекса отлична от складчатости к:ембрииских отложении как по прости
ранию, так и по интенсивности. Эта Базыбайская с�руктура может ра:
сматриваться как приподнятый блок или срединныи массив д!окембрии
ского складчатого комплекса среди нижнепалеозоиских структур. 

С евернее ,Базыбайского массива складки кембриЙ'ских отложений 
в верх'нем течении р. J(изира имеют выдержанное северо-западное про
стирание. Наклон крыльев � ,среднем равен 50-600, ,но 'вблизи границы 
с докембрийскими структурами ,манской зоны преобладают опрокину� 
тые залегания пород и прослежи,ваются большой протяженнос1'И про
дольные сбросы и надвиги. Интрузивные породы здесь образуют тел.а 
типа 6атолитов и штоко,в, вытянутых ,оогласно со структурами вмещаю
щих толщ. 

Далее к западу, в районе г. Артемовска, устанавлИ'вается дополни
телыняя виргац.ия ,структур - сисимская ,ветвь, которая следует 'сна
чала в северо-западном направлении, а затем поворачивает на юго
запад, образуя структуры Беллыкского белогорья ; сыдинская ветвь 
амеет юго-западное прос'Гирание. Продолжением сисим'ской ветви на 
JIевобережной части Енисея явлЯЮТСя структуры Батеневского кряжа, 
а сыдинской - структуры хр. Азыртал, п редставляющие части нижне
палеозойс:кюй складчатой зоны Кузнецкого Алатау. Эта виргация струк
тур подчеРКИ1вается расположением 'интрузивных тел, а также распро
странением ·девонских эффузивов. В ряде случаев .в указанных зонах 
отмечается согласное залегание и постепенный переход .между породами . верхнего протерозоя (,синия) и кембрия, а также более полный и мощ
ный разрез кембрийских отложений. Оообенно мощными здесь оказы
ваются карбонатные отложения синия (енисейская ил.и овсянская 
свита) < Складки ,имеют разнообразный характер и lнаряду с крутодисло
цированными слоями здесь отмечаются и пологие формы, особенно син
клинальные. Дизъюнктивные нарушения БОJlьшей частью являются 
согласными 'с простиранием складо:к, причем некоторые из них, например 
разлом по южному фасу Беллыкского поднятия, представляют долго
временное обра;зование, наличие которого обусловило образование и 
дислокацию девонских и карбонатных отложений (Сыдо-Ербинская 
впадина) . 

К ю гу от Базыбайского массива складки позднепротерозойских 'и 
кембрийских пород имеют более или .менее выдержанное юго-западное 
простирание, параллельное Западно-Саянской складчатой з оне. Здесь. широко распространены кембрийские эффузивные толщи, возраст которых является более молодым относителыно кембрийских отложений кар
бонатного соста,ва.  Тектоника этой част,и В-осточного С аяна в настоящее . время изучена недостаточно, и характер сочленения ,складчатой зоны В осточного Саяна с Западным остается неуточненным.  Район верховьев р. Амыла и хр. Ергак-Торгак-Тайга характеризуется ,налич:ием позднепротерозойских, кембрийских и ордовикских СКJ:щдчатых сооружений. Южная граница каледонского Восточного Саяна проводится условно и.  В значительной мере отражает географическое понятие. Изучение СJIQЖного тектониче,ского узла, каким представляется ,сейчас область :верховьев рек Кизира и Казыра, должно явиться задачей ближайшего' будущего. 

Наличие сложных, часто изоклинальных складок, продольных раз.ТJOMOB, а также широких зон раздавливания и развальцевания пород 
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я'вляется характерным для этой части ВаСl'ачнага Саяна. Наряду с круп
. ными баталитападабными интрузивным,и массивами гранадиаритаваго 
·саста,ва здесь пр,исутствуют интрузии г,ипербазитов, .сваЙственные зане 
Западнага Саяна, что. намечает связь складчатых зан .обаих Саянав. 

Длительнае фармиравание докембрийскай и н,ижнепалеазайскай 
(каледанскай) складчатых зан Вастачнага СаЯlна; 'вместе с налажен
ными на них структурами и пагруженной юга-западнай частью Сибир
�кай платформы и Манск:им прагибом, закончилось в ардовикскае время. 
Завершающим этапам послужило нак:апление 'во ,впадинах карбонатна
терригенных, а в нижнепалеазойскай зоне вулкarнагенно-асадачных толщ 
среднего. и, воз,мажна, верхнего. кембрия. Эти толщи явились тай средой 
и отчасти кровлей, ,в катарую внедрились нижнепалеазойские, дадеван
ские интруз,ии. Образование этих интрузий абусловила кансалидацию 
Вастачнага Саяна в послексмбрийскае ,время. В ардовик:ский и ,силу
рийский периоды эта область являл ась областью снаса ,и источникам 
нак:опления ардовикских талщ Западного. Саяна и Тувы. 

В конце силура и начале девона эта !юН'салидираванная складчатая 
область падверглась дефармации с образованием р аскалов и глыбовых 
перемещений, в результате каторых праизашла излияние вулканических 
масс на огромной территарии юга Сибири. В настоящее 'время трудна . 
указать тачно направление и характер ,структур, к котарым приурачены 
излияния девонских эффузивов. Однако нессумненно, что эти структуры 
кантр,олиравал,ись древними додев()Нскими разломами. Так, например, 
эффузивы Рыбинскай впадины связаны ,с адним из древних разлама.в 
в теле Протеросаяна. Эффузивы ,востачнай акраины Севера-Минусин
ской 'впадины приурочиваются к разломам вдоль виргации . Манской 
:юны Протеросаяна, а эффузи,вные толщи Тубино-Сисимскага и Кизир
Казырского раЙОIНО'В в ,своем распространении за,висят от полажения 
разламов в толще кембра-протерозайских пород, заходя далека на вос
'Ток по водоразделу рек Кизира и Казыра. 

Дальнейшая тектоническая жизнь Восточного Саяна устанавли
вается геоморфаЛlQгически,м метадом, посК'ольку ,в пределах области при
сутствуют талыко нижнедево.нские и кайназайские отложения. Несом
н:енно, что в юрское время Вастачный Саян 'В северной чаети испытал 
бальшие подвижк:и, ,в связи С катарыми находится деформация юрских 
.отложений Саяна-ПартизаlНСКОЙ синклинали. Этапы более поздних дви
ж'ений, пре:имущественна глыбоваю характера, в настаящее время уста
новить нельзя 'из-за недостаточной ,изученности 'Кайнозойских атлажениЙ. 

В настаящее время Вастачный Саян IB целам продалжает подни
маться, на что указывает харак:тер рельефа и ос;абеннасти реЧlнай сети, 
причем южная часть его. испытывает бол'ее интенсивное поднятие, чем 
.северная. 

КУЗНЕЦКИЙ АЛА ТА У 

Большинство геологав рассматривает распалаженный в пределах 
Красно.ярско.rо края iВОСТо.чный скло.н Кузнецко.го. Алатау как салаир
.ско.е складчатае соаружение, фо.рмировавшееся в течение среднего. и 
верхнего кем,брия (В.  А. Кузнецав и др. ) . Иные предпо.лагают, что. весь 
Кузнецкий Алатау относится к типичным каледанидам, и считают воз
мажным включать ,вастачный 'склон Кузнецкага Алатау ,в с'о.став Хакас
ска-Минусинско.й «срединнай м аосы», о.х'ватывающей также западную 
часть Вастачно.го Саяна и Минусинские впадины. 
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Навые дaНlHыe по стратиграфии, тектанике и интрузивнаму магма
тизму, палученные 'в паследние гады, паз валяют внести известную яс-
насть в спарные праблемы. . 

В Кузнецком Алатау представляется ,сейчас вазможным �ыделить
т ри структурных яруса, геатектаническая прирада катарых и время 
фармиро.вания различны. 

Нижний структурный ярус представлен отлажениями пихтерекскаfr 
метамарфическай серии и связанными с ней И1Нтрузиями; ан слажен 
орта- и парагнейсами, кристаллическими сланцами, кварцитами, мра
марами, орта- и параамфибалитами. Метамарфические парады .осадач
наго праисхаждения образовались за счет глинистых, эффузивных, кар
бонатных и терригенных парад. Интрузии представлены как кислыми 
( гранитаиды) , так и основными (габброиды) породами. Максимальная 
мощность отложений нижнего структурного яруса, вскрытага эрозиеfr 
.7IИШЬ в самых верхах, превышает 3500 М. Синийские и кембрийские 
атлажения залегают на порадах нижнего структурнаго яруса с резким 
угловым неоогласием и отделены от ,нега значительным перерывом. 
На пихтерекской метаморфической ,серии в разных районах лежат раз
ные гаризонты нижнепалеозойскога разреза. Все эти данные указывают 
на самостоятельное структурна-тектоническое значение нижнею яруса,. 
образо,вание которого атнаоится к досинийскому времени и связана 
с консолидацией древней досинийской геосинклинали. 

Средний структурный ярус объединяет синийские и кембрийские 
атложения, а также многообразные интрузивные комплексы. Типичные 
для этага яруса отложения синия и кембрия и сапроваждающие их 
интрузивные пор ады в Кузнецком Алатау имеют наибальшее распро
странение и формируют современный тектонический план его васточного, 
склана. 

МаК!симальная суммарная мощность отложений среднего яруса со
ставляет около 1 8  км при мащности непрерывного разреза на участках 
наибольшего прогиба 1 1- 1 2  КМ. Средний структурный ярус представ
лен типично геосинклинальными формациями: спилит-диабазавай мощ
ностью до 3500 М, спилит-кератофировой - до 2000 М, флишоид;най -
до 1 700 м, малаосовай - да 1 900 м и карбонатной - ДО 5500 м. Фаци
альный состав отложений представляется довольно разнообразным. 
На далю карбонатных парод прихадится в 'среднем 41 % ,  на долю ВУЛ
канагенных - 35 % и на долю песчано-сланцевых пород - 24 % .  

Таким образом, карбанатные парады 011НЮДЬ lje преабладают 
в разрезе среднего структурного. яруса, хотя для отдельных структур
ных районов такое .преобладание возмаЖна. Анализ паследователь
насти отлажения различных формаций показателен. Свадный разрез 
среднего яруса начинается спилит-диабазовой формацией (.июсская 
свита) типично геОСИНКЛИlНальнаго типа. Она сменяется флишоидной 
(портальская свита) и затем карбонатнай формацией (бальшюинская 
и усинокая свиты) . Венчают Iразрез вул,каногенная фармация наземного 
11 мелководного типа Iили карбонатные отлажения лагунного типа. Четко 
устанавливается определенная периодичность отложений, выраженная 
в паследовательном накаплении эффузивна-,сланцевай, карбонатной, 
сланцево-эффузивно-песчаIНiИКОВОЙ, снова карбонатной и, наконец, верх
ней эффузивной серий. 

Такая последовательность указывает на интенсивные тектанические 
движения, неаднократно с.опроваждавшиеся вулканичеClкай деятель
настью. Интрузивная деятельность на ВОСТОЧiном склане Кузнецкого 
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Алатау насит типичные черты геасинклинальнога развития. Офиоли

тавые интрузии праЯВЛeJНЫ в небальших м асштабах, широко развиты 

характерные для геосинклинальных областей ба'Галитападабные гра

нитоидные ИiНтрузии. 
Верхний структурный ярус отделен ат среднего. крупным переры

вам, атвечающим, по-видимаму, бальшей части верхнего. кембрия и 
низам ардавика. Слажен верхний ярус вулканагеннай серией нижнего., 

и среднего. девана Iи нармальна асадачными парадами девана 1 . Распра
странение парад ,верхнего. яруса ограничена системай Балыксинскага 
и Саралинс�ага грабенав, грабенаобразнай Уленьс�ай катла.винаЙ и 
небальшими плащадями, слаженными вулканагенными порадами де
вана ,в райанах рек Уленя, Саралы, Теи, горы Сыгым (левабережье 
р. Аскиза) и на дру�их участках. Интрузивные парады ,верхнего струк
турнаго яруса, представленные камплексам деванских, преимущест
зенна щелочных парод и парфирав, распрастранены сравнительна 
ширака, на они не занимают бальших плащадеЙ. Для верхнего. яруса 
характерна спакайнае залегание асадачных парад, асложняющееся 
брахискладками и купаловидными складками с падением крыльев 
в пределах 8-220. Крутые паден:ия (да 70-800) характерны талька для 
флексурных перегибов на  границах ·С Минусинским межгарным пра
г,ибом. Дизъюнктивные нарушения (диаклазы и обросы) имеют пре
абладающее севера-западнае (3 1 0-3300) направление. Границы между 
верхним и средним структурными ярусами либо. тектанические (У лень
екая катловина, система грабенав) , либо. эрозианнага типа с гаризан
тами кангл,амератав, туфаконгламератав, туфобрекчий, гравелитав и 
песчаникав в аснавании разреза .В'ерхнега яруса. Суммарная мощность 
разреза верхнего. яруса в пределах региана (не затра�ИБая смежные 
части Минусинскаго межroрнаго прогиба) составляет 3000-3500 л, 
мощнасть в непрерывнам разрезе (Ул,енышая котловина) не превышает 
1 500-1 700 л. 

' 

Изучение разрезов отдельных участков вос'Гочнаго склона Кузнец
кага Алатау пазваляет ,выделить в ,его. пределах ряд структурных райо
нов, атличающих'ся как па страению разреза, его мащности, составу 
формаций, так и по характеру складчатости интрузивных комплексов и 
разрывных нарушений. Таких структурных райанав можно. выделить 
девять (рис. 85) : Июсска-Сыйский, Кийский, Саралинский, Улень
Туимский, Батеневский, Уйбатский, Аскиза-Саксырский, Аргинский и 
Солго.нскиЙ 2. 

И Ю С с к о-С ы й с к и й с т р у к т у р н ы й р а й  а IH включает боль
шую часть Тигертызс!каго хребта, бассейны рек Белого. Июса, Кара
таша, Сыма. Мащность разреза сре.щнеГQ яру,са 'в этом райане макси
мальная и саставляет свыше 1 4  кл. Разрез в э'Гам райане наиболее 
палный, причем на далю вулканагенных парад (спили'Га-диабазовая, 
спилит-кера'Гафиравая и ,вулканагенна-кремнистая фармации) приха
дится 43 % ,  флишаид:ная фармация ,саставляет 1 2 % ,  карбонатная -
32 % и мола'ссавая - 1 3  % .  Мащнасть вулканагенна-сланцевой серии 

1 Д. И. Мусатов считает возможным включать в состав верхнего структурного 
этажа также ордовикские отложения, к которым он относит тейскую свиту эффузив
ных пород, но ордовикский возраст каких-либо отложений на восточном склоне 
Кузнецкого Алатау не доказан. Прu,М. ред. 

2 В разделе «Кембрий Кузнецкого Алатау» упоминаются обобщенные струк
турные районы. Так, например, Батеневский, Уйбатский и Аскизо-Саксырский струк
турные районы соответствуют единому Батеневско-Саксырскому поднятию. 
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(спилит-диабазовая и флишоидная формации) , залегающей в основа
нии разреза, достигает злесь 5000 м. В западной части района располо
жена система глубинных разломо'в, .на продолжении которой к югу И 
северу (в  последнем случае на  ее отве'tвлен.ии) находятся соответст
венно грабены Балыксинский, или Таштыпский, н Сарал,инский, выпол
н енные преимущест:венно отложениями верхнего яруса. Грабены, имею
щие протяженно,сть 70-1 00 км каждый, при ширине 5-1 5  км, Т&iкже 
унаследовал.и с.истему глубинных разломов .и их ответвлений, неодно
кратно подновлявшихся. о,б этом говорят совпадающие направления 

20 О го "О КоМ ' 
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разлом(),в и прост:ирания пород нижней части ,среднего яруса, приуро
ченность к,  этой тектонической зоне I1ипербазитовых ИtНтрузий, · макси
мальные МОЩНОС'I1и ранних геосинклинальных формаций и т. д. Интру
ЗИВНbllе геОСИlнклинальные формации также широко проявлены 
в июсско-сыи.ском ,структурном районе. В частности, наибольшее раз
питие здесь имеет к'Омплекс габброидов, и располагается крупнейшая 
в регионе батолитоподобная интрузия гранитоидов - Тигертызский 
массив площадью более 3000 км2• Складчатые структуры района имеют 
�убмеридиональное напра,вление с отклонениями к северо-западу 
(чаще) и северо-,востоку (реже) . Характерны сжатые изоклинальные 
складки большой протяженности (до 50-70 КМ) , осложненные склад-
1,ами низших порядков. Выделяется крупный Тигертызский ант,иклин()
рий субмеридионального направления Дл:иной около 1 50 км при ширине 
'От 30 до 60 к.м. Большая часть антиклинория в наегоящее .время занята 
Тигертызским гранитоидным массивом. Сложное строение анти:клино
рия четко пр·оявляется в виде серии узких IнормаЛЬНbIIХ и изоклиналь
ных складок остроугольной и килевидной формы, часто осложненных 
сбросами и крупными фл,ексурами Z-образной фор.мы. Огромную роль 
играют дизъюнктивные нарушения типа сброоов и разломов, проявляю
щиеся также :в форме грабено.в. Преобладающие напра'вления наруше
ний субмерид<иональные с отклонением к северо-западу и северо-'во
сточные. Среди этих ,нарушений следует отметить Караташский сброс 
и ТуралыхскиЙ сбросо-сдвиг. Более молодой возраст имеет субширот
ный Шипилинский разлом, разделяющий породы среднего и верхнего 
ярусов. С 'ГОЧК'И зрени'я металлогении огромное значение имеют северо
западные :и северо-восточные трещины оперения системы глубинных 
разломов. 

В Июсско-Сыйском структурном районе более всего развиты вы
ступы нижнего ,стру:ктурного яруса. 

Макроструктуры нижнег'О яруса здесь так же, как и 'в других райо
нах, где наблюдаются его ,выступы, представлены главным образом 
брахиантиклиналями овальн'Ой, несколько вытянутой в напра.влении 
складок среднего яруса формы, р азмером 'От 4-6 до 1 8-25 КМ в попе
речнике. Углы падения крыльев брахиантиклиналей не превышают 
25-300. В то же время анализ залегания отдельных горизонтов мета
морфической. серии показывает, что о.на интенсивно дислоцирована 

Рис. 85. Схема тектонического раЙони.рования восточного склона Кузнецкого 
Алатау 

А. ВЫСТУiIЫ досинийской (доверхнепротерозойской) складчатости (вне масштаба):  
J - КУJlьчазинско-Темирский; 2 - Туралых-Караташский; 3 - Пихтерекский 

Б. Структурные районы каледонской геосинклинали с преобладанием вулканогениых и 
флишоидных формаций: 11 - Саралинский район, I I I  - июсско-сыйский. УI - Улень

Туимский район 
В. Структурные районы каледонской геосинклинали с преобладанием карбонатных фор
маций: V - Батеневский район, УI - Уйбатский раЙон.VII - Аскизо-Саксырскнй район. VIII - Аргинский район, IX - Солгонский район. 
Г. Структурные районы каледонской геосинклинали сложного строения с одннаковым �азвитием вулканогенных и карбонатных формаций: 1 - Кийский район 

. д. Зона глубинных разломо. 
Е. Крупные разломы: к - Караташекий, т - Туралыхский, ш - Шипилинский, тр - Теренсукский, с - Саралинский, х - Хабзасский 
Ж . .  Продолжение крупных разломов в фундамеите Минусинского межгорного прогиба. 
З. Граница распространения осадочных девонских, каменноугольных и более молодых ' отложений Мииусинского межгорного прогиба, 4 - Балыксинский грабен - синклиналь' . 5 - Саралинский грабен - синклиналь 

. , 

И. Граница структурных районов 
К. Оси крупных антнклинальных структур 
л. Оси крупных синклинальных структур 

42 Красноярекий край, ч. 1 . 
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с образованием сжатых изоклинальных и асимметричных нормальных 
складок -субмеридионального и сев,еро-западного ПРОС1'ирания с шири
ной ,в сотни .метро.в и углами падения крыльев 60-800. Поскольку 
J1инейные складки .среднего структурного яруса обычно расположены 
под углом 30-400 к линейным ,складкам нижнего яруса, приходится 
признать самостоятельн.ость и первичный характер Э1шх складок. Бра
хиаlН11иклинали, по-видимо:му, о.бразовались в результате повторной 
деформации :нижнего яруса. Роль разрывных нарушений ' в первичных 
структурах нижнего яруса и время их формирования пол.н.остью еще не 
выяснены. 

С а р а .'1  и .н с к и й с т р у к т у р н ы й р а Й .о н примыкает с севера 
к ИЮССIЮ-СЫЙСКОМУ району и 'включает Сарал'Инский ,интрузивный мас
си.в и его. обрамление в бассейне рч. Сарала. Общая мощность разреза 
'среднего яруса ,составляет здесь более 10 000 ,Н, причем на долю вулка
HOI1eHHbIX пород '(спили'Го-диабазовая и спилит-кератофировая форма
ции) прихадится 48 % ,  на долю карбонатнай фармации - 40 % , малас
сО'вой � 1 0 %  'и флишоидной - 2 % . .обращает IHa ,себя внимание незна
читель.ное развитие флишоидной формации и бальшие м.ощности верх
них частей раз реза - в чаСТНОС11И .в этом районе мощность среднего 
кембрия (кара,сукская и берикульская свиты) превышает 2500 м. 
l\1\ажно iвыс:казать предположение, что ,в конце синия и середине ниж
!Iera кемб рия в Саралинскам раЙ.оне возникали астровные душ, 
а в среднем кембр:ии здесь располагал ась зона максимального. прагиба. 
Среди крупных складчатых 'структур выделяется Сар.алинскиЙ аН11И
к.'1инариЙ субмеридиональнаго простирания длинай балее 70 к,м при 
ширине 20-30 к,м. 

Саралинский аН1'иклинарий прорван крупным Сарал.инскиМ: масси
вом слажного. састава и имеет специфические черты строения. Мак'ро
структура .в целам имеет сравнительно пологое падение крыльев 
(35-450) и аграничена с запада и вастака крупными сбрасами и разла
\1ами. С вастока па сбрасу, сопроВ'аждающемуся многочисленными 
флексурами, породы .среднего яруса соприкасаются с породами девона 
МИ1НУСИНСКiИХ iвпадин. С запада Саралинский антиклинорий ограничен 
так называемым Саралrинск:им грабеном шириной 7- 10 K.l-I , выпол.нен-
ным породами верхнего яруса. 

С севера и юга СаралИiНСК;ИЙ антиклинарий граничит ·с попереч
ными синклинальными структурами субширотного прост,ирания, сло
женными породами верхних ГОpiизонтов ниж.него кембрия и верхнего. 
яруса. Все эти особенности рисуют Саралинский антиклинорий IKaK 
сравнительна пологую и ширакую складку с черт,ами брахиформ и гор
стоВ'ога ·выступа. Наряду с этим в антиклинорrии различаются и типич
ные линейные складки низших порядков. К западу от Саралинскогu 
грабена располагается ЮзеКСIiiИЙ синклинорий, сложенный породами 
верхней половины среднего яруса 'и частично породами .верхнего струк
турного. яруса. Синклинарий и:меет субмеридиональное простирание, 
длину более 1 20 к,м и 'состои1.' из ряда ,сраiвнительно узких линейных 
складок низших порядк:ов. С юга Саралинский район в цело.м отделен 
С''Г Июсско-Сыиск:ого системой Шипилинского разлома, отмеченного 
выше. В Саралинском 'районе очень 60лншое значение имеют дизъюнк
тивные нарушения преимущественно субмеридионального направления, 
которые расчленяют район на ряд блоков. 

К и й с к и й  с т р у к т у р н ы й  р а й о н  о.хватывает бассейн р. Кия 
и расположен к севера-западу от Саралинского. В пределы граНИIL 
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·Красноярского края ,входит л:ишь его южная часть. Мощность геасин
клинальных отлажений в этам райане соста'вляет 800.0-9.000 м, приче.м 
резко преабладают карбонатная (�45 % ) и ,вулканогенная (� 4.o % )  
формации. КарбанаТ'ная формация в непрерывнам разрезе атносится 
к нижнему кеlмбрию, а Iвулканогенная 'в оснавнам к среднему. Как и 
в Са,ралинс,IЮМ ,районе, здесь, па-видимому, чет,ко Пiроявлена некаТOiр ая 
перестройка тектоническага плана на границе нижнего и 'среднего 
кембрия. Складчатые структуры :имеют субмеридионаЛЬ'НОе направле
ние с отклоне.ниями на северо-восток Характерно сочетание типичных 
линейных синклинальных структур 'с ширакими и короткими, часто 
куполовидными ант:иклиналям:и с погружающимися осями. Очень 
широкю развиты разрывные нарушения 'в 'виде трещинных зан и сбрасо
сдвигов. Среди интрузий преобладают слабодифференцированные гра
нитоиды. Кийский район rIMeeT много общего с Улень-Туимским. 

У л е н ь-Т у и м с к !и й с т р у к т у р н ы й  р а й о н расположен к се
веро-востаку ат Июсско-Сыйского и ,включает бассейны речек Туим и 
У.'1ень, а также среднее течение р. Белого. Июса. Мощность разреза 
среД!него яруса 'в этам р айане большая - около 1 1  .00.0 м, причем пре
налирующее значение имеют сланцево-вулканоген,ные формации (48 % ) .  
На далю карбонатных фармаций ПРИХОДiИТ'СЯ 35 % ,  на долю молассо
вых - l 0 % . Фл:ишаидная фармация предст,авлена слабо, ра:зр'ез нижней 
карбонатной серии составляет 2010.0-2500 м. ЭТО указывает на то, что 
в первую фазу складчатости Б 'конце син'ия и начале кембрия здесь 
образо,вал,иr.ь учасТ'ки суши, IЮТ(j'рые служили местными занами раз
мыва. В конце алд,анского века район 'вновь ;испытывал прогибание, 
особенно УСИЛИiвшееся во второй половине нижнего кембрия (мощ
\-IОСТЬ отложений л,е.нского яруса 4500 М) и в среднем кембрии. Однако 
прогибание носило дифференцированный характер, на что указывает 
накапление грубообломачнога материала молассы и широкое пр,оявле
ние кембрийских габброидов в антиклинальных структурах второго и 
гретьего. порядков. Можно. пол.агать, что зона максимального прогиба 
в ко.нце нижнего кембрия и в среднем кембрии наряду с СараЛИНС1WИМ 
И '  Кийским районами ох,ватывала и У лень-Туимский раЙОf!. 

Наиболее крупной структурой района является Туимский антикли
нор'ий, шарнир которого погружается в севера-васточном направлении 
( что' даказывается раз'витием здесь среднего кембрия) . Туимский анти
клинорий вытянут ,в севера-северо-восточном направлении (25_300) , 
меняющемся в северной части на севера-,восточное (40-450) ; длина его 
более 80 км при ширине 20-30 КМ. Строение антикл\инор,ия сложное. 
Его ,восточное крыла ОСЛОЖlнено крупнай Уленьской брахисинкл:иналью. 
сложенной 'сыЙ'ской и караlСУКСКОЙ свитами. Це:НТiральная часть с'инкла
нали в п-оследующем была опущена с образованием Уленьской грабено
абразной котловины, 'выполненной деваном. Уленьская брахис:инкли
наль имеет овальную форму, е осью севера-севера-,восточног,о направ
ления, длиной бо.лее 30 /см при ширине 1 5- 1 8  КМ. Крылья брахисин
кл'Инали 'Имеют падение 25-350 и осложнены мелкими складками низ
ших порядков с крутым паден:ием (60-700) . В южной части Туимский 
а нтиклинорий рсложнен Чах�агским поперечным поднятием субширот
наго прост.ирания, сложеJIНЫМ ,вулканогенными породами июсской 
�виты ,синия И нижними гаРИЗОН,тами карбанатной серии кембрия. ЭТО 
ПОДНЯ1�ие отделяет У лень-Туимский район от Июсско-СыЙского. Ха рак
repao, что в Уле:нь-Туимском структурном районе гранитоиды развиты 
слабо, а преобладают пароды сиенитового ряда. Дизъюнктивные нару-
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шения представлены очень широко, но они ,большеЙ частью носят хара:к
тер трещинных зан (диаклазы) . Исключение составляют обросы, огра
ничивающие грабен Уленьской IЮТЛОВИНЫ. 

В Б а т ·е н  е в с к о ,м с т р  у ,к Т У Р н 'о м р а й он е, ,совмещающимся 
'с Батеневским кряжем, нижняя эффузивно-сланцевая серия среднего 
яруса (июсская и портальская СНИТЫ) отсутствует. Мощнасть разрезз 
не превышает 6000-7000 м, причем рез'Ко преобладает карбонатная 
формация (62 % ) .  На далю вулканогенной (спилита-кремН'истой) фор
мации приходится 24 % и молассавоЙ - 14 % .  Карбонатные осадки 
часто типично рифа'вые, региональные перерывы в среднем ярусе выра
жены слабо, многО' грубаабломочных атложений, в частнос'tИ внутри
формационных конгломератов. Складчатые структуры в л:И!нейных фар
мах отличаются более палагими углами падения (3'5-150°) и широким 
:развитием брахифарм. Линейные складки обычно короткие, шарниры 
ИХ часто нагружаются в севера-восточнам направлении, наблюдается 
<'мена аНТИКJIИналей и ,синклиналей низших порядков как по фронту, 
так и па протяжению. Крупные ,складки типа а,нтикл{{нориев или оин
клинориев не выделяются, валоподобная структура Батеневскага кряжа 
с фЬрмировалась позднее - в герцинский этап тектогенеза. Дизъюнк
шв.ные нарушения развиты меньше, чем .в ранее ап:исанных районах, 
причем наряду с преабладающими диаклазами есть и надвигавые струк
туры. Очень характерно атносительно слабое п роявление интрузивного 
магматизма, представленного комплексом пород сиенитов.ого ряда, 
лейкократовыми гранитами и де,вонскими порфирами. Общее напра,в
ление складчатости северо-восточное 40-50°. Все пер'ечисленные осо
бенности свидетельствуют а том, что на территории Батеневс:крга 
района не было г,еосинклинальных трагов; зде1::Ь раньше, чем в других 
частях, 'ваЗiНИКЛ:И участки мелкогО' маря и островов и раньше завер
шилась складчатость, котарая носила осла.бленныЙ характер. Следова
,'ельна, Батеневский структурный район ОТНОСИТСf! к периферическим 
зонам кембрийской геасинклинали восточнаго склана Кузнецкого 
Алатау. 

У й б а т с к и й с т р у к т у р н ы й р а и о н, охватывающий бассейн 
.р. Уйбата, верх.овья р. Аскиза, хребты Косинекий и Азыртальский, 
имеет мнаго .общего с БатеневсКlИМ райаном. Мащность р,азреза сред
него структурнаго яруса соста.вляет 6000 м, uр,ичем на д.олю карбанат
най формац:ии прих.одится 52 % ,  вулканагеннай - 20 % и маласс.оваЙ -
28% . Здесь отсутствуют типичные флишаидные осадк:и и 'СПИЛ1ито-диа
баз.овая формация низов разреза. 

В отличие ат Батеневского в Уйбатском раионе 'выделяется Уйб2Т
:екни антиклинорий сл.ожного строения и северо-восточного простира
з:ия. Длина его около 1 00 КМ, а ширина 35-40 км с погружаЮЩИМСf! 
шарниром к ceB1epa-,востаку. Линейные складки имеют падение крыльев 
40-600. Характер дизъюнктив.ных нарушений более разнообразен. 
Наряду с диакла'ззми широко развиты сбрасы с а,мплитудои 'в са"J1НИ 
метро,в, сбросо-сдвиги и .  над'ВИГИ. Разрывные нарушения ачень много
'численны и направленИе их различное. Второе ОТЛlИчие -' это широкое 
nр.оявление иитруз.ИiВНОГ.о магматиз,ма (Уйба11СКИЙ ма,ссИlВ) ,  представ
леннаго породами габбраваг.о, оиенrитов.ого .и гранитногО' ряда. HaKo�eц, 
.следует отметить, что в Уйбатском районе ,выходят на поверхность 
sыступы нижнего структурного яруса (Кульчазинско-ТемирскиЙ) . 
. А с к и з. 0 - С а к с ы р с к и й 'с Т Р У к т У Р 'н ы и р а и о н, примыкаю-

fц:ий .с юга � .УЙба:гскому, включает Саксырский хребет. бассейны рек 
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Асклза и Базы. Мощность разреза среднего яруса не превышает 6000-
7000 м; преобладают карбонатные породы- 42 % ,  ;ид долю флишоид
ной формации прююдится 20 % ,  ,молассовой - 1 8 %  'и 'вулканогенной -
20 % .  Флишоидная и вулканоге,нная формации раз.Виты в западноit:· 
части, примыкающей к Июеско-Сыйско,му району. Наибольшую мощ
ность имеют портальекая свита и нижняя карбонат:ная серия ( 60 % раз
реза) . Выделяется крупный С аксырский антиклинорий субширотного 
простирания длиной около 1 20 к.м, при ширине 25-30 КМ. Антиклино
рий имеет срав.н.ительно п ростое строение, но его северное крыло 
осложнено Сыгымской впадиной, сложенной девоном. Дизъюнктивные 
нарушения разв,иты не особенно широко 'и предста,влены обычно тре
щинными зонами (диаклазами) . С юга и востока Аскизо-Саксырский 
район граничит по >Системе р.азломов и флексур с Минусинской впади
ной. Большая часть района сложена iИнтрузивными порода'ми (Аскиз
ский, Сырский И другие ма,ссивы) , ,в саставе юаторых преабладают ,грз:-
нитаи.ды. 

А р г и н с к и й и С о л г о н с к и й с т р у к т у р н ы е р а й  о н ы от
делены от остальных районов ,ст:руктурами средне.палеозоЙсlКОI1O Ми
нусинскогО. Пlрогиба .  

Арги,нский райа,н (Xip . Арга) Iрасположен в севернай части региона, 
а СалгоНlСКИЙ (СОЛГОНClкий кряж) 'в его cebepo-вО!сточнай 'части. 

Мощности раз'резав среднего ,структур наго яруса :в обоих районах 
Не/велики (3000-4000 М) , преобладают Iкарбонатные формации ниж
него кембрия (более 70 % разреза ) , интрузии rпринадлежат в основном 
к гранитовому ряду. Складчатые стру,ктуры имеют линейную фор'му. 
Они обыч/но IКОРОТG<lие и е  <паЛ'ОI1ИМ'И крыльями (30-450) . Лишь изреДIКЗ 
вст,речают'ся сжатые ИЗОlкли нальные складки низших порядков. Раз
рывные нарушения IПред,стаlвлены широко и принадлежат к сбросам: 
и разломам по границам районов и к диаклазам внутри них. 

МИНУСИНСКИЙ ПРОГИБ 

Обширную территорию, р аюположенную между горными сооруже
ниями К:узнеiЦКО,ГО Алатау, Восточного и Западного С аянов, впервые 
выделил П. Чихачев ( 1 842) 'под наэванием Енисейской 'полосы р ас
пространения девонClКИХ отложений. Позднее Э. ЗюClС ( 1 905) ,придал 
в·сеЙ этой ,полосе значение крупного структурного элемента :..- Мину
синской промежуючной области. Именно IB таком iплане, ка:к крушную 
структуру, разделяющую названнЫе выше 'горные 'сооружения, ра,с
сматривали эту те.Р'Р'иторию Я .  С .  Эдельштейн ( 1 932, 1 936) и другие 
исследователи, назва'вшие ее Минусинскай котловиной. Исследования 
Я. С. Эдельштейна позволили установить неодноро.дное ,строение Мину
син.акоЙ котловины и выдеЛ1ИТЬ в ее составе ряд более или менее обо
собленных пониж'енных участков (депреюсий) , частично 'разделенных 
почти широтно вытянутыми 'ср авнительно небольшими горными кря
жами (Батеневс.киЙ, Азыртальский, СОЛГОНClкий 'и др. )  За южной ДeiП
рессией Я. С .  Эдельштейн сохранил название Минуеинс:кой котло
вины, а севернее выделил небольшую Сыдо-Брбинс.кую (Сыдинско
Брбинскую) И обширную Чулымо-Енисей,скую депресClИИ (Эдель
штейн, 1 937) . ОднаlКО большинство иоследователей и до настоящего 
iВ,ремени (C�paX:OB, 1 948; �оровин, 1 954 и др. )  ,считают МИНУСИНСIКЮЙ 
котловиной всю «Минусинскую промежуточную обла<:ть» Зюсса - Чи
хачева. Изучение этой обширной обла,сти ПРИlвело IK  обнаlружению 
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еще ряда катлави,н, или депрессий, заполненных, как и другие, средне
палеазайскими, главным абразам деванскими, отложениями. Так, 
А . . Г. Ваl1ЮГДИН ( 193 1 )  \Выделил )lJBe не6альшие IКОТЛiQВИНЫ на Киsир
l\ азырскам междуречье, А. Н. Чуракав ( 1932) на  востаЧНЮIМ Clклане 
КузнеЦlКOIГО Ала:тау О'Тlметил УленьClКУЮ �отловину. М. К. К!ор'аIВИ

'
н 

( 1 954) 'С'читал IвазмаЖНЫIМ выделять, 'кроме таго, на севере области 
Ачинс:кую котловину, но И. В .  ЛучиЦlКИЙ ( 1957) iпоказал, Ч'Ю это на
звание крайне 'неудачнО', так KalK относится к деlПР еосии , отделенной 
ат г. АЧИНCiка х:р . Арга и наlз'ванной им еще в 1 952 г. Н а1заровской 
впадинай. Новую наlмеНlКлатУ1РУ дlля НelКспюрых К'О'ТЛОВИIН IПредлагают и 
другие иоследаiВатели. Та,к, А. В . Тыжнов рекамендовал Чу
лымо-ЕНИlсеЙ!СIКУЮ депр,еосию Я. С. Эдельштей,на называть Чеба:каво
БалхаТИНClкай; Н. Г. Чачиа ( 1958) , Г. И. ТеодlОРОВIИЧ ( 1958) и др.  
МИНУСИНClКую ,катлавину Я. С. Эдельштейна называют Южна-Мину
СИНСIЮЙ, а Чулыма-БНИlсейClКУЮ тюго же ИСiCIледJаlвателя - CebeIPO-МИНУ
синс,кюй.  Вое эти новые наименования (за  исключением названия 
«Назаровская Вlпадина,» Iсейчас общепринятогО') далека не аправданы. 

В наегоящее вр,емя Iизвеотно, чт'О оБШИlрная МИНУClИНIСlКая проме
жут'Очная облаIС:ТЬ, IИЛИ МИНУ1синClКИЙ IпраГlиб (ЛУЧИiII!КИЙ, 1 957) , aJ{jB3-
тывает ,сложную ,систему разноабразных па форме и величине Вlпадин, 
главнейшими из 'катарых являются ( с  юга на север ) : Мину,синская, 
Сыдо-ЕрбинокiЩ ЧулЫ'мо-Енисейокая и Н азараВlская ( рис. 86) . Н а  
юю-востаке ,следует различать неБОl7lьшие впадины КаЗЫР1СIКУЮ и Ки
зирскую, а на западе - Уленьскую и Вр6инС'кую. На �райнем западе 
п ред,ставляется ВiQlЗIМОЖНЫМ БыдеI7lИТЬ; !кроме тога, линейна :ВЬDтянутые 
в меридионаЛЬНОIМ направлении Саралинекую (на ,севере) и Балык
СИНlCкую (на  юге) впадины. Систем а  впадин раlздеl7lяется поднятиями, 
среди кюторых прежде всего обособЛЯЮl1СЯ вытянутые в восток-северо
восточном направлении БатенеВСlIюе и А'ЗыртаЛЫClкое с Iпродалжаю
ЩИМIИ их БеI7lЛЫ:КICIКИIМ и СЬЩИНСIКiИМ IПОДНЯТИЯМИ. Эта гру:ппа поднятий 

Рис. 86. Тектоническая ,схе.ма де'вонских впадин Минусинского .межгорного прогиба 
(Составил И. В. Лучицкий, 1 956) 

1 - антиклинаЛьные поднятия; 2 - синклинальные прогибы и отдельные их участки, сложенные 
нижиекаменноугольными и девонскими отложениями; 3 - то же, только девонскими отложениями; 
4 -- то же, только нижнедевонскими отложениями; 5 - выходы нижнепалеОЗ0ЙСКОГО складчатого 
фундамента на поверхность; 6 - то же, скрытые ПОД сравнительно маломощным чехлом живетских 
отложений; 7 - то же, под чехлом вулканогенных, преимущественно нижнедевонских отложений; 
8 -- плоские мульды, сложенные мезозойскими, преимущественно юрскими отложениями; 9 - ядра 

. синклиналей, сложенные верхнепалеозойскими угленосными отложениями; 10 - то же, нижнекамен
ноугольными отложениями; 11 ·- ядра антиклиналей, сложенные верхнедевонскими отложевиями; 
12 - то же, живетекими отложениями; 13 - ядра антиклиналей и участки антиклчнальных подня
тий, сложенные нижнедевонскимн отложениями; 14 - главнейшне флексуры и флексурообразные 
изгибы; 15 - разломы; 16 - границы впадин: 1 Назаровекой, 11 Чулымо-Енисейской, 1 1 1  Сыдо-

Ербинской, IV Минусинской. 
Главнейшие структурные элементы 

�Аl!тиклинали (цифры): 1 - Локшинская, 2 - Усть-Сосиовская, 3-Ильинская, 4-Сырская, 5-агонь
ковская, б - Белоярская, 7 - Париловекая. 8 - Новоселовская, 9 - Тонская, 10 - Кокоревская, 
11 - Фыркальская, 12 - Арамчакская, 13 - Иткольская, 14 - Моховская. 15 - Карасукская, 1б-Абаканского сользавода, 17 - Убрусская, 18 - Кызыкчульская, 19 - Алтайская. 20 - Восточно-Красно

' озерекая, 21 - Западно-Красноозерная. 22 -, Утинская. 23-Аскнзская, 24-Хамгазинская, 25-Чилан
ская, 26 - Кызьrл-Сукская, 27 - Усть-Чульская. 28 - Имекская. Синклинали И мульды: 29 - Балахl'�нская, 30 - Пашенская. 31 - Ельннчная. 32 - Бараитская, 33 - Куртакекая, 34 - Салбатская, 
3J-Интнкольская" 36-Моровская, 37-Джнримская, 38-Чебаковская, 39-Шнринская, 40-Иткольская, 41-Конезаводская, 42-Бузуновская, 43-Кутень-Булукская. 44-Черногорская, 45-Калягинская, 46 - Алтайская, 47 - Дубенская, 48 - Бейская, 49 - Сарская, 50 - Кальская, 51 - Майнагашевская, 

52 - Кызласовская, 53 - Енисейско· Табатская, 
Антиклинальные поднятия (цифры в кружках) : 1 - Ильино-Париловское, 2 - Копьевское, 3 - IlIи
ринское, 4 - Тонско-Кокоревское, 5 - Бнджино-Моховское, 6 - Алтайско-Тагарское, 7 - Троя. 

ковское, 8 - АСКИЗСkо-Утинское, 9 - Таштыпское 
'Сииклинальные прогибы (цифры в кружках) :  10 - Шарыповский, 11 - Ужурский, 12 - Чебаково
_Ужурекий, 13,- Джиримо-Балахтинский, 14-Ворошиловский, 15-Нижне-Абаканский, 1б-Саяно

Абаканскнй. 17 - Средне. Абаканский, 18 - Верхне·АбаканскиЙ 19 - Балыксииский 

http://jurassic.ru/



664 ТЕКТОНИКА 

отделяет ра'сположенную на юге прогиба МинУ,синскую впадину от
Чу..лымо-ЕнисеЙскоЙ. В восточной части ра:саматриваемой группы под:
шrтий р аЗlмещается Сыдо-ЕрБИНlCIКая впадина. В есьма характерен раз
деляющий эту группу ,поднятий ПОlПеречный IПО отношению к ним: 
ВОРОШИЛОВlCIЮий Iпрогиб, ориентированный в ,оеверо-западном наIПJРНIВ
ленин и выполненный наиболее низки.м'И стратиграфическими горизон
таlМИ разрез а  деВОНlС1КИХ отложений. Этот поперечный Iпрогиб связы
вает м€жду собой МИНу!СИНCJКую, Сыдо-ЕрбинсlКУЮ и Чулымо-Енисей
скую впадины. 

На севере Чулымо-ЕнИtсейакой впадины находится СOIIIгонское 
поднятие, на В ОС110ке сливающеося 'с В осточным Саяно'М, а на за'паде
постепенно погружающееся, в сле.ltствие 'чеr1О в районе ст. Ужур О'брз
зуются так называемые «Ужуракие ворота» � (Эдельштейн, 1932) 
узкий ,Пlрогиб, расположенный между хребтами Солroном и Ашпаном . 
СOIIIГОНlское ,Поднятие отделяет ЧУЛЫlмо-Енисейскую впадину от Наза
ровской,  которая в свою очередь отделена на севере Аргинским под
нятием от Чулымской си,неклизы (Шатский, 1 956) " 

Наряду 'с почти широтно О'риеНТИРОlВаННЫIМ'И IПОДНЯТИЯМИ, ,к числу 
которых на юге относится и оравнительно небольшое Сак,сыр,ское, про
слеЖИlвает,ся система ПlОДНЯТИЙ ИlНОЙ ор,иент,иров.КJИ и сложной конфигу
рации. На западе раIСiпо.лагае'Гся IКjРУlПное, почти изометричоокое и 

неClК,ОЛЬКО удлиненной в Iмеридиональном напра'влении Саралинское 
поднятие. На юго-восток,е обособляется \Крупное I(Иlзир-l(азырское 
поднятие, граничащее с МИНУСИНClкой впадиной по тектони'ч,еClКiОЙ зоне· 
северо-западного простирания. 

В серии отложений, слагающих Мину;с:ин<жий прогиб, выделяю1'СЯ' 
два резко .различных комплекса. Первый цр·едставлен .мета'МОIРфизо
ванными, интенсивно дислоцированными толщами IПРО1'е'Р'ОЗОЯ и кем
брия и прорывающими их ИН11РУЗИЯIМ'И гранитоидов, диО'ритовыми, 
габбровЫlМИ и отчасти щелочными интрузиями. Эта серия о,брззова
ний составляет 'выступающий на поднятиях и ,в обрамлении прогиба' 
Ciкладчатый оалаИР:СIКИЙ фундаlмент, на :K!OT0pOrM с lПовсеместно проо.ле
живающимся резким УГЛOlВЫlМ несогласием за.легают отложения вто
рого lКомп.лек;са - эффузивные и осадочные ТOIIIщи девона, а также· 
осадочные 110ЛЩИ каlрбона ,  'Перми и (на . 'севере Iпрогиба) 

·
юры. Эти от

ложения образуют '110т осадочный чехол, р аспространение которого· 
позвляет выделять отде.льные впадины и весь IПрогиб в целом. 

Тем не 'менее строение фундамента МИНу!СИНСКiОI10 прогиба изу ' 
чено недостаточно. Общее представление о нем IМОЖНО получить путем 
озна:комления с помешенными выше очерками 'Тектоники I(YlзнеЦ1ЮГО· 
Алатау и Восточного Саяна. I(ак видно из предшествующих описаний, 
'в rнаlстоящее время м ожно установить мавным образом общее про
СТlирание древних 'СТРУ'КТУ:Р , на ,западе 'Ме!ридиональное, далее к вос
току Iсеверо-восточное и на в остоке, в обла,сти ВОСТОЧНOIго Саяна. 
северо-западное, а также широкое распространение разломов, рассе
кающих фундамент и ориентированнЫlХ IПО тем же трем OCIHOBHbIM на-
правлениям. 

. 

Б .  Н. I(раIClИ.лЬНIИlК!ОВ и А. А. М<оссааЮВdКИи IВ пос/,л.еДjнее Вlремя 
предприняли попы'Т'ку выявить преемственность в раз:витии структур' 
фундамента и осадочного чехла и устанО/вить, что «'В начале герцин
С/кого орогеническroго ЦНlк;ла каледонские антИ!к;линальные зоны пре
вратились в глыбовые IПОДНЯТИЯ горстового характера, а синк;линаль
ные � в прогибы типа крупных грабенов» (I(р асильников и др., 1 958) _ 
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Раi3нообразные фаlКТЫ тем не менее плохо Clогла,СУЮl1СЯ 'с этим выво
дом и подтверждают, что отложения осадочного чехла повсеместно 
срезают складчатые ,ст,руктуры фундамента. В то же ,время ,схема Ip ac

Пlределения НlИЖНelпалеозойCIКИХ CTpY'ktypho-фаu:иальных ЗОIН в пределах 
Мин�синского lП,рогиба и его обрамления, приводимая 'в подтвержде
ние такого вывода, слишком обща и слабо обоснована. Поэтому на
званным выше а'втором IПриходится свой вывод дополнять указаНИе'М 
на то, что «подобного рода унаследованность герцинской глыбовой 
складчатой 'структуры от Ciкладча'гой IкаледонClКОЙ наблюдается не для 
воех ,герцинских ,структур». Следовательно, общей закономерности 
та'кого рюда и не устанавливает'Ся. 

Входящие в IcocTaB прогиба  Iвпадины lIюстроены Нlеодинаково .. 
Наиболее слюжное строение Иlмеют МИНУ'СИНС1кая, Чулымо-Енисейская 
и Назаровекая впадины. Для них типично широкое распространение 
различно ориентированных протяженных флексур (длиной до 25-
30 км) , обособляющих внутри впаДИIН СИlстему приподнятыIх и опущен
ных БЛОIКiОВ Сl7I:ОЖНlОЙ ,кОНФИГУ'рации. В облаоти сочленения с фун:<а
ментом флексуры продолжаются внутри фундамента в виде раз,ло'Мов, 
а во Бпадинах они нередко сменяются брахиантиклиналями и иными 
складками ра'Зноо>бразных в IПлане очертаний. ОклаДIКИ во впадинах, 
как и флексуры, обычно простираются взаимно-перпендикулярно и 
под:чинены в основном трем направлениям: ,северо-:восточному, с'еверо
западному и меридиональнOIМУ. 

М и н у с и н с iK а я в п а Д и н а ориентирована в ,Celbepo-'воС'точном 
направлении. Наибольшие размеры ее 280 х 120 км. Впадина не замкну
та и ,на юго-западе переходит в линейно IВЫТЯНУТЫЙ в ,северо-восточ
НО:М направлении Абаканский прогиб, ,овязывающий ее с Алтайскюй 
горной системой. Она хараlктеризуется наибо'л'ее 'полным и мощным 
р,аl3реЗОIМ девонск!Их отл:ожений, ОClобен,н'О в ЮlГ'о-заlПадной ча'Ciти. В ни
зах этого ра:зреза широко Iпредставлены красноцветные толщи. В ,сос
таве отложений впадин значительно раопространены !верхнепалеозой
окие yrl7IeHOC,HbIe отложения, 'Залегающие IB плоClКИХ мульдах, местами 
осложненных флексурами. Юрские отложения полностью отсутствуют. 
Все lI]риведенные данные Iсвидетельствуют о значительно больших 
масштабах погружен:ия МИНУIСИНClКОЙ 'впадины в среднем и верхнем ' 
палеооое в сравнении с погружениями IceBepHbIIx впадин. 

Заслуживают 'внимания и другие особенности ее строения, в част
НОlCти !Отсутствие реЗIIЮ выступающИ'х а,н'l1Иlклиналей, IВСlКрывающих 
ра'Зрез девонских отложений на бо.льшую глубину. Такие !CIкладки 
встречаются лишь на окраинах впадины. Системой ступенчатых IПОnРУ
жений, оrграниченных флек,сурообразными изгибами северо-западного ' 
прост.ирания, основание ,впадины опускает'ся по напр,авлению с юго
запада на ,cebepo-iвоСТОIК. За пределами IПлощади ' раСПРОСl1ранения 
верхнепалеозойюких угленосных отложений основание впадины вновь. 
ПРИПОДНИlмае1'1СЯ таким же рядом стушеней. Ступенчатое строение впа
дины ' хорошо IВЫЩ1ляеrJiСЯ сюотве�СlТвующей IСМelНОЙ !разновозрастных 
отложений� а также ориеНТИРОВIКОЙ в CelbePO-lзападном направлеНИI1 
антиклинальных структур. Н а  Юге впадина ограничена З ападно-Саян
ским !раIЗЛОМОМ, п'ереходящим в фЛeIКсурные изгибы. Флексуры и раз
ломыI ограничивают !Вlпадину на север'е и на востоке. 

Пологие уст�пы северо-запад:ного Iпростирания (Муринская флек
сура, КаВlкаЗIClКИЙ и Ицюкий флексурообразные изгибы, КРИВИНClКая 
фЛelксура, по:граничнrые между У'Сryпами поднятия АСКlИ'ЗiCiКiО-У-ГИIН--
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скае и Таштыпокое) ',сочетаются в Минусинсыой ' впадине с ориентиро
ванными в cebepa-ваiСТОЧНОМ направлении lП.олагими антиклинальными 
паднятиями и синклинальными прогиб ами. К глав,нейшим внутренним 
·антиклинальным 'поднятиям севе:ро-восточнога ПрOlстирания относится 
АЛ I"аЙ'ско-Тагар'Окое. Оно прослеживается на юго-восток ат Мурин
окай флексуры и пересекае:тся флексураlМИ и флеl1{iСУРОOlбразными из
гибaiМи 'ceBe'po-западнога Iпростирания, вследствие чеГо Iподашва 
БЫlстрянскай свиты нижнего карбона абразует в плане ряд калена
образных изгибов, вызывающих каждый ра'з р езкое союращение пло
щади р асп.рЮlстранения верхнедеванских отлож,ений 'В том же юго
западном направлении. Свад п однятия ,пл'оский, iпадение крыльев 
достигает 1 5-20°. К западу от р. Енисея, в .области погружения Ал
тайоко-Тагарскага поднятия, 'размещается Алтайская антиклин·аль, 
ра'сполаженная в месте сачленения его ТроякаВiСКИМ ,поднятием_ Ал
тайс:ко-Тагар,скюе и Троякавское Iпаднятия отделяют в пределах Мину
·СИНlской Вlпадины сложный Iпа очертанию Нижне-Абаканокий (Северо
Минусинский) прогиб общей 'севера-ваеючнай ориентировlКИ, запал
ненный девонскими, каменноугольными и пеРМСIКИМИ а(J"ложеНИЯIМИ . 
В пределах этоI10 Л'рагиба размещается кру.пная ЕНИiсеЙ'ако-Абакан
ская Iсинклиналь, сложенная У'гленосными каменноуго.льными и перм
С/кими атложениями. Она вытянута в еевера-западном направлении и 
разделена на  две части ПОЛОГИIМ валом ,северо-'восточнога п ростира
FИЯ. ПО мнению А. В.  Тыжнова ( 1 948) , этот вал продолжает на се
вера -востоке CaKcblpclKoe (Уйбатское) паднятие. Северная часть син
клинали известна под наЗlванием Черногорской, а южная - под 
названием КалягинскоЙ мульды. Крылья синклинали пологи, углы па
дения в угленосной ,свите абычна 4-5° и менее. На 'сев,еро-восточном 
крыле ЧеРiНЮГOlРСIЮЙ мульды нахо,щИТIСЯ ИЗlвестная БЫlС:тlРЯНClкая анти
клиналь, в ядре 'котарай ВЬJlСТУ'пают верхнедеВОНlCки,е атложения. Эта 
антиклиналь распалажена на прадалжении Кривинскай флексуры, 
прослеживающейся в ЭТf'М Нalправлении на значительном пратяжении. 
На ,крайнем еевер е  и Iсевера-западе пр:огиба о<басобляются небольшие 
И'3аметрические - Большеазерская и Кутень-Булу.к'ская угл'еносные 
мульды. Паследняя отделена от Чejрнагорской мульды неб.ольшой 
антиклиналью АбакаIНСКО,ГО соляного заlВюда и Ка,раСУКСIЮЙ анти
клиналью. 

На северо-западе Нижне-Аба'канский ,синклинальный ПрQ,гиб ат
делен ат нижнепалеазойскога фундамента Кутень-Булукским (или 
АзыртальCiКИМ) р азломом, а на  севере он .граничит 'с Биджино-Мохов
ским поднятием. Последнее на севера-западе аграничена тем же Ку
тень-Булукtким !разломом, а далее на BOCTOIК - моноклинально lПа
дающими на юга-восток покровами излившихся IПОрОД вулканогенной 
серии ни:зав деванскоrrа р аэ реза .  Поднятие предетаlВляет крупный 
блок, имеющий <В плане 'Тlреугольные очертания . Он IпогружаеТlСЯ на 
юга-'востаlК и аграничиваеТ1СЯ на ее вер е БаРОДИНClКlай, а на юге Бид
жинской флексурами. Блок ,ра1опадается на две части - восточную и 
западную , ра1зделенные реЗlка про,гнутай .зоной ,северо-востачного про
стир ания. Г. и. Дамникавай и Г. и. Сажневым здесь выделены Мо
ховекая ( ядро ,сложено парадаlМИ беЙ'ской \свитай среднего девона) и 
Хакааокая (ядро представлено тубинской 'свитой верхнего девона )  
6рахиаНТ,И1клинали.  Крайним IВОСТОЧНЫМ выступом Биджино-Мохов
екага поднятия являет'ся Петрашиловокая антиклиналь, С\1Iоже!lная 
в ядре  парода'ми тубинскай 'святы. 
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к юrгу от У1казанного выше Алтайско-Тагарскага и к заlПаду от 
Т'РОЯКОlв,акаго \поднятий р аз\мещае1'СЯ С аяно-Абака'НICIКИЙ синклиналь
ный Iпрогиб. На юге 'он граничит 'с за,падныiM Саяном, на западе 
с Аскизско-Утинским, на северо-западе - с С аксырским поднятиями. 
На iкрайнем востоке IПрогиб отделен ат Кизир-КаЗЫРClкаго uзыступа 
юга-восточным продолжением Муринской флеК!суры. Гооподствующее 
cebepo-васточнО'е прос:тирание проги ба ,сочетае'I1СЯ 'с 'северо-западными 
простирэ.ниями О'граничивающих егО' поднятий. Н а  юге прогиб огра
ничен З ападна-СаянClКИМ р аЗЛО,МОIМ, ,СМiеняющимся по !Простиранию 
изгибами флеК!сур. В пределах прогиба ipаCiпаложены ЮГО-UЗ0стО'чное '  
продолжение Т'РОЯКО'ВСКОГО поднятия, коленообразно изог:нутая угле
носная Бейская мульда, а также небольшие мульды - Алтайская (на 
западе) и Дубенская (на востоке) . Эти две мульды намечают осевую 
прогнутую зону, приближенную к северному крыJIy рассматриваемой 
структуры. В за'падной ча'сти прогиба находится Красноозерная антикли
нальная зона, к югу О'т которой прослеж'ена еще одна небольшая 
мульда (Калыская) , 'сложенная в ядре нижнекаменнаугальными ат
ложениями. В ядре антиклинальной <зоны, пологим перегибам р азде
л енной на две части - За,падно-КрасноО'зерную и Восточню-I<:расно-
озерную антиклинали - выступают отложения тубинской свиты верх
aeI10 девона. Свод этих Clкладок пологий, к,рылья наклонены пощ углом 
от 12-25 до 35-400; в плане ани, в общем, изоме'Т'ричны. Все Э"ГИ 
складки, как и другие рассмотренные выше структуры, на крыльях 
осложнены флексурами. Саяно-Аба,ка'НDКIИЙ Dинклинальный Пlрогиб на 
юго-западе граничит с АскиЭ'ско-У"ГинCIКИ!М антиклин<\льным iПодня
тием, отделяющим IQIТ :первого 'резко IПриподнятые структуры Средне
Абаканского синклинального Iпрогиба.  

АскизаКО-УТИН'Dкае антиклинальное паднятие 'ИlМеет общую северо
западную ариентИlрОВКУ и !Объединяет две 'крупные антиклинали:  
А,скизскую на северо-западе и Утинакую на юга-востаке, УТИНClкая 
антиклиналь резко удлинена в северо-западнам направлении. В яд:р е  
е е  выступают вулканагеН'НО-lкраСНОI1Jветные отлажения низов девон
ского разреза.  На юго-'востоке поднятие причленяется к Западному 
Саяну, от :Ка11Ораго оно отд,елено отмеченным выше З ападна-Саянским 
разломом. Антиклиналь асимметрична; ее юго-западное крыло огра
ничено ,ра'зломом, \по простиранию сменяющимся флексурой (Табат
екий р аз,лом, по Н. А. Б атову) . Северо-восточное крыло складки 
срапнительно полого наклонено (25-300) , юго-западное имеет крутое 
падение (70-900) . По направлению на северо-запад антиклиналь погру
жается, но прадолжение ее ,прослеживает'ся на ,ТIeBOM берегу р. Абас 
кана в виде Сlвое:о6разной АClКИ3СКОЙ аНТИlклинали. ПО'следняя распо
ложена на юго-восточном крыле СаКСЫРОКОI10 поднятия, от 'которого 
о тделена пологим синклинальным изгибом. Я�ро антиклинали сложено 
кра'снодвеТНbIlМИ породами АбакаНIСКОЙ серии (низы девонокаго раз
реза) . В плане антиклиналь имеет ОllJертания праlВИЛЬНОГО треуголь
ника, вершиной обращенного к Саксырокому ,поднятию. Крылья 
антиклинали , осложнены фле�СУ1рам,и >господствующего северо-запад
наго и меридионального направлений. Падение слоев в ядре антикли
нали колеблется от О до 1 0- 1 5°. Связь с Утинс'кой антикли
налью осуществляется через се\3еро-восточный угол складки, где от  
нее ответвляе'I1СЯ IПОЛОГИЙ 'свод, соединяющий абе  складки. 

Средне-Абаканский .прогиб рез,ко отличается от Нижне-Абакан
.ского и Саяно-Абаканского тем, ЧТО В ядре его BCKPЫTЬD только 
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верхнедевонакие отложения. ТаК!им обр азом, он рез,ко IПриподнят по' 
отношению к ним. Внешние очертания его крайне извилисты и сложны�. 
На юге прогиб граничит с Западным Саянам, на северо-западе с CaK� 
сы!р,ским поднятием. Вдающийая дал.еlКО ,на Iсевер выступ ТаштыпскOIГО' 
антиклинального поднятия, ра1сположенный в обла'сти УIСТЪ-ЧУЛЬСКОЙ 
антиклинали, ,разделяет Средне-Абаканский прогиб на две части 
западную и ВОСТОЧНУЮ, связанные узкой СИНlклинальной зоной (Кызла
совсюой) .  Посл'едняя ориеНТИР'Оiвана широтно. От нее' от,вет,вляется: 
небольшая Картоевская синклиналь, ограниченная крыльями Лырсин
ской И Усть-Чульской антиклиналей. Восточную часть прогиба пред
ставляет Енисейско-Табатская, западную - Майнагашевская мульды'. 

Простирание Енисейско-Табатской мульды широтное, на юго
западе она ограничена З ападно-Саянским разломом. Осложняющие 
мульду фле'Ксуры, !расположенные на ее крыльях (Есинская и др. ) , 
придают ей ТИiпичные черты ,коробчатой CTP)'lKтypbI. Майнагашевская 
мульда ориентирована 110же ширатно, но отдельные учас11КИ ее удли
нены ОБ меридиональном нап·равлении:. Крылья IМУЛЬДЫ наклонены под 
углом 5-80, м естами осложнены небольшими разломами севера-за
падного 'П!)о'стирания. 

На крайнем западе МИНУ1синской впадины наХОДИТIСЯ 'сложно по
Сl1роенное Таштыпcrкое антиклинальное поднятие, расчлененное систе
мой р азлично ориентированных ,разломов. В rnр'еделах этого поднятия 
выступают ВУЛlканогенные толщи. Охарактеризованный же выше
Абаканский црогиб почти H� содержит верхнедевонских отложений. 

В COCTarв таштыIпIкогоo поднятия входит Чиланакая (наиболее 
крушная) , Усть-Чуль,ская, ИмеКiская и КЫlЗыл-Сукcrкая (тоже ,с:равни
тельно большая) 'антиклинали. Пологая МайнагашеВ'С1кая синклиналь 
ГЛУ'боко Iвдается южной своей частью в глубь Таштыпакого !поднятия. 
Чиланская антиклиналь представляет небольшой горст, погружаю
ЩИЙlся на северо-,за,пад и ,сменяющиЙlСЯ сундучными формаlМИ,  обу

' словленными развитием на ее крыльях флексур. В широком 'своде 
антиклинали слои залегают полого. Антиклиналь разбита системой 
разломов, юсложнена флексурами и rнебольшими Clкладками. Кызыл
СУil�ская антиЮ!иналь также разбита .разломами. К!РЫU1ья этой акладки 
пологие, но на востоке наблюдается переход пологого залегания 
в систему линейно вытянутых складок, быстро погружающихся на 
север. 

Ч у л ы м о-Е н и с е Й 'С 'к а я В IП а Д и н а 'на западе lПочтrи изомет
рична, а на востоке несколЬ!Ко вытянута 'в северо-восточном направле
нии. Наибольшая длина ,ее ,соста'вляет 250 /СМ, ширина 1 00 /СМ. ОТ 
МинусинаIЮЙ :впадины юна отличается сокращенным раlзрезOlМ девон
аких отложений и неглубоким зал еганием фундамента ,в центральных 
частях ее. На ра,аположенном ВНУТРIИ вшадины IКРУ1ПНОМ Копьевском 
антиклинальном поднятии фундамент выступает на юге на дневную 
поверхность, а на севере погружен на глубину не более 750-800 .�t. 
В ядре сравнительно небольшой Белоярской антиклинали фундамент 
вскрыт одной из скважин на глубине около 500 м. 

В ядрах антиклинальных складок Чулымо-Енисейакой впадины 
обычно обнажаются живетские слои или подстилающие их покровы 
излившихея пород низов девонского разреза, что таlКже отличает эту 
впадину от МИНУ'СИНСIЮЙ. чулыiо-Ениоейскаяя впадина отделена от 
окружающих ее поднятий Clистемой флексур и 'ра.зломов, но на северо-
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востоке !Впадины наблюдается Clравнительно с!П()lкойнюе налегание 
осадочногО чехла впадины на фундамент. 

КопьеВ'ClКое антиклинальное поднятие ЯВЛЯе''ГClя ,самым крупным 
внутри ,впадины. Живеllские 'слюи, {)Iконтуривающие его ядро, транс
грес/сивно и несогласно налегают на пологий свод, образованный (По
кроваlМИ 'Излившихся IПОрОД низов ' девюнClКОГО р азреза .  Поднятие 
расчленено разломами (наиболее крупный на западе - Карагачин
екий) и ограничено системой флеК'сур (Бараджульская и др. ) . КО
пьеIюкое антиклинальное поднятие Iвместе с продолжающимися на  
севере Ильино-Париловским и Ширинским разделяет чулыIо-Енисей-
{)кую впадину на две части - в осточную и западную или соответственно 
на Джиримо-БалахтинCIКИЙ и ЧебакOIВО-УЖУР.окиЙ синклинальные 
лрогибы.  Восточный прогиб распадается на северную и южную (Джи
римюкую) мульды, а западный - на Салбатс:кую и Чебаков скую 
-мульды. В юга-восточной ча,сти впадины :с'О ,Сll0РОНЫ фундамента 
'П нее вдается крушное Тонс'ко-Кокоревское антиклинальное ,поднятие. 

В Чулымю-Енисеи.окой впадине о'Гсутс'Гвует то закономерное 
раюположение ориентированных iB северо-западном направлении сту
пеней, ограниченных флексурами или складками, которое является 
"Типичным дЛЯ МИНУ1СИНСКОЙ впадины. Однако фраnменты такого строе
ния прослеживаются 'в сменяющИlХ друг друга Моронской и ДЖИРИIМ
ской флек,сурах, в расположен'Ии Бараджуль-CIКОЙ флексуры и отдель
иых складок. Как и в МИНУ1СИ'НClКОЙ впадине, фл�суры 'И 'окладки здесь 
передко 'раClполагаю1'СЯ в.заим,но-перпендикулярно. 

Большинство антиклинальных поднятий Чулымо-Енисейской впа
дины сложно :построено и ограничено флексурами, Iразлома:МIИ 'Или 
,флексурообразными изгибами. Ильино-Париловское поднятие пред
ставляет весьма IПЛОСКУЮ ,С''ГРJ1КТУРУ, образованную преимущественно 
нерхнедевонскими отложениями и осложненную дву.мя небольшими 
Ильинской и Париловской а,нтиклиналями. Эти антиклинали р азделены 
гюлоюй Оты-Кульской мульдоЙ. В ядрах их в<сырьrваютс:я живетские 

'слои, а в Париловекой антиклинали, кроме того, излившиеся породы 
низов девонClКОЮ раз,реза. Падение 'В крыльях Iскладок не ,превышает 
1 0- 1 50. 

Шир'инс'Кое антиклинальное поднятие 'сложено также ,преимуще
·ст.венно верхнедевоНiСКИМИ отлож'ениЯ1МИ. Поднятие включает систему 
складок, ориентированных п араллельно его IКРЫЛЬЯМ. На востоке 
'ЭТО антиклинали и синклинали сetверо-западноnо ПРОСllирания (Арам
чакская и ИТIКОЛЬ'Clкая антиклинали, Ширинокая и Интикольекая 'син
клинаЛ1И) на западе - севера-восТОчного простирания (Фыркальская 
антиклиналь) . В состав Ширинского п однятия входят также сложной 
конфигурации плоская Белевская антиклиналь и асимметричная Мо
ровская синклиналь. 

Большинство складок сопровождается флексурами, а некоторые 
из них (наlпример, ИНТИКОЛЬ'СКiие) сами пре,щставляют iПогружающиеся 
к центру впадины обратные флеКiСУРЫ (ЛУЧИIllКИЙ, 1 957) .  

ШИРИНСI<iое и Ильино-Па'риловское антиклинальные поднятия 
'резко опущены по отношению к обрамляющим впадину Батеневскому 
н СОЛГОНiскому поднятиям И отделены <от них tpаЗЛlOмаlМИ. Они опущены 
11 ,по отношению к Копьевскому а,нтиклИ'нальнOiМУ поднятию. Отличи-
1'ельной чертой этих мульд, заполненных главныlМ обраl30М нижнека
'меННОУnОЛЬНbIlМIИ отложениями, являе'тся их Iкорытообразное строение. 
'Крылья мульд .осложнены флексурами или флеысурообразными изги-
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бами, дно плоское. Джиримская мульда резко асимметрична ,в,след
ствие развития на  ее юго-западном крыле весьма протяженной кру
той Джиримскюй флексуры. Наиболее К1рупная северная iМульда 
ДЖ1иримо-Балахтинскюго IСИНlклинального Iпр огиба Иlмеет ОЛlOжное 
строение. В 'северной ее ча,с1'И обособляет<ся весьма IПЛОCiкая юрская 
угленосная Балахтинская мульда. К: югу от последней располагается 
пологая Белоярская брахиа,нтиклиналь!, в поверхностном орезе кото
рой ядро сложено верхнедевонскими отл,ожениями. Восточнее ра3lме
щается ОЛОНЬ'КОВCiкая антиклиналь, выводящая на поверхность вулка
ног'енные породы низов ДeBOНlCKOГO разреза. Прос'Гирание ее северо
восточное. На севере, вблизи СОЛГОНС;IЮГО поднятия находится еще 
одна небольшая Пашенская Iмульда 'с ядром, заполненным юрскими 
угленосными отложениями. Эта мульда следует в cerbePO-l3ападном, .  
близком к широтному направлении. Имеется еще ряд других ослож
няющих ,структур - ПаРНОВlская антиклиналь, БараИТCiкая Iсинклиналь· 
и др. Наиболее интересна Отонь,ковсжая фле�сура, ограничивающая 
юго-за,падное ,крыло Огоныковс�ой антиклинали и вовлекающая в из
гибание юрские у,гленосные отложения восточного крыла  Ба�ахтин
екой угл,еносНlОЙ МУЛЬДЬD. Между северной и южной мульдаlМИ Джи
римо-БалахтиНlСКОГО синклинального прогиба расположена небо.льшая 
Интикольская мульда , в ядре которой залегают средне- или верхнека
менноулольные отложения. 

В восточной ча,сти ЧУЛЬ!lмо-ЕнисейCiКОЙ впадины ра:с;полагается 
крупное  Тонско-К:окоревское поднятие, образующее выступ, на западе 
далеко заходящий в пределы !впадины, а на в остоке почти сливаю
щийся с западным крылом БеллЬ!iКСКОЛО 'П'О1l:НЯТIИЯ. ЭТО Iподнятие имеет 
вид угловатого, в плане тр'еугольною блока, ограниченного На севере 
крыльями Тонской и Новоселовской антиклиналей, на западе Сарагаш
екой флеКlСУРОЙ, а на востоке примыкающим к БеЛЛЫК1СКОМУ поднятию, 
основанием треугольника . Входящая в состав поднятия К:окоревекая 
антиклина.ль резко вдается в Чулымо-Енисейскую впадину, обособляя 
в составе ДЖИiplимо-Балахтинс'lЮГО прогиба ДжиримlCКУЮ и Интиколь
скую мульды. На юге поднятия девонские отложения лежат ПIQЧТЙ 
горизонтально, 'с неБОЛЬШИIМ на'клоном ha cebep.o-заlПад. На IceBepe их 
спокойное залегание нарушено широтно вытянутой резко асимметричной 
антиклинальной зоной, включающей Тонскую и К:окоревскую антикли
нали, осложненные на юге р азломом, переходящим в глубь впадины 
во флексуру. В северной части поднятия распоmагаеюя также Ново
селовская антиклиналь, удлиненная в северо-восточном наlправлении. 
На юго-западе :почти гори!зонтальное залегание слоев сменяе11СЯ кру
тым падением на !Запад, соотвеТСТВУЮЩИ1М Са'раташокой флеIКСУ1ре. 
Поднятие образуют главным обiразо,м живетс�ие отложения, а в ядрах 
складок Iвыступают излившиеся породы низов деванокого разреза. 

Н а з а р  о в с .к а я в п а Д и .н а на севере (отча,сти и на юге) пере· 
крыта. юрскими угленоюными, частично таКже нижнемеловыми отло
ж'еНИЯМ1И, резко несогласно залегающими на по.Щстилающих породах. 
Окраинные . зоны впадины ограничены флексурами и разломаNИ. 
Наиболее отчетливо таR10Й xapal�Tep сочленения прослеживается, по
видимому, на севере. Выстyrпаioщие из-под меЗО130ЙС'КОГО осадочного 
чехла девонские и НlИЖ,Нelкаменноуголыные отложения образуют 
в центральной части впадины по.логое антиклинальное IПОДIiятие· 

l Взаимоотношения этой структуры с другими еще недостаточно ясны. П рим. ред_ 
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(Антроповский вал) , удлиненное в северо-восточном направлении . 
В пределах этого поднятия установлен ряд антиклинальных складок, 
вскрывающих излившиеся п ороды низов девонек.ого раЗlреза (Лок- · 
шинская, Гор60В'ОКО-НОIВОООКСИНCIкая и др .) . Крылья антиклинального 
поднятия осложнены флексурами. К ,северу от нето располагается 
синклинальная ЗOlна, скрытая под пол·ого на'КлоненнЬJlМИ юр ОКИlМ И 
отложениями IПЛОСКИХ УlГленосных мульд - Назаровокой и НOlвони'ко 
Jiаевской; В западной части этой зоны девонские и нижнекаменноуголь
ные отложения образуют КРYlпную Белозерскую синклиналь, в ядре · 
которой залегают верхнепалеозойские угленосные отложения ( сред
ний и верхНlИЙ 'Карбон) , вскрытые -бур овыми скважинами на  восточ
ном берегу оз. Белого. Крылья Белозерской синклинали сопровождают 
крутые флексуры, в ядре зал·егание пород опекейное; таким образом, 
строение синклинали, в общем, !юрытообразное. 

Аналогичная 'оинклинальная зона находится южнее Антроповского 
вала.  Е е  восточная ча-сть п ерекрыта lПологолежащими ЮРСКИIМ1И отло
жениями, а в западной прослеживае-гся сравнительно крупная 
ТереХТИНlс:кая :синклиналь. Та'к же KalK и Бел-о-зер:ская, она сложена 
нижнекаменноугольными отложениями, заlмыкается на юго-западе, 
а в северо-восточном направлении погружается и скрывается под юр
скими отложениями, образующими Гляденьскую и Соболевскую плоские 
мульды. 

В юго-восточной ча-сти Назаровской впадины полого накленен
ные 'на север живеТClкие отложения налегают прямо на  фундамент, 
представленный 'г-ранитами. Места'ми пологее залегание -слоев 'Ослож
нено (например, к заiПаду от дер. Терехты) флеlКJсураlМiИ и разломами. 

На  юго-заlпаде Назаровской впадины также наблюдается Сlравни
тельно апокойное налегание девоноких отлож-ений на ФYlндамент, 
позволяющее выявить крупную структуру Базырского свода,  посте
пенно погружающегося в северо-северо-восточном направлении. Крылья 
Базырского свода образуют Ашпанский моноклинальный горст на  
юго-востоке и Кадатский на северо-западе. Эти 'два горста разде· 
лены шарыпвакимM грабеном, iП,редставляющИlМ обрушенную ча,сть 
Б авырского -свода. Ашпанс'Кий моноклинальный горст в ядре сложен 
полого наlклоненным,и на ЮIГо-восток ВУЛlканогенно-rкраоноцветными 
толщами низов девонского разреза. Юго-восточное крыло этого горста 
ограничено флеюсураlМИ меридионального, а на юге также почти ши
ротного простирания. На западе он отделен от Шарыповского грабена 
меридиональным 'разломом. В грабене залегают полого наклоненные 
на север верхнедевонские, а на крайнем севере также нижнекаменно
угольные отложения, скрывающиеся в этом направлении под юрские 
угленесные ТО\lIЩИ. Кадатский моно/КЛинальный горст, р аоположенный 
на cooepo-вос'ючном крыле ШаРЫПОВI(ЖОГО гра.бена и отделенный от 
нею разломOiМ, lолоЖ!ен в ядре теми же породаlМИ, чтО' и Ащпанский 
горст; обраiЗующие его слои полого наlклонены на IcebePO-i3апад. 

ЮР'СКlие и меЛОВЬilе о'Т�ожения в пр'е�елах НазаровскЬй впадины 
Jlежат весьма, о<:шокойно и срезают IС'ТРIу;к:туры сред;него и верхнего па
леозоя. МестаlМИ они прислоняются к по�нятиям, И области их седи
ментации во м негих случаях :совпадают 'с синклинальными структу
рами среднего и верхнего палеов�)Я. 

С ы Д о-Е р >б и н 'с к а я 'в п а Д и н а ПOlс'троена значительно проще, 
чем описанные выше. Размеры ее составляют 80 Х 20 10t ,  простирание, 
в общем, ШИiР ОТlНое, с отклонение:\! к северо-востоку. На юге впадина 
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ограничена Азырталыжим и Сыдинским поднятиями, на севере - Ба
теневс:ким и Беллы'c1Nиiм •. Разрез ее та!к же, IKaK и остальных 'Рассмат
риваемых ниже впа\дин, резко сокращен по  сравнению С разрезом 
Минусинской впадины .  На западе она имеет вид крупной спокойной 
замыкающейся синклинали, по южному крылу частично оборванной 
разломами. Однако уже здесь м ожно видеть а'СИМlметр'Ию ее строения 
и неClIЮЛЫКО более крутое падение ,северного 'Кlрыла (до 600) . В iВосточ
ной части Вlпадины северное ее крыло ограlниче'Но крутой I(ортузской 
флексурой, переходящей еще далее на восток, по-видимому, в 'сброс. 
Дно впадины плоское. Падения в южном крыле ДОСТИiГают 40-500. 
ТаiКИМ образ ом, Сыдо-Ербинская вшадина ,представляет типичную 
коробчатую (:труктуру. 

у л е н ь 'с к  а я в п а Д и н а,  расположенная в западной части Ми
нусинского Пlрогиба, имеет небольшие размеры и северо-восточное 
лростирание. В ее строении принимают участие только сравнительно 
маломощные доживетские вулканогенные толщи 'и живеТС'КlИе извест
няки и мергели. Внутри впадины обособляются две небольшие мульды, 
,сложенные живетскими отложениями. Детали ее строения изучены не
достаточно. 

С а р а л и н с 'к а я и Б а л ы к с и н с IK а я в iп а Д и н ы р еЗlКО вытя
яуты В меРИд'иональном направлении и на бо.льшом протяжении про
,слеживаются в за,падном ,обрамлении МИНУСИНСIКОГО Iпрогиба. Обе 
впади!ны а,симме11Р ИЧНЫ, заt!lОлнены шолого падающими на восток 
вулканогенными породами низов дев,онского Iразреза, осложнены на 
К'р'ыльях р азломаrми. 

Сведения о других впадинах, в общем, ограниченны, хотя изве
стно,  что все они сложены главным образом доживетскими вулкано
генно-красноцветными породаlМИ. В I(ИЗИРiСКОЙ впадине (Вологдин, 
J 93 1 )  ВОЗrМОЖНЫ живетские и нижнекаменноугольные отложения. 

История образоваlНИЯ Минусинс'кого ПРОiГиба определяется сле
дующими данными, характеризующими строение его осадочного 
чехла. 

Наибольшую по мощности и распространению часть разреза оса
дочного 'Ч'ехла образуют отложения трех отде\lЮВ девонской 'системы. 
На огромной территор'ии МИНУСИНClКОI10 пр,огиба эти отложения раз
делены перерывом, соответствующим возникновению предживетских 
поднятий и исчезающим лишь в ЮГО-Iзападной ча'сти :rnрогиба. Все три 
отдела девона образованы 'красноцветными, в низах разреза вулкано
генно-красноцветными1 толщами, которым подчинены остальные, бо
лее или менее мощные пачки 'сероцветных извеС11ков о-rмергмистых 
пород. Наибольшее rЗначение карбонатные отложения имеют в живет
ском ярусе, а на  крайнем юго-западе также в эйфельском ярусе. 

Следующую 'группу отложений образуют нижнекамеНlноуюльные, 
преимущественно песчано-мергелистые и сероцветные ТОЛЩИ, .в  со
ставе которых, как установлено М. и. Грайзером и и. с. Боровской, 
существенную 'Роль играют пепловые туфы. Обстановка формирова
ния нижнекаменноугольных отложений БJIизка к той,  которая была 
свойственна девонскому периоду; Iпроцеос осадкообразования продол
жался без перерыва, за ИСlключением краевых зон прогиба, от начала 
живетского до визейского времени ВКJIlочительно. В отличие от девона 

1 С господствующими дифференциатами базальтовой магмы, базальтами, лабра
дщ)овыми порфиритами, плагиопорфиритами и другими породами. 
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в каменноугольное ВipеIМЯ, по·видимому, саздалась обстаlНовка более 
. замкнутых изолированных бас:сейнов, Ч11О способствовала возникнове
нию в севера-востачной части Чулыма-Енисейскай и в Назаравской 
впадинах, а отчасти и в ДРУf1ИХ местах раТОВrКИТОВ, ве·сьма сходных 
с ратовкитами Европейской части СССР. 

ВышеllIежащие углеНОСlНые отложения пеРМ1СКОГО, а также 'оредне
и верхнекаменноугольного возраста (Радченко, 1 956) залегают согла
сно с подстилающими породами. Тем не м енее в базальных горизонтах 
угленосной ТОЛЩИ ПОВСе/местно наблюдаются конгломераты. Возникно
вение в IKarMeHHoyrO�'IbHOe и пеРМ,Ciкое время угленосных пород со про
вождалось окончательным распадением единого бассейна на из·олиро
ванные обла'С'ги накопления осадков, ,сосредоточенные главным 
образ<Ом в южной части прогиба. 

Сонершенно иной характер .взаимоотношениЙ с подстилающш\IИ 
толщами у,стана'вливается для юрских отложений. В их р аспростра
нении не наблюдаеТIСЯ преемственного р азвития от тех областей осад· 
конакоплен,ия, !юторые с начала девонской трансгрессии наметились 
в юго-западной и южlНОЙ частях прогиба. Наоборот, в Clвязи 'с тем, что 
к моменту формирова,ния юрских отложений последовательное разви: 

тие южной окраины Западно-Сибирскай низменности 'Охватило север
ные учаСТIКИ заr�ончившего сваю палеозайскую rисторию Мину'синского 
прогиба, области асадкаобразования в юрокое в,ремя характеризовали 
тальrко крайнюю северную ч асть посл·еднего. В связи с этими ОСOlбеrн
ностями юрские угленосные отложения на С.е'нере 'Прогиба залегают E-Ia 

подстилающих отложениях несогласно, срезая сформировавшиеся 
ранее ,CTPYlKTyp Hble элементы. 

В целом Минусинский прогиб Iпредатавляет собой крупную на
ложенную, хорошо очерченlНУЮ структуру. Он ориентирован в севера
западном направлении и пересекает вкрест IПраС'тирани;я <CIкладчатые 
структуры салаирокого складчатого фундамента, котарые, по мнению 
р яда исследователей (Кузнецов, 1 954 'и др. ) ,  образуют ,систему дуг, 
обращенных выпуклостью IK северу и связывающих Кузнецкий Алатау 
с Васточным Саянам. Общее протяжение п рогиба дост:игает 700 1(,)14. 
На юге он ограничен КIРУПНЫМ поднятием Западнага Саяна, на  'севере 
погружается под осадочные толщи Моезо-кайнозаИ<ского прогиба, рас
по.ложеннои на юго·востачноЙ аlкраИlне Западна-Сибирской низмен
ности. В пределах rпоследней продалжение IПроJ:tиба п:раслеживается 
па данным бурения и геафи.зических исследаваниЙ. Среднепалеазай
окие толщи 'В этих впадинах пагребены под мезозайскими отложе
ниями на глу6ина,х ,свыше 1500 )14 .  На юге ширина Iпрагиба превышает 
300 1(,)14, на широте ст. Копьева составляет 280 1(,)14, а на  широте с. Наза
рава - 2БО 1(,)14. Таким образом, па :направлению на ce'B-ер прагиб ,посте
пенно сужает'оя . 

Общей чертой прогиба является егО' синклинальное строение, ВЫЯЕ
ляющееся существова,нием наибалее прогнутых участков, сложенных пре
имущественно девонскими и каменноугальными отложениями IВ осевой 
егО' части, а также СОI�ращением мощностей девонскогО' и, па-види
маму, каменноугальнаго разреза 'На на,правлению к абрамляющим 
прогиб горным сооружениям Кузнецкого Алатау, ВаСТlOчнога и За
падного Саянов. В Iраспределении фаций и мощностей в <OTДoe<IIbHbIX 

впадинах и iпрогибах ПРОС<IIеживается та же '3Эiкономерность. Внутрен
няя ICTpYKTYlp a прогиба, таким образом, формировал ась длительно, на 
протяжении ряда геологичеClКИХ эпох. 

43 Красноярекий край, с:. 1 . 
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Изложенные выше данные о ,отроении Минусинокого !Прогиба по
зволяют установить следующий ряд последо\вателыно 'сменяющих друг 
друга ф ор'маций, определяющих основные черты истории elfO образо-

. 

вания: 1 )  вулканогенно-'краiсноцветную (базальтовую) - нижний де
во,н - эйфель; 2) терри,генно-красноцветных 'кон'тиненталын-лагунныыx 
отложении - живет - верхний девон; 3) пестроцветных лагунных О'Т
ложений - Iмергелей и песчаников - нижний карбон ; 4 )  угленос
ную - оредний и :верхний карбон, пермь (на  юге) и юра (на севере) . 

Рассмотренный ряд в 'Общих чертах сходен с рядом фармаций, 
свайственных Сибирокой ,платформе, где терригенно-красноцветная 
континентально-ла,гунная формация (кембрий) сменяется формацией 
пестроцветных лагунн'О-морских О'тложений (ордО'вик - оилур) ,  а затем 
угленосной фармацией (карбон - пермь) . В том и друг'Ом ряду праяв
лены близкие по составу изверженных порад вулканогенные форма
ции - траппавая на Сибирской платформе, базальтовая - в Мину'С'ин
СкО'М прогибе. П оследняя существенно отличае11СЯ от описанной 
А. В. Пейве порфировой формации, типичной для брахиогеосинклиналей 
Урало-Тяньшаньской области и межгорных впаДИН, раоположенных 
в области калед:анид и герценид Западной Еврапы. Разновременное 
проявление ВУЛlканогенных формаций ,  связанных IC вторжеlнием ба
залы�овой магмы в прогнутые зоны, саставляет наиболее сущеСТ.веннае 
р азличие обоих структурных элементов. 

ЗАПАДНЫЙ САЯН 

Окладчатое ·сооружение За.падного Саяна имеет в основном чет
кие и реЗlКие границы. На  севере п'роходит крупный надвиг, ооделяю
ЩИЙ нижнепалеозоИrСlКие обраЗ01вания З ападнаго Саяна от девOIНО
каменноугольных отложений Минусинской впадины. На юге его 
границей служит известный Саяно-ТУВИНС1КИЙ разлом. На западе 
складчатые ,с,т'руктуры Западного СаЯiна сливаются 'со структурами 
Горного Алтая. На вастоке в бассейне р. Амыла разламы, о'граничи
вающие с севера и юга структуры Западного Саяна, дугообра:зно из
гибаясь, сочленяются друг 'с ДРУГОtМ И отделяют Западный Саян 01' 
структур Восточного Саяна и iсеверной Тувы. В намечеНlНЫХ lКoHTypax 
З а,падный Саян вырисовывается IB виде КРУПlНого овал'а ,  вытянутого 
в . boctok-<северо-вQICТОЧНОМ направл'ении. 

В опросы тектоники Западного . Саяна рассма'Тр'иваЛ1ИСЬ в работах 
И. К. Баженова ( 1 934) , А. г. Сивова ( 1954 ) , В .  А. !\узнеЦOlВа ( 1 952, 
1954 ) , г. А Кудря.вцева ( 1 949) и д!ругих исследователей. 

В результате Iпроведения коллективом сот'рудников (г .  А. Куд
рявцев, л. п. Зоненшайн, А. А. МассакOIВСКИЙ, Б .  Н. Крас:ильников, 
Н. Н. Херасков и др.)  геолог'О,съемочных рабат на территарии За
падно'Го Саяна получены новые геологические материалы, использова ! I
ные при падготовке данногО' раздела тама .  

З ападный С аян ,сложен главным образом м ощным, монО'Гонным 
и ОДlнообразным комплексом песчано-сланцевых отложении, в различ
ной мере метаморфизоваНlНЫХ и интенсивнО' ДИСЛОЦ1ированных; по
нозра'сту они обнимают широкий возрастной диапазон от доке,\fбр,ия 
ДО о,рдовика включительнО'. Тошжо нижнекембрийакие образOtвания 
преДС1'авлены отличной серией пород, среди каторых главное мес.та 
принадлежит зеленокаменным эффузивам и кремнисто-сланцевым 
отлажениям. Силурийские и девонские отложения также присутс'Т'вуют 
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в 3ападном Саяне, :прослеживаясь во внутр енних ча стях этой . гор ной 
страны в р азного рода тектонических депре,ссиях. 

3 а!падный Саян IВlключает разнородные тектонически'е элеlМенты 
в виде аНТИlклинориев 'и ,СИНIКЛИlнюриев, что ,нашло 'отражение на TeJКTO

НИЧ€iС!КОЙ .карте СССР. Последовательно с севера !на юг 'выделяются 
Арба:тсIWИЙ СИНiКЛИНОРИЙ, Джебашсжий (3ападно-Саянский) аНтикли но
рий, 3ападно-Саянский ( Усинский) синклинOiРИЙ и КуртушиБИIНСКIИЙ 
антиклинорий (IРИС. 87) . 

А р б а т 'с к и й с и н к л и II о р  И Й вЫ!тЯ'гиваеТIСЯ уiЗК'ОЙ (ют 1 0  др 30 к.м 
ШИР'ИНОЙ) полосой вдоль северного фаса 3 ападно,го С аяна. Н а  севере 
граница 'СИНiкЛ!инория совпадает с надвигюм, отдеЛЯЮЩИIМ 3 шпадный 
Саян ют МИНУСШ-IСКОЙ впадины. С юга, от Джебашского а,нтикл инорня 
он огр аничен Кандатским . глубинным р азломом. 

В СТlроении АрбаТlС1КОГО СИНIКЛИНОРИЯ прИ!нимаеlТ учаСТlие ( СiНизу 
вверх) IС!ПИЛIИТО-Iкер атофировая фОlр,мация нижнело lыемБРIИЯ, туфоrгеIШО
грауваl�ковая формация нижнеI10 - среднего Iкембiрrия и терригенные 
толщи среднего - 'верхнеро кембрия. СУ1Мlм арная 1М0щность отложеlНIИЙ 
превышает 1 О КМ. Ряд фОIРlмаций, наблюдаЮЩИlхея в АрбаТс)КОIМ СИНiКЛiИ 
IЩрИИ, xapa1IOepeH для глубсжих геоСIИНlклинальных прогибов. 

Оинклююрий асимметричен : наиболее ,прогнутые его части р еЗIКО 
приближены к Кандатскому р азлому, так что 'на значительных рас
стояниях наблюдает,ся лишь OДlHO - ,северное крыло 'синклинория, 
тогда как юж,Н·ое срезано КандатCiКИМ 'р азломом . В целом ,для синкли
нор ия не хара:ктерна интенсивная ДИСЛОЦlированность слоев : они 
смяты ,в ClИlстему относительно пологИ'х а,Н'ГИlклиналей и синкл иналей. 
Вдоль Кандатского разлома, IB бассейнах Большой Арб аты и р. Кы
заса, 'р асположены две крушные, но 'сравнительно просто ,постр.оенные 
СИНiклинаЛ1И, выполненные средне-верхнекембр ийсжими отложениями. 
Внутренняя 'Сl1руктура синклинория ,СИЛЬНО нарушена многочислен
ным'и мелкими разломами, обычно двух н апр авлений - продольными, 
северо-восточными и субширотными и поперечными - севера-запад
ными. 

Следует отметить, что к поднятой чаCIТИ Арба11СКОГО си нкл И нория , 
т. е. 'К его северному крылу, приурочена серия крупных и мелких кем
брийских граНlИТОИ,щных интрузий,  известных под названИем МаинClКИХ 
лранодиоритов. 

Д ж е б а ш ,с к и й  а н т 'и к л и н о р и й  р а'спол агае11СЯ между Ар-
батским и '  3а,падно-Саянским СИНКЛIИIНОР,ИЯ'МИ. Он обнаруживается 
по выходам на ПОlвеРХНОNЬ докембрийских, нижнекем б.рю1ских и 
местами среднекембрийских обр азований, которые прослежив аются 
широкой полосой от Т'елецкого озера на зап'аде до р. Амыла на 
востоке. 

Большая часть Джебашско,го анти.клинория сложена мощными и 
однообразными сланцевыми и песчано-сланцевЬ!IМИ толщами докеlмб
рийского возраста, интенсивно м етаморфизованными и дислоцирован
ными. Внутренняя СТРУ1ктур а  полеЙ, сложенных этим и  1'олщаМIИ, почти 
не поддается , расшифровке. 

. 

Весыма характерны для ДжебаШClIЮI10 анТlИКЛИНОРИЯ УЗ1кие зоны 
глубинных разломов, раосекающие его на отдельные участки. В их 
пределах распространены своеорразные зеленокаменно-эффузивныс 
кремнисто-сланцевые образования нижнего кембрия, прор'ван.ные 
многочиrсmенныии разного р а Зlмера телами г ипеlрбазитовых интрузий . 
Эти зоны представляют собой по существу офиолитовые пояса. 

42* 
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Одна из подобных зон ра·сполагается по 
северной окраине аитиклинория, вытягиваясь 
вдоль Кандатского разлома от р .  Амыла на 
востоке до Телецкого озера на западе на рас
стоянии свыше 600 к ;и  при ширине от 10 до 
30 К;И. 

Другая зона, известная под названием 
Борусской, находится в центральной части 
Джебашского антиклинория, пересекая его 
в несколько диагональном направлении с се
веро-востока на юго-запад от р. Ои до бас
сейна р. Кантегира. Протяженность ее дости
гает 300 ЮН, ширина колеблется от 5 до 
20 К;И. 

Строение этих зон весьма примечатель"  
ное. Например, Борусская зона представляет 
систему различных по размерам разломов. 
Эти разломы разбивают геологическую струк
туру на ряд субпараллельно вытянутых тек
тонических клиньев. В каждом из таких 
клиньев слои дислоцированы независимо, об
разуя незаконченную систему сильно сжатых, 
зачастую изоклинальных складок. Значитель
ная часть зоны выполнена линейно ориенти
рованными мелкими и крупными телами ги
пербазитов и в меньшей мере гранитоидов 
кембрийского возраста. Все эти тела имеют 
отчетливое линейное простирание и не выхо
дят за пределы зоны; внедрение их, несом
ненно, контролировалось развитием разло
мов Борусской зоны. 

Северная зона, приуроченная к Кандат
скому глубинному разлому, аналогична Бо
русской, но имеет более простое строение. 

В нескольких местах в переделах Дже
башского антиклинория, как, например, 
в бfiссейне р. Большой Кашкарет, сохрани
JIИСЬ зажатые в небольших грабенах грубо
обломочные конгломераты, состоящие в ос
новном из гальки докембрийских и кембрий
ский пород. Наиболее вероятный возраст кон
гломератов переходный - кембро-ордовик
скиЙ. Присутствие этих конгломератов свиде
","ельствует о том, что уже к концу кембрия 
началу ордовика Джебашский антиклинорий 
оформился как поднятие. 

З а п а Д н о-С а я н с к и й с и н к л и н 0-
р и й занимает внутреннюю и большую по 
площади часть Западного Саяна. Он распо
лагается между Джебашским и Куртушибин
ским аНтиклинориями. По сложности своего 
строения, своеобразию образующих его тек
тонических форм и специфике тектонического 
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развития ,синклинорий, безусловно, представляет наиБGлее ин,ересl-' b"� 
о руктурный ЭJlемент Западного Санна.  

Границы Западного СаЯНdК!ОГО СИIНКЛИНОРИЯ в связи '00 'сложными 
взаимопереХОД8МИ между ним и окружающими его антиклинориями 
трудно IподдаЮ11СЯ точному опrр,еделеНiИЮ . БСЛIИ антИlКЛИНОРИИ СЛlOжены 
по,кембрийClКИМИ и кембрий,СКИМ1И отложениям'и, 1'.0 Западно-Саянекий 
сиН'клинорий выполнеlН IМОЩНОЙ Iсерией IкембрийClКИlХ, Ikem6PO-ОРДOlВИIК
СКlИХ, ОIРДО'ВИIКClЮИХ и СИЛУРИЙClких обра'зованиЙ . С евеРlная граница сИiНК
линория, отделяющая ело от Джебашского антИlКЛИНОРИЯ, Пlримерно 
СОВlПадает 'с СИlстемой разломов, ПlротягивающеЙс.я IOт р. Малого Аба
кана на западе через бассеЙlН р .  I(антелира на восто,ке .к р .  Енисею, 
КО'l10lРЫЙ она пер есеlкаеlТ близ устья р_ АБдыiаa и Iследует далее на 80С
ТЮiК вдоль веРlхиего течеНIИЯ р .  Ои.  ЮЖlная лраН'ица (с I(уртушиБИIЮКИМ 
аНТ'ИlКЛИНОlрием ) может быть нarмечена также IПО системе IКРУПНЫХ раз
ЛOiМ'ОIВ . На заlПаде OIHa имеет С!уБШИiротное ПРОСlти'рание, IраClполаlгаЯ1СЬ 
вблизи осевых част!;й Саянского и Хемчикского хребт'0В, а на востоке lv1e
няет свое ПIРОICiтираНlИе на северо-вОсточНое и ПР'OlClле:жива'ется IПО ЛelВ1О
бережью р .  Уса rИ Iсеверо-западному подножию I(уртушиБИНClЮОIЛО хребта . 
Д алее она ух.одит в ба,С!сейн р. А'МbIlла, где сливаell'СIЯ 'с IСlистемой разло
мов, ,ограничивающей ,СИНКЛИНOIРИЙ с севера . , Та,ким образом, на восто,ке 
С .ИlНJк:JIИНOIрий заМЬDкае'11СЯ. 

Западно-Саянакий СИНlКЛИIНОР'ИЙ имеет в [плане фОРIМУ замюнутого 
со веех сторон слепка изогнутого овала, вытянутого на западе в суб
широтном, а на ВОС110ке - IB 'cebePO-IВОСТОЧНОМ на,правлении, оогласуя,сь 
TeM calмыiM с 'контуром всего ,складчат.о'го сооружения Заlпащного 
еаяна. 

в строении Западно-СаянCIКОГО синклинория принимают учасrгие 
два структурных яру'са .  I( нижнему ярYiСУ принадлежит исключи
тельно IМОЩНЫЙ (не MelНee 1 500 М) комплеюс ,отложений, обнимающий 
возрастной ИiНlтервал 011' сре!днего (,предположительно) кемБРIИЯ до 
ОРДОВИlка включительно . Примечательно, что этот комплекс предетав
лен однообразной и монотонной сер ией Iзеленых пес.чаlно-сланцевых 
пород, ореди I�OTOPblX прис.утствуют немногочис.ленные пестроцветные 
гор'изонты. В более верхних чаlСТЯХ р аЗlреза, ОТНOIСЯЩИХСЯ 'К ОРДOlвику, 
наблюдаютClЯ РИТМIИIЧНО-'СЛОИlстые флишои,щные IпаЧlКИ. В последнее 
время :в составе комплекса установлены и вулканогенные ,породы, 
которые азсТ\речаютс.я на двух стра:1iиnрафИ1чеIClКИХ уровнях : 1 )  в ос
НOIваниlИ ЭТОГ'0 IКOIмплеlКiса, где П1реЩСIтавлены эе:леНOIка:меННО-ИЗlмененными 
р ассланцованными ОClНОВНЫМ И эффузивами и хлорит-амфиБОЛОВЫМ )J 
сланцаМIИ , вероятно, CiреДНelкембрийскоГlО возраста; 2) в середине IKOM
плекса средJИ ордовикских отложений в Iвиде немногочисленных и 
маломощныlX ПOlКlР'OIв'ов ПОРфИlРИ110В и <Овязанных IC НiИМИ туФов 'И яш
моидных IПОРОД. В цел'ом ВУЛlкаНOIгенные IПОрОДЫ Clоставляют незначи
гельную ч асть р аl3реза.  

Несмотря на большую мощность, все ТОЛЩИ, ,составляющие пес
ча,но-'сланцевый комплекс, пластуются между собой . совершенно 
согласно, причем характ'ерно, что степень ,метаморфизма постепенно 
убывает BBepix по р азрезу. ' 

Для нижнего CTPYiKTypHOrO яруса типична чреЗ1ВbI'чайно напряженс 
ная 'С/кладчатостъ . ОДН31КО слюи диюлоцированы в Iразличных участках 
неодинаково. В одних участках наблюдаются большой протяженности 
моноклинаЛIИ, ,в других - лрослеживается ,сложная перемятость слоев 
и изоклинальная складчат'0СТЬ; в Т,ретьих � система узких киле-
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ВИДjныlX антиклинальных и синклинальных IскладOlК; наконец, местами 
встречаются просто пос'троенные изомеТРИЧНЫlе пологие ICJкладкiИ типа 
мульд. XalpaKTep распределения таlКИХ участков на ;площади еще не 
выяснен, но по всей Вlидим ости, является закономерным, 1П0скольку 
в HeKO'I'OpbIX районах )"стана'вливает,ся ГРУПiПИРОlвание этих учас1'lКОВ 
в линейlНО Iвытя:нутые зоны. 

В ерхний ст,ру;ктурный ярус 'слоmен силу'рийс!кими и девонскими 
отложениями. Последние выдержаны по составу и представлены 
QБЫЧНЫМ1И дЛЯ Саяно-Тувинской области краlСНQlцветно-вулканогенlНОЙ 
формацией 'Нижнего - с'реднего девона и молассовой (красноцве'Гнс>
обломочной формацией среднего - верхнего девона 1 ) ,  отделенных .друг 
от друга, а также и от подстилающих отложений перерыВ'ом и несо
гласием . Эти формации встречаются главным образом в небольnшх 
межгорных 'в,падинах - Усинской И ЧулаксиНiClКОЙ. 

Силурийские отложения, ' образующие основание в,ерхнеГ0 струк
TYPIНOГO яруса, lНа,против, отличаЮ11СЯ значитеVIЬНОЙ изменчивостью 
своего состава и мощности. Эта изменЧlИв.ость, IKaiK показали Iпослед
ние И1соледования, 'вызвана тем, что IсилурийскИе отлС>жения Iшкапли
вались IВ различных учaC'I1Kах Западного Саяна в разнообра'зноч 
етр)"ктурно-фациальной оБСТaI!ов,ке. В соответствии с этим в ЗаiПад
ном Саяне наблюдаются, по крайней мере, три типа различных текто
нических депрессий, выполненнЫх силур,ий,(жими отложениями.  Во
первых, отчетливо ВЫlЯIВЛЯЮТ,Ся своеобразные унаследованные оста
точные riрогибы, ПРИYlрочеНlные 'к синклинальным зонам нижнего 
с:тру;ктурного яруса и унаслеДOlВавшие тенденцию IK !Интенсивному про
гибанию. Силурийские отложения в них обычно имеют исключительно 
пол,ный раз,рез, охва'тывающий оба отдела этой системы; они пред
став.лены ,МОРСJ\1ИМИ IкарбонаТlно-тер,ригенными осадками и д()стигают 
5000-вооо м МОЩНОС'11И. На ПОдJCJтилаЮЩИiХ отложениях они и здесь 
залегают с раЗIМЫВОМ и угловым несогласием, но складчатые формы, 
созданные в них, хотя и являют,ся более �ПРОСТЫlМИ, чем в нижнем 
ярус,е, характеризуются все же значительной 'Напряженностью, сбли
жающей их 'со складками НИЖiнего яруса. ОбычнЫlМИ ЯIВЛЯЮ11СЯ кру.п
ные, но узкие, вытянутые на <БOJIьшие расстояния синклинали с :кру
тЫми крыльями и пологолежащей ядерной ча'стью. Таких остаточных 
прогибов в настоящее время IМОЖНО наметить два :  От)"ксугский на 
ЛeIВобережье р. Большой Уры и АтатаХОJ\1ИЙ в баСlсейне 'верхнего тече
ния р. Кантегира. 

КО второму типу указанных депреосий !принадлежат отмеченные 
выше небольшие межгорные впадины. Силурийские ОТJIожения сла
гают основание их разреза и представлены сравнительно IМОЩНЫМИ 
(до 3000 м и более) прибlрежно-мOIp'С:КИМИ и кюнтинентаЛЫНЫМIИ Пе\С'тро
цветными обломочными обраЗOlваниями. На ПОДClтилаЮЩlих обра:юва
ниях нижнего С11РУ1КТУРНОГО яру,са они залегают Вlсегда с 'резко выра
женным угловым ,несоглаеием. Внутренняя IСТРУКТУ1ра их обычно очень 
проста: в них обраlзованы Iпологие, большей частью коробча�тые бра,хи
складКlИ. 

В ряде
· 
м'ест - на ВОiдоразделе рек Та.кма,гаш и Отук-Суг, 'в вер

ховьях рек Узун-Сук и Ш.игнета - силурийс:кие отложения слагают 
типичные наложенные мульды, образующие третий тип депрессиЙ. 

1 По последним данным, верхние горизонты этой формации в Западном Саяне 
относятся уже к нижрему карбону. (Прим. ред.) 
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Мульды располаlГают:ся рез'кlO несогласно на антцклинальных зонах и 
аНТИ1кл,иналях нижнею CiТIpyrIOTypHorro яrруerа. Силурийские осадки в этих 
мульдах 'Представлены тысячеметровой толщей органогенных извест
няков. 

Если перrвые из рассмотренных т�ктоничесrких де.пресСrиЙ ЯIВЛЯЮТСЯ 
унаiследоIванiныlIии от нижнего С11РУК:ТУРНОГО яруса, то последние два 
типа деlпрессий выступают как стрУ1ктуры, наложенные по отношению 
к н ижнему ярусу. Таким образом, соотноше.ния между двумя ,струк
ТУРНЫlми ярусами оказываются 'Чрезвычайно СЛОIЖНЫМИ и IВ пределах 
различных участков выглядят по-разному, отражая особенности тек
тоничеакого развития IKaK этих учаСТ]{jОВ в отдельности, TalK и всего 
З alпадно-Сая,Н'СNОГЮ rсИНIКЛИНОрrИя В цеIЛОМ. 

Складчатая CTPYlKT)"pa синклинория нарушена и очень сильно ос
лrожнена многочислеНiНЫМИ продольными р аЗЛOlмаМrИ, crогласными 
с простиранием основных складчатых элементов . Местами сеть разл')
мов наiСТОЛЬКО сгущает'ся, что структура территории, разбитой на мно
гие, 'рез!ко УДЛИrненные тектонические iКЛИНЬЯ, приобретает CrЛожный 
чешуйчатый хара,ктер .  Однако 60ЛЬШИНСТВО разломов являют,ся лишь 
о,сложняющими общий Clкладчатый р исунок rСТРУIКТУРЫ СИНКЛИНОРИЯ. 
Толыко и екоrторые 'из них имеют более сущеСllвенное значение, отделяя 
различные структурно-фациальные зоны или уча,стки с отличным ДIРУГ 
от друrга планом раrсположения Clкладчатых ДИСЛOlкациЙ. 

При анализе строения 3 ападно-СаЯНСrКОГО синклинория необхо
ДИМО пр ежде всего обlратить ВНИlмание на отчеТЛИIВО выраженную асИМ
м етричность его формы. Наиболее погруженные )"чаСl1Е:И СИН'КЛ'инория. 
в частности занятые остаточными силурийекими прогибами, р езко сме
щены 'к южной И западной окра'инам rCiИНiклинория. Северное еЮ .крыло 
и его восточная центриклинальная часть являются приподнятыми, 
и в 'пределах их на rповерхность ,выведены .кеlмбриЙские и кемrбро·,ордо
ВИКClкие отложени-я. П ереходы от э'тих приподнятых учас:тrков к опу
шенным оказыrваются очень сложными. Если следовать от восточногО' 
окончания синклинория на запад, ТО' наблюдается постепенное 'Погру
жеНИе геологической структуры, оопровождаемое переrмежаемостью 
и в,клиниванrиеlМ д,руг в друга антиклиналей и rсинклиналей, а,НТИIКЛИ
нальныrх и синклинальных 'зон. Переход от ,севеРrНОЙ приподнятой части 
С!ИНiКЛИНОРИЯ к опущенной южной является более резким и ПrрОИrС,ХОДИТ 
путем последовательного погружения геологrической 'СТ'руктуры через 
систему разломов. 

Синклинорий Iраспадаегся на ряд крушных и мелкиrх аНТИ1клиналь
ных и синклинальных ' ЗОН. Важнейшие из этих ПQlказаны на текто.нrи
ческой схеме (см. рис. 87) . 

Восточная часть синклинория, расположенная к востоку от Арадан
ского хребта, ,представляет собой в целом ·крупную синклинальную 
зону, наЗrванную БуЙбинскоЙ. Она сложена кембрийскими и Iкембро
ордов'Икcrкими от�ожениями. Крылья ее сильно rнаруше.ны 'разломами. 
К BOrCTOKY эта зона воздымается и на ее замыкании выходят вулrка
ногенно-сланцевые отложения iпредположИ'те�ьно средне-кембриЙсiКОГО . 
возраста. К .западу Б уйбинская зона IрасширяеlТСЯ, ПОГrружает'ся и при
мерно 'в р айоне Араданекого хребта, rраClплываясь, путем сложных 
взаимorпереходов оменяется западнее ·системоЙ Д:РYlГИХ синклинальных 
и антиклинальных зон. 

В северной, rподнятой части ,синклинория р асполагаются широтно 
ориентированные Карыrнсукская синклинальная и ПаШ:КИНCiкая анти-

http://jurassic.ru/



:,АПАДНЫй САЯН 681 

' IКЛИiнальная заны. Первая ,сложена iНИЖНИМ'И талщами шигнетскай серии 
ОРДOlвика, втарая - верхнекембрийClКИМИ атлажения!ми. От пагружен
най части синклинария, р аспалагающейся южнее, ани аграничены круп
ным разламам, прахадящим па южнаму ,паднож'ию КантеiI1ИРClкага 
хребта. 

СТРУ'КТУРЫ в пределах этай погруженнай ч асти имеют главнlЫМ абра
зом севера-вастачнае праСТИlрание. Паследовательна с юга-Iвастака на 
севера-запад, т. е. Iпа на!:1равлению О'т КУРiтушиБИНIСКОГО Хlр�бта IК аси 
СИНlКЛИНOIрия, 'рас:полагаются следующие зоны :  СеРЖИIКСlкая ,краевая 
антикл'инальная, Урская синклинальная, МУРГУЛУКCiкая внут,реiННЯЯ 
аНТИlклинальная и Кантегирская синклинальная. Все они атделены 
друг ат дру,га раЗЛOlмами. ПРИlмечательно адно абъединяющее их 
абстаятельства. В саат.ветст,вии с абщим хараКТерам страения синклJj
наlрИЯ 'к северо-востоку Пiр,аIИСХОДИТ воздымание струlКТУРЫl, IИ там син
l\.линальнЫе заны ВЫlКЛИНИlваются, а антиклинальные 'сливаются между 
сабай, абразуя Iвостачную, падня:гую часть Clинклина,рия, и, наобарот, 
к юга-заlПаду и западу структуры пагружаются, и в этюм направлении 
ВbIlклиниваются уже антиклинаЛЬНЫlе 'Заны. В связи 'с эти'м все зоны 
абладают атчетливай продальнай а,симметрией, т. е. их севера-востач
ные части 'подняты, а юго-вападные !Пагружены. 

Сержикская антикли,нальная зона непасредственна примыкает 
к Куртушибин,сlКОМУ антиклинаlРИЮ .  Она слажена оредне(? )  -верхне
ке:vrбрийекими и 'кембро-ардавИIЮКИМИ атложениями. Слаи смяты 
в систеlМУ сильна сжатых чаСТО ;ИЗOlклинальных IскладOiК, опрокинутых 
на оеверо-.за1пад, т. е. к осевай чаiСТИ ClИНlКЛИlНория. В этам же 'наlпраlвле
нии праисхадит абщее пагружение елаев. 

УРClкая синклинальная зона IпраlCлеЖИlвается ат р. ЕНИlсея 
на вастаке до верхавьев р. Бальшай Уры на западе. Севера-востачная, 
паднятая ее часть слажена шигнетской серией ордовика. Здесь наблю
дается Clистеlма разнаабразных па своему характеру IClкладOlК, р азби
тых м,нагачисленными разломами. Как те, TalK и другие имеют се:вера
востачнае !прастир ание. ИменнО' в этай части устанавливается та р аз
наабразие с,кладчатых форм, катарое отмечалО'сь при хараiктеРИСТИlке 
дислацироваююс'Ги нижнегО' структур нага яруса. Так, па севернай 
акраине заны раСJПалажена серия теiктаничеlClКИХ клиньев, в KaTapЫlx 

зажаты Iвытянутые ,на бальшие расстояния манаклинали. ЮЖiнее слаи 
абразуют СИClтему УЗIКИХ, часто оПрOlКИНУТЫХ складOiК С быстра 'пагру
жаЮЩИМ1ИСЯ ИЛ'И вздымающимися шарнирами. Вдаль южной границы 
заны наблюдаеТ1СЯ, напротив, очень опокайное валегание слоев, 'с.кладкИ 
зачастую имеют форму IМУЛЬД. 

ПримернО' вдаль р. Малай Уры зана ослажнеrна паперечным пад
нятием, имеющим севера-западнае ,прастира,ние. 

Юго-западная, апущенная часть Урскай заны занята ОТУКСУГCiкай 
синклиналью, атвечающей Отук,сугскOIМУ астаточнаму :прогибу. Син
клиналь 'Имеет 'карытаО'бразную форму. Оба ее !КJрыла на'рушены раз
ламами, вблизи катарых слаи имеют KpYTЫle, часто опрокинутые ,паде
ния, тагда iKa!K в ядернай части они >Залегают очень палО'га, почти гори-
зантальна. 

. 

Мургулукская внутренняя антиклинальная зана слажена главным 
абразам кембро-ардавИiКОКИМ'И атлажениями. Слаи и аси складок в ее 
пределах ИlМ ею т выдержанные северо-:восточные простирания. 

КантеJ'ирская синклинальная :зана ,пратягивается ат веРХOlвьев 
р. Инь-Сynк В верхавья р. Кантегира и далее на запад. Она почти !Пал-
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настью слажена силурийокими отлажениями, выпалняющими А:татах
ский астаточный прагиб. Таль:ка на восточнам замыкании заны 'и 
в уз:кай Iполасе по ,северному ее IКРЫЛУ 'ВЫХОДЯТ ордовикские 'Отложения. 
Ататахский прогиб преД'ставляет крупную синклиналь,ную Clкла,щку 
субширотного прос'Гиран'Ия. Оба IК!рыла ее орезаны разламами, внутри 
наблюдается ряд до:полН'ительных мелких лол,огих складок, ориентиро
!Ванных та:кже субширотна. 

НаложеНiные структуры - межгарные впадины Н ,  наложенные 
мульды - В Западном С аяне немногочисленны. УСИНClкая, ,наибольшая 
па р азмерам межгорная Iв;падина распалагается вдаль верхнегО' тече
ния р .  У,са в восточной чаети Clинклинария вблизи границы с К:уртушу
бинским антиклинарием. Она ВЫlпалнена осадкаlМИ верхнегО' силура 
и девана. Па ,существу впадина представляет УЗIR:ИЙ выrrянутый в свве
ра-вастачнам направлении грабен, внутри котораю структура папереч
ными р азломам'И и флексурами разбита на ряд блаков, та поднятых, 
та опущенных. Несомненна, с падвижками этих блоков связана абраза
вание ВНУ11РИ них изометричных :корабчатых складак, облекающих 
эти блоки. 

Чула:ксинская межгорная в>падина, выпалненная также Iверхнеси
JIУРИЙСКiИ/МИ и деванClКИМИ отлажениями, распалагается по границе 
между З ападна-СаянClКИМ 'синклинорием и К:уртушубинским антикл'ина
рием в верхавьях р. Большай Уры.  Па своему ,страению она схадна 
с У,синскай :впадинай, т. е. пред:ста'вляет грабен, но еще 'балее узкий 
и еще балее обнаруж'ивающий атчетливую линейную 'OIриентиравку. 

Наложенные мульды - Багазейская и Узу,нгукская имеют округлые 
очертания, небальшие размеры, хара'ктеризуются ачень спакайным за
леганием слаев. ПеРIвая из названных мульд рааПОlЛагае1'СЯ в 'свада!вой 
части Мургулукскай антиклинальнай !Заны, втарая нахадится на ва
сточнам оканчании УР'Clкой 'синклиналЬной заны, Пpiиурачиваясь 
к сваду Е РIКЫlрскай антиклинали, осложняющей эту зону. 

К: у р т у ш и б и н с к !и Й а н т и к л 'и н а р и йI праслеживается ат 
истакав р. Хемчика на западе да бассейна р. Лмыла на вастоке. Он 
имеет фаРIМУ дуги, обращеннай выпуклой ,старанай ,на юга-востак. В егО' 
востачнай, балее припаднятай части на повер:хности Быхадят зелена
каменные эффузивно-аланцевые толщи ниmнега кембрия, Iпрарванные 
ги:пербазитовыми IИнтрузиями. На ,за,пад а нтиклинарий пагружается 
и сложен там песчана-сланцевыми толщами среднегО' - верхнегО' KeJМ
брия. В страении антиклинор,ия бальшую раль играют разломы, в том 
числе глубинные. Паследние атделяют антиклинар'ий от Тувинскага 
rтрогиба. По южному Clклану антиклинория р аспалагается узкая син
клинальная зана, выпалненная грубаобламочными кембра-ардавик
скими отложеН'иями, залегающими 'резка несагласно на ,нижнекембрий
ских образованиях. В ераятна, ко Бремени накопления этих О'тлажений 
область современнага ант,и,клинория выступала как ПОДНЯ11ие. 

Из ,предшествававшего описания очевидны асновные тенденции 
Те<КтаничеСlкала р аз'вития Западнага Саяна .Они заключаются в TaIM, 
ЧТО' на IMeCTe , Джебашс'Кога и К:Ylртушибинскага антиклинариев, 
па 'К!райней мере .начиная са среднеiГО и верхнегО' кембрия, фаРМ'И'рава
лись :и развивались геоантиклиналЬ!ные паднятия, тагда как абласть 
Западна-Саянскага синклинария предстаБляет крупный геОСИНiклиналь-

1 Он находится главным образом в пределах Тувинской а, о. и поэтому описы
вается кратко. 
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ный прогиб. Последний иопытывал интенсивное iпрогибание до ОРДОВИlка 
включительно. В ,силуре нач�ина'ется коренная перестройка тектони
ческого режима, интенсивное П'рогибание сохраняется лишь в рамках 
остаточных прогибов и во внутренних частях прежде существовавшей 
геОСИНlклинал'и. Вся остальная территория 'постеlпенно переходит 'в но
вый, OIР'ОiГенный этап 10в'Оего раЗIВ!ИТИЯ,  превращаясь на протяже:нии силу
рийс:кого периода в ,складчатое сооружение, !внутри которого фо'рми
руются небольшие межгорные впад�ины. Таким образом, Западно
СаЯIНС,КИЙ синклинорий представляет ообой каледонекое складчатое 
сооружение. 

ОБЩАЯ СВОДКА 

OCHolBHbIe черты тектоники К:расноярского Iкрая сформировались 
в результате длительного преобразования структур , заложившихся 
в различные периоды геОЛОI1ичеокой истории. На'иболее древним эле
ментом общей С'l1РУ;КТУРЫ территории является архей Анабарс:кого 
ма'ссива, за:падная часть ,которого :раЗ1мещается в ,пределах Iкрая. Архей
ские породы ма,ссива относятся IK числу древнейших образований фун
дамента Сибирской платформы, весь'м а 'сходных с из'вестнЬ!lМИ на 
Алданс'КOIМ маосиве. 

На склонах Анабарского маеоива эти породы ок'рываются под 
осадочным чехлом платформы, 'в cocTalВ которого {здесь входят ' отло
жения вер�него протерозоя (синия) ,  нижне"о и ,среднего lПалеозоя. 
Вследс�вие та'кого 'погружения точные контуры <dК:РЫТОЙ под осадоч
ным чехлом части археисжого маС!сива ОClтаются неясными. Н. С. Шат
екий ( 1 932) пред!полагал, что а'рхеисlКИЙ мас'ClИВ (Сибир,ская глыба, 
по Шатскому) Вlключал значительную терр�иторию за пределами совре
менных контуров раСПРОСl1ранения архейских кристаллических ПОIРОД 
Анабарокого массива.  Позднее Д. А. Туголесов ( 1 952) косвенно под
твердил представления Н. С. Шат'С'кого о веРОЯl1НОМ продолжении 
Сиби,р,окой глыбы далеко на юг, У1казав на древнее 13аложение Катанг
Clкой а НТelКЛlИi3ы. П .  Е .  Оффман ( 1 956) IПОд!Ч1ерIКНУЛ, Ч'Ю КатанГС'кая 
антеклиза является 'л:ишь частью обширной нижнепалеозойской а нте
клизы, уже сущеС11ВtQlвавшеи в рифее и унаследованной от древнего 
поднятия СиБИIр'СКОЙ ,глыбы .  Он также предполагает, что нижнепалео
зойокая а,нтеклиза в пределах к.расноярского края 'сначала прослежи
ваei'ГСЯ вдоль ВОС110ЧНОЙ его окраины к югу от Анаба'р,С'кого мас'сива, 
а затем за,падная граница ее Iповорачивает на юго-запад и включает 
южную часть Тунгуоuкои ,С!ИНelКЛИЗЫ, доходит почти до восточного 
оклона Енисейского поднЯ'тия и захватывает Чадобец�ое поднятие 
и ,северо-восточную часть Каноко-Ангарской впадины. 

Несмотря на то, что намечаемые П.  Е .  Оффманом общие контуры 
нижнепалеозой.с,кой антеклизы весь.ма схематичны, они подтверждают 
·распространени� архейского криС'таллического фундамента Сибирской 
платформы в пределах края далеко на юг, а ,в южной ч::J .. сти Тунгус:ской 
синеклизы также и на юго-запад. 

Сl0жная ск.ТlаДчатая структура архейского фундамента Сибирской 
платформы :возникла В обстаlнов.ке, способствовавшей интенсивному 
метаморфизму пород и их мигматизации, вследстВ'ие чего пеРВИЧНLJЙ 
состав архейских пород, образуюIДИХ складки, далеко не нсегда удаетоя 
раС!познать. 

Общая северо-за,падная ориентировка складчатых стру,ктур архея 
прослеживается не только rв пределах Анабарокого массива,  но также 
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на больших площадях и :под осадочным чеХЛОIМ платфо,рмы. На это 
указывают, с одной ,стороны, однозначное ,простирание 'складок в архее 
Анаба'рского и Алданско,го маоCiИВОВ, с дlРУГОЙ отороны - севера-за
падное простирание архейских пород в области древних ,ВЫСТУiПОВ на 
Енисейском поднятии. 

После оформления археиокаго К'ристаллического ядра СиБИРС1КОЙ 
платформы п роцессы седиментации в протерозое распростtранились, 
по-видимOIМУ, на обширную территорию, расположенную за пределами 
этого ядра.  Западная окраина Сибирской платформы, где на большом 
протяжении п:рослеживает:ся полоса краевых ПОДНЯТИЙ, ,позволяет 
установить, что ПlротеРОЗОЙСlка,я сеДИlментация не была неlпрерывнои, 
хотя и привела к образованию весьма мощных многокилометровых 
осадочных толщ. В течение протеlРОЗОЯ происходило формирование' 
складчатых ст,руктур, сопровождавшееся неодно.кратными ' внедрениями 
магматичес]шх расшлавOiВ, !3астываlВШИХ либо на глубине, либо при из
лиянии их на поверхность . На Енисейском ,кряже, например, установлено 
н есогласие, р азделяющее нижний и верхний протерозой (Кузнецов, 
1 946, 1 952; Г лико, 1 957) ,  а та'Кже вторжение nранитных IИНТрJl1З'ИЙ, 'ВЫIЗ
ЩI,iВШИХ ,метаморфизм нижнепротерозойаких отложений. Здесь известны 
и верхнепротерозойские гранит,ные и нтрузии, а также разнообразные 
другие ,протерозойские изверженные :нор оды, в том числе и излившиеся. 
Повсеместно проолеживаеlмое угловое н есогласие, отделяющее lфоте
розойские геосинклинальные формации от эпиконти:нентальных плат
фОlрменных формаций нижнего ,кембрия, однозначно определяет верх
неlПротерозойс;кий 'возраст складчатых СТРУКТУР, образующих ту часть 
фундамента Оиби'рокой платформы, ,которая рас'положена за преде
лами архейского КРИiC!таллического ядра. Это несогласие и смена фор
маций прослеживают,ся в Пlределах Красноярского края в i30не заiпад
ных 'Периферических поднятий Сибирской платформы, на всем IПРОТЯ
жении от Хантайеко-Рыбнинского ,вала на севе,ре, далее на юг , через 
Енисейский кряж вплоть до Восточного Протеросаяна, включая по'след
НИЙ. 

К концу проте:розоя, таким обра!30М,  была ОКiончательно ,сфор,ми
ро:вана структура фундамента Сибирской пла11фОРIМЫ и определллись 
основные ее 'Контуры. 

В течение протерозоя iпроцессы седиментации р аСПРОСТlран'Ились 
та'кже даЛelКО за IПределы СибирClКОЙ плаТфОlрм

'
ы, Оlхватив терр'иторию 

ТаЙМЫIР,ского полуострова Iи систему юрных СОOlруж�ний Кузнецкоrго' 
Алатау, Восточного и Западного Саянов, а также разделяющую их 
область Иинусинского межгорного Iпрогиба. На Iвсей этой обширной 
территории, так же как, вероятно, и в пределах Западно-СиБИРСG<:ОЙ 
низменности, в :протеро.зое на'копилась ,серия гео-еинклинальных фор 
маций, Iвключающих мощные т:олщи осадочных и 'вулканогенных ,пород, 
Пlрорва'н:ных :интрузиями габбро-перидотитовой и главным обраЗ01М 
nранитной ,магмы. 

К ,концу протерозоя в северной части ТаЙlМЫ РС,ко,го полуос.т,рова 
офор'Милось, по-видимому, крупное lПоднятие, образованное систе,мой 
пrротерозойс:ких склад,ок и представляющее древнее ядро Таймырской 
складчатой области. В осetвой :зоне каледонс'кого Восточного Саяна и, 
вероятно, 'в отдельных участках восточного склона Кузнецкого Алатау 
также возникли п ервые кру;пные анти'клинальные ст'руктуры. 

Дальнейшая эволюция с'Груктуры Сибирс!кой платформы и обрам
ляющих ее территорий п ротекала, IПО-,ВИДИМОМУ, следуюшим образом. 
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На Оибирскай платфарме в нижнем палеозое образавалась абшир
ная анте:клиза, вазникшая на месте архейского поднятия - С ибирскай 
глыбы ( по Н. С. Шатс:кOIМУ) . Эту аНТeJКЛИlЗУ OIкаймляла ,систем а  сине
клиз, с внешней стораны агр а ниченных верхнепротеразайс!Кими или 
балее древнИlМИ Iпародами, БЫiСТУlПаЮЩИIМ:И в пре:п:еVIa<Х Iкр ая гла,вным 
образам в зане западных lПериферических паднятиЙ. К, так:им дреlВНИМ 
синеклизам в пределах :края атносятоя Тунгуос.кая ('В севернай ее 
курейской части) и к'а,нско·Анга:Р'Clкая. Па Оффману, к такИМ синекли 
з а м  IПри над,nежит таlКже В еЛЬМИНClкая, Iр а,спаложенная между Енисей' 
.с.ким iпаДiнят:ием и нижнепалеозайскай ан:теклизаЙ. По данным Н. С. Зай
цева, к .востаку ат Енисейскюга .кряжа на з начительнам пратяжении 
праслеживается склон обширнага ЕнисеЙС.кага поднятия, чтО' указывает 
на ,вер аятную ашибачность ,выделения В ельминскай ·синеклизы. 

В сред,неlМ IпаЛelазое ПРОИСlхадит распад НИЖНе!палеозаЙClкай анте
клизы вследствие 'ЧегО' на ее месте абразуеlТСЯ 'система астатачных анте
клиз (АнабаРСlкая, К,атаНГClкая) и налаженных синеlКЛИЗ (южная часJТЬ 
Тунгу,сс.каЙ синеклизы) . 

Наложенные синеклизы абразованы преРЫIВИСТОЙ серией п реиму
щественнО' каН11иненталыных и вулканических парад. Для них харак
'терны азер,ные у,гленосные отлажения, чередующиеся 'С песками 
и галеЧНИiка'ми Blp eMeHHblx патокав. В отличие ат налаженных унасл е' 
дованные синеIКЛИ.зы, к числу :катарых Iпринадлежат атмеченНЫе выше 
к'урейс,кая и К,анска-Ангар.с.кая, сложены балее или м енее непрерывнай 

·сериеЙ эп:и:кантинентальныlX отлажений. Для такого типа структур 
хар актерна, по-видимаму, занальное распалажение р азличных фаций 
и Пlриураченность хемагенных и органогенных осадкав IК центральным 
ч астям синеклиз. 

В течение верхнегО' палеозоя и в на'чале мезозоя на Сибирскай 
платфа!рме аlктивна раЗВИlвается вулканическая деятельнасть, СOlпр о
важдающаяся абразованием трапланых и нтрузий и излияниЙ. Траппо" 
вая магма испальзует заны р азламав, возникающие главным абр азам 
в области сачленения синеклиз оа ,смеЖiНЫМИ антекл:изаIМ:И. Весьма 
�ваеабразна ВУЛlканизм праявлен н а  северном крыле Анабарокой анте
КJ!ИЗЫ, где вдаль пограничнай с Енисейска-Ленским ,пр:огибам заны, 
n,редставляющей, Iпа-видимому, систему палеазайских IразламаlВ, пра'" 
никла ультраосновная M�ГMa, сапроваждаемая щелачными диффеlPен
циатаlМИ.  

К, северу от С ибирскай платфармы южная ча'сть дре:в:него iПрате
разайского паднятия Таймыра в течение нижнего и :среднеcr'О палеозоя 
'Опаясывается сравнительно молодыми lПалеозойс:кими складками.  
История ваЗНИlкнавения этих складок недостаточно ясна. Относительна 
уз.кая полоса 'с:кладок, примы:кающая Н0посреДСТlВенно IК iпротеlрозай
CIKOMY массиву, сложена главным образюм К€iмбрrийс:киIМИ,  ордаlВIИIКЮКИМИ 
и еИЛYlРИЙCl�ИIМ'И Q'тложеН1ИЯIМИ.  Южне'е С/КладКiИ образуются ПlреИlмуще
ственна пеpiМClКИМИ ОТЛОЖelНИЯМИ. В разрезе отложений, обр азующих 
1::ИС1'elМУ палеозойClКИХ Ciкладок, устанавливается частично на,рушаемая 
пеlрерыва:м'и Iсерия карбон атных Oiсащкав нижнегО' и ·среднего кемб:рия, 
выше каторой следует непрерывная \преИlмущественно карбонатная 
серlИЯ осадкOIВ ордавика, с!Илура и низов н.ижнего девана. В Iпоследнем 
поя,вляются гипсанасные осад:ки . I?ыше в iразрезе деванских и каменна
угальных атлажений на блюдается ряд перерывав. Среди осадкав девон
<жой и 'каменноугальной оис:тем IПlреобладают терригенные, а пермские 
от лажения представлены главным образам терр игенными породами 
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и включают угленооные наlкопления. К IЮНЦУ ,щ�рм.с:кого - началу 
триа>Сового п ериода ОтНосится образование вулканогенных толщ и тра.п
новых интрузий, тождественных тем, которые распространены на .  
Сибирской платформе. Ранние проявления ИНТРУЗИ1ВНОЙ деятеЛЬНОС11И. 
Сlвязанной 'с внещрением nранитных '!м агм, отНОСЯТ1СЯ к ,концу силура 
и к более ПОЗДНИIМ этапам развития стрУ1КТУР .  Ранние излияния лав 
в разрезе палеозая на Таймыре неизвестны. 

Существенной чертой строения разреза ,палеозойских' складок Тай
мыра 'следует считать с'равнительно небальшую мощность образующих 
э'Ги Сlклащки О'тложений нижнelю и среднего палеазая (;кеiМ'брий, орда
вик, силур, отчасти низы девона) , достигающую всегО' лишь 3000-5000 м, 
а таlкже ОТСУТС11вие  в разрезе нижне- и среднепалеозойоких отлажений 
типи:чных геЮICIИНlклинальных фаlрма-циИ. Таким О'бразаlМ, и:меются извест
ные основания для предположений о там, что в нижнем и среднем пале
озае Таймырская ·складчатая область !Представляла платформенного 
типа структуру. 

Мощность верхнепалеозоиеких ( главным образом ПelРМСКИХ) отло
жений ЭтОЙ области также Не!велика и ,  в абщем ,  не превышает 
5000-6000 м , а местarми уменьшается до 1 200- 1 500 м (р . Тарея) . 
В верхнем iПалеозое на Таймыре IПОЯВЛЯЮТСЯ формации, БЛИЗlкие 'к тем, 
которые Clвойственны формациям' Сибирс:кой платформы (угленосные,. 
траппавые) . Поэтому пред:ставление о существовании в этой области 
вер.хнепалеозоЙокоЙ и м езозойекай геосинклиналей в ,пределах Таймыр
ской низменности ве:сьма спорно. Таймыр,  .по-видИlМОМУ, следует отна
сить к Iкатегории внут:р,иплатформенных окладчатых структYlР , ослож
няющих древнюю Сиби:рокую платформу 'И отделяющих от нее на 
севере праrРelрозайс:кую глыбу - ТаймЫlРС:КJИЙ щит. 

В на:стоящее :Вlремя, одна:ко, Таймырскую складчатую область 
считают герцинской, а некоторые исследователи даже КИlммерицекай, 
хотя 'нсе обращают внимание на схадство формаций, абразующих гер
цинокие ,структуры с теми формациями, '1юторые Т ИIПИЧНЫ для герцин
с:кого чехла СиБИРСIКОЙ платформы. 

К юго-западу от Сибирскай платформы в течение нижнего палео
эоя ( гл аIВНЫМ образом в нижнем и среднем кем6р:и:и) мощные осадоч
нЫе и ,ВУЛ1каногенные геосин:клинальные фармации накопились на Becымa 
оБШИРIfОЙ территории, включающей Кузнецкий Алатау, Восточный 
и Западный Саяны, а таiкже р азделяющую их терр:иторию Минусин
скою ПРQlгиба. Образование окладчатой СТРУ1ктуры всей этой абласти 
древних каледонид относит'ся к концу ю�мбрия, но в асевой зоне 
Западного Саяна ге:осинклинальное ,развитие продолжалось еще 
в ордовике, а южнее и :в силуре. Процессы сеmиментации в ордовике 
и силуре ,сосредоточилисъ в пределах этой обла'сти лишь на южнам 
склоне Западного Саяна, где из:вестны мощные толщи осадачных 
и вул'канагенных пород соотвеТСТlвующега возра,ста .  К северу 'раопро
странение таких осад)ков в настоящее вр'емя не доказано, хотя известны 
некоторые указания на то, что процессы сеД)иментации охватили отдель
ные участки и в ,северных районах. 

В течение ордовика и силура на меС1'е древних каледонид юга 
Красноярского края воз:никло обширное

' 
свадовое паднятие, ограничен

ное на юге, юга-западе и западе Тувинокай, Ануйска-Чуйскай и Салаир
окой прагнутыми зонами, а ,на северо-васто.ке примыкающее к Сибир
СКОЙ платформе (Лучицк'Ий, 1 959) . В пределах ,последней ра�по
JIагала.сь северо-восточная часть свода, включающая Е нисеfюкое 
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и Протеросаянакое поднятия, опоясанные 'Зоной распространения ордо
викских и силурий,сlКИХ !мороких 'Отложений (рис.  88) . 

В начале девонClКОГО ,периода цент:ральная часть свода подверг
лась обрушению, вследствие че['о возник обширный Минусинсгк:ий про-

ШПJJi ! 4 
. '  

Рис. 88. Палеотектоническая схема древних каледоннд Сибири 
(- додевонский свод; 2 - погребенная часть свода, скрытая под мезо-кайнозойскнм оса
дочным чехлом; 3 - прогнбы. заполнеННые мощным н толщами морских отложений ордовика 
и силура (с - СалаирскиЙ. а - АиуЙско-ЧуЙскиЙ. Т - Тувинский) ;  4 - прогнутая часть плат
формы - область распространения морских ОТ,lожений ордовика и силура; 5 - средне- и 

верхнепалеозойские - (а) - прогибы, (6) - впадины 
I-Минусннский прогиб (Назаровская I ( 1 ) ,  . Чулымо·ЕнисеЙская 1 (2) , Сыдо-Ербинская 1 (3) , 

Минусинская 1 (4) впадины 
II - Кузиецкий про гиб 

II I-внутриплатформеиные прогибы и впадины-Рыбинская 111  ( 1 ) ,  канско-Ангарская I I I  (2) . IV - деВОН'скне - Тувинский прогиб и Усииская впадина IV ( 1 )  
б - погребеиные

' 
впадины: ТЕ'гульдетская 1 и Касская 2 ;  7 - контуры додевонского свода; 

8 - юго-западная граница Снбирской платформы 

гиб, заполненный осаДrками девонской, каменноугольной и пермской 
систем. 

Этот прогиб вытянут в северо-западном, близком к мер идиональ
ному направлении и имеет общее протяжение, прослеженное по выходам 
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средне- и верхнепалеозойских отложений на поверхности. Он прослежи
вается почти на такое же расстояние под покровом мезо-кайнозойских 
О1ложений З ападно-Сибирской низменности в пределах так называемой 
Чулымской антеклизы, где в состав ,его входит Тегульдетская впадина.  
Отличительной чертой Минусинского прогиба является повсеместное 
резко несогласное налегание образующего прогиб осадочного чехла 
непосредственно на древнеКаледонский (салаирский) складчатый фун
дамент. Таким образом, этот прогиб представляет ТИПИLiную наложен
ную структуру, хотя в структурах прогиба могут быть 'выявлены извест
ныр ч�'рты, унаследованные от предшествующего развития (простирания 
складок, Iразломов, ориеНТlировка впадин и т. п . ) . 

Возникновение Минусинского прогиба сопровождалось активной 
ВУ.'lканическоЙ деятельностью, охватившей главным образом краевые 
зоны прогиба и территорию обособившихся внутри его отдельных 
впадин. 

Активизация в нижнем девоне тектонических движений и сопут
ствующей им вулканической деятельности не ограничил ась территорией 
древних каледонид. Одновременно оживилась древняя зона разлома, 
отделяющая складчатые структуры древних каледонид от Сибирской 
платформы. Край свода в этой зоне также подвергся обрушению, вслед
ствие чего возникла резко асимметричная Рыбинская впадина. На юго
заГiадном крыле ее сосредоточены мощные толщи нижнедевонских из
ЛIlВШИХСЯ пород, прослеженные на бо.1ЬШОМ протяжении вдоль древнего 
тектонического шва. Активизация вулканической деятельности отмечена 
и ,за пределами свода, в окаймляющих его на юге и юго-западе проги
бю. (Тувинский прогиб, Усинская и Уйменская впадины) . 

К началу девонской эпохи относится, по-видимому, и заложение 
Касской впадины, выявленной бурением в пределах Западно-Сибирской 
ю!зменности и представляющей впадину, близкую Рыбинской по особен
ностям строения и общему размещению в структуре; как и последняя, 
КС1сская .впадина располагается на краю Сибирской платформы. 

Общая эволюция структуры Минусинского проги6а связана с по
С1 Епенным распадом его на  систему более или менее обособленных 
впадин. Этот процесс закончился в течение среднего верхнего карбона 
и перми, когда в пределах Минусинского прогиба, главным образом на 
юге его, образовались сравнительно мощные угленосные осадочные 
толщи. 

Средне- и верхнепалеозойский осадочный чехол Минусинского про
гиба представлен платформенными формациями осадочных пород, обра
зующими систему коробчатых складок, ограниченных флексурами раз
личной протяженности. Структура этого чехла типичная глыбово-склад
чатая. 

Древние каледониды юга Красноярского края прослеживаются на 
север под мезо-кайнозойскими отложениями Западно-Сибирской низмен
ности до широты северной оконечности Енисейского кряжа, а далее 
строение глубоких горизонтов, подстилающих осадочные толщи мезоз()я 
и каЙНQЗОЯ, остается неясным. 

В самом начале мезозоя обширные участки :на 'севере края ПО!lРУ
жаютоя. Между Сибир'ской пл,атформой и Таймьnр,ской складчатой обла
стью опускается 'Вся зона субллатформенных ,складок, 'образованныIx 
пермскими отложениями Таймыра.  Одновременно Iпродолжается про· 
гибание на  терриТ'ории ТУНГУССiКОЙ си,неклизы (в курейской ее чаСТiИ) , 
Опуска:ния начинают рас'Простра,нять'ся, по-,видимому, та'кже вдоль за-
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падно'го края Сибирской платфо�'Мы на  юг. Одновременно с общим 
110гружением в северных районах развиваетея активная т.рапповая вул
каническая деятельность. 

На остальной территории �рая сформировавшиеся в течение палео
зоя CTPYKTYf.bl подвергаются денудации. 

В юрское время п огружение охватывает также юго-западную часть 
Сибирской платформы, где возобновляются движения вдоль древнего 
тектонического шва, отделяющего ее от древних каледонид. В юрских 
отложениях, рааполооо:енных бл;из Э1'lОЮ шва, появляются !резкие дисло
к,ации (Саяно-Па'ртизан,скаIЯ угленосная мульда) .  

В общее опускание вовлекается, кроме того, вся тер�итория края, 
прилегающая с запада к Сибирской платформе, где погружаются север
ная часть обширного додевонского свода и вся система возникших 
в его пределах впадин. 

В течение мелового и третичного периодов погружение локализу
ется. в Енисейско-Ленском прогибе и на обширной 'Ге�ритории Западно
Сибирс'кой низменности, к западу от Сибирской платформы. В наибо
лее погруженных участках, опоясывающих Сибирскую платформу с се
вера и запада, в течение палеозоя фор'мируются складки, хорошо изве
стные в районе Усть-Порта и в низовьях �. Хатанги. 

Дальнейшая история образования структуры края плохо изучена .  
По-видимому, происходит сокращение наметившихся в м езозое погру
женин, вследствие чего, например, северный край . Сиби�'ской плат
формы резко обособляется от смежного с ней Енисейско-Ленского про
гиба. По др,евнИlМ тектоничес'ким швам возобновляются движения, при
водящие к Появлению резких уступов, ограничивающих, нап�имер,  
Восточный и Западный Саяны от прилегающих к ним Кiотловин. 

История формирования структуры края, развивающаяся и в настоя
щее время, во многом пока не ясна и требует дальнейшего изучения. 

44 I(расноярскнА край. ч. 1 
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ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

В8 ЕД ЕН И Е  

Сра'вН'ительно слабая изученность слажно пост[-оенной й Ве'Сьма: 
обширной территории Красноярского края не позволяет с необходи
мой полнотой 'изложить сведения, характеризующие историю ее геолО'
гического развития. По многим участкам этой тер[-'Итории можно рас
полагать только в есьма общими материалами, а по другим они еще 
очень слабо систематизированы. Достаточно о тметить, что по КраСНОЯ1Р
скому краю нет ни одной работы, в ксоторой освещались бы вопросы 
палеоrеограф.ии всей 'его поверХНОСТ\И, хотя бы для отдель,ных геол,оги
чеоких эпох. Имеются либо схематические построения, 'В которых рас
сматриваются обширные пространства Сибири, лишь частично вклю
чающие геологичоские структу,ры, входящие в состав края (нап[-имер,. 
очерки по палеогеографии Сибир'ской платформы в ордовйке и силуре, .  
предстаВJIенные О. И. Никифоровой, 1 956) , либо lПалеогеогр,афические 
[-'азр абоТlКИ, зат,рагивающие только отдельные его участки (например. 
по девонской системе Минусинского прогиба - работы А. И. Анатолье
вой, Г. И. Теодоровича и др. ) . 

Данный очерк по  истории геологическсого развития �расноярского' 
края, пред:ста'вляемый впервые, весьма схематичен, ввиду обширности 
и сложности геологического 'строения территории, недостаточной его, 
изученности и разобщенности геологических данных. 

АРХЕЙСКАЯ ЭРА 

Архейская геологическая история края может быть восстановлена' 
весьма  схематично и лишь в самом общем виде по двум причинам. 
BO-lПе[-'вых, архейские породы вскрыты на ограниченных участках тер 
ритории на  Анабарском массиве и лишь м естами в области раз'вития 
протерозойских и палеозойских окладчатых структур (Енисейский кряж, 
Пtреимущественно южная ,eIio часть, Восточный Саян, Куз,нецкий АЛа 
тау, возможно ТаЙмы.р ) . Во-вторых, и это главное, глубокие п[-'еобра
зования кристаллических пород архея, отличающие их от более МОЛО'
дЫХ протерозойских и палеозойских пород, делают почти невозмож-, 
ным стро'гое изложение происходивших в архее геологических событий.  

Сейчас известно, что на Анабарском массиве в Щ:.'хее образовался 
СЛОЖНЫй комплексе Nристаллических сланцев и гнейсов, мощность кото · 
рого достигает 200 0000-25 000 м. Кристаллический сланцевый комплекс,. 
по-видимому, пред:ставляет р езультат метаморфизма и мигматизации 
осадочных толщ, в составе которых главную роль играли песчаные и 
из'вестково-мер гелистые породы. 

:к началу п[-отерозО'я этот метамО',рфический комплекс был прорван 
интрузиями аляскитовых и биот'ИтО'вых гранитов и сменившими их анор-
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ТОЗИТGВЫМИ интрузиями. К этому врем ени образопались последова
тельно с'меняющие друг д\руга по стратиграфической вертикали следую� 
щие серии: 1 )  пиrюксеновыx плагиогнейсов и амфиболитов, гранули
тов, магнетитовых сланцев и кварцитов (далдынская серия) ; 2) преиму
щественно гиперстеновых I1нейсов (lВерх:неана6аРiская ,серия) ;  3) биот,и
товых И амфиболовых гнейсов 'с подчиненными амфиболитами, ГИiпеJ?l
стеновыми гнейсами и изредка мраморами (ве[.'хнеломуЙская С'ерия ) ;  
4) 6иот'Ит-rранатовых и гранат-пироК'С'еновых гнейсов 'с па'чками мра
моров, кальцифиров, диопсид-скаполиroвых пород и 'салитовых гнейсов. 
Все эти серии пород были смяты в с,истему окладок 'севеf>о-западного 
простирания и прорваны интрузиямй гранитоидов и анортозитов. 

Та'кая же обстановка сложила'сь в архее и в южной части Енисей
ского кряжа, где ши.роко р'аС'пространены гранатовые и гиперстен-гра
натовые гнейсы и I1ранулиты, а также породы чаРНОКИ'ТОВОI10 ряда, 
включающие чарнокит"анортозитовые интруз'Ивные образования. Склад
чатые структуры ар'хея здесь та,кже о,риентированы в северо-западном 
направлении. Некоторым отличием архейсК!ого метаморфи'Чсс!<ого комп
л екса Енисейского 'кряжа является широкое проявление в н ем процес
сов повторного ,рет[.'Оградного lМ'етаморфиз'Ма, вызванных гранитными 
IIнъекциями конца нижнего протерозоя. Это отличие определяется тем, 
что архей Енис'ейского кряжа располагается в облаСl1И, охваченной про
терозойской складчатостью, тогда как Анабар'СКИЙ мзС'сив входит в со
став СИlбирской аf>'хейской глыбщ пре�ставля:ющей древнейший эле
мент структуры СибирС'кой платформы, не затронутый п озднейшей про� 
терозоЙС'коЙ окладчатостью. 

В складrча'тых областях на ,севере и на юге края архейские отложе
ния в еще большей степени подвеtpгл.ись позднейшим ПI>еобразованиям. 
вследствие чего 'они с трудом устанавливаются только при самых де
тальных исслещованиях. К сожалению, по фрагмента1РНЫМ данным гео
логичеокую историю этих районов для архейской эры в настоящее ВРе'М5\ 
восстановить невозможно даже в самом общем виде. 

ПРО ТЕРО30ЙСКАЯ ЭРА 

Протерозойская геОЛОIГИЧе'Ская история к,рая может быть п'росле� 
жена по раопр'остранению отложений соответствующего возраста на  
Таймыре, в окраинных поднятиях Сибирской платформы (Хан:тайско
Рыбнинское, Туруха,нское, Енисейского кряжа) ,  а та'кже на юге кра,. 
в обла'сти распространения каледонских складчатых структу,р. Почти 
во всех этих районах известны разновозрастные отложения, псринадле
жащие нижнему и верхнему (включая синий) протерозою, места'ми 
fIopoplВaHHыe преимущественно гранитными интрузиями. 

Нижний протерозой. В нижнем протерозое, по-видимому, уже cyIЦe�. 
ствовало древнее кристаЛЛИЧе'Сlюе ядро СибирС'кои платфоу'Мы, которое. 
опоя'Сывали геосинклинальные области, охватывающие обширную тер
риторию к!рая на севере, западе и юге. В пределах этих об.1JастеЙ нака
плИ'вались мощные, преимущественно терригенные осадки. 

Н едостаточная изученность нижнеп[.'ОтерозоЙских отложений края: 
не позволяет сравнивать между , собой различные участки их раопро-. 
странения. ИЗ8'естно, что на Таймыре, например, мощность нижнеnроте,�) 
розой.ских отложений превышает 7500 м, на Енисейском кряже она, 
свыше 2200 м, IB Восточ,ном, Саяне достигает 8000- 1 О 000 м, а .в К:узН'ец� : 

44*' 
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ком Ала тау - 310100 М. ЭТО указывает на то, что, по-видимому, в преде
. л ах геосинклинальных областей были ,раз'виты п�огнутые зоны, оконту

рить которые тоже не представляется возможным. 
до сих пор также недостаточно �CHO, какую роль в процессе седи

ментации играли вулканогенные образования, к числу которых отдель
Hbre исследователи 'в /различных районах О'I1носят амфи60'ЛИТЫ. Что 
касается нижнепротерозойской инт�узивной деятельноспr, то она 
по всем признакам проявляла'Сь почти повсеместно, где 'наблюдаются 
соответствующего возраста отложения. Такие интрузии имеются, напри
мер, на Таймырском полуострове, где наряду с гнейсовидными и дву
слюдяными гранитами развиты также более р анние, вег-оятно габбро
нориты и габбро, связанные постепенными пе.реходами с амфиболитами 
и мигматитами. На Енисейском к'ряже в нижнепротерозойские осадоч
ные толщи внедрились, по-видимому, граниты Посольненской и позднее 
красные порфировидные г� аниты Нижнеканс'Кой интрузий. В Восточ
ном Саяне происходило внедрение преимущественно пластовых тел, 
слюдоносных гранитов, а в Кузнецком Алатау - разнообра'зных гра
нито-гнейсов и амфиболитов. 

С внедрением ИН11РУЗИЙ ,С/вязаны процессы (метаморфизм,а , в.оздеЙ
iCтвию KoTo!>ыx нижнепротерозойские отложения подверглись повсе
·местно. МетаiМОРфизм проя,вился в разл.ичных областях неодинаково. 
Например, в В осточном С аяне и отчасти на Енисейском кряже им 
·лишь слабо з атронуты верхние части р азреза нижнего протерозоя. 

Внедрение интрузий и м етаМОIJфИЗМ в'мещающих их пород проис
.ходили одновременно с развитием ' процеС'Са складчатости, обусловив
шего резкие дислокации нижнепротерозойских отложений и привед
тего к офор,млению 'в геоаи:нклинаЛI:>ных обл.астях системы пО'днятий. 
Эти нижнепротерозойские поднятия так же, как и зоны погружений, 
невозможнО' 'сейчас оконтурить по имеющимся отIJы'очньгмM ев'едениям, 
указывающим на  вероятные н есогласия и перерьгвы в метаморфических 
комплексах нижнего и верхнего прО'терозО'я. Такие несогласия уста
навливаются на Таймырском полуострове, где о них м.ожно судить по 

. прослеживающемуся скачку в мета,морфизме при пере�О'де от :нижнепро
терозойских отложений к верхнепротерозойским; по тем же признакам 
lIосогласие может быть отмечено и на Е нисейском К!ряже, а в В.осточ
:ном Саяне оно местами  выявляется ПРЯМЫ1ми наблюдениями, нап,ример 
.В Туманшетской и Идарской зонах ПIJотеросаяна. 

З атруднения в р азграничении нижне- и верхнепротерО'зойских отло
жений, очевидно, связаны с тем, что в наметившихся уже в Н'ижнем про
tерозое прогнутых зонах процеесы седиментации на nранице его е верх
ним проте{jозоем протекали непрерывно. 

Верхний протерозоЙ. В верхнем протерозое седиментация продол
жалась в Т'е..'{ же обширных геосинклинальных обл,астях, пр,имыкающю: 
l{ С ибирской архейокой глыбе с севера, запада 'и юга, что и в нижнем 
nр-отероз'ое. Однако к началу верхнего протерозоя более ясно определи
,лись отдельные поднятия, денудация которых способствовала накопле
нию обломочного м атериала в смежные ПОГIJуж'енные зоны. Примером 
может, в частности, служить Во(:точный Протеросаян, 'в пределах КОТО
,рого верхнепротерозойские о-r:ложения налегают на  нодстилающие по
роды несогласно, отделяясь от них перерывом. К этому времени ОТНО
.си�я и ПОЯlвление  признаков структу[.ной неоднородности геосинкли
.нальных обл.аетеЙ, .отчетливо вьrраженных, например, в Енисейском 
It:ряже, где :в двух зонах -,- Восточной и Западной - накапливаются ' 
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осадки различного оостава :  в пер'вой - терригенно-кар60натные, во  вто
рой - терригенно-'каf.60натные с некоторым участием вулканогенного. 
материала. 

Мощности толщ оса'дочных и вулканогенных пород верхнего про
тероз·оя составляют: на  севере, в Таймырской 'с'Кладчатой области� 
свыше 7000 м; в зоне краевых поднятий Сибиf.'СКОЙ платформы, в чаот
ности, н а  Енисейском кряже, 12 500 м; на В осточном Саяне - более 
7000 м; в Кузнецком Алатау - более 4000 м; в Западном Саяне -
5000 'м. 

В верхнем протерозое весьма активно проявиласъ вулканическая 
деятельность, следы которой iB виде мощных вулканогенных н а'lЮШI с
ний, за исключением Сибирской глыбы, прослеживаются повсеместно. 

Состав продуктов вулканической деЯ'l'ельности р а:знообразен, но ха
р актеризуется ПJ:.еимущественным р,аспространением диабазов, базаль
тов и порфиритов, сопровождаемых их туфами и туфолавами. Лишь 
в Енисейском кряже начало вулканической деятельности, а на Таймыр
ском полуострове - ее конец отличаются появлением кислых лав и их 
туфов. 

Процессы седиментации в геосинклинальных областях в течение' 
верхнего протерозоя неод но:кратно л.рерываюl'СЯ. Небольшой перерыiв' 
связанный с появлением Iюнгломер атов в основании октябрь'Ской свиты, 
известен на Таймырском полуострове. ·На Енисейоком кряже перерывы 
с размывом ПОДС11илающих пород Пf.ослеЖ'иваются в подошве и кровле 
аладьинской свиты и отмечаются некоторыми исследователями в осно
вании нижнеангарской свиты. В Во'сточном Саяне наблюдается р азмыв: 
подстилающих пород на границе манск:ой и урманской, кувайской и 
манск:ой свит. В р азрезах верхнего протерозоя Кузн'ецкого Алатау 
также известны многочисленные переf.ЫВЫ. Все эти перерывы и мест
ные несогласия указывают на продолжающийся рост складчатых струк
тур в геосинклинальных областях. 

В связи с раЗВИ11ием процессов складчатости в ряде районов про
исходит внедрение ра8ЛИЧНОГО состава интрузиЙ. На Таймырс'Ком полу
OCТf.OBe древнейшие верхнепротерозойские ИНl1РУЗИИ представлены пла .. 
стовыми телами амфи'бол'итов, более поздние метаморфизоваННЬE\IИ и 
катаклазированными гранитоидами и гранито-,гнеЙсами. На Енисеи
ском кряж'е в это время образовались гипербазиты и дайковые основ
ные и ультраосновные по,роды, а также крупные тела гран'Итоидов. В'Оз
можно, что К заключительным проявлениям верхнепт-отерозойской 
интрузиЩЮЙ деятельности на Енисейском кряже относится внедрение 
щелочных интрузий (Татарский и Кийский массивы нефелиновых С'ие
нитов) ,  хотя большиН'ство ис'следователей склонно считать их девон
СКИМ1И, а некоторые предполагают' связь их с 11раппами. В Вост'Очном 
Саяне также известны более древние основные и ульт,раосновные интру
зии И сравнительно поздние веJ:.'хнепротерозоЙ:ские микроклиновые гра
ниты. В Кузнецком Алатау интру;з.ии верхнего цротерозоя неизвестны.  

К концу протерозоя происходит попружение архейской глыбы. 
в результате чего в ее пределах обра'зуется сравнительно маломощный 
( не более 750 м) осадочный чехол, ,пр,едставленный терригенными, 
ч астично красноцветными и Нiарбонатными пор'Одами, резко несогласно 
налегающими на раз'Мыгую п оверхность архея.  Складчатость не затро
нула эти отложения не 'Только на Анабарском массиве, где они хорошо 
,изучены, а также на Чадобецком поднятии, куда прослеживаетс'Я архей.
екая глыба. 
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в самом конце ве[.хнего протерозоя на обширной территории края 
"Складчатые структуры геосинклинальных областей, П'рилегающих 
к древней архейской глыбе, окончательно оформились и . о6раЗ0вали 
фундамент СиБИРJСКОЙ платформы в, современных ее KOHTYP IlX, вклю

, чающих краевые поднятия - Хантайско-Рыбнинское, TypyxaHc�oe. 
Енисейского кряжа и Восточного П[.'О1'еросаяна.  В это же время 'закан
чивается развитие складчатых CТlPYKTYP также и в северной части 
ТаЙМЫРJСКОМ полуострова. 

ОТСУТСТJвие в южных районах �рая, в частности в Кузнецком Ала
тау н, ПО-ВИДJИМОМУ, в Западном Саяне, ясно выраженного »есогласия 
между 'верхним протер,озоем и кембрием !подчеркивает прееМС'1'венноС'Ть 
в развитии скла�чатой структу,ры от протерозоя к кембрию, особенно 
отчетливо прослеживающуюся 'в разрезах Батеневского кряжа. В п[.е
делах этого wряжа граница между система'ми проходит 'где-то в одно
образной толще карбонатных пород енисейс'кой свиты. 

ПАЛЕОЗОЙСКАЯ ЭРА 
Кембрийский период. В кембрии в пределах края распространяется 

обширная 'f1рансгрессия, охватившая почти вею его тер[.иторию, за  
исключением отдельных, сравнительно приподнятых участков, под
:веptГШИХJСЯ денудации. К таК1ИМ уча'сткам относится, по-видимому, север
ная ч асть Таймьrроком полуострова, где ПРО1'ерозойские складчатые 
CTpYKTYl'bl падверглись размыву и в кембрийских отложениях мостами 
накопились конгломераты из галек протерозойских пород. Кембрийс'Кие 
.отложения в этой 06ла'СТИ повсеместно залегают несогласно на размы
'Той поверхнос'Ги верхнепротерозойских отложений. Поднятие обраЗQва
лось также и на м есте современного Енисейского кряжа, где к низам 
['азреза  кембрия приурочены сравнительно мощные накопления валун
ных конгломератов. Аналогичное подняти'е возникло и в обла'сти Восточ
ного Протеросаяна, вдоль северных подножий которого широко ра<> 
пространень! конгломераты, состоящие из материала ПОд'стилающих 
протерозойских пород. П однятия возникли, кроме ''ГОГа, и в осевой зо.не 
каледонского Восточного Саяна, но на остальной территории дреlJИИХ 
каледонид они не оказали существенного влияния на П'роцессы сед!и
м ентации. 

В кембрии установились резкие раЗЛ,}iЧIИЯ в у.словиях накоплеН}iЯ 
осадков на территории СиБИI::СКОЙ платформы и в расположенной к юго

' западу от нее геосинклинальной области, охватывающей теР'РИТОР}iЮ 
Кузнецкого Алатау, .Западного и Восточного Саннов и разделяющегО' 
их Минусинского прогиба.  

На платформе в течение кембрия накапливаются толщи ЭПИКОН
iинентальных осадочных терригенно-красноцветных и ка[.60натных 
пород, в геосинклинальной области на юге края - вулкано'генно-оса
ДОЧНЫХ т,олщ, типичной чер'Гой которых ЯВЛЯе''Гся сочетание разнообраз
ных; но преимущественно основных и средних эффузивных пород С ри
фогенными известняками. 

Общая мощность осадков кембрия на платформе не п:ревыщает 
2000-3000 м, а н а  крыльях Анабарской антеклизы составляет всего 
500-600 м; лишь 'в Канско-Ангарской впа,дине, где появляются соле
.носные отложения, она достигает приблизительно 4000 М. 

В южной геосинклинали м ощность вулканогенно-осадочных тошц 
.8 000-,10 000 М. Таким образом, геосинклинальная область в кембрии 
.испытывает значительное погружение, сопровожда€мое активной вулка-
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ничесюой деятельностью. Это погружение распространяется, по-в'Иди
мому, вдд.ць зацадной окраины Си6щ:,'ской платформы далеко на север, 
но на Тай,мыре наблюдается уже иная карт:ина; здесь ИIЗ разреза почти 

ЛОЛНОСТЫQ выпадают вулканогенные образования. Мощность пес:тро
.цветных и cep0I.UJeTHblx терригенных и ка,рбонатных отложений кембрия 
на Таймыр'е не достигает даже 1 000 м. Близки к платформенным усло
виям накопления и в Манс']юм ПРОГlибе, расположенном в Восточном 
'Саяне. В этом п,ро'гибе развиты эпиконтинентальные, сущеотвенно тер
ригенно-красноцветные от.южения, м ощность которых не превы
шает 3000 .м. 

В течение кембрия в обширной южной геосинклинали продолжа
ется рост складчатых CTiPYKTYP, заложившихtя, по-видимому, еще 
в протерозое. К верхнему кем.брию относится превращение этой гео
синклинали в платформу, вследствие ЧClго в ее пределах временна 
почти полностью прекращается с'едиментация. Осадочные толщи ор'до
вика и силура известны лишь на  К1райнем юге этой обласТ1И, в осевой 
зоне (ордовик) , и на южном склоне Западного Саяна, а за пределами 
края также на запа�ном с:кл,оне Кузнецкого Алатау. 

Таймырская геосинклинальная область к концу кембрийского 
периода, по-виД!И'мому, также ИСШЫ'тывает поднятие, в'С'ледствие чего 
на гра'нице с лишенным ф ауны верхним кембрием, согласно ПОдiСТИ
ляющим ордовикские отложения, прослеживается перерыв, значение 
КО'ю,рого полностью, быть может, еще и не оценено. В ра'зрезе кембрия 
Сибирской пла11фОРМЫ этот перClрЫВ на границе ереднего и верхнего 
кембрия прослежИ'вается повсеместно. 

Образование складчатых структур в южной геосинклинальной обла
сти сопровождае'Гс'Я интрузивной деятельностью. В течение ' кемб.рия 
в этой области возникают многофазные интрузии, имеющие сложный 

,с.остав и включающие наряду с гранитами также сиениты, дио'риты и 
габбрового ряда породы. В Кузнецком Алатау предполагается, Ч110 

, наиболее древни'ми являются интрузии габбро-диоритового и гиперба
зитового еос'тава, более поз'дние - интрузии габбро-монцонитов и разно
образных гра'нитоидiО:В . В Восточном Саяне наиболее древние кембрий-
ские интрузии представляют ультраосновные породы, сменяющиеся габ
броидами, а затем разнообр азными гранитоидами. В Западном Саяне 
интрузивные внедрения последовательно сменялись в следующем 
порядке: гипер,баЗIИТЫ, габбро и ДИQРИТЫ, гранитоиды ,MaHc1KorO типа 
с многофазными вторжениями сильнодифференцированных отщеlПлениЙ. 

На севере края в Таймырской складчатой области кембрийские 
ИНТl!УЗИИ неизве'С'ТНЫ. 

ОРДОВИКСКИЙ период. На юге края, в области р азвития кембрий
ских каледонИ'д, в ордовике образуется К<рупное поднятие. Это подня
тие, окаймленное ;на юге, юго-з.апа'де и западе рас'П'олож'е'ННЫМИ з,а пре
делами края прогибами Тувинским, Ануйско-Чуйским и Салаирским, 
охватывало в прилегающей к нему час!ти Сибирской платформы Ени
сейс,кий Кiряж и Восточный Протеросаян. Область ПОДНЯl1ИЙ IВ это 
время ра'СПО-1Iагалаеь и на севере края, в северной части ТаЙ'мырск<ого 
полуострова. По-видимому, Анабар'ская антеклиза также представляла 
в это время по,днятие. . 

На всю ос:тальную территорию Кf-'ая, включающую южную часть 
'Тай:мырск;ого ПОЛУОСТlро:ва, почти 'всю Сибирскую платформу (за исклю
·чеИ.ие14 чаСТJI краевых ее поднятий)  lи fQЖНЫЙ: склон Западного Саяна 
,вновь расцрос.транил,ась траНСlГipессия в ордовикское Вf-'емя. 
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В СВЯЗИ С этой трансгрессией 'На Сибирской - платформе формиру
ют'ся сравнительно маломощные отложения разнофациальных пестf.'О

цве11НЫХ ПОРО'д - каробонатных, 11ерригенно-каlP!бонатных, глинистых и 
пеоча'нистых, а на  юге - грубых те,рригенных, мощность IН'OTOPЫX в сред
нем :не превышает 400 М. Вдоль з,ападноno края пла11фОРМЫ с юга на се
вер прослеЖlИвае11СЯ общее У1величение МrOщно�тей, достигающее в Но
рильском районе l00{}-1 100 М. 

На крыльях Анабарской антеклизы в разрезе ордовИ'�ских отло
жений появляются гипсоносные .отложения. Здесь полная мощность
ордю-викских .осад.ков местами (нижнее течение р. К:отуя) сокраща
ется ДО 200 М. 

На ТаЙмырск.ом ПОЛУОС11р.аве в ордовикское 'в,ремя накаплива'ется 
мощная (2500-3000 М)  толща преИlмущественно карбонатных пород, 
местами фациально за'мещаемых терр'Игенными отложениями. На юге 
края, в южной части Западного Саяна 'В ОРДО'ВИlке также возникают 
МОЩН�I'е осадочные толщи, которым подчинены основные и средние' 
эффузи'Вы. Общая мощность отложений в этой области достигает 
6000-8000 М. I(rрайний юг края - это единственный район, в котором 
извест,ны проявления вулканической деятельности в ордовике. Интру
зии 0РДОIВWК:СКОГО возраста достоверно 'Нигде не установлены. 

Силурийский период. В силурийское время в основном сохраняются 
те же  условия седиментации, что и в ордовике. В течение силурийского 
периода ПРОИlсходит регрессия морского бассейна, раlОПРОС11рани,вшегося 
в ордовике почти на всю территорию Сибирской пла11фО,РМЫ. Вслед
ствие этого постепенно ра'сши,РЯЮ11СЯ облаС11И поднятий и понемногу 
сокращаются области накюпления осадков. 

Н а севере края (Таймыр) , как почти 'на всей площади Сибирской 
платформы, сме'На 02,,д'ОВИКСКИХ отложений силурийскими прои.схадит 
без следов 'пеr.ерыва в процессах седИ'ментапщи. Исключение предста,в
лЯ'ет только часть ТУНГУ1сской синеклизы и крылья Анабар'ской анте· 
клизы; следы перерыв.а отмечаются iИ на р. Подхамен.ноЙ Тунгуске. 

В Западном Саяне между отложениями ордовика и оилура просле'-' 
жИ'вается не тольхо nep.epblE, в'следс'Гвие которого из разr.еза выпадают,. 
fЮ-'ВИДИ/МОМУ, отложения верхнего ор,До'ВИ'ка, но и )'1гловое несогла{:ие. 

Состав 'СИЛУРИЙCIК'Их оса'дков на платформе мало отличается от 
ордовик'ских. Здесь развиты преимущеО11венно морские ЭlПиконтинен , 
тальные отложении, щ:.'едставленные И'звестняками и Доломитам'и, аргил
литами и граПТ'ОIlIИТПВЫМИ сланцами общей мощностью, весьм а неЗlНа
чительной и ваrpьирующей Б пределах от 60 до 350 М. Наблюдается 
увеличение мощности р азреза еилур!ийских отложении по направлению 
от р. Подка:менной Тунгуоки к Норильскому району. В области Анабар
екой антеклизы к канцу силуr.иЙсlКО'Ю периода появляются ГИlПсоносные 
осадки замкнутых лагун. 

На Таймыре процес.сы седиментации апособствоваЛIИ накоплению' 
мощных моrpских карбонатных толщ, местами замещаемых тер'ригенс 
нЬ!'ми отложениями. Мощность осадков З'Десь достигает 1 500-2000 м. 
для Западного Саяна также типичны значительные мощности (де, 
3500 М) (мелководных кластичес�их терригенных отложении, предста'В
ленных конгломератами, песчаниками, алевролитами и аргиллитами. 

В ул'каничеокая деятельность С'илуr.ийс'Кого периода в пределах края: 
известна толыю в Усть-Енисейской 'впадине. Здесь буровыми СК1важи
нами вс'крыт ,разрез силурийоких отложений более 1000 М мощности,. 
предста'вленный известняками и доломита'ми, в 'верхней чаlСТИ с про'-
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слоями тх.Фов, туффитов И плаСТОВbIIМИ залежами диабазов и порфи
РИТОВ. 

Гра,Ни�ные iИнтрузии, Р'В'Ущие силурийские отложеНlИЯ, прослежива
Ют<:Я на  Таймыре и в Западном Саяне (ДЖОЙlская интрузия) . 

В конце оилурийского периода происходит замыкание геосинкли
наЛ1И, частично захватывающей крайний юг края в области южных 
склонов Западного Саяна. 

Девонский период. В течение девонского периода на  юге края про
исходит расшир�'Ние областей 'седи:ментации, что с'вязано с обрушением 
отдельных участкоuз обширного оводаваго паднятия, наметившегася уже' 
в ордовике и, вераятна, нескалько р аСШtИlр,ившегася в СИЛYlре. Вследствие 
обрушен'Ия этага поднятия 'возникает наложенная структура Мину'син
ского прагиба, в пределах которой р'азвивается активная вулканическая 
деятельность, приведшая к НaIюплению С'lj а'внительно мощной 
(до 1500 М) вулканогенной талщи. Посл,едняя включает преимущест
венно 'Основные лавы диабазового и базальтOIВОГО состава, атча'сти пла
ГИОlПорфи,ровые лавы и интрузИlИ того же с'Остава, а также щелачные 
интрузии, преДiста'вляющие дифференциаты базальтовай магмы . .  
Ю. А.  Кузнецав и другие исследователи предпалагают, ЧТО' к этому вре
мени 'Относится 'внедреНlие субщелачныIx сиеНИ110В и ГI>анасиен:пов, 
ЯБЛЯЮЩИХСЯ ИНТРУЗИlВНЫIМИ эквивалентами плагиопорфировых лав. 

Однов,ременна происходит НaIюпление преимущественнО' лагунно
континентальных терригенно-'кра,снацветных 'Отлажений, в дальнейшем,. 
уже в среднем д,евоне (ЖiИвеТlС'IШЙ век) , после преКf>ащения вулканиче
ской деятельности ра'Сlпtpос:тр,а:нившееся на вою территорию Минусин
скага прагиба.  

Аналогичная картина наблюдается вдаль древнегО' тектоническогО' 
шва, 'ОтделяющегО' Сибирскую платфо[-:му от области древних каледо
НИд, где вслеДств'ие обрушения поднятия обраЗOlвала,сь р езко асиммет
ричная Рыбинская впадина. Юго-западное крыло ее р езко опущена 
и в нем сосредоточена главная ма,сса вулканогенных пород, преиму
щественно диабазов и базальтов. 

Вулканическая деятель,ность, ПО-IВИДИМ.ому, того же типа ,раопростра
нилась и на крайний юг края, в ч астности на  УОИНlскую впадину. 

В эйфеле в юго-западную ча,сть Минусинокаго прогиба проникло 
маре, транс'Г\рессия котарога достигла, ве,раятна, Чулыма-Енисейскай 
впадины. Морскай рукав Алтайс,каI1О морскага бас,сейна следовал, 
вероятна, лишь вдаль наиб.олее пагруженнай осевай чаlСТИ прогиба 
и в северной чаС11И сменял'ся системай более или менее изоли,рованных 
лагун. 

В конце эйфеля - начале живета праизошла кратковременная ре
греосия, ВСJIедrст'вие чегО' в течение нижнегО' девана и в эйфеле возник
шие в эта Вf.емя пологие ,структуры подверглись размыву. Во вта,раи 
половине живетског.о времени на  l'еррита,рию прагиба распрастр'анилась 
балее обширная траногрес'сия, катарая проникла теми же путями, что· 
и эЙфельская. ОднакО' и она, по-видимому, .не дrостигла шираты г. Кра
снаярока и не ПР'ОН1икла в Рыбинскую впадину. В последней накапли
валиiсь талько лагунно-кантинентальные или чисто iконтинентальные 
Kpa'CHaцrвeTHыe аса'дки .  После живетскай трансгрессии кантинентальный 
режим установился и lНa террита,рИИ Мину,синс:каю :прогиба. В верхнем 
де'Воне здесь п.роисхадила запалнение прогиба краснацветными 'Отложе
ниями;  .одновременно продолжался рост структур , заложившихея, па '  
краЙ.неЙ ,мере :,асТiИЧН.о, еще в нижнем девоне, который сопровождалс>ъ 
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постепенным ра'счленением ПРО[1иба на снстему изоли,рава'аных вшщ�н. 
В Рыбинской впадине в верхнем девоне область прогибания суще

ственно расширил ась, вследствие чего накопление кр,а'сноцветных осад
ков началось и на ПОГiрузившемся участке Проreр'ОсаЯ1на, и 'в ЮГО-З<l'пад
ной ча'сти Канс�о-Ангарской впадины: 

На севере края, в Таймырской Iскладчатой области, в нижнем де
воне сохраняе1'СЯ морской басоейн, преемственно 'связанный с с'илу
РИЙClким. Однако появление ,сравнительно м ощных (до 1 50 М ) гипсонос
Hыix 'Осадков ука:зыIаетT на обравование в этой обла,сти отшну.роваlННЫХ 
·от морского баClсейна лагун. Среднему девону здесь предшеСТlвует пере
рыв, (;ОIОТiJ3ет'С'гвующий всему эйфельскому веку или его части. В живете 
,мороки е условия восстанаВ.1JИ'ваются, накапливаю'Гся преимущественно 
карбонатные осад:ки, которым местами подчИ'нены гипсы. Те же условия 
.сохраняю'Гся и в верхнедевонское время. 

К югу от Таймыра, 'вдоль з ападной окраины Сибирской пла'Гформы 
прослеживается полоса распространения нижнедев,онских осадков, обра
зовавших,ся в мелких б ассейнах 'с опресненными водами, преДlставляю
щих, вероятно, краевую зону моря, в,атоплявшегю значительные площади 
в пределах З ападно-Сибирской низменности и в северной части Туагус
.екоЙ ,синеклизы. 

Мощность осадков девонской системы весьма изменчива. На юге, 
.в Минусинском прогибе, она достигает 7'000 М. ПО направлению на ее
веро-восток и далее на север мощности еокращаются почти вдвое, 
,а в периферических ча,стях ПРОГiиба и на о'краинах поднятий они умень
шаются до НeJекольких десятков метров. 

Такая же картина наблюдается и в Рыбинской впадине; в юго
западной частlИ ее мощность н ижн е- и среднедевонских отложений 
достигает 2'000 М, а в сев еро-западной она сокращается до 50 м и затем 
непое:редственно на древний кристаллический фундамент Пр ОТ ерос а я,н а 
.ложатся верхнедевоН'с�ие отложения. М'Ощность последних на юго
западе достигает 1000 М, а на севера-востоке она несколько сокраща
,ется до 850 М и менее. 

В северной ча,сти края, на Таймыре, мощность девонеких ОТJ!оже
лий составляет не более 2'0'0'0-2'500 м, :но мест:ами она з,аметно сокра
щает'Ся. 

На западной ок'раине Сибирской платформы общая мощность 
девонеких отложений не прев ышает сотни Me'DpOB, несколько уве\1lИЧИ
ваясь в направлении с юга на север. 

Вулканическая деятельность в девоне сосредоточивается почти 
Иi(жлючительно в южной части края, на территории  Минусинского про
гиба, в Усин<ской и РыБИНСIIrОЙ впадинах. Излияниям преимущес'Гвенно 
'основных лав и дифференциато<в базальтовой маnмы здесь С'опутС''Гвуют 
.небольшие интрузии, представленные дайками и IJластовыми залежами 
диабазов, базальтов, штока,ми плагиопорфиров, тералито-сиенитов 
(IГЮРЯЧИТОВ) ,  берешитов и тешенитов. KpolMe того, н аблюдаются девон

.ские ИНТРУЗlllИ щелочных оиенитов и гра:нитов, а также габброидного 
и ино,го состава 'Интрузии, раопространенные в обла,сти древних каледо
нид на юге края, в КУЗНeJЦК'ОМ Алатау, Восточном и Западном Саянах. 
Точных данных, ifIод:т'верждающих такие Iцредставления, по :м.нению 
И. В. Лучицкого, недостаточно, хотя многие иоследователи, в частности 
:Ю. А. Кузнецов, С'читают их неоClПОРИМЫМИ. 

Каменноугол"нь!й период. В начале каменноугольного периода 
общирные площади в пределах края п.ревr"ащаются в сушу. 
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МОРIСЮIе басс·еЙ'ны сохраняют прееМСl1венную связь .с девонским·и 
;только на крайнем 'севере, в южной части Таймыр окой складчатой обла
.сти_ В течение нижнего карбона здесь накапливается срав нитеJlЬНО 
маломощная ( от 250 до 1000 М) толща карбонатных оса'ДlЮВ_ На rr:ia
нице со ореднИlМ карбоно'М местами прослеживается п ерерыв в седимен
тации, иногда также угловое носогла1с'Ие_  В среднем �арбоне вновь 
вос·станаВJlивается м орской р ежим; в этих условиях обраlЗУЮl1СЯ пре
.имущоственно терригенные толщи, мощность КО110РЫХ не превышает 
500 М_ В верхнем карбоне сохраняются те же условия седиментации и 
п,роисходит накопление терр'Игенных, частично карбонатных осадков 
мощностью 2.00-3010 М_ 

ТаЙмыр·скиЙ - морской бассейн охватывал, вероятно, значительные 
площади 'в Хатанrской ·впаДИiне, где бурением !ВЫЯlвлено рас:п:ростране� 
иие 'Морс'ких карбонатных осадкOIВ нижнего карбона. Южнее О'н ра·апро
странялся также и ,на северную часть Сибир·скоЙ платфор'Мы, где мор 
ские осадки с БО'гатой фауной прослеживаются д'о J:.'. КуреЙК'и. Здесь 
они ле1жат т·рансгреСiСИВНО на 'Подстилающих породах; их мощность 
-сокращается приблиз'Ителыно до 1 00  м. 

На юге края, в Минусинском прогибе, в раннем карбоне (турне, 
визе) , вероятно, существовали крупные СОJlоноватоводиые и опреснен
ные бассейны, временами сообщаВШЕеся с открытым морем, которое 
<Омывало сибирские каледониды и проникало внут,рь ПРОlгиба с севера 
через Западно-Сибщр,скую низменность. В э'тих басс·еЙнах формиру-
ется серия глинисто-известковых и песчаных пестроцветных осадков, 
.своеобразие которой определяется участием в ней пеплового материала, 
принесенного в Минусинский Пlрогиб откуда-то 'с юго-востока.  Условия,  
близкие к этцм, ,создаются также и в Р.!>IбинскоЙ впадине. В отличие 
от Минусинского 'Прогиба, где перерыв между верхним девоном и ниж 
нц.м карбонам прослеживается лишь местами, в краевых зонах отдель
ных впащпr, в Рыбинской впадине нижщ�камеН'но·угольные осщцки ло

жат'сн на размытую поверхность ПО'рОД франскО'го и фаменского времени. 
Начиная с намюрского века, а местами, очев'Идно и позже, на зма

читеJlЬНЫХ площадях Сибирской платформы, а также в Минусинском 
.прогибе раЗlВиваютсн процессы угленакопления. Они соередоточ'ИваюТlCЯ 
гла·в.ным образом IВ Тунгу.секоЙ еинеклизе и ра,апространя'Ются не только 
на северную ее ('курейскую) чаIСТЬ, !но и д·алее ,на юг, ОБ пределы В ана
варс'кой синеклизы и D область Kahcko-Ангар.скоЙ впадины, куда, воз
можно, прослеживаются и более древние каменноугольные осадки, раз
витые в Рыбинской впалине. 

В Минусинском прогибе процессы угленакопления преобладали 
в южной его части. 

На Сибирской платформе этому моменту геологической ИС1'ории 
.соответствует начало активного прогибания Тунгусской синеклизы, 
в Минуоинском прогибе - процес.с дальнейш ею распада единой erpYK

ТУРЫ ПРOlгиба на  с ИС"I'ем у впадин, начаВШИИС5{ еще в девоне. 
В результате погружения обширных площадей в Тунгусской сине

.клизе накопились угленосные толщи, мощность которых места'Ми,  на
пример в Канско-А,нгарской 'впадине, превьюила 500 м. В Минусинском 
прогибе угленосные отложения достигали максимальной мощности 
( 1000-1500 м ) . . 

Вулканическая деятельность в каменноуголыюе время почти не 
пр@являлась.  Известны лишь указания l!а распространение туфов в угле
.носных отложениях Тунгусской син.еКЛИ3ЬJ . .  Чго ка·сается пепловых ту-
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фов, из'в'естнЬ!lХ в МИНУ1синском ПРО[lибе, то их источники - древние' 
вулканы ка'МЕШНОУГОЛЬНОГО lВозраст,а - распол,агались за пределами: 
края. Интрузии -каменнаугольного. ,вазраста В ,пределах Кlра'онаярского; 
края, за  исключением Таймыра" по-'видимому, не установлены; 
(А. М. Даlминова) . 

Пермский период. В пермское время у'гленакопление продалжа-· 
ется ,на Сибирской платформе и в Минусинском ПРОГfИ'бе и распростра
няется на 'северные районы края, за�ваТЬ!lвая южную часть Таймырскай 
складчатой области. 

На Таймыре в начале пермс,ка'го пе,риода происходит общее 'НОг.ру
жение юж:н,ой складчатой Пlалосы, 'вследствие чего. в ее пределы вторга
ется маре, .оставившее с'ерию карбонатно-террИ'генных, ч астью чиста тер-· 
f-'игенных морсК'их осадков. Последние местами лежат на размыюй па
верхности подстилающих пород с угловым несогласием. Мащность мар
ских осадкав нижнего. отдела перм.скаЙ системы варьирует в пределах: 
от 1 00 ом (райан р. Тареи) до 1 1 00-1200 оМ. Во. втарай половине нижне
пермсwай эпохи на Таймыр,с'к,ом п олуостраве устана'вливаются континен
тальные уславия и развиваются процессы угленакаплен'Ия, приведшие' 
к образованию 1'ерригенных угленосных толщ, мащность котарых калеб
лется QТ 2010 ом (район р. Тареи) да 3500 М. В Iверхнепермскую эпоху 
морские условия опять ваестанавливаются, на 'в,скоре снова сменяются 
кантинентальными, ,апособствующими углеНaJюплению. Угленасные' 
талщи, сменяющие мор'ские терригенные наlкоплен'ИЯ, в ряде районав. 
вмещают рабочие пла'сты кам,еlннаго угля. Общая мощность верхнеперм 
сюих отложений калеблегся о.т 1 000 до 2500 оМ. 

Одновременна е погружением южнай полосы Clкладок на Таймыр
окам палуострове р аЗВИiвает,ся вулканическая деятельность, проявив · 
шаяся уже в начале пермского периада, о чем мажно 'судить по присут
ст!вию туфов И спилитов В самых низах разреза пеlРМСЮИХ атлажениЙ. 
Наибольшей активности вулканиче:ская деятельность дос'Гигает в канце
перМ'скога периода, когда образуеТ1СЯ мощная талща эффузивных тран
пав, ,возраст кота,рой датируется верхней пермью - нижним триасом. 
ОДНOIвременна р азвивается интрузивная деятельность, следы которой 
прослеж'Ивают:ся в 'виде многочисленных пла,стовых залежей и даек,. 
сложенных типичными т'раппами. Суммарная мощность пластовых зале
жей траппов составляет 1 5-20% общей мощности разреза пер,мских 
терригенныix отложений. 

Морска:я пермс.кая трансгрес.сия едва достигает ,север.наЙ окр,аины 
Сибирской платформы. От Таймырской складчатой области на юг она 
прослеЖИiвается до Енисейско-Ленского прогиба, в котором абщая мащ
ность пермских отложений постепенна СОКiращает/ся от макiciималыIхx 
величин 5000 М - на с евер,е до 2 1 00 М - на юге. 

На Сибирской платформе область погружения в пермское время 
охватывает обширную территарию Тунгусскай синеклизы и IJаспро
страняется далеwо на юг, вплоть до Канска-Ангарс'кай впадины. 

В ЭТОЙ области праисходит накапление терригенных углеIЮСНЫХ. 
осадков, мощность каторых в балее ПрОl'нутых участках Тунгусскай 
синеКЛIИЗЫ преВЫlШает 1 000 М, а на 'крыльях, где в толще осадков пра
слеЖiИвают'ся перерьJIвыi (Норильс'кий район) , составляет 200-250 'м .. 
Даже на  крайнем юге платформы, в Канско-Ангарскай впадине, мощ· 
ность угленосных осадков достигает 450 М, хотя процесс седиментации 
в этом районе, по,видимому, был сравнительно непрадолжительным и 
протекал ТОЛI�КО в течение нижнеперм'ской эпахи. 
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Погружению обширной территории на Сибирской пла"I1форме сопут
,'Ствует вулканическая деятельность, начавшаяся в начале верхнеперм
{:кой эпохи, о чем свидетельС'гвует появление туфов и туффитов В раз
резе верхней пер ми северной окраины платформы. Наибольшей актив
ности вулканическая деятельность так же, как и на Таймырском полу
.острове, ДОСТ1игает к концу пермской эпохи, Ilюгда образует'ся мощная 
туфолаВОlВая толща, аналогичная известной на Таймыре и И).1еющая 
ТОт же возраст, переходный от перми к триаеу. 

На юге Кiрая, ,в Минусинском прогибе, где ,в течение пермсК'ого 
периода завершается процесс раопщда ,единой прогнутой зоны на си
стему обособленных впадин, угленакопление сосредоточивается в от
дельных мульдаос, раСlПоложенных главным .образ.ом в южной части про
гиба и лишь отчаС'ги (Белоозерская мульда) в северной ею ча,сти. 

В верхнепермсжий период процессы сеДИlментации и угленакоплс
.ния в Минусинском прогибе прекращаются. Общая мощность нижне
:пермских отложений на юге края достигает 900-11 1 00 м. 

Вулканическая деятельность в перми на  юге Кf.'ая неизвестна.  
Исключение представляют дайки и некки, реже пластовые залежи ба
зальтов и диабазов, из,веСl'ные в Чулымо-Енисейской (Северо-Мину
<СИНClкой) впадине. Состав и возраст этих пород, местаМ'и секущих ниж
непермские отл.ожеНИЯ, соответствует туфолавовой толще Сибирской 
платформы. 

В течение пеf.IМ:СКОГО пеРИО'да за'вершается процеос образования . 
глыбово-складчатой структуры МИНУСИНClкого прогиба и офор,мляют'ся 
,складчатые ,структуры южной оК'раины ТаЙМЫРС1КОГО полуострова, пред
ставляющие, 'вероятно, тип платфОIJ'Менных, а не геос'инклинальных 
,образований. 

Раопространение интрузий пермского возраста, главным образом 
тра'ПlПОВЫХ, ИЗlВестно не только на платформе, но и в ТаймЫlР'СКОЙ 
складчатой .области. На юго-западе последней имеются, kr:-оме того, 
небольшие штоки и дайки щелочных и субщелочных пород, но возрас', 
их так же, ка,к и возраст ряда щелочных интрузий платформы, ра,спо
ложенных на сев,ерном ,крыле АнабаР'СIЮЙ антеклизы, очевидно, триа
;совый. 

МЕЗОЗОЙСКАЯ ЭРА 
Триасовый период. На Сибирской; платформе в триасе продолжа ·  

,ется трапповая вулканическая деятельность, сосредоточенная главным 
образом в наиболее погруженной части Тунгусской оинеклизы, где мощ
JЮСТЬ туфолавовых образований достигает 2000-2600 м .  Система тре-

. щин открывала подв.одящие пути для ИЗЛЮIН'ий трапповой магмы на 
повер�ность и для вторжения ее с последующим застыванием в форме 
д,аек и ,исключительно шир,око ,распростр.аненныХ пластовых залежей. 
Излияния повсеместно но'сили наземный характер и сопровождались 
.ма{)оовыми выбросами туфового материала.  Наряду с трещинными 
излияния'ми .огромную роль, очеВlИДНО, играли И'3lвержения центральн.ого 
типа. В северной части Сибир'ской платформы, преимущеС11венно на 
<Склоне Анаба,рс.�оЙ антеклизы, обращенном к Енисейско-Ленскому про
гибу, в 'l1риас,е образовались ультраосновные ИlН11РУЗИИ, сопров.ождаемые 
щелочными дифферецци,атами, а кроме того, по-,видимому, и кимберли
товые трубки взрыва.  

Пр.оцесс образования туфолавовых накоплений и трапповых интру
.зиЙ в течение пеРМ1И и триаса распространилея на обширную терри го-
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рию С иБИ1РСКОЙ л.nатфомы. ЕгО' iследы s той или иной форме могут быть 
прослежены на всей площади Тунгусской оинеклизЫ как · в северной 
('куреЙС1ЮЙ) , так и в юж'ной (мнаlварской) ча,сти, а также в Канско

А:нгарокой IВnаДине. АК�ЙВНЬ'МУ ВУЛКi,анйзму платформы на юrе края 
соответствуЮт Отмеченные выше мал ые интру:-jИ И базальтовой MiirNbl' 
в северной части Минусинского прогиба (Чулымо-ЕнисеЙс.кая , ИЮI 
Соое.�о-Ми'Нусинская, �ВlПадина ) . 

Континентальные условия в триа'се установились на 'всей террито
рии края, за исключением ЕНИlеейс'ко-ЛеНСКОIГО прогиба,  .в пределы кото
р ого в Тlжа,се ПРОН1ИКЛО м.оуе. Начало транс'Грес.с'ИИ относится, пn-види
МОМУ, к ИНД1С'IЮМУ веку, .когда ,в в:ос'точной части Хата;нгс!кой впаДiИНЫ" 
Н З'Iюпились прибрежно-ла,гунные оса,Дки. Перед _  отложением оленек
ских слоев '1з период кратковременной р егрессии эти осадки были I"зз
мыты, НО в аленекский 'век м,аре 'Проникало еще д,альш� в глубь Ха11анг
скай впадины, в КОТО}J'ОЙ образуется залив, овязанный с существовав
шим р анее Палярным ба,есеЙном. К концу анизийскога века морокай 
р ежим в ХатангС'кой впадине сменяется при6р,ежна-лагунным, а в н н ·  
чал е  IверхнеТРiиасовай эпахи П'Р'оисходит навая t,раНСГlре,с,сия, распро
странившанся, вероятна, на большие площади, чем в предыдущие ' 

эпахи. 
В наРИЙСКiам веке море ухадит ИЗ пр,еделав Хатангскай впадины 

и В ней возобновляется н акопление прибрежно-ла'гунных 'осадков. 
Общая м ощнасть моr:"ских триасовых атлажений составляет 500-600 J,t. 
В канце триаСOlВОIГО п ер иода морС'кие отложения были ,р аз:мыты. 

Юрский период. В юрское время кантинентальный режим сохра
няется на всей обширной территории Краснояр'скога края, за исклю

чением Енисейоко-Ленс'Кого пр'огиба и обла'сти, ра'с:п'Оложеннай к за
паду от Сибирскай плаl1фор'мы;  в се'верную часть э'Гай 06ла'с'Ти в юре 
та'Кж'е раопростр аняется морская трансгрессия. 

В погружение вовлекаются не 'Талька т'е площади, в каторые'  
проникает маре,  НО и вся восточная окраина Западно-Сибирскай низ
:'v1еннасти, а кроме тага, и ЮГО-'3ападная часть Сибирс'Кой пл атфо:р MbI. 
На этих теРРИ110РИЯХ в континентальных уславиях накапливаются угле
н осные осадки, мощность к:оторЫх местами дос'Гигает 7.00 .м. Углена
копление распространяется, в частностй, и на север'ную часть Минусин
скага прогиба:  Область опусканий на юго-заlпа,де Сибирскай плат
формы являе11СЯ , :В общем , продалжением п огруженнай зоны, соо'Гвет
ствующей В илюй:ской впадине. Эта Oiбла'сть Iр аопростр'аняется и н а  
KahC'ka-Ангарскую и Рыбинскую впадины . 

Морская Тlрансгр,ессия "р:оникла в Хатанг,скую и даже в Усть-Ени 
сейскую впадlИНЫ толька в среднем лей асе, всл'едствие чего юрс'кие от
ложения залегают на размьгl10Й поверхнос'Ги триасовых пород .не
согласно. В течение средне- 'и верхнеюр скай эпох МDiр ские УСЛОIВИЯ 
в Енисейска-Ленском прогибе сохранялИ'сь, а в верхней юре тр ансгрес
еия, по-rВИДИМОМУ, проникла �алее на юга-з,апад. IОжная лр а'ница рас
прастранения мор'ско'го б а'соейна раополагается где-та между , Усть
Портом И р. Елогуем, где бурением вскрыты lЮНl1инентальные юр'с'кие ' 
атложения. Общая мощность морских юрсК'их отлажений достигает 
1600 .м. Вулканичес.кая деятельнасть юрского ' п ериада на терр'итори.и 
края не устанавлена. 

В течение юрс'Кога периада в обл асти погружений, опаясывающих 
Сибирскую платфарму, формировались неБОЛЫ.IIие складки, раст кою--
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,рых, по-в'иди'м'Ому, оказывал влияние на расtI'Р'е'Д:�JIение оса,дков (Мало
Хетская антиклиналь) . На юге края в конце ЮГ/Ы возобноВИЛRСЬ 1'ек
тонические подвижки вдоль Др'евнего структу.рного Il1\Вa, 01lделяющего 
Сибирскую платформу от древних каледанид; ЭТ'О ,выз,вало резкие дисло
кадии в Саяно-ПартизанCIЮОЙ мульде. 

ВозобновЛ'ение тектокичеClКИХ дви*ений вдоль древних разлом'ов 
установлено И в северной чаcrи Минусинс�ого Iп,рагиба, '8 БалаХ1lИН-· 
СКQЙ угленосной .мульде. 

Меловой период. Области погружения к нач алу мелового периода 
сущесТ'Венно саКjj'ащаются и ограНИЧИlваются только восточной окраи
ной Западно-Сибирской НИЗlМенносТи. Однако и на СИ1бир�:'Кой плат
форме , 'в чаiСТНОСТ'И на Енисейско'М кряже, в низовьях рек Подка:мен
ной ТYlНг)"Ски и Бахтенки, известны не60льшие площади раClпрос:тране
ния м еловых о,тложениЙ. 

Морские ус'лавия 'в наrчал'е .мелово,го пер'иода сохраняют'ся только' 
на C€IBepe края, в Енисейско-Ленском прО'Гибе. В течение валанжина
готтеривз здесь накаiПливаются морские терригенные отложения, см е
няющиеся затем в барреме п,рибрежно-лагунными и отчасти конти
нентальными угленосными фациями. В верхнем еловую эпоху в,ноВь 
появляются м орские осадюи, которые в камп ан-маа'стрихте опять см е
няютrcя прибрежно-лаiГУННЫМИ фациями. 

Общая !Мощность меловых от,ложений в ЕН'исейско-Ленском прогибе 
достигает 3000 М .  

Южная граница меловых морских бассейнов TalK же, как и юрских, 
устанавливается Becымa ориентировочно между Усть-Портом и р. Ело
гуем. В 'вал,аIНЖИlНе и,  beP-D'Яl1НО , 'в J10'Т'териве .и баррем е, nр ан,ица моря 
отодвигается южнее. К югу от морских бассейнов, в Западно-Сибир
ской низме'Нности, происходит наюопление Iюнтинентальных пеСТРОЦlвет
ных угленооных .и бокситоносных отложений, общая мощность которых 
достигает 2500-3000 М. К югу И западу мощность осадков сокращается. 

В течение мела прод:олжае1'СЯ форми.рование складок в Енисей
ско-Ленском прогибе , а также, ПО-IВИДИМОМУ, И в пределах всей восточ
ной Оlкраины Западно-Сибирской низменности. 

Для меЛО'ВОJ10 периода хорошо Вblделяетrcя климатическая зональ
ность, пр'ослеживаемая по распределению р азличною состава пород 
в континентальных отложениях. В неоко'М'е, например, на юге области 
распространения этих ' отложений в у:слооия:х арИ'дного климата нака
пливается мощная толща красных и серых ПО'jj'ОД, обогащенных карбо
нато'М .кальция. На севере ей соотвеТС11вуюt морские cepoЦlBeTHыe 
отложения, ом'еняющиеся в готтер'Иве - бар'реме прибрежно-морскими 
л агунныи,, а затем угленосными осадка:ми, воз'нIИКШИМИ в условиях 
ГУМ\fД'НОГО климата . З а1КО1Iюмерная измеНЧИIВОdТь соСтаlва отложений 
в �'азличных клй'матических зонах устанаlвл'ивается в a'nTe, альбе, 
а также в ,в ерхнемеловое время.  В в ерХ'нем мелу в южных районах 
в условиях теплого гумидного ,клима'та происходит на,!юпл�ние белых, 
а также и сероцветных глин, в -северных - продолжается угленакоп
ление. 

Вулканическая деятельность в меловом периоде в пределах края 
неизвеегна. 

Палеогеновый и неогеновый пери()ды. В палеогеновое время конти� 
нентальный режим уста'НaI:!Л'ивается на вс'Е'Й теf;ритории края. Только 
в неогене на крайнем севере в пределы Енисейско-Ленского ПРЬ1tlИ6а 
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ИСтО'РИЯ ГЕО'ЛО'ГИЧЕСКО'ГО' РАЗВИТИЯ 

на 'короткое время проникает морская бореальная И'нгрессия. К началу 
палеогенового периода за'канчИ!вается, ПО-1ВИДИМОМУ, Пfjоцес'С образова
ния .складок в мезозайских отложениях этою прогиба. 

Широко разветвленная гидрографическая сеть палеогенавого и 
HeoгerнaBo'гa перио:до'В была представлена системой многочисленных 

.озерных водоемов и рек, стекавших с кра.евых поднятий Сибирскай 
платфа).:.'Мы и с южною горного обрамления Западно-Сибирс.каЙ низ
меннасти в эпиконтинентальные морские и лагунные бассейны, суще
СТIВовавшие в центральной ч асти низменности. Аккумуляция осадков 
· происходила не тальrка в пределах Западно-Сибир'с'кой низменности, . 
на и в отдельных эрозионных долинах и тектанических впадинах и пра
гибах, пересекающих эту ,низменна,сть в широ�ном на:пра[влении или сле
дующих, в абщем, параллельна ориентиравке древних структур ([в част
ности, на Енисейскам кряже) . 

К. В .  Боголепов отмечает, что в'след за пенепленизацией горных 
. сааружениЙ ЕнисейскогО' кряжа и фармированием каолинитово-латернт
най кары выветр,ИВзния этат кряж Iюпытыв,ает паднятие; ,рельеф его 
и смежнай части Сибирскай платфор'мы амалаживается. В образовав
шейся системе эрозионных и карстовых впа[дин накапливаются пестро
цв'етные пароды, /Возникшие в результате ра'Змыва 11: п ереотложения 
датоко-палеоценовай кары выветривания. Климатические условия до 
эаценовой эпохи включительно соответствуют «ср·едиземноморскому» 
субт.ропическаму ,климату. Позднее климат У1вл'ажняется, чтО' с!Поооб

. ствует размыву и дегр,адаци,и латеритной коры вывеТ'ривания. 
В нижнем олигоцене, па-видимому, праисхадит дальнейшее вырав

нИ'вание страны и формиравание атбеленной каолинитово-гид.рослюди
. стай IЮрЫ выветривания. В течение ареднего ОЛlигоцена и далее, вплоть 
.до миацена, в условиях влажногО' умер'енного гум'Иднога климата 
в широка разветвленнай речнай сети ,в области Западна-Сибирской 
низменнасти и на Сибир'ской платформе накапливаются песчана-галеч
ные отлажения с прослоя,ми 'железистых песчанИIЮВ и конглом'ератов са 
стяжениями бурогО' жел'езняка. На Енисейском кряже в это вр'емя 

.8 системе зам�нутых межгор;ных �отловин об.разуются мащныIe толщм 
болотных и озерных осадков с вивианитом, сидеритом и промышлен
ными скоплениями бурых углей и ОГНе')'1Порных каолинитовых и бейдел-

. литовых глин. 
Заключительный этап неогеновой истории Кра'сноrяРClкога края О/ВЯ

зан ·с образованием кра,сноцветных мио-пли·оценавых аоадкО'в, iВозник
ших вследствие развития ре3К!о континентального кли;мата, близкого 
к СOiвременнаму: К этому в.{>емени относится ваз'обновление поднятип 
'Енисейского кряжа, приведшее к накопл'ению широко р аспространен
ных делювиальных грубообломочных отложений, чередующихся с осад
KaMи сла,бых, .пересыхавших водотоков, :переnруженных деЛlюв'иальным 
материалом. 

Вулканическая деятельнО'сть палеОl'енOrВОГО и н еогенов ого времени 
в крае неизвестна.  

Четвертичный период. В течение четвертичногО' периода на севере 
и западе края па-прежнему сахраняется область погружений, охваты
вающая Е'НиееЙс.к,о-ЛенсКiИЙ I11рогиб и 3.апад:но-Оибирскую низменность. 
Сибирская платформа и южная группа горных сооружений (Кузнецкий 
Алатау, В осточный 'и Западный Саяны) предстаiВЛЯЮТ в это время 

-область относительных поднятий. 
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в начале четвертичнага периада праисхадит абразавание на баль
ших шющадях коры выветр,иван.йя, прослеЖиВ'аемай, 'в частности, н з  
Сибирскай платформе. 

В середине четвертичнага периада на территарии края развивается 
обширное п окровное оледенение, .ра'спространившееся с севера вплоть 
до широты 620. Южнее этой широты накапливаются флювиогляциаль
ные и аллювиальные отлажения. 

В конце среднечетвертичной эпохи ледниковый покрав, по-види
мому, растаял, и территория Енисейска-Ленскаго прогиба был а  охва
чена мор,екай трансг,рессиеЙ. Оса'Д,ки этого .моря прослеживаются на 
древних морских террасах в северной ч асти края. 

В верхнечетвертичную эпоху вновь наступает пахолодание, вслед
ствие чего на крайнем севере р аз.вивает,ся вторае (Зырянское) оледе
нение долиннаго типа.  

Распространение ледникавых отложений зырянскогО' оледенения 
было, по-видимому, огр,аниrченным. 

Дальнейшая история северных р айонов �рая овязана 'с распростра
нением новай, каргинскай морской трансгрессии, проникшей, как и пре
дыдущая, лишь в Енисейско-Ленский прогиб . 

. Сов,ременной эпохе предшествует ОТНОСИ'J1ельное пахалодание, 
вызвавшее абразования небальших горных ледников ( сартанское оле
денение) . 

На юге края весьма типично для четвертичного периода возобнов
ление движений по древним тектоническим швам.  Эти Дlвижения спо
собствуют росту структур, происходившему уже на наших глазах и 
выраженному относительным погружением впадин и поднятием горных 
сооружений, ог,раничивающих эти впадины. Рост структур происхоДйт 
одновременно с общим воздыманием южного горного обрамл€ния 
З ападно-Сибирской низменности и сопровождается возникно,вение\1 
предгорных шлейфов, асабенно отчетливо Iвыраженных у под:ножий 
�ападного Саяна. Воздымание охватывает также территорию Сибир
екай плаТфQРМЫ и ее западные и ,к,раевые поднятия. В lJiелом оно спо
собствует образованию высоких цокольных террас в долинах крупных 
рек и врезанию меандр. 

45 Красноярекий край, ч ,  J 
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Глава VIlI 

ГЕОМОРФОЛОГИЯ 

В ВЕДЕН И Е 

Формирование поверхности отдельных частей I(расноярского края 
происходило на существенно различной геотектонической основе. В пре
делах его территории размещаются структуры: ставшая относитеЛЫIО 
стабильной уже с протерозоя Сибирская платформа;  обрамляющие ее
на юго-западе позднедокембрийские складчатые сооружения байкалид;. 
занимающие южную часть I(расноярского края палеозойские складча
тые системы; расположенная на севере края Таймырска я складчатая 
зона, оформившаяся в конце палеозоя и в нижнем триасе, н ,  наконец, 
мезо-кайнозойские прогибы Западно-Сибирской и Северо-Сибирской 
низменностей, окаймляющие с запада и севера Сибирскую платформу. 

То обстоятельство, что основные структурные элементы на терри
тории I(расноярского края сформировались уже в конце палеозойской 
и начале мезозойской эр, предопределило и время заложения главней
ших морфологических элементов в пределах края. Как подробнее будет 
показано ниже, уже в течение мезозойской эры появились ныне суще
ствующие горные хребты на юге и крайнем севере края, плато на месте· 
Сибирской платформы, аккумулятивные равнины в северной и. запад
ной частях края. В дальнейшем поверхность I(расноярского края пре
терпела длительное и сложное развитие с чередованием ряда эпох вы
р авнивания и обновления рельефа. Значительную роль в преобразова
нии рельефа играли и изменения климата, во многом определявшие ин
тенсивность и направленность процессов выветривания и разрушениЯ' 
положительных элементов рельефа .  

Современный облик поверхность края приобрела на  ПРОТЯЖСНIIИ 
позднего неогена и четвертичного периода, когда в реЗУJlьтате неотек
тонических движений обновление происходило особенно с·ильно. Сущест
венный отпечаток на характер рельефа в четвертичном периоде нало
жило ухудшение кл'Имат'Ических условий, которое привело к развитию 
оледенения в горных районах и на севере края, к распространению на 
значительных площадях вечной мерзлоты и связанных с нею процессов. 
солифлюкции, к усилению, особенно в горах. процессов морозного вы
ветривания, к изменеНllЮ характера речной эрозии, к рез�ому сокраще
нию химического выветривания. 

В результате всей сложной истории развития рельефа на террито
рии I(расноярского края в настоящее время отчетливо выделяется ряд 
геоморфологических районов. 

I(райнюю северную часть описываемой территории занимает Тай
мырская горная enpaiHa, р аЗВlившаяся на  месте позднепалеозойской -
раннетриасовой складчатой зоны. Эта горная страна заложилась уже 
с начала мезозойской эры, была значительно приподнята в меловом 
периоде, в конце неогена и четвертичном периоде, в большой степениt 
преобразована действием долинных и покровных ледников, четвеРТll'f
ных морских трансгрессий и ныне подвергается усиленному воздей
ствию морозного выветривания. 

http://jurassic.ru/



ТАйМЫРСКАЯ rOi'HA$I ОБЛАСТЬ 707 

С юга Таймырская горная страна граничит с Северо-Сибирскай, 
или Таймырскай, низменнастью, распалагающейся на месте мезазай
ских впадин - Хатангскай и Усть-ЕнисеЙскаЙ. Низменнасть представ
ляет сабай сазданную в аснавнам вО' втарай палавине четвертичнага 
периада аккумулятивную равнину, выпалненную марскими, ледника
выми и азерна-аллювиальными осадками. В настоящее время большую 
раль в маделирО'вке рельефа играют мерзлатные працессы - салифлюк
ция, тер.макарст, явления мерзлотнага пучения . · 

Южнее, в пределах Сибирскай платфармы, рельеф приабретает 
гmатаабр азный характер, зависящий в значитеJlьнай степени ат гари
зантальнага залегания слагающих платфармы палеазайских асадач
ных, пазднепермских и раннетриасавых вулканагенных талщ. Осабенно 
резка ( благадаря сваей устайчивасти) выражаются в рельефе лававые 
пакровы и пластавые интрузии траппов. На Анабарскам кристалличе
скам массиве атчетлива праслеживается дакембрийский пенеплеи, 
вскрывающийся вследствие денудации пакрывающих егО' асадачных 
свит. В севернай части платфармы, асабенна в долинах, бальшай О'Т
печатак на развитие рельефа налажила четвертичнае оледенение; на 
юге преабразующая раль принадлежала речнай эразии.  Значительнае 
паднятие территарии платфармы и осабенно северной части лавового 
паля (плата Сыверма)  в неагене и четвертичнам периаде абуславила 
высакую энергию водных потоков, большую глубину эрозианнага вре
за,  каньанаобразный характер 'речных далин, явления переуглубления 
ледникавых долин с абразаванием в них глубоких озер. 

к: западу ат Сибирскай платформы в пределах далины Енисея и 
еще запад:нее, ВО' вхадящей в оостав К:раонаЯIРСКiага ,края вО'стО'чнай ча
сти Западна-Сибирской низменнасти, раз,вит ак:кумулятИtвный рельеф, 
сложенный на севере марскими, ледникО'выми и азерно-аллювиальными, 
на юге главным О'бразам азерна-аллювиальными четвертичными атло
жениями.  Этат рельеф фармиравался на денудираваннай паверхнасти 
палеазайских и дакембрийских талщ (правабережье Енисея ) и на ме
зазайских аккумулятивных равн.инах (левабережье Енисея ) . 

На юге К:раснаярскага края распалажены палеазайские, атчасти 
пазднедакембрийские складчатые сааружения ,  уже с начаJJа мезазаii
скай эры, а частична и в палеазае приабретшие гарный рельеф. Меж
гарные впадины здесь унаследаваны также с палеазайскай эры. Гар 
ный рельеф Алтае-Саянскай абласти, существававший в мезазае, пад
вергся интенсивнай денудации в палеагене и неагене. Лишь са втарой 
палавины неагена навейшие тектанические движения привели к саздn
нию савременнага гарногО' рельефа в пределах зон паднятий и значи
тельно абнавили рельеф Минусинских межгорных катлавин. В разра 
батке рельефа наряду с интенсивнай эразианнай деятельнастью в чет
вертичнам периаде, принимали участие также гарные Jlедники и талые 
ледникавые вады. 

ТАЙМЫРСКАЯ ГОРНАЯ ОБЛАСТЬ 

Таймырская гарная абласть занимает северную часть Таймырскага 
палуастрава, катарая в атличие ат распалаженнай южнее Севера-Си
бирскай (Таймырскай) низменнасти мажет быть названа гарным Тай-
мырам. ' 

В страении гарногО' Таймыра наблюдается апределенная геамар
фалагическая занальнnсть, абуславленная неатектаническими движе-

45* 
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• 
ниями. Этими зонами являются (с юга на север ) : · хр . Бырранга, Пяси -
но-Фаддеевская депрессия и Карский массив. 

Наиболее возвышенную часть Таймырского полуострова занимают 
горы или точнее хр. Бырранга. протягивающийся так же, как и осталь
ные зоны горного Таймыра и Северо-Сибирская низменность в восточ
но-северо-восточном направлении, близком к общему простиранию гео
логических структур. 

Южный склон гор круто спускается к Cebepo-СибирскоЙ . низмен
ности, по границе с которой от Енисейского залива до моря Лаптевых 
протягивается ж€лобообразное понижение рельефа. К последнему при
урочен главный плёс Таймырского озера,  р .  Верхняя Таймыра, суб
широтный отрезок р. Пясины и ряд более мелких водных артерий. 

Образование указанного желоба связано со спецификой колеба
тельных движений, имеющих наибольшие скорости вблизи границы ' 
между областями пренмущественного поднятия и преимущественного 
опускания. 

В связи с этим наллчле краевого желоба является одним из дока
зательств тектонического происхождения южной границы гор Быр
ранга. Другим существенным доказательством является неточное сов
падение этой граJ;lИЦЫ с простиранием складок в горах Бырранга, об
разующих с ними острый угол, величина которого увеличивается на 
восток по мере поворота всей складчатой структуры от почти широт
ного к северо-восточному направлению. 

Горы Бырранга достигают наибольшей ширины ( ОКОЛD 1 50 КМ) 
вблизи северо-восточной своей оконечности - между Таймырским озе
ром и морем Лаптевых. Здесь же они имеют и наибольшие высоты. 

В западно-юго-западном направлении наблюдается общее сниже
ние высот гор Бырранга, что характерно и для более северных гео
морфологических зон горного Таймыра. Вблизи западной оконечности 
гор, где они местами распадаются на ряд останцево-грядовых или пла'ТО
образных возвышенностей, подножия которых скрываются в сплошном 
чехле четвертичных отложений, высота ' отдельных нершин не превышает 
ЗОО�З50 М. 

На отдельных участках гор выделяются продольные межгорные 
депрессии,  КОТО.рые особенно четко пр€дставлены в р айоне Таймыр
ского озера. Это. объясняется тем, что главный плёс озера приурочен 
к наиболее по груженной части описанного выше краевого желоба, огра
ниченной на севере южным склоном гор Бырранга, а на юге горстооб
разной возвышенностью · Киряка-Тас, расположенной уже в пределах 
Северо-Сибирской низменности, 

В формировании межгорных депрессий значительную роль сыграли 
молодые блоковые движения .  Границы депрессии с возвышающимися 
над ними горными грядами не находятся в какой-либо связи е эрозион
ными или другими элементами рельефа экзогенного происхожденин. 
Напро'тив, как современное эрозионное, так и недавнее гляциальное 
расчленение закономерно отражает характер молодых движений гор 
Бырранга. 

Днища межгорных депрессий устланы более или менее мощным 
покровом четвертичных отложений, представленных главным образом 
образованиями последнего покровного (зырянского) оледенения, из
под которых на отдельных участках обнажаются сла бодислоцировап
ные отложения юры и мела .  
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Несколько особое место в общем рельефе гор Бырранга занимает 
сложная Тарейская депрессия ,  охватывающая бассейн р .  Тареи и P<:lC

секающая здесь горы под острым углом - в северо-восточном напраа
лении. Она представлена рядом кулисообразно расположенных меж
горных депрессий, соединенных между собой поперечными пониже
ниями и образующих в совокупности зону пониженного рельефа шири
ной до 50-60 КМ. В отличие от обычных межгорных депрессий в горах 
Бырранга коренные породы днища Тарейской депрессии представлены 
более древними существенно карбонатными  породами нижне-средне
палеозойского возраста, что свидетельствует об обраще'нном рельефе 
на этом участке. Вероятно, эта часть гор Бырранга испытывала актив
ное сводовое поднятие, которое на определенном этапе привело к появ
лению трещин растяжения и последующему оседанию приосевой части 
свода. 

На западе горы Бырранга .срезаются Енисейским заливом ;  на во
стоке они круто обрываются к прибрежной низменной равнине моря 
Лаптевых, сложенной четвертичными отложениями. Эта пр.ибрежная 
равнина, известная под названием берега Прончищева, вытянута в сс
веро-западном напр авлении вкрест гор Бырранга. ШJJ рина ее колеб
лется от 25 до 40 КМ. К ней приурочен фьордообразный залив моря 
Лаптевых - бухта Марии ПрончищевоЙ. К югу от залива прибрежная 
равнина сливается с Северо-Сибирской низменностью. 

Горы Бырранга приобрели свой современный облик в результате 
эрозионного расчленения, сопровождавшегося их общим поднятием и 
дифференцированными движениями отдельных участков на протяжении 
большей части четвертичного периода. 

Речные долины в горах Бырранга подразделяются на доледнико
вые, использованные затем ледниковой сетью последнего долинного 
(сартанского) оледенения, и более молодые - послеледниковые, рас
членяющие ,не зат'ронутые оледенением гольдовые участк,и и частично 
врезанные в склоны или днища ледниковых (троговых) долин. Про
дольный профиль трогов отличается наличием ряда переуглубленных 
участков, часть которых до сих пор занята живописными ледниковыми 
озерами (озера Суровое, Левинсон-Лессинга и многие другие) . Ме
ст&ми днища троговых долин устланы м оренными и флювиогляциаль
ными отложениями. Последние хорошо сохранились в верховьях долин 

, и на водораздельных участках сквозных .(ледниковых) долин, куда еще 
не дошел современный эрозионный врез. 

Зырянское оледенение оставило следы в виде аккумулятивных на
коплений моренного материала, известных в м ежгорных и Тарейской 
деп.рессиях, а также на отдельных платообразных возвышенностях, 
что особенно характерно для западной и отчасти северо-восточной око
нечностей гор Бырранга. Отдельные валуны, принесенные с северных 
окраин Таймырского полуострова и с островов Северной Земли, встре
чаются в горах Бырранга почти повсеместно. Анализ имеющихся дан
ных о петрографичеС1КОМ составе валунов, найденных в горах Бырранга 
и в северной части Северо-Сибирской низменности, позволяет предпо
лагать, что зырянский ледник двигался через горный Таймыр, в общем, 
в юго-западном направлении. 

В настоящее время на участках' горного рельефа, еще не вошед
ших в сферу активной деятельности линейной эрозии, широкое развитие
имеют нива ционно-солифлюкционные процессы. 
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Складчатые структуры Бырранга слагаются терригенными верхне
палеозойскими отложениями и связанными с ними многочисленными, 
в основном пластовыми, интрузиями траппов. Последние обычно выде
ляются в рельефе в виде моноклинальных куэстообразных гряд, об
разующих один из склонов и гребень отдельных положительных форм 
горного мезорельефа. На склонах гор наклонно залегающие. пластовые 
интрузии слагают предопределенные избирательной денудацией уступы, 
которые преобразуются нивационно-солифлюкционными процессами 
в нагорные террасы. Эти широко развитые в горах Бырранга процессы 
гольцового террасирования (выравнивания) обусловливают и платооб
разность вершинных поверхностей большей части горных возвышенно
стей . Надо подчеркнуть, что эффект гольцового выравнивания горных 
сооружений в этих широтах настолько велик, что степень BblpGBHeH
ности вершинных поверхностей, сложенных интенсивно дислоцирован
ными породами,  почти такая же, как и у бронированных горизонтально 
залегающими интрузиями траппов, приуроченных к сводовым частям 
крупных антиклинальных складок. 

Развитые на отдельных уча'стках гор Бырранга базальтовые по
кровы и туфы пермо-триаса сла,гают обширные платообр азные воз,вы
шеННОС"I1И (левобережье р .  Сырадсай) или отдельные «караваеобr-'азные» 
холмы и невысокие изолированные горы (район северного побережья 
Таймырского озера) . 

Подчиненное значение в строении гор Бырранга имеют средне- , 
палеозойские, преимуществ'енно карбонатные п ороды, приобретающие 
СПЛОШНОе разВИтие лишь в ба:сеейне р. Та,реи .  Обычно же Э11И породы 
слагают узкие блоки, которые бла.годаря недавнИlМ поднятиям Bblr-a
жены в рельефе в виде гребней, выделяющихся светлой окраской из
вес:тня'КOiВ на темно-сером фоне горных склонов, сложенных пер'МСКИМИ 
песчаника'Ми, алевролитами и аргиллИ'тами .  

С севера вд:оль хр . Бырr-аНГq прО'стирае'I'СЯ вытянутая в том же 
восточно-севеРО-БОСТО�НОМ напра'влении так называемая Пясино-Фад
деевская депрессия - зона сравнительно пониженного рельефа,  сложен
ного карбонатными породами нижне- и среднепалеозойского Бозра'ста . 
Эта депрессия так же, .как и Таr-ейская, выступает по отношению к боль
шей части гор Быр.ранга как зона обращенного рельефа .  Границы ее 
геОМОРфОЛОГil!tческ:и ,выражены в виде уступов рельефа ,  в общем совпа
дающих с региональными продольными разломами, пr-ослеживаемыми 
на значительном протяжении В'доль обоих ее бортов. Днище депрес'сии 
имеет общий подъем .в В'осточно-северо-восточном направлении. В эl'ом 
же направлении, но еще быстрее, возрастают высоты возвышенностей, 
ограничивающих депрессию с ceber-а и юга, в связи с чем возрастают 
глубина депрессии и крутизна образующих ее склонов. Особенно высо
ким и крутым ( около 500 м относительной высоты) является южный 
склон Пясино-Фаддеевской депрессии на участке, расположенном в 10 _.-

1 5  км северо-восточнее главного водораздела Таймыра,  проходящего 
по гребню наиболее воз'вышенной горной гряды Бырранга - Сиракута
Нэтти. 

В оТличие от типичного горного рельефа, ха,рактерного для боль
шей части х,р .  Бырранга, Пясино-Фаддеенская депрессия представлена 
в основном пологосклонными увалами, обычно вытянутыми субпарал
лельно ее простиr-анию. Наиболее пониженные участки между увалами 
сложены четвертичными породами и обнажающимися кое-где из-под них 
-отложениями мелового воз,раста . Крайняя западная оконечность (между , 
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устьем р .  Пяс:ины и Енисейским заливом) Пяс:ино-Фад'деlВ'СКОЙ депрес
сии сложена в основном верхнепалеозойскими терригенными породами, 
пр'икрытыми почти Clплошным чехлом че11Вертичных оrrложениЙ. Послед
ние в противоположность более восточным р айона'М представлены не 
только ледниковым'И (ЗЫРЯНСКИ'МИ) , но И почти повсеместно обнажаю
щимися под ними межледниковы'Ми морскими оrrложениями, приуро
ченными зачастую к сохранившимся с дозырянского времени терр'аоо
видным поверхностям, что характерно и для быррангинской части за
падной оконечности Таймыра. Сев'ерная часть Пясино-Фаддеевской деп
рессии на этом участке почти полностью погружена в Карское море, 
выше уровня которогО' возвышается лишь ряд невысоких островов 
(о-ва Каменные и др . ) . 

Севернее Пясино-Фадеевской депрессии располагается наиболее 
северная зона горного Таймыра, сложенная метаморфическими слан
цами, филлитами и гнейсами протерозоя и приуроченными к ним инт
руз,иями гранитоидов. Для этой час"ги Таймырс�ого полуострова, к ко
торой относятся берег Харитона Лаптева,  п-ов Челюскин и тяготеющие 
к ним территории, можно п р едложить наименование «Карский массив». 

По отношению к Пясино-Фадеевской депрессии Карский массив 
является более возвышенной зоной рельефа.  Абсолютные отметки его, 
в общем, возрастают в вос''Гочно-,северо-восточном на:праJ3лении ·от 80-
1 00 м в районе Пясинского залива до 500-700 м на правобережье 
р. Ленинградской. Искл

'
ючение составляет только широкая (до 75 !СМ) 

д'епреClСИЯ (называемая нами Ленинградской) , .рас'Полагающаяся на про
должении Тарейской депрессии гор Бырранга и рассекающая большую 
часть Карского Мас'сива в северо-IВОСТОЧНОМ направлении. 

Дно Ленинградской деlПрессии почти нигде не в озвышается более 
чем на 1 50 м над уровнем моря. Оно устлано юрскими, меловыми и 
четвертичными отложениями, залегающими непосредственно на  проте
розое или вблизи гор Ленинградских, на нижепалеозойских породах. Из 
четвертичных образований здесь особенно широко развиты морские 
межледниковые и пере�РЫlвающие их л,едииковые отложения, образую
щие кое-где грядовые комплексы, аналогичные конечным моренам и 
маргиналыным ова'М Северо-Сибирской низменно'С"И. Отдельные участки 
Ленинградс:кой депре'ССИИ имеют весьма сглаженный рельеф, сложен
ный поздне-пос'лезыря'Нс'кими, в основном озерными отложениями, еще 
более широко разJ3ИТЫМИ только к югу ОТ горного Таймыра - в Северо
Сибирской низм'енности. 

К востоку от депрессии Ленинградской располагается наиболее воз
вышенная часть Карского массива - горы Ленинградские высотой 300-
700 .ц над уровнем м оря,  северные отро,ги которых раопространяют'Ся на  
восточную часть п-ова Челюскин. Рельеф их в общих чертах прибли
жается к рельефу основной части гор Бырранга, т. е. характеризуется 
наличием платообразныi,' .реже гребнеобра.зных возвышенностей, р ас
члененных тро:гами И сетью более молодых эрозионных долин. 

К западу от депреесии Ленинградской Карский массив характери
зуется м'еньшими ,высота'ми (до 100-300 м над уровнем моря) и весьма 
сглаженным рельефом. В последнем доминируют пологосклонные круп
ные холмы изомет,рического очертания, реже вытянутые в северо-восточ
ном напраlВлении и очень сходные с «вараками» Северной Карелии и 
Кольского полуострова. Речная сеть здесь врезана слабо. Часть речных 
долин, значительно меньшая, чем в более южных зонах горного Тай
мыра, несет следы обработки сартанскими долинными ледниками. 
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Аl;lалогичное устройство рельефа имеет и третья, из числа возвы
шеннь(х, ча,сть Kapc'�o'гo м а'ссива ТаЙ'мырск'О'го полуострова - «плато» 
или лучше его называть «низкогорье» Лодочникова ( 1 50-300 м абс. вы
соты) , р асположенное к северу от воегочной части депре�сии Ленин
градокой и сложенное крупной интр,узией субщелочных гранитоlИдОВ и 
вмещающих их пород нижнего палеозоя и протерозоя. 

Низкогорье Лодочникова слагает основу западной половины п.,ова 
Челюскин, восточная половина КОТОРОГО в своей возвышенной части 
занята отрогами гор Ленинградских. Низкогорье Лодочникова несет 
отчетливые следы экзарационной обработки льдаlМИ покровного оледе
нения и раочленено радиальной сетью позднейших троговых долин, ко
торые так же, ка,к 'и в 'горах Бырранга, имеют, по всей видимости, сар -
тан�к;ий возраст. ' 

Низкогорье Лодочникова и северная часть гор Ленинградских окай
млена прибрежной равниной, протягивающейся по всей периферии п-ова 
Челюскин полосой шириной до 25-40 КМ. Эта равнина соединяется 
с депрессией Ленинградской в районе устья Гафнер-фиорда, а также 
в р<;tйоне устья р. Ленингр адской. Отсюда на север вдоль долины р. Ши
рокой протягивается низменная зона шириной 20-25 КМ, отделяющая 
ни:зкогорье Jlол:очникова от гор ЛеНИНГ[Jадс,ких и заканчивающаяся 
у побережья м оря Jl.аптевых заливом Терезы Клавенес. Все эти низмен
ные равнины возвышаются до 40 М над уровнем моря и по устройству 
рельефа так же, как и по геологическому строению, принципиально не 
ОТЛ'I�чаются от сливающихся с ними  депрессии Ленинградской и берега 
Прончищева.  

Крупнейшими ,водными артериями горного Таймыра являются реки 
Пя'сина, Верхняя Таймыра и Нижняя Таймыра.  

Река Пя:сина замечательна тем, что при впадении в Пясинский за
лив Карского моря она образует сравнительно крупную дельту (около 
1 500 км2) . 

Река Верхняя Таймыра впадает на западе в Таймырское озеро, но 
русло ее прослеживается и далее под водой вдоль западных берегов 
озер<;l. 

Река Нижняя Таймы:ра вытекдет из Таймырского озера и на пути 
к КаР'СЕ:ОМУ Мiорю n:РОПlщивает хр. Бырранга. 

Оста.дЬ\Ны,е iР�КИ Тай.мыра являются или п:ритоками Пясины, Верх
ней и Нижней ТаЙJМI>lРЫ или непосредственно впадают в Карское море 
(реки Ленинградская 'и Жданова, Ленивая, Хутыда-Бигай и др. )  ИЛИ 
В море Лаптевых (реки Кдюевка , Вездеходная, Подкаменная, Новая и 
дlp.) . Несколько сравнюельно кр'упных рек ( Бикада-Нгуома, Северная 
и др.) вп;щают в Таймырское 'Озеро. Почти все реки горного Таймыра ' 
на.ч:и:ы.аются на хр . Бырранга, ц.рич-ем обычно вблизи 'его северной окрд 
ины �ли В пределах Пяси:ж)�Фаддеевской депрессии. Только немногие 
реки (Шренк, ЛеJ:I,ивая,  Коло\\(ейдеnа, Тессема, Широкая и др.)  начи
наются с отдеЛЬНЪJх в:оз.в.ышеннО'стеЙ Карского массива. 

В долинах рек хорошо выражены только пойменные террасы. Выде
ляеМые некоторыми ИССЛ'едователями надпойменные террасы в боль
шм<Нстве случаев не имеют речного происхождения и генетически не 
связаны с реЧН .QЙ д:ол'нной, в котор'ой они В на'стоящее время нах'одятся. 
Многие возвыщающиеся на.д П,0йма'ми Tep[JaCOBble фор'мы аККУiМУЛЯТИВ
ного рельефа СЛ.ож.ены 'Поодне-посл€зырянскими флювиоглядиальными и 
озерными отложекиями, выполняющими впаДlliiiЫ дозырянского рель
ефа, которые иногда. представляют озеров'Идные расширения современ -
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ных долин. В отличие от настоящих цикловых Tep r- ac эти образования 
отличаются локальным раЗ'ВИl1ием (левобережье среднего течения 
.р . Шренка, южный берег среlдней части Гафнер-фиорда, отдеЛЬНI�Iе 
участки северного краевого желоба Север о-Сибирской низменности) и 
незакономерны'M изменением высотных отметок. С овременные реки вре
заны в эти террасовидные поверхности на глубину от 10 до 5 м, а иногда 
и более. Другой разновидностью таких «надпойменных» террас явля
ются терраСIQ'В'идные увалы, прислоненные к б6ртам трого'вых долин и 
пред'ста<вляющие собой флювиогляциальные Тбрг,асы долинных сартан
ских ледников. 

Надо отметить, чт;о И пойменные террасы, за ис'Ключением отдель
HbIX уча'сткOIВ, приуроченных к депрессиям ПясиносФаддеевской и Ле
нинградской и к северной окраине Северо-Сибирской низменности, раз
виты Сf-авнительно слабо. Они имеют относительные высоты от 1 -2 м 

на небольших горных р'ечках до 1 0-11 2  м в низовьях р .  Пясины. 
Петрографичес'Кий и литологический состав аЛJ1ЮВ'ИЯ пойменных 

тер р ас (обычно галечники, реже песк:и и б олее тонкие осадки и пере
отложенный торф)  свидетельствует об его тесной зависи:vюсти от гео
логичеокого строения, что в свою очередь указывает на очень незначи
тельный перенос. Последнее, как считает Л .  А. Чайка, объясняется т'ем, 
что в половодье, когда Пj:-ОИСХОДИТ мас'С'овая транспорти,ровка обломоч
ного материала, днища рек СIюваны мерзлотой и п очти вся передвигае
мая водой ч асть аллювия УНОСИ'J1ся к их устъя'м, В озера или в океан. 
Летом же, когда живая сила рек очень резко падает, весь материал, 
п оступающий в них из боковых ручьев и сю склонов, аккумулируется 
вблизи места своего п оступления в .русло. Эти особенности переноса и 
аккумуляции современных f-ечных отложений неблагоприятны для фор
мирования аллювиальных россыпей полезных ископаемых. 

На границе горного Таймыра и Северо-Сибирской низменности 
в ее краевом желобе ра'сполагается ТаЙмы.рское озеро. Это обширное 
' по площади (4290 км2) , но весьм а мелководное озеf-О не имеет себе ана
логов на всем огромном пространстве Евразиатского Заполярья. Про
исхождение ванны Таймырского озера, ·как уже указывалось, связано 
с молодыми движениями земной коры, которые, несмотря на нивели
рующее воздействие агентов четвертичной морской и континенталыюi{ 
аккумуляции, неоднократно переуглубляли ее. К иному типу относятся 
глубокие (до 1 3') М) горные озера, приуроченные к поперечным трого
БЫМ долинам в горах Бырранга, и МНОГОЧИС.1енные, обычно .очень не
большие озера, приС!п особи:вшиеся к неровностям аккумулятивного рель
ефа, ра'!витог о на отлеЛhНЫХ депресс'Ионных участках горного Таймыра . 

. Береговая л.ииия рассматриваемой части Таймырского полуострова 
имеет почти повсеместно трансгрессивный характер с явным прео6лада
нцем абразионных берегов. На восточном берегу Енисейского залива ,  
расположенного вкрест тектонической структуры гор Бырранга, берего
вая линия носит типично риаСQВЫЙ характер. На южном берег/ [1ясин
ского залива наблюдается вытянутый по IIростиранию пород прямоли
нейный, преимущественно абразионный берег. Береговая  линия берега 
Харитона Лаптева, сопровождаемая · архипелагами многочисленных не
высоких скальных островов и образовавшаяся в результате подтопления 
рельефа, обработанного покровным (Эледенением, относится к шхерному 
типу. Берега прибрежных равнин Прончищева и полуостровов Челюскин 
и Оскара - образовались в связи с трансгрессией MOP� на аккумуля
тивный субаэральный рельеф, сложенный в основном отложениями зы-
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рянского оледенения и падстилающими их марскими межледниковыми 
отложениями.  

Совре'Менные М'Ор'с�ие отложения и слагаемые ими пляжи развиты 
'Очень слаба и наблюдаются обычна , толька вблизи устьев некаторых 
рек, несущих к морю бальшае количества обламачнога материала, 
разносимаго патом на некаторое рас'Стояние вдоль беуега марокимн 
течения'Ми.  

УСТЬ-ЕНИСЕЙСКАЯ И ХА ТА НГСКАЯ ВПАДИНЫ 

Хатангская впадина и васточная палавина Усть-Енисейской впади
ны располагаются в пределах Севера-Сибирской низменности, а именно 
в той ее части, которая находится к югу от горнай области Таймыра и 
нередка фигу,рирует под названием Таймырскай низменнасти. Западная 
половина Усть-Енисейской впадины занимает севера-востачную часть 
3ападно-Сибирскай низменности. 

Первые данные а рельефе О'писываемой территарии исходят ат 
А. Ф. Миддендарфа (МiddепdО'гff, 1 848, 1 85 1 )  и Ф. Б .  Шмидта (Schmidt, 
1 872) . ПО'сле Великой Октябрьской революции геомарфалагия Гьщан

СКОГО' палуострова и междуречья Таза и Енисея БЬ1ЛИ освещены И.  Я. Ер
милО'вым ( 1 935) ; геомо,рфолО'гия Cebepo-СибирскО'й низменнасти -
Н.  Н .  Урванцевым ( l 93 1 )  и А. И .  Талмачевым ( 1 928) . Геомарфологи
ческий м атериал систематически сабирался ,при геологических исследа
ваниях на Енисее и в Нардвик-Хатаюгскам райане в 30-х гадах настая
щего сталетия ( Сакс и Антанов, 1 945; Сакс и Ширяев, 1 945: Емельян
цев, 1 939; Моар и др. ,  1 94 1 ) .  

Геамарфалогические исследавания правадились и при геалагических 
маршрутах па Северо-Сибирской низменности и на северо-вастаке За
падно-Сибирскай низменности в гады В еликай Отечественнай войны 
(Марков, 1 95 1 ;  Сакс, 1 945) . Наиболее же палный м атериал по геомар
фологии бь!л сабран за последнее десятилетие. Северо-Сибирская низ
м еннасть и се,вера-'востак Западню-Сибирской низмеННОСI1И были цели
!юм покрыты геОЛQ'Г'ичеокай съемкай, сопроваждавшейся составл,ением 
геоморфалогических карт и описаний (П. С .  Воранов, В. А. Черепанав, 
Н. И. Михайлов, Б .  А. Иванов, С. Л. Троицкий, Н. Н. Куликав, 
С. А. Стрелков и др. ) . Геоморфология охарактеризована и в обобщаю
щих р абатах С. А.  Стрелкова ( 1 95 1 г.) па Приенисейскому райану, 
А. П. Пуминова ( 1 953 г . )  па Севера-Сибирскай низменнасти, В. Н. Сока
лова ( 1 956 г. ) па северу Западно-Сибирскай низменнасти. 

С север а и юга границы Усть-Енисейской и Хатангскай впадин, 
аПу'еделяющиеся появлением на паверхнасти парод палеазая и нижнегО' 
триа;са,  почти всюду отчетлива выражены в рельефе в виде уступа вы
сотай ат 1 1 0 да 300-400 м. На севере этот уступ представляет склан 
пратягивающегася чеуез Таймырский палуастров хр ,  Быр,ранга, на 
юге - край Средне-Сибирс'кога плос'когорья. Особенна резко уступ вы
ражен на участках, где выхадят пакровы и пла'стовые инт,рузии трап
пов, абусловливающие паявление крутых ступенчатых скланов. ИменнО' 
поэта'Му южный барт впадин, С'авпадающий со сложенным траппами 
щ: аем Средне-Сибирскага ПЛОС;IЮГОРЬЯ, хороша вьщеляеТ1СЯ на всем про
тяжении ат Енисея да Попиtая. На многих уча'стках уступ овязан с ли
ниями сбросов, окантуривающих виа'дины. ОднакО' нередка сбросы па 
линии уступа не устанавливаются, выхады палеозая и нижнегО' триаса 
продолжаются 'и за аснованием уступа (верхнее течение р .  Хеты, реки 
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Верхняя Таймыра, Пура, Пясина и др.) . В э1'их случаях уступ в 'Основ
ном денудаnионного происхождения связан с тек'ЮНИIЮЙ, совпадая, ве
роятно, с ослабленными .зонами .вдоль к,рая 'впадин. 

З ападная граница Усть-Енисейской впадины в рельефе почти не 
выражает'ся. Лишь предположительно ее м ожно совместить с в одораз
дельными возвышенностям'и в западной час'flИ Гыданокого и ТаЗОБСК'ОГО 
ПОЛУОС11РОВОВ, между iреками Пу,ро.м и Надымом, Тазом и В ахом. Од
нако ВОЗiВышенности эти очень незначит'ельны по высот'е и редко. пре- , 
вышают 100 м над уровнем моря .  Точно так же неясн,о прослшкивается 
граница между Усть-Енисейской и Хатанг'С'кой впадинами, прох'Одящая 
в о.сновном по водораз'делу бас'сейна р .  Пясины с баС1сейнами рек В ерх
ней Таймыры и Хеты, но в южной части перес'екающая притоки Пясины, 
реки Дудыпту и Хету. В осточная граница ХатаНЮIЮЙ впадины также 
нечеткая; она пр'оходит несколько ВQlсточнее линии в одораздела ба'С'сей
нов Хатанги и Анабара .  

В целом территория Усть-Енисейской и Хатангокой 'впадины пред
ставляет равнину с большим количеством 'Озер, с волнистым или полого
хол'М'истым рельефом, характеризующИ'мся высотами преимущественно 
ДО 10.0, реже до 200 м. Лишь О'flделЬ'ные возвышенно.сти п однимаются 
выше 200-мет,ровой и.зОГИIПСЫ.  Над общей ПQlвер'хностью равнины резко 
вьщеля'ЮТ'ся глыбовые по.днятия на восток:е Хатангокой впадины, связан
ные частью с 'соляной текТ'оникой, ча,стъю с меIЗОЗОЙСКИlv.1Ш склад:чато
глыбаВЫIМИ структура'ми и достигающие выооты 400-650. М над уров
нем моря. 

РеJI'Ьеф самой ра'внины тоже оказывается довольно расчлененным. 
С'ильно приподняты и р асчленены глаlвные во.дораздельные в озвышен
ности с высотами 1 0.0-20'0 м и более над уровнем моря. НаПjlОТИВ низ
м енные ра'внины, вдоль КОТО'РЫХ протекает большинство рек, характе
ризуются малыми абсолютными отметками (менее 50 м абс. высоты, 
редко до 70-80 м) , малой амплитудой колебаний высот, изобилуют 
озерами и обычно ограничены со стороны возвышенностей хорошо выр'а
женными в рельефе крутыми уступами. 

Рельеф низме.f/НОСТИ и р аспределение гидрографической сети обна
руж,ивают чрезвычайно тесную зав'Ис'Им'Ост,Ь от тектоники. Тектонически 
обусло,влено положение гла'внейших речных а!lтериЙ. Например, реки 
Хета и Хатанга протекают по ооевой части Хатангской впадины. Ни
зовья Таза, Тазовокая губа,  р еки Месса, ю,рибей и Гыданская губа ,  
вероятно, приурочены к зоне наиб ольшего прогибания Усть-Енисейской 
впадины. ОслаБJIенные зоны вдоль северного борта Усть-Енисейской н 
Хатангской впадин явились, по-видимому, предщосылкой для возникно
вения широтных отрезков [-ек ПЯ'сины, Верхней Таймыры и для обра
зования Таймырского озера. 

Мезозойские структуры, продолжающие развиваться и в настоящее 
время, вызваЛlI по�вление крутых изгибов в направлении течения Ени
�ея - выше Усть-Енисейского п орта и в направлении течения его п!l'И
токов - Яковлевой и Танамы. Современные реки огибают п огреб енные 
поднят'Ия фундамента впадин : р еки Пяс'ина, Янгода, Горбита и В ерх
няя Таймыра - Янгодо-Горбитское поднятие, Енисейский залив, зато
пивший долину Енисея, - поднятие на Дорофеевс'Ком полуострове. Оче
видно, что тектонические проявления Пj:,едопре)J;елили и многие другие 
резкие изменения в направлении рек в пределах низменности . 

. Многие из наиболее приподнятых участков внутри впадин имеют 
тектоническое происхождение. Таковы возвышрнность Сигирте-Надо на 
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р. Тана,ме (около 1 00 м над окружающей равниной) ,  воз,вышенно'Сти 
Д оrюФеевС'каго полуострова, возвышенность, прорезаемая притоком 
Агапы - р. Джанго�ой,  сопка Чагдай на р .  Дудыпте. Все они сложены 
м езозойскими отложениями и резко выделяют'ся над поК'рытыми четвер
тичными п ородами соседними равнина'ми .  Еще более резК'о выступают 
в 'Рельефе в восточной чаС11И Хатан'Гской впадины соляные купола 
Юрюнг-Тумус; оопки Белая и КожевниК'ова ;  ГOpcTolВыe структуры сопки 
Балахны и возвышенностей Киряка-Тас и Тулай-Киряка-Тае (300-650 -ч 
абс. высоты) . Нет сомнения, что с'Груктуры, сложенные сравнительно 
рыхлыми мезозойскими породами и тем более гид>рох!Имическими осад
ками, могли сохраниться в [.Е'льефе лишь при условии их р оста в чет
в ертичном пеР'иоде.  

Направление современных рек, м ногие из которых протекают в ТО"l 
ще четвертичных пород значительно выше их подошвы, могло быть 
обусловлено также 'Голько четвертичными тектонически:vlИ движениям'и. 

о 
Четвеf.тичные тектонические движения вьювали сущ�ственные пере

стройки гидрографической сети. На м есте осушившихся ,речных долин 
СОXJраняются низменные перем ычки между отдельными речными ба'с
сейнами (Ава,мо-Тагенарский волок между бассейнами Дудыпты и xeTы' 
соединения речных долин в ерховьев Пуры и Агапы, Янгоды и ГОjJбиты, 
Та,реи и В ерхней Таймыры и др. ) . 

о 

Изучение р'ельефа и гидрографической сети при наличии четвер'Гич
наго п окрова дает очень важный поисковый признак для выявления 
перспективных в отношении нефте- и г азоноснос'Ги доче'ГвеР11ИЧНЬ!Х 
структу,р . Сf.еди таких предполагаемых CТlPYKTyp можно упомянуть воз

вышенность Ушкан-Камень на левобережье р. Дудыпты (Сакс, 1 945) , 
описанную В .  Д. Дибнером С'опку Круглую на р .  Буотонг-Каrа (пра
вый приток р .  Пуf.ЪI) , сопку Кодло в верховьях р .  Малой Хеты (Соко
л ов, 1 967 ) . 

Наряду с тектоникой существенное, а часто преобладающее значе
ние в моделировК'е рельефа имели э,кзогенные факторы :  ледниковая aK� 

кумуляция и ледниковая экзарация, деятельность ледниковых вод, MOPII  
и 'Рек. В совр'еменном рельефе особенно значительно отразилось по
следнее (зырянское) оледенение, оставившее в пределах низменности 
конечнО'Моренные гряды, отложения которых или переК'рывают возвы
шенности, или нередко непосреДС11венно составляют эти ВОДОI','азделы. 
Очень ши,роким р аопростр'анением пользуются также к амы, большей 
LJастъю тесно связанные с конечноморенным,и образованиям'И. Наблю
даются краевые марены, сос'тоящие из f.яда параллельных гряд, реже 
азы. 

Хорошо в.ыраженные конечноморенные гряды были образованы 
горными ледниками, спускавшИ'мися по главнейшим р ечным ДОJIинам со· 
Средне-Сибирскою плоскогорья и с гор Бырранга; они протягиваются 
вдоль южн'Ого и северного краев низменности. НеI1едко также ледни
lювые языки выпахивали ложбины, впоследст,вии занятые озерами 
( аз .  Пясина, заливы Таймырского озера ) . 

Зырянское оледенение, по-видимому, захватывало почти всю рас
сматриваемую территорию, за исключением, возможно, лишь неболь
ших участков к востоку от Хатангского залива. Поэтому более ранние 
оледенения не оставили заметных следов в современном рельефе. Прав
да, для некоторых возвышенностей (Ушкан-Камень на Дудыпте, Сигир ·  
те-Надо на Танаме) В. Н. Саксом ( 1 953) предполагается наличие МО
рены максимального оледенения . Однако древний маренный ландшафт 
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должен был подвергнуться переf.аботке во · время зырянского оледе
нения. 

Низменные равнины, раСПО.lIrlгающиеся преимущественно вдоль рек, 
,ю мнению Н. Н.  Куликова, В. С. Ломаченкова и С.  Л. Т,роиц,кого тоже 
.обнаруживают тесную связь с ледниковым'И образованиями .  Эти аллю
виальные ра,внины были ,разработаны, вероятно, f.'еками в конце меж
ледникового врем ени, а затем при движении зырянских льдов былVI 
углублены и расширены, а при таянии ледников они послужили путями  
,стока таЛblХ ледниковых вод. В дальнейшем в низ,менlНЫХ равнинах, 
имеющих за'МКНУТbilе очертания (благодаря пеr-егораживанию морен
ными грядами, а иногда, ,возмож,но, вследствие дифференцированных 
-тектонических движений) , появились озерные водоемы, а большинство 
их (вдоль рек Агапы, Дудыпты, Янгоды, Хеты)  было использовано после
.ледни'!ювыМ'и река,ми. Здесь ф'Ор мир овал'ись аллювиальные равнины 
с большим количеством озер и стариц. Деятельность леднююв, талых 
ледниковых вод, а затем [-ек привела к 'Очень резкому р азграничению 
в .рельефе этих низменных р авнин и раЗ1деляющих их .в'Оз,вышенностеЙ. 

Работа моря в форм'ировании 'рельефа Cebep'O-Сибирской низмен
ности и cebePO-ВОС1'ока ЗапаДно-Сибирс!юй низменности такж'е сыграла 
�IВОЮ р'Оль. Теj:.РИТОРИЯ Северо-Сибирекой низмеННОС11И к западу от Ана
баро-Попигайокого водораздела почти ' целиком затоплял ась водами 
межлеДН'ИКОIВОГО м оря. То же самое происходило на севере ЗаIПа,щно-Си
бирской НИЗlменности вплоть до 65-660 с. ш. Море абрадир'Овало оклоны 
гор Бьгрранга и Сj:.едне-Сибирского плоско'горья, выработав здесь бере
говые устуlПЫ, круто обрывающиеся к низменности. В пределах низ
менности межлеДЮi'КOIвое поле создавало аккумулятивные морские рав
нины, кото'рые местами сохраниЛ'И'сь ДО настоящего времени, будучи 
почти не перекрыты ледниковЬilМИ отложениями. По щ:;едста'влениям 
С. Л. ТРОИЦКО[10 И Н.  Н .  Куликова, большое значение для консервации 
межледниковых морских равнин имело длительное сохранение на них 
м асс мертвого льда, что веснма вероятно в ус'ловиях сурового кл'И'мата 
севера Сибири. 

Наиболее молодые послеледниковые низкие морские террасы высо
той до 8- 10 м обра!зуют лишь небольшие участки вдоль берегов залива.  

Дея'тельность рек, как уже ' указываЛIQСЬ, тесн'О с'вязана с работой 
талых ледниковых 'В'Од, потоки I<'OTOPbIX питали речные системы в пе,риод 
таяния ле,д'Ни.к!Ов. После исчезновен'Ия ледниl<'ОВ реки р азрабо'тали свои 
долины, следуя направлению 'С'гока ледниковых 'Вод и зачастую подчи
няясь ПрИ этом положению тектонических элементоlВ. Та'М, где j:.ечные 
долины пересекают MQlpeHHble гряды или тектонические поднятия, стала  
преобла'дать глубинная эрозия. Э110 п,ривело к тому, что реки и до на
стоящего времени не успели выработать широкие долины. Даже на 
таких крупных реках, как Пя-сина, места'ми пойменная -rej:.paca присуt
ствует лишь в виде УЗl<'ой полосы 'Вдоль одного из берегов реки. Очень 
узкую долину имеет и Енисей при пересечении им Мало-Хетской анти
клинали ниже устья р. Сухой Дудинки. 

После :гаяния ледников зырянского оледенения в речных доли
нах обрвзовались три . террасы. Верхняя из них - III терр аса высотой 
1 5-40 м, названная В. Н. Саксом ( 1945) Каргинской, - представляет 
собой поверхность аллювиальной равнины и овязана с зандра!ми от
дельных стадий отступания ЗЫРЯ'НСIШХ ледников.  I I  терраса высотой 8--
1 5, редко до 20 М, имеет крайне ограниченное распрост,ранение и обычно 
встречается в виде отдельных обрывков. 1 - пойменная терраса высо-
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той до 6-8 м характеризуе1'СЯ наличием хо[.·ошо выраж'енного уступа. 
указывающего на происходящее в настоящее в'ремя ,врезание речной 
сети. В то же время в устьях Енисея и Хатанги наблюдаются образо
вавшиеся в неда,внем пр-ошлом зат-опл-енные долины. 

Раосматриваемая 1'ерри1'ОРИЯ находится в П)Jе'делах области сплош
ного развития вечной мерзлоты. Последняя отсутствуе1' только под 
руслами рек и п од озерами ( исключая мелкие ,речки и озера) . Наличие 
вечной мерзлоты неоомненно оказывае1' очень большое влияние на раз
витие )Jельефа .  Солифлюкционные процессы определили быстрое выпо 
лажи'вание склонов мор енных холмов, камов, конечноморенных гряд. 
Вечная мерзлота явилась основным ф акторам в образовании чрезмерно 
широких долин даже у мелких речек и ручьев ( благодаря сочетанию 
боК'овой эрозии )JeK с разъедающим действием снежников у ОСНОiВЩIИIl 
склонов И оплыванием ОТ1'аивающих грунтов на склонах) . На низмен
ных з аболоченных и изобилующих озерами равнинах часто наблюда
ют'ся крупные м ерзлотные буГiРЫ - 6улгунняхи высотой до 1 5-25 м, 

р астущие, очевидно, за счет притока и постепенного наМ'ерзан'ия ВО:Д из 
деятельното слоя и соседних водоемов. В южной части впадин в лесной 
зоне встречаются та-кже на болотах торфяные бугры. 

Вытаивание находящихся четве)JТИЧНЫХ отложений залеж-ей иско
паемого льда и льщИ'стых грунтов приводит К появлению термокарсто
вых фо,рм р,ельефа. Термокарстовое происхождение имеют, по-видимому. 
многие озера, р асположенные на водоразделах и занимающие глубокие 
котловины. Иногда в этих озерах обнаруживаются глубины в несколько 
десятков метров, иногда берега озер продолжают интенсивно разру
шаться и в настоящее время, благода'ря чему площадь озера растеl . 
Как п оказали наблюдения В .  Д. Дибнера и С. А. Стрелкова, ета)JИЧ
ные озера на речных террасах в зоне вечной мерзлоты под действием 
термО'карстовых процессов довольно быст.ро приобретают ОК)Jуглые 
очертания в плане. 

Вечная мерзлота препятствует развитию и эоловых форУ! рельефа. 
Только местами вдоль берегов )JeK, на  гребнях песчаных ВОЗВЫШЕ'!i

ностей наблюдаются следы перевевания пеС-IЮВ, зачаточные дюны, более 
ши,рокое развитие которых задерживается мерзлотой и увлажненностью 
деятельного слоя . 

СРЕДНЕ-СИБИРСКОЕ ПЛОСКОГОРЬЕ И ЕНИСЕЙСКИЙ КРЯЖ 

Средне-Сибирское плоскогорье окаймляется на севере - Северо
Сибирской,  на западе - Запа-дно-СиБИ)JСКОЙ низменностью, на юго-за
паде - Енисейским кряжем, на  юге - горами В осточного Саяна.  В се
веро-западной ча'сти плоскогорья обос06ляет-ся нагорье Путорана.  

Средне-Сибир-ское плоскогорье является плоской возвышенностью 
(плато) с абс. высотой 500-800 м, сложенной почти горизонтально за 
легающи-ми осадочным,и породами, послойно и -согласно перемежающи
мися -с пластами интрузивных пород (11ра'ппов) . Плос_когорье 'расчленено 
на отдельные, преимущественно плооковершинные останцы, типа «столо
вых гор».  Оно постепенно понижае'Г'ся к долине р .  Енисея, а по направ
лению к нагорью Путорана его высота, н аоборот, увеличивается . 

Систематическое геоморфологическое изучение Средне-Сибирского 
ПJI.ОСКiOгорья началось совсем недав,но, хотя некоторые геоморфологи
ческие наб.ттюдения ПРОВОДИЛl'J.Cь раньше попутно с геологическими 
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исследованиями (Чеканавский, 1873-,1 875 ;  Лапаl1ИН, 1 87,1 ;  Обручев, 
1 9 1 7, 1 924 и др. ) .  В 20-х и в начале 30-х г.одав текущего. столетия 
Н. Н. Урванцев ( 1 928, 1 93,0 и др. )  пасвятил ряд раlбат ;праблеме четвер
тичнага ,оледенения .севера Сибири. Нескалька пазже были начаты СlПе
циалыные геамарфолагические м аршрутные исследавания С. Л. Куше
БЫМ ( 19Э4) в далине Нижней Тунгуоки 'и С. п. Сусловым ( 1 935) 
Б районе Норильских озеiР. 

Разнаобразные сведения па геаморфалогии баосейна Нижней Тун
гуски были получены также в результате рабаты ге,олагав Арктичеокого 
института (Гантман, Михайлав, Маисеев, Тебеныков, Ткаченка и др . ;  
Эйнар, 1 939) . В 40-х гадах геомарфолагичеокае изучение .нагарья Путо
рана правел Н. и. Михайлов ( 1 947) . 

В течение 1948-1 953 гг. в пределах западнай части Оибирскай 
пла1.1ф,о.рмы (бассейны рек Курейки, Нижней Тунгуски и Б ахты) Туру
х анс'кая экспедиция НИГРИЗолата преДlприняла камплексные р абаты, 
сапроваждающиеся геомарфолагическими исследаваниям:и, выполнен
ными А. А. Макаравой. 

Почти аднавременна планомерная геолога-геам,орфалагическая 
съемка Средне-Сибирского плоскогарья в ·маоштабе 1 : 1 ,0,0,0 ,0,0,0 /прова
Д!илась Аэрагеалогическим трестам Министерства ге.олагии и охраны 
недр СССР (г. Ф. Лунгерсгаузен, М. Н. Благавещенская, Б .  Н. Леанов, 
И. М. Фердман и др . ) , а на севере (нага,рье Путарана и аблапи к ,ва
стаку от 'него) Институтом геологии Арктики (С .  А. СтреЛIКОВ, В .  В. Ер
молав, я. и. Палькин и др. ) .  В опроса,м райаниравания и lПалеагеагра
фии С редней Сибири пасвящены абз.орные раб.оты Л. г. Каманина 
( 1 938, 1 947, 1 954) и ю. п. Пармузина ( 1954) . 

В рабатах С. В .  Эпштейна, С. С. Васкресенскаг.о, ю. п. Парму
зина, Е. М. С<!J(а;равай, ю. г. СИМоОнава и др. в паследние годы ( 1 953-
1 955) приведены различные п редставления и данные а строении реч
Hыx далин. 

Многими исследавателями атмечается зависимость рельефа Средне
Сибирскага пласкогорья и нагорья Путарана ат осабенностей их геола
гическаго страения. В ысказываются разн оабраэные взгляды на  'возраст 
рельефа С:редне-Сибирскога плоскагорья. С. Л. Кушев, В .  п. Тебе'НькоlВ 
и HeKaTaipbIe другие считают, что. Средне-Сибирскае пласкогарье пред
ставляет древнюю равнину - пенеплен,-оформирававшуюся .в ,канце 
мезозоя или в третична,м пеРИоОде. Поднятие этой равнины и ,  как след
ствие его., - углу,бление далин, па их мнению, происходило во втарай 
паловине третичного периода.  г. Ф. Лунгерсгаyrзен образование этаго 
рельефа относит к треТlична-меловому возрасту. Б. Н. Леонов, 
С. С. Вос:кресенС'кий, ю. п. Пармузин ОТlмечают в южных районах два 
йли три эразионна-денудационных уровня, М, Н.  Благовещенская и 
и. М. Фердман выделяют в северных райанах четыре уровня. Возраст 
среднего из ЭТWХ уровней апределяе'J1СЯ 'ИlМИ как мезазойско-третичный, 
ва.зраст ,нижнею - как третично-четвертичныЙ. Э. И.  Равский из четы
рех выделенных им гипсометрических уровней плато лишь два отнасит 
к паверхностям выра:внивания мезозайскаго и третичнаго ваз:рас,та, 
а астальные считает структурными. 

Па вопросу оледенения севера  Средней Сибири та'кже нет единаго 
мнения. Одни иоследователи (Н. Н. Урванцев, С. В .  Обручев, С. п. Сус
.1.ов, г. Ф. Лунгерсгау.з ен, М. Н. Благ,авеще.нская, В. Н. Сакс, С. В. Эп
штейн и др.) сагласны со взглядами В. А. Обручева ( 1 93 1 )  а широком 
распростр<1нениiИ IпО>кравного аледенения в Сибцри, в частности -
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Средне-Сибирскага ПЛОС.кагарья. Цент,ры аледенения, па .мнению 
Н. Н. Урванцева, В. Н. Сакса и др., распалагались на Таймыре и на
гарье Путарана, Однако, южные границы аледенения, ужазываемые 
этими ав,тора,ми, не всегда сов'па'дают. TaIK, В .  А. Обручев, Н. Н. У,рван
цев, Г. Ф .  Лунгерсгаузен и др. предпалагают, Ч11а Iпакравнае аледене
ние дохадила да 62-630 с. ш. (устье р.  Падкаменной Ту.нгу,ски) . При
мерно, здесь же Iпровадит южную границу аледенения и В.  Н. Сакс 
( южнее устья р.  Нижней Тунгус.ки) , а С. В. Обручев апускает границу 
сплашнага аледенения до 580 с. ш. (устье р.  Ангары) . Среди этих иссле
давателей нет единаго м нения и па вапросу а каличестве аледенениЙ. 
Б.альшинства исследавателей (Н. Н. Урванцев, С. В. Обручев, В. Н. Сак,с 
и др. ) считает, что, была ДiBa 'или несК'алька оледенений. 

Другая группа исследавателей (Л.  Г. Ка�манин, Ю. П. Пармузин 
и др. )  придерживаются ,взг лядав И. Д. Чер.с'Кага ( 1 892) 'П А. И. Воей
К'ова ( 1 88 1 ) ,  предпалагавших, чrrа климат Средней Сибири в леднико
вую эпаху был сухим ,  халадным, бедным осаДiка:ми и не саз,давал блага
приятных услаВIИЙ для возниК'навения покравнаго аледенения. Они 
палагают, что, оледенение ограничивалась тольК'а нагарьем Путарана, 
где сущеtтвовали горна-далинные ледники (А. Л. Чеканавский, С. В.  Ку
шев, Н. И. Михайлав и др.) . Таким об:разам, единага мнения о типе, 
l(аличесТВ'е и границах аледенения еще нет. 

Большинст,ва исследователей (Ю.  Л. Парму.З1ИН, С. ' Л. Кушев, 
С .  С. Васкр есенокий и др.) 'выделщот ,бальшае количество терра,с в да
л инах рек Нижней Тунгуски, Падка,меннай Тунгуски и Ангары, на 
мнения о' числе террас, их атносите.ЛIунаЙ высоте и тем балее а страении 
их также расхадят,ся, 

В настаящее время считается доставерна устанавленным, что, фар
мирование и строение рельефа С,редне-'Сибирскаго пласкагарья наХQ
дятся в теснай заВИСИlмасти от лиroлогии, пр.Qявления и интенсивнасти 
l'ектонических движений, древнего, аледенения и ЭРОЗiианна-аккумуля
тивной рабаты рек. Существеннае ВЛlияние на рельеф аказали выветри
вание, преимущественно, физическае (,марознае) , и денудация (в част
насти, оалифлюкция) . 

ОТJlичительной чертай рельефа С редне-Сибирского, плоскогарья и 
наГQРЬЯ Путарана является Сi'fупенчатасть, которая обусловлена 
в о'сновном составом гарных парод, различно реагирующих на интен
-сивнае моразное выветривание. Плоская поверхность отдельных ступе
ней О!пределяется наличием бронирующих пластов интрузивных и эф фу
эивных пород (траппов) , ,относительна балее устойчивых па отношению 
1( выветриванию. 

Плосковершинность останцов ( <<столовые горы») , образовавшихея 
в результате Э.РОЗУюннога расчленения плоскогорья, объясняется также 
гориз'а,нтальным залеганием порад, которое не 'была нарушено при 
последующиXi nОДНЯТИЯХ. Однако, выравненные паверхности не всегда 
следуют напл астованию стойких парод; места,ми они срезают пласты. 
Это показывает, что выработка выравненных поверх'ностей являл ась не 
просто следствием СТ,руктур,ной препарировки пород, а результатом 
фармирования денудационных паверхностеЙ. В .общем сту:пенчатам 
рель'ефе пред'ставляе11С� возм·ожным в ыделить две поверхности денуда
ции, имеющие а 6с. вы<:ату ЗОО�500 и 500-800 .м 'на Средне-Сибирском 
пласкогорье ;  500-800 и 800- 1 000 .м - 'в предгорьях Путарана; 1 000-
1 300 ' и 1ЗОО-1 БОО м - в центральнай части нагорья Путарана. Дену
дационные п оверхнасти фаРМИР()1�ались" па-видимому, в пе,риад ат меза-
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зайскага ДО неогенавога, а возможна, даже р аннечетвертичнаго 
времени. 

Постепенное увеличение абсолютной высоты денудационных поверх
чостей по направлению к нагорью Путорана на 20,0-300 и даже на 
&00 м свидетельствует о lНepaBHoMepHoM cBOДOBOM поднятии эт:ой терри
тории, :которое .в центральной части нагорья Путорана достигает мак
\.'И!мальноЙ величины. На это же указывает куполовидная форма на
горья Путорана с радиально расходящимися от центра к периферии 
тектоническими впадинами, а также значительная высота нагорья и 
глубокий врез рек. 

В формираваНlИИ рельефа сущест.венное значение имели блоковые 
движения IПО крупным разломам, Iюторые, видимо, обусловили рез'кую 
vрографическую Г,раницу между горной и низменной частями террито
рии. Вдоль разломов часто наблюдаются прямолинейные IKpYTbIe уступы 
иногда значительной высоты. Такие тектонические устушы ограничи
вают нагорье Путорана на севере и западе, а также и Норильское 
плато (Урванцев, 1 935) . Прямолинейный тектонический устуш образует 
Средне-Сибирс:К}ое ПЛОСlюгорье lНa границе его с Западно-Сибир.скоЙ 
низменностью. Г:ра,ница последней с ЕнисеЙСКiИМ кряжем, несомненно, 
также имеет теК'юническую тiрироду. ТеК'юнический характер границ 
меж�у Сибирской .платфор,моЙ и Енисейским кряжем, с одной стороны, 
и Западно-Сибирской ,низменностью - с другай, падтвержден наtвей
шими геофизическими :исследаваниями. Вдоль краевых тектанически 
ослабленных частей Оибирс!кой платформы .и Е'Нисейс'К!аго кряжа зало
жилась самая крупная petKa КраСНОЯРСКОI10 края - Енисей. 

Распаложе.ние рек, впадин, занятых озерами, и горных хребтов 
в пределах нагарья Путарана и Средне-Сибирского плоскогорья под
чинено госпадствующим направлениям др-евних разломав, Вlпаследствии, 
видимо, абновленных. Преобладают северо-западные и cebePQ-востач
ные направления рек и их крупных tИзгибов, а в западной чаоти нагарья 
Путорана - широтные. В тех же направлениях вытянуты и останцовые 
гарные гряды. 

Захватившее севера-западную часть Средне-Сибирскага ПЛОСIЮ
горья аледенение оказало большое влtИяние на фармиравание рельефа. 
На нагарье Путарана ледники .оста·вили свои следы почти всюду в виде 
свеЖiИ.Х каров, циркав, трагов и впаiДИН, 'переУГЛ)'lбленных и О'бработан
ных ледником, а также озерно-�лмис'юга рельефа и канечных марен, 
подпруж.ивающих .озера.  

На Средне-Сибирском плоскогарье останцовый структурно-денуда
ционный 'и эрозианно-денудаЦИQlННЫЙ рельеф перекрыт ледникавыми 
отл.ожениями, образующими оплашной или прерывистый покров раз
лич,�ой мощнаСТIИ, значительна увеличивающийся в 'понижениях древ
него рельефа. Местами р аспространен аккумулятивный ледниковый 
резко .выраженныЙ азеРНО-JЮЛМИСТЫЙ илiи Jюнечноморенный рельеф. 
Отсутствие каров, цир,ков и трогов, наличие ледник.ового холмисто
озернаго рельефа и плащеобразное залегание ледниковых отложений 
указывают на пакровный тип оледенения. 

Особенности :петр.ографичеекого состава валунов, распространен
ных в Западно-Сибирской и Северо-Сибирской низменностях ( Нагин
ский, 195.0) , при общей значительной высоте нагорья Путорана, позво
ляют предполагать, что .он.о явилось адним из пост·оянных центров оле
денения. Двигаясь с нагорья Путорана, ле,щник выносил обломачный 
материал в соседние панижения. Нагорье окавалось областью оноса. 
46 К:расноярский край, ч. 1 
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а низменности и Iпон,ижения - областью аwкумуляции, где образовался 
ледниковый озерна-халмистый рельеф. 

Свежесть ледникавых форм и их сахранность не везде одинаИiавы. 
Наибольшая свежесть и сахраннасть форм наблюдаются на нагорье 
Путорана :  по 'наIПравлению на юг и заiпад вст:речаются менее свежие, 
слаба сахранившиеся участки леДНИКiоваго ландшафта. По сохранности 
и свежести ледниковых фарм выделяются три заны ледниковых ланд
шафтав, южные границы которых, по-видимому, являются границами 
саответствующих оледенений. Эти зоны в виде концентрических дуг 
опаясывают нагорье Путорана - предпалагаемый центр оледенения, 
смещаясь все дальше к югу и западу. 

Южная граница заны самаго свежего ледникавого .рельефа, в ОСНОВ
!юм э.кзарационнага, проводится по цепи конечнамаренных гряд, 'дод
пруживающих озера Мелкае, Кета, Хантайское, дюпкун, Виви И др. 
Вероятно, эта граница является границей р аспрастранения самаго 
маладога четвертичного аледенения - сартанс'Кога. 

Южная граница абласти с сохранившимся ледникавым азерна-хО'л
мистым рельефом, абразаванным в песках, или ;равнинными моренными 
поверхно\:тя,ми проходит по праlвобережью р .  Нижней Тунгуски вда:IЬ 
ЮЖНОГО' 'кр ая конечнамореннаго рельефа (В неСКОJ):ЬИiИХ километрах 
севернее ее русла) . Эта граница предположительна ,может считаться 
южной границей более раннегО', пО' сравнению 'с сартанским, ,на также
позднечетвертичного аледенения - зыряноКiОro. 

Граница заны размытого ледникаваго реJIьефа, ПО-Вiидимому, явля
ется южной границей среднечет,вертичнаго (максимального) О'ледене
ния. Она проходит южнее долины р. Нижней Тунгуски в ее иижнем 
т,ечении и морфологически .хорошо выражена, особенно на участках раз
вития озерно-холмистога канечномаренного ландшафта (верховья рек 
Бахты и· Учами) . Низменности (Западно-Сибирская и С евера-Сибир
ская) также были охвачены покровным оледенением ; далинные лед
н ики ,не выходили за пределы горной части территарии. Таким образом, 
оледенение нагарья Путорана в ,севера-западной части Средне-Сибир
ского пло.(жогорья почти до устья р.  Падкаменной Тунгуски следует 
считать бесспорным. Это оледене'IJ:iИ'е было покров.ным. На Haгopы� Путо
р ана, 'краме IПо:кровного, существовало молодое, горно-долинное оледе
нение. 

Строени� речных долин и характер речной ,сети меняются в зави
симасти от того, IпоД'вергалась ли территория оледенению, а также 
в 3:J13ИсИМости о.т возра,ота JIеднИ1<ОВОГО лющшафта. В связи с этим 
выделяются четыре зоны, различающиеся по строению речной сети. 

1 .  Зона молодого (са ртанского) оледенения, где реки еще ие успели 
создать э:разионны!Й рельеф; они врезаются в Iплато или используют 
древние троги и эрозионные понижеI:lИЯ, заполненные ледникавыми · 
отложениями ;  террасы почти не развиты; эрозионный рельеф сформи
рсшilн лИшь В узкай приречной поласе (р .  К:урейка в верховьях, 
р. Анн и др. ) . 

2. Зона зырянского оледенения :  крупные реки прорезали рыхлый 
покров и частично углу6ИJiИСЬ 'В коренные порады, не уопев перерабо-
1 ать ледниИiОВЫЙ 'ре.rrьеф даже в приречной [полосе. Террасы :преиму
Щеетвенно н изкие, слабо развиты. На отдель,ных участках наблюдается 
эпиг,енез р ек (р . К:урейка 'В нижнем течении и др . ) . Под ледниИiОВЫМИ 
отложеНiИЯМИ, па-видимому, скрыт древний эрозионный рельеф с сохра
нившимся местаlМИ древним аллювием. 
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3. Зона древнего (максимального) оледенения, где х'орошо сфор
мированный эрозио.нный рельеф только частично окрыт под ле�нико
выми отложениями (ДОЛiина нижнего течения р. Нижней Тунгуски) .  
Долин� ,представляют собой узкие каньоны, глубоко врезанные 
в низовьях. Поима развита слабо; она уЗ.кая, ступенчатая и высокая 
( от 8 до 15 М) . НИЗ<кие террасы (20-25 и 40-45 М ) - аккумулятивные, 
хорошо выражены в рельефе; среДlние и высокие (55-80 и 1 00-
'300 М) - эрозионно-аККУМУЛЯТИIвные, нередко сложены мор еной или 
мощной толщей песков. Высокие террасы - наклонные, не имеют четко 
выраженной бровки, которая вследствие интенсивной солифлюкции 
оБЫЧНО ОНiивелирована. ПОЭТoIМУ на склонах долин часто образуется 
единая наклонная пов,ерхность (аккумулятивный «увал») , высота кото
рого у бровки .крупных долин достигает 35-40 М, а у закраИ!fЫ-
1 00� 1 10  М. Эпигенез рек на отдельных учаС1'ках сопровождается воз
мож,ными остатка,м.и древних погребенных долiИН. 

4. Ннеледниковая зона характеризуется наиболее развитым эро
зионным рельефом со зрелой 'разветвле,нной речной сетью и серией тер
рас (реки Подкаменная Тунгуска, Ангара и др . ) . Долины крупных рек 
в нижних течениях глубоко врезаны и террасированы. В ореднем тече
нии р. Подкаменной тунгуоки ю.  п. ПаРМУЗI!1'Н ,выделяет свыше 10 тер
ра,с, которые он объединяет в четыре комплекса. Первый комплекс 
составляют цокольные террасы с аллювиальным п окровом мощностью 
до 20 М; тер.расы характеризуются наибольшей высотой - от 80.-90 до 
1 20 М и ШИ,риной ДО 4 1(;.11, . Второй КОМlПлекс террас соста'вляют цоколь
ные у.зкие террасы высотой 30--3>5 и. 45-50 At, реже 60 At. Третий КОМIП
лекс объединяет террасы высотой 1 0- 1 2  ,и 25 М. Четвертый комп
л,екс - аккумулятивные террасы высотой от 0,5 до 8 М. 

В долине нижнего течения р. Ангары еще С. В. Обручев выделил 
восемь террас. В дальнейшем многие иоследователи (с .  С. Воскресен
ский, э. и. Равский, Е. М. Сахарова, ю. г. Симонов и др.)  выделили 
в этой долине при:ме;рно такое же число (от 9 до Н ) .  Верх,ние террасы 
имеют высоту 1 40-160 М. ,Большинство этих террас цокольные, причем 
цоколи их подняты высоко над современным урезом·  реки. Весьма 
широко развиты местные (локальные) террасы вреза, а также наклон
ные террасы, IПриуроченные к выпуклым берегам меандри.рующих рек 
(ю. г. Симонов) .  Эти же террасы, по данным и. В.  Лучицкого, 
извеСIТНЫ в долине р.  Ангары ( восточнее границ края) . 

Долины крупных рек, по мнению большинства исследователей, зало
жились в 'конце неогенового или начале чет·вертичного периода. 

Таковы некоторые общие чеРТЬD геомlO,рфОЛОГИИ Средне-Оибирског,о 
ШIOскогорья. Ограничив.ающиЙ его на юго-за'паде Енисейский кряж 
П.редста.вляет собой >Сl1руктурно-,денудационную возвышенность Сlр едне
roрья 'с абс. высотами 800- 1000 М, ,вырабатанную в сложнодислоциро
ванных мета,морфичес.ких ПОiродах, прорванных 'Интрузиями гранитов.  
Дизъюнктивные нарушения северо-за:паднаго и северо-восточного на
праiвл,ений ограничивают ,кряж, а в его. пределах преДОПlределили зало
щеНrие ОСНOIвНых 'рек. Долины в Пlриустьевых частях V-образные, в вер
ховьях широкие, слабо у,глубленные. В составе аллювия, к,роме аблом
ков коренных ПОРОД, участ,вуют и прадукты перемыва древней кары 
выветривания. Во многих участ,к<,J.Х аллювий обагащен золотом. Долина 
р. Ангары разделяет Ениоейокий кряж ,на две части. 

Северная ,часть ЕсН,исейского кряжа приподнята ( наибольшие вы
соты превышают 1 000 М, например гора Енашиминский Полкан имеет 
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1 104 м абс. высоты) и отчетливо .выражена в рельефе в виде еди.ноЙ 
г.орноЙ гряды, глубоко расчлененной реками в Приенисейской зоне. 
Южная часть значител,ьно снижена (абс. BЬDCOTЫ 500-600 М) , орогра
фически слабо выражена, сильно расчленена реками, в результа'Ге чего 
единство рельефа нарушено. Широко развиты .поверхности вырав.нива
ния с мощноЙ .корой выветривания. Долины широкие, выположенные, 
врезанные лишь в приус:тьевых учаСТ.ках. 

ПРИЕНИСЕЙСКАЯ ЧАСТЬ ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ НИЗМЕННОСТИ 

В пределы КраСНОЯ;РСJЮГО :края входит ,восточная часть Запа:дно
Сибирской низменности, 'прилегающая к долине Бнисея. ПослеЩIЯЯ 
к югу от 620 с. ш. является географическим рубежом, ,отделяющим низ
менность от Средне-Сибирского плоскогорья. К ,северу от 620 с. ш. низ
менность частично переходит и на правобережье Енисея. Поверхность 
низменности имеет отметки, колеблющиеся от 1 00 до 200 м над уровнем 
моря. Лишь 'на междуречье Дубчеса и Елогуя известны поднят'ия до 
250-290 М абс. высоты, а в верховьях рек Сочура и Большого Каса ·
отдеЛЬНЬDе холмы высотой до 220 Ао! над уровнем ,моря. 

На юге, в 'верховьях рек Кемчуга, Кети и Кеми, поверхность посте
пенно повышается, Iи Западно-Сибирская низменность переходит в пред
горную равнину с абс. отметками 300-400 м, узкой полосой окаймляю
щую отроги .гОРНЫХ СО10ружениЙ В осточного Саяна. В геологическом 
отношении .предгорная равнина совпадает с полем выхода на поверх
ность юроких И нижнемеловых образований, перекрытых аллювиально
пролювиальными отложениями плиоцен-нижнечетвертичного возраста. 

Западно-Сибирская низменность предста'вляет собой обширную 
эрозионно-аккумуля'Гивную равнину, созданную на IПротяжении четвер
тичного периода при аК11ИВНOIМ участии морской, озерной, речной и лед
никовой аккумуляции. Формирование низменности было обусловлено 
медленным опусканием, охватщзшим 3ападно-Сибирскую плиту .в чет,вер
тичное время. Опускание прс)И,сходило на фоне блокового поднятия 
окружающих низ·мен:н ость горных сооружений. 

Амплитуда тектоничес.ких движений отдельных частей низменности 
была неодинаковоЙ. О блоковом характере движений свидетельствует 
четко ,выраженная региональная дифференциация осадконакопления, 
проявляющая,ся в формировании неотекто,нических впадин с толщей 
четвертичных от�ожений до 100-200 М и разделяющих их валов. К по
следним приурочены ВЫJюды меловых .и третичных пород, перекрыты,' 
как правило, лишь маломощным чехлом чет·вертичных отложений. 

Неотектонические структуры в пределах Западно-Сибирской низ
менности хорошо IподчеР'киваЮ11СЯ рас'пределением гидрографичес:кой 
сети. Валообразные п однятия являются, ка'к правило, водоразделами 
речных бассейнов ,второго порядка, в то время ,как конту,ры самих :бас
сейнов совпадают с К!онтурами неотектоничес.ких впадин. 

Среди положительных кайнозойских :структур в восточной части 
низменности выделяются : Келлог-Теульческое поднятие ( Казанский; 
1 956) , располагающееся на Дубчес-Енисейском междуречье, на продол
жении структур Енисейского кряжа;  Худосей-Ширтинское поднятие 
13емцов и Шащкий, 1 959) ; Тымский вал (В. А. Николаев) ,  водораздель
ные поднятия Гыданс,кого 1П0луострова. Среди отрицательных структур 
крупнейшей является узкая Енисейская впадина�прогиб грабе,нообраз-
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ного ТИlПа '(Зуба'IЮВ, 1 956, 1 957; Архи'пов, 1957) , к ,которому rприурочена 
долина Енисея в нижнем течении. 

Формирование рельефа равнины проходило в тесном взаимодейст
вии эндогенных и экзогенных ф акторов. Северная половина НИЗ.мен
насти испытывала блоковые движения обоих знаков, благодаря чему 
подвергал,ась ,неаднократным ингрессиям моря. Южная чжть низмен
ности, перехадная к предторнай равнине, испытывала слабые, преиму
ществ·енно :положитель,ные движения. 

Из экзогенных факторав .наибольшую роль в формиравании рель
ефа сыграла четырехкратнае продвижение ледниковых 'Покровов в пре
делах северной части низменности. Благодаря Ciкоплению масс льда l 
ннелед,никовая зона н'изменности испытывалд одновременное сильное 
обводнение за ,счет ,речных, озерных и талых ледниковых во'Д, осадки 
котарых покрывают современные водоразделы к северу от 580 с. ш. 

I\аждае из оледенений (демьянскае, самаравское, енисейское и 
зырянскае) оставило в IПределах низменности свай Iюмплекс аккумуля
тивных об.разоваНиЙ в ледниковой и в.неледнИlЮВОЙ зонах. Благодаря 
тому что. плащадь и ;размеры оледенений последовательно уменьша
л,ись2, 'В формировании ,четвертичных отложений и ·связанных с ними 
форм рельефа возникла отчетливая широтная зональ.ность, которая 
может быть ,положена в основу геОМОlрфологического районирования 
Западно-СиБИРС1КОЙ низме.нности. 

Наряду с ледниковой и в.неледниковоЙ зонами в качестве ,крупной 
самостоятельной геоморфологической единицы должна быть выдел,ена 
далина р .  Енисея, заложенная еще в 'конце третич:,ного времени. 

Рельеф ледН!иковой зоны формировал,ся в результате аккумуляции 
материала, освобадИ'вшегося в хаде таяния «мертвого» льда. По отно
сительному возрасту рельефа и степени ег.о сохранности ледниковая 
зона подразделяется на две ,крупные геоморфологические области : 
область ,молодой ледниково-аккумулятивной ра,внины зыiянского6 оле
дения и обла'с'Ть д'рев:ней ледниково-ак'кумулятивной равнины. 

Рельеф ледниково-а,КJКУМУЛЯТИВНОЙ равнины времени зырянского 
оледенения хараlктеризуется молодостью Н, Iкак следствие этого, .относи
тельной резкостью форм. Речная <сеть еще не успела освоить 'Террито
рию. Речные 'долины не разработаны, имеют толЬ'ко 'пойменную тер
расу, продольный IПрофиль их не ВЫlра'ботан. 

Различие условий аккумуляции материала и характер подс'Гилаю
щей доледниковой поверхности определили фор:мирование нескольких 
типов рельефа (С .  Б .  Шацкий, Т. А. Руденко и др. ) . 

I\рупногрядовый аккумулятивный рельеф раз.вит в виде узких гряд 
11 валов, вытянутых несколыкИ'ми rполосами в ,меридиональном н аправ
лении. Г\ряды сложены валунными суглинками, реже песчанистым мате
Рiиалом (полный разрез О'ТСУТСl1вует) . Видимая мощность морены н!': 
превышает l ,3 м. По нсей вероятности, крупногрядовый рельеф является 
насаженным; он 'возник в результате скопления морского 'материала 
11еред поднятиЯ'ми доледникового рельефа. Относильная высота гряд 
достигает 1 00 м, абсолютная 1 70 м, а превышение гряд над дном аз. Ма-

1 В эпоху древнего и енисейского оледенений накопление льда на низменности 
совпадало во времени с тектоническим ,опусканием впадин и ингрессией моря, в эпоху 
самаровского (? )  и зырянского оледенений - совпадало с ·регрессиеЙ моря. 

2 Древнее демьяНСкое оледенение предположительно было наиболее крупным. 
Размытая морена демьянского возраста отмечал ась Л. А. Рагозиным (195 1 )  
на р. Кольчим далеко к югу от границы самаровского оледенения. 
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канскага - 2,00 М. Мнагие геологи принимают указанные гряды 
(Маковска-Хетскую, П:риенисейскую) за краевые (ст,адиальные) абра
завания, на основании чего. устанавливают две или три с,тадии в разви
тии 'ЗЫРЯНСIЮГО ледник:авага !Покр.ова (Стрелка'в, 1 954) . 

Озерна-халмистый рельеф доннай ,марены «мертвага льда» я,вля
ется госшадст,вующим 'типом мареннай равнины и характеризуется оби
лием мелких теРМQlкарставых азер, разделенных халмами высатdй от 
1 5  да 50 м, слаженными в алунами ,суглинкав. Выделяются ,караткие 
лажбины С11ака (да 1 0  КМ) С цепочкай озер . 

Слабоволниатый водна-ледникавый Iрельеф с а6с. отметками 50-
1 00 М представляет сабай забалаченную равнину, слаженную флювиа
гляциальными отложениями (песками, лентачными глинами) . 

Рельеф древней ледник:ово-аккумулятивнай равнины ,сфармирован 
во. время самаровс'кага и енисейского. (тазавского?)  аледенениЙ. В саат
ветствии 'с более древним вазрастом морфалагичеокий облик ре.7Iьефа 
ха:ра,ктеризуется оСГлаженностью фарм, меньшей а:мплитудай iкалебаний 
отметок Iповерхн.ости, бальшей эрозионнай расчлененнастью. 

Выделяются два ТИlпа рельефа :  холмиста-увалистый ,рельеф ю�ку
мулятивнай равнины «:мерт,ваго льда», развитый на м еждуречьях, и 
пала,гаволнистый рельеф 'водно-ледниковай равни.ны, .развитыЙ на мень
ших абсолютных от,метках (50-1 .20 М абс. Bыотыы) в 'Понижениях. На 
Тазовско-ЕнисеЙСIЮМ м еждуречье общий облик холмисто-уваЛИСl1аго 
рельефа несколько резче (молаже) , на Елагуйска-дУ'бчесском между-

. речье, несматря на  его припаДНЯ11асть, - мягче, сглаженнее (Мизерав, 
1956) . Основываясь на этом и при'нимая во. внимание стратиграфиче
ские данные, в пределах древ,ней леднИ'кава-аккумулятиВ'най равнины 
выделяются два ,марфалогических 'камплекса, атносимых к двум оледе
нениям (стадия:м) : енисейскаму (тазаВОКQМУ?) и более древнему 
са,мараВСIЮМУ. 

С енисейским аледенением связан сл,а:бовалнистыlЙ вадна-аккуму
лятивный 'рельеф в ,пр,еделах Енисейс'кой нпадины и бассейна р. Елагуя, 
сопряженный с халмиста-моренным рельефам Таз.авска-БнисеЙс.кого 
междуречья и правобережья р. Ени.сея. Енисейскае аледенение савпа
дало с макси:му,мам санчугавской ингрессии, и накопление и деградация 
льда прахадили в весьма опецифических Iприбрежна-:морс'ких условиях. 

Па лредставлениям ряда других исследавателей (А. А. 3емцав, 
С. Б. Шацкий, Ф. Ф. Вильсон и д:р . )  , халми'С'го-увалис'Гый рельеф 
Тазавско-Енисейскога ,вадораздела представляет сабай краевые образа
вания материкавога' льда, формирававшиеся на суше. 

Халмиста-увалистый рельеф припаднятой мареннай равнины сама
ранокого аледенения, раз'витый на Елагуйска-Дубчесском междуречье, 
имеет сглаженные мягкие фор,мы (Мизерав, 1 956) . Высата маренных 
халмов здесь дастигает 30-60 М. Озер значительна меньше. В речных 
далинах наблюдаются три надпайменные терра,сы (Казанский, 1956) , 
в та время как в .области енисейского. оледенения не балее двух (за 
исключением далины Енисея ) . 

С юга этот рельеф акаймляется палоговолнистай зандровай прилед
никавай равнинай, слаба накланеннай к югу и представляющей собай 
образования 'Канусов вынаса леднико.вых ВО'д. 3а,ндровая равнина пасте
пенна перехадит в плоскую аллювиальную равнину внеледникавай зоны. 

Рельеф внеледни,ковай зоны фо.рмиравался пад косвенным влия
нием .1Jедникавых п.окравов нижне- и среднечетвертичнага времени, рост 
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которых определял периодическое обводнение 'Низменнос.и на широте 
между 6 1  и 580 с. ш. и ,накопление на :междуречьях озерных и озерно
аллювиальных отложений. На ф ормирование рельефа этой приледни
КОвой полосы глуБОКjое воздействие оказали также мерзлотно-солифлюк
ционныi,' эоловые и э'розионно-делювиальные процессы. 

Южная окраина Западно-Оибирской низменности - п редгорная 
равнина и переходная к ней полоса ( 58-570 с. т.) находилась вне 
зоны развития приледниковых озерных бассейнов. Здесь определяющую 
роль в формировании рельефа сыграли аллювиально-пролювиальная 
ак,кумуляция и последующие эрозионно-делювиальные 'процессы. Ука
занная дифференциация рельефообразующих агентов, а также разли
чия в возрасте рельефа, его расчлененности и гипсометрическом поло
жении позволяют выделять во внеледниковой зоне две самостоятель
ные крупные геоморфологиче,ские области :  область озерно-аллювиаль
Ной приледниковой равнины времени демьянского и ,самаронского оле
денений и об.ТJасть древней аккумулятивной равнины, переходной k пред- . 
горной. В пределах первой области можно выделить два района (типа 
рельефа) . 

Древняя эрозионно-аккумулятивная (озерно-аллювиальная) плоско-
130лнистая равнина времени демьянского оледенения развита на Чу
лымо-Енисейском междуречье (Ивановский, 1954; Рагозин, 1 95 1  и др. ) 
и на правобережье рек Сыма и Дубчеса (Мизеров, 1 956) . АБСОЛЮТНЬDе 
отметки ее от 120 до 1 80-200 м. Поверхность равнины имеет густое 
эрозионное расчленение. Долины хорошо разработаны, как правило, 
асимметричны, имеют четыре надпойменные терра,сы. 

Приледниковая аллювиально-аккумуля'Гивная ПЛОСIюволнистая 
ра,внина времени конца самаровского оледенения с абс. отметками 

'около 100 м развита в бассейнах рек Сыма, Тыма и Каса. На севере 
сна сочленяется с зандровой равниной, на юге прислоняет,ся ( вложена) 
К древней озерно-аллювиальной равнине, на востоке ,сочленяется с IV 
надпойменной террасой р. Енисея. Эта равнина формировал ась в усло
виях стока вод ,приледникового озерного бассейна на юro-запад в бас
сейн Оби, о чем свидетельствует наличие древних ложбин стока на 
междуречье Сыма и Кети (Мизеров, 1 956; Шацкий 1 955) . Речные 
долины имеют три надпоймеННЬDе террасы ( Келлер, 1 936; Казанский, 
1 956) . 

Эрозионно-аккумулятивная приподнятая равнина отличается наи
более древним возра,стО'м ,  ,восходящим к самому началу раннечетвер
ТИЧНОй эпох'и, Н, веРОЯТНО, си,нхроннчна поднятию В осточного Саяна.  
Хорошо развитые и глубоко врезанные речные долины имеют пять над" 
пойменных террас высотой до 50-60 м (Рагозин, 1 939) . Слабоволни
стые междуречья, сл'оженные меловыми и третичными породами, обла
дают террасированным характером :и iперекрыты труднорасчленяемой 
в фациальном , отношении толщей IПлиоцен-четвертичных покровных 
образований (Нагорский, 1938; Коляго, 1 953) . 

Долина р. Енисея является к:рупнейшей эроз.ионно-аккумулятивноЙ 
формой первог,о ,порядка. Формирование долины Енисея было пред
определено т,ектоническ:ими пр,ич,инами и нач алось в конце неогена .  
Участок долины, ра,сположе,нный ниже У'стья р. Ангары, .представляет 
собой продолжение Ангарс.коЙ долины. УчаС11D.К выше устья р. Ангары 
возник позже (в :раннечетвертичное ,время) и синхроничен сводовому 
поднятию Восточно,го Саяна л фОРМ'Иiрованию предгорной ра,внины (Зу
баков, ] 958) . 
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Долина Енисея и:меет весьма ,сложное ,геоморфологическое строе
ние, что объясняется следующим. Долина наХОДИ11СЯ на границе двух 
тектонических структур, имеющих различную амплитуду, а временами, 
возможно, и 'различный .знак колебательных движений. Кроме того, 
долина имеет iбольшую протяженность в ,меридиональ.ном ,наiI1равлении, 
что обусловливает последовательное пересечение ею широтных ,палео
геог.рафичеоких зон, имеющих в-се б олее молодой, 'при движении на 
север, возраст ледниковых отложений. Особое влияние ' на ,строение 
долины оказали ,пересечение рекой структур Енисейского кряжа 
в районе Осиновских !Порогов и щек и приуроченность ее нижнего тече
НИя к правому борту Енисейского грабенообразного прогиба, ис�пытав
шего двукратное глубокое опу,скание. 

Следствием указанных особенностей тектонического 11 палеогеогра
фического положения долины р. Енисея является следующее. 

Своеобразный «поперечный» .перекос долины, выразившийся 
в ,асимметрии ее геоморфологического строения, особенно рез,кой в ниж
нем течении, где 'поверхности аК'кумуляции плиоцен-раннечетвертич
наго ВОЗ1раста оказались по правому борту СВ пределах Средне-Сибир
СКОГО IплосК'огарья) :поднятыми на высоту до 1 20-320 м над современ
ным уровнем реки, а по левому борту - :опущенными до отметок 20-
240 м ниже уровня реК'и. 

Уменьшение числа речных террас вниз по течению реки, ,особенно 
р езко выраженное ,вдоль левого борта долины, где поверхности речных 
террас последовательно замещаются, iПРИ движении с юга на север, 
поверхностями озер но-аллювиальных, озерных, эстуарно-мо,рСКИХ или 
ледниковых водораздельных равнин все более 'молодого возраста 
(рис. 89) .  

Параллельна :этому замещению происходит 'Последоват�ль.ныЙ вниз 
по rгечению переход геом�р фологичес,ких JЛро,вней и соответствующих 
им отложений в .погребенное состояние. Благодаря этому долина р. Ени
сея у Красноя:рска 'состоит из восьми вложенных друг в друга элемен
тарных ('пойменных) ДОЛИННЫlХ КО,МТIлексов, т. е. имеет ,семь речных тер
рас (с поймой) , а у Туруханска-только из четырех элементарных комп
лекоов, т. е. имеет три речные терр,асы. Более древним речным террасам 
на участке среднего течения р . Енисея у Туруханска соответствуют 
ч етыре погребенных аЛЛЮБ.ца:льных К'омплекса (,овита Завального яр!J., 
туруханские слои, хахалевские - месс,овские iСЛОИ и тунгусско-казанцев
ские слои) . 

На Енисее имеется ряд кру,пных локальных речных тер'рас, сформи
ровавшихся 'в результате ледниковЫlХ подпруд во время самаровского и 
зырянского оледенений (Лагерная и Осиновокая террасы) . Эти террасы 
развиты лишь на :отдельных участках долины, однако отличаются такой 
большой протяженностью, что всеми ,исследователями включались 
в число цикловых террас. Р езультатом этого является нееоответствие 
в нумерации надпойменных террас нижнего и среднего течений Енисея 
(Зубаков, 1 958) . 

При,сутствуют также мелкие локаль.ные речные терра,сы, приурочен
ные к антецедентным участкам ДОЛИНbII - «террасы взрывания», по тер
м инологии С. С. Шульца, например локальные террасы на Атамановском 
(Нагорекий, 1 94 1 )  и Ос>Иновском (Зубаков, 1956, 1 958; Эпштейн, 1957) 
участках. 

Следует указать также на то, что развитие самой молодой речной 
террасы долины р .  Енисея - поймы ее нижнего течени я, обязанное 
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поздне-:послеледников'Ому кюлебанию уровня rМОРЯ, ,не раогrространялось 
на учасТок среднего течения реки благодаря происходящему в Iпослелед
никовое время поднятию ОСИiНовского блока. Последнее обусловило соз
дание перед Осиновским порогом ВорогOtв.ского озеровидного раСШrире
ния, явившегося базисом эрозии для вышележащего у,чаС1'ка реки. 
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Рис. 89. Схема геоморфологического строения долины р. Енисея на участке 
Красноярск-Устье (продольный профиль по левому борту долины) 

1 .  Р е ч н ы е ;. е р р а с ы: А - ПОйМа нижнего течения реки. 10-20 м;  Б - Имбатская (1 надпойменная в нижнем течении. 18-25 м; пОйма в среднем течении, 6-12 м);  
В-Каргинско-Ладейская ( ! !  надпойменная в нижнем течении. 22-40 м; 1 надпойменная 
в среднем течении, 10-20 м) ; r - локальная Осиновская (1 II надпойменнаи в нвжнем 
течении. 40-80 М) ;  Г - Тунгусско-Красноярскаи (lV надпоЙменнаи. 50-1 15 м в нижнем 
течении; I! надпойменная, 15-30 м в среднем течении) ;  Д - Хахалевско-Бе1)езовская 
(IH надпойменная в среднем течении. 25-70 м ) ;  Е - локальная Лагерная ( IV надпой
менная в среднем течении, 40-65 м) ; Е - Собакинскаи (V надпойменная, 65-80 м) ;  

Ж - Торгашинская (VI надпоймеииая, 100-140 м)  
2 .  В о Д о р а з  Д е л ь н ы е р а в и и R Ы О З е р н о г о и э с т у а р н о-м о р с к о г о г е н е
з R с а и 10 ж Н Ы е г р а н и Ц ы: а -- озерного бассейн

2
а времени демьянского оледенении 

(Q;); 6 - ирцевского предледникового бассейна (Q2) ;  в - эстуарного бассейна санчу-
3 4 

говского моря (Q2) ;  г - фарковского приледникового бассейна (Qз) 
З. З о н а л е Д н и к о в ы х о т л о ж е н и й самаровского времени (sm); зыринского 

времени (Z) 
1 - участок предгорной Саянской ,равнины; II - участок древней озерно-аЛЛIOвиальной 
равнины; I I I  - участок среднечетвертичной Ярцевской озерно-аЛЛIOвиальной равнины; 
IУ - участок антецедентной долины Осиновского ущелья; V - участок эстуарно-ледни
ковой равнины санчуговского времени; VI - участок ледниковой равнины зыIянскогоo 

оледенения 

в пределах долины Енисея известны следующие главнейшие тер
расы. 

1 .  Торгашинская терраса высотой 95-120 .,и. В пределах Атамановского хребта 
она имеет два уровня: 90- 1 10 и 130-140 м. На широте Казачинска эта терраса, 
являющаяся VI надпойменной для среднего течения реки, сливается с поверхностью 
водораздельной равнины, сложенной озерно-аллювиальными осадками пантелеев(:кой 
свиты. Широко распространена. Сложена мощной толщей суглинков и песков. Неко
торые авторы (В. В. Фениксова, С. П. Горшков и др.) выделяют еще более высокие 
террасы - до 220 м над уровнем Енисея. Однако, по более распространенному мне
нию, эти «террасы» являются поверхностями выравнивания древней аллювиально
пролювиальной предгорной равнины. 

2. Собакинская (V надпойменная) терраса высотой от 65 до 80 м. У г. Красно
ярска - цокольная, ниже имеет толщу аллювия до 47 м. На широте г. Енисейска 
поверхность ее сливается (перекрывается) с уровнем озерно-аЛЛЮIJиальной равнины, 
сложенной осадками приледникового озера времени максимума самаровского оледе-
нения. ' 

3. Лагерная (по Нагорскому, 1937) , атамановекая (по В. В. Фениксовой и 
С. П. Горшкову) IV надпойменная терраса высотой от 37-40 м в Усть-Каменском 
I/онижении до 55-65 м в Атамановском хребте. Широко распространена. На широте 
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р. Бол. Каса замещается аллювиально-зандровой равниной времени деградации са
маровского ледникового покрова. 

4. Березовская ( I I I  надпойменная) терраса, ниже устья р. Каса именуется 
ХахалевскоЙ. • 

Высота ее увеличивается от 25-30 м У Красноярска до 50-75 м близ устья 
р. Хахалевки. Выклинивается у Осиновских «щек». В пределах Енисейской впадины 
ей соответствует погребенный комплекс с хахалевско-мессовскими слоями. 

5. Красноярская терраса в нижнем течении называется Тунгусской; в среднем 
течении является II надпойменной (по М. П. Нагорскому - II I надпойменной) , в ниж
нем течении IV надпойменной. Высота повышается от 16-20 м у Красноярска до 
40-55 м у г. Верхнеимбатска; в пределах Осиновского поднятия достигает 100-
1 1 5  м. Ниже р. Елогуя по левому борту долины погребена под фарковскими пери
гляциальными слоями. 

6. Осиновская - местная терраса, развитая в нижнем течении реки, где счи
тается I I I  надпойменной. BbIc(Yfa колеблется от 40 до 70-80 м. В пределах Енисей
ской впадины замещается фарковскими слоями. 

7. Ладейская терраса в пределах Енисейской впадины известна под названием 
Сургутихинской, в низовьях Енисея - КаргинскоЙ. В среднем течении является 1 над
пойменной, в нижнем - I I  надпойменной. Высота возрастает от 12 м у г. Красно
ярска до 30-40 м У г. Игарки и снижается до 22 м ниже г. Дудинки. 

8. Им()атская терраса. В среднем течении является пойменной, в нижнем -
1 надпойменной. Высота ее возрастает от 6-8 м у г. Красноярска до 25 м' У 

т. Игарки и снова снижается до 10-12  м ниже Усть-Енисейского порта. 
9. Пойменная терраса НИЖtlего течения реки высотой от 5-6 м в низовьях 

до 17-19 м У г. Игарки. Развита вверх по течению до Осиновского порога . 

ВОСТОЧНАЯ ЧАСТЬ САЯНО-АЛТАЙСКОЙ ГОРНОЙ ОБЛА СТИ 
Геоморфологическ,их и сследаваний и ,работ в пределах восточной 

части Саяно-Алтайской горной области почти не 'имеется, если не считать 
монографии Я .  С. Эдельштейна «Геоморфологический очерк МИНУСИiн
с,кого кр ая» и незначительных глав в работах, посвященных геологиче
скому стро ению различных районов. Лишь в самое последнее время на
чали поя.вляться ,ста ть,и, аCiвещающие в какай-та мере геомарфалагию 
некаторых райанав этай абласти. Среди них необхадима упамя,нуть 
работы С .  В .  Об:ручева па Востачным Саянам, Е .  М. Щербакавой па 
ВаС<Тачным Саянам и южно-,минусинскай ,катлавине, А. Р .  Бурачек ]{ 
С. Г. Мирчинка по Кузнецкаму Алатау, а также В . С. ,Суваравой по 
Средне- и Северо-Минусинс,ким каТЛОВИiнам с ,горными а6рамлениями. 

Рассматриваемая территория восточнай части Саяна-Алтайской гор
най области аграничена коардинатам'и 512° 30'-56° 'с. ш. и 88°_ 
92° 30' в .  д. Она раClполагаеТ1СЯ в пределах южной чаlСТИ Кра<Снаярского 
края и Хакасскай автономнай области. Сюда вхадит система межгорных 
котловин, ранее известных в литературе пад сбо:рным названием «Мшн'ус 
СИНСlкая котловина». С юга на север ,выделяются Южна-Минус'Инская, 
Сыдо-Ербинская, Средне-Минусинекая (ЧебаКОВСlко-БалаХТИIН!ская, 'Или 
Чулымо-Енисейская) и С евера-Минусинская (Назаровекая) котла,вины, 
распалаженные между хребта'ми Кузнецким Алатау и в,ос:точны'м Сая
нам. Котлавины разделены ширатными отрагами э'Гих хребтов : Батенев
сwим, Солгонским и Аргинск'Им ,кряжами. С юга эти IКОТ,ЛОВИНЫ ограни 
ч'ены склонами Западного С аяна. 

Описываемый район орошаеТ1СЯ реками Енисеем, Абакано'М, Чулы
мом, Кией и их м ногочисленными притока,ми. 

Поверхность .межгорных котловин лредста,вляет собой о бширные 
значительно ,расчлененные леоостепные и ,степные равнины. Их обра,м
ляют залесенные 'горные хребты. 

Кузнецкий Алатау в виде системы низко'Г'арных и сред!негорных мас
сивов вытянулся в м еридиональном направлении на западе района, пад-
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черкивая ГОСПОдJствующие простирания слагающих его пород. Абсолют
ные высоты его уплощенных вадаразделов достигают 900-,1 800 м. От
мечается паС"гепеннае ,нарастани.е высат п а  направлению 'К ас.еваЙ части 
хребта, са омещение'м к югу. Таким образом, поверхность вадаразделав 
Кузнецкаго Алатау как бы накланена в старану катлавин и к северу и 
обрывается к ,ним .резким уступам, высота котараго местами (район руд
ника Коммуна,р )  дастигает 400 м. Р адиальнай !системой рек хребет 
рассечен на глубину ат 300 да 500-800 м. Всеми исследователями 0.1'
мечается характерный резкий кантраст плоских водоразделав с глуба
КИМИ долинами рек. В ерховья же речных долин отановятся широкими 
и несут черты дряхлости. 

К юго-западной части аписываемай территарии приурачены макси
мальные высаты хребта ; так, на ,высоте 1400 м паявляются гольцы 
с редкими карами, мелкими 'каравыми озерами и 'Многочисленными ни
шами нивации. Каровые цир'ки .заканчиваются небальшими р'И'геЛЯ;\1И, 
высота каторых не превышает 3-5 м. С кланы у падножия циркав 
осложнены солифлюкдианными т'еррасами. Инагда ,ниже 'каров па до
л ина!м прослеживают:ся плохо оахранившиеся троги глубинай не балее 
300 м. 

Западнь]Й Саян (точнее, el'a севеРНЫЙ ОКЛОН, находящийся в преде
лах Краснаярскога края) :представлен рядом ШИРО11НО вытянутых с'редне
и низкогорных хребтов. Абсолютные 'высоты их увеличиваются с севера 
на юг ат 1000 до 1 800 м. Как и в КузнеЦIЮМ Алатау, на,блюдае11СЯ выпо
ложенность в одоразделов и резкий контраст их с глубокими Iс'калистыми 
долинами 'рек. В адораздельные части таких хребтов, как Джойок;ий, 
Борус, Дж,ебашский, по фар'мам рель�фа приближаЮ11СЯ к «альпиR-
ским». Они ,еахранились в ,виде останцов на ,общей выпалаженнай по
верхности север наго склона З а1паДlНОГО С аяна .  

НеобхаЩiма осабо атметить антецедентный характер долины р. Ени
сея, та!к называемай «Енисейскай трубы», прорезающей хр,ебты Запад
ного Саяна. Боковые пр·итоки !и глубокие лага, открывающиеся к тес
нине Енисея, iвисячие. Р еки 'срываются в одападами. Выоота устьевых 
у,ступов увеличивается па направлению к осевай чаlСти х'ребта. Осевая 
часть хребта с ,преобладанием вьюокогарных «аЛlШИЙСКИХ» И гольцовых 
форм рельефа и со ,следами двукратнаго оледенения в описыва емый 
район не входит. 

В далине р. Енисея, в Пiриустьевых частях его. ПiритоК'ав, ,оахранились 
обрывки V надпойменной 1 00-метровой террасы. В ОClнавании аллювдя 
'Отмечается талща валунника, каторая некотарыми иоследователя:ми рас
сматривается как перемытая м орена. 

Западный Саян крутым уступorм высотой да 500 м обрываеТiСЯ в сто
рону ЮЖНО-МИНУСИlНСIЮЙ котловины. 

В осточ,ный Саян в Краснаярский край захадит лишь 1сваими запад
ными атрагами. Эта среднегарные и низкагорные резка расчлененные 
ма,ссивы. Выположенные вадаразделы плаВIНО поднимаются к востаку 
0.1' 600-800 да 1500 М. Узкие далины. рек врезаются в них на глубину 
от 300 да 500,-700 м. 

Далины н аибалее крупных рек - Кизира, Казыра, Сисима и ДР. 
состоят как бы из отдельных разнарадных учас'тков. Одни участки хо
рошо разработаны, 'и здесь присутствует камплекс аккумулятивных ( 1 ,  
1 1 , 1 1 1  и IV надпайменных) тер·рас. Такие участки далины рез.ка, как 
правило, пасле крутого. паворота могут 'смениться узкай теснинай, где 
. река прокладывает ру,сло в каренных ПOiрадах, изобилуя порогами и 
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перекатами. На продолжении участка долины с камплексам террас не
редка праслеживается широкая, в настаящее время сухая ложбина. 
Днище п оследней выпалнено аллювиалыным материалом.  В основании 
аллювия вьюаких террас отмечается Ifриоутствие ваЛ)'lннага ма'Гериала. 
Некатарые далины имеют трагавую форму. 

Горные м аосивы В осточнага Саяна не о�брываются круто в сторану 
межгарных катлавин, за исключением отделыных участкав (уступ вдоль 
ЮЖНОГО' ,склана Беллыкс,каго Белагорья в старану Сыда-ЕрБИНClкай кот
лавины) . Они захадят в котловины атдельными масси.вами. На вас"гоке 
на абс. ,высоте 1400---'1 5.0.0 м появляют,ся гольцы С харак'Гер<ными фор
мами, описанными для гальцав КУЗlнецкага Алатау. 

Батеневский кряж представляет ,сабой ширатный ОТ,раг Беллыкс:каго 
Белагарья Востачных Саян, ·атделяющиЙ Южна-Минусинскую котловину 
от Средне-Минусинской. Внутри вастачнай, балее пагруженнай ча:::ти 
кряжа раС/палагается небальшая Сыда-ЕрБИНClкая Iютл,овина. 

Батеневский кряж образаван системай астраверхих, часто скали
стых гряд и халмов, падчеркивающих праtтирание слагающих парод. 
Абсалютные высаты вадаразделав значительна ус;тупают высотам Куз
нец!юга Алатау и Саян, достигая в редких случаях 1 10.0 м при атнаси
тельных превышениях ат 1 5.0 да 4.00 м. БатеневClКИЙ кряж пересекается 
узким ант'ецедентным участкам дал ины р. Енисея. 

С севера и юга кряж ограничен чет,кими уетупам'И . Высота yrступа 
на севере дастигает 3.0.0 м .  Вдоль северногО' падножия Батене'ВClкага 
кряжа в ытЯ'нулась система прямолинейных древних лажбин стока : Бей
Булукская и Тарчинская. 

Салганский и Аргинский кряжи па фарма'М рельефа ачень сходны 
между ,сабай. Это низкагарные хребты, вытянутые в широтнам направ
лении. Осевая ча,сть их занята цепью халмав, обрамленных с юга и се
вера рядам асимметричных грив, савпадающих с простираiниеiМ слагаю
щих п арад. В ысоты 'вадаразделав постепенна ,снижаются с вастока на 
запад, у Салгансжога к'ряжа от 8500 да 4.00-460 м, у Аргинскага кряжа 
от 60000-70.0 да 400 м. Оба кряжа расчленены многочисленными речк3.ми 
и ручьями, образующими радиальную !Сеть со смещеннай 'к югу вада
разделынай линией. Салган 'И Арга пересекаются р. Чулымам, образую
щей в их пределах антецедентные участки далины. 

ВО' Бсех 'Гарных районах 'Пакровные чет,веРТИЧНЬJе отлажения слабо 
развиты и предста,влены в .основнам элювиально-делюв,иальным:и обра- . 
зованиями. 

Перехад ат rOPIHblX обрамлений к расчлененным равнинам межгор
ных катлавин выражается чрезвычайна резкай сменай характера 
рельефа. Краме тага, этот перехад п одчеркивается изменениями асабен
настей гидрасети и ПРИСУТСТВJ\ем значительнага гипсаметрическага 
уступа. Рельеф ,межгарных катлавин развивается на среднелалеазай
ских сильна уплатненных порадах, СМЯТЫХ в палагие складки. 

Cebepa-МИНУСИНClкая ( Назаровская) 'Iютло.вина па рельефу мажет 
быть разделена на Дlве части : 'северную - равнинную и юж'ную - хал
миста-куэставую. 

С еверная часть Cebepo-Минусинс'Кай котловины названа па аро
шающим ее река'м КИЙClко-у,рюпска-Сережскай предгорной равнинай, 
слегка :наклоненнай .в сторону Аргинскага кряжа. Невысакие (280-
32.0 ht абс. высаты) плоские водаразделы, перекрытые сплашным чехлам 
четвеРI1ИЧНЫХ отлажений, расчленены густай сетью балак и оврагов .. 
Наибалее крупные реки врезались в Кийска-УрюпClКУЮ ра.внину на 40--
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60 М. ОНИ -создали 06ШИРlные, нередко заболоченные долины с компле'к
сом аккумулятивных террас. Черты дряхлости долин рек Чулыма, Се
режа, Бер,езовки и Ур.юпа обусловлены молодыми поднятиями Аргин
с!юго кряжа, создающими как бы подпруду для них. В пределах пред
горной равнины с'Охранились остатки древней гидрографичес'Кой сети, 
м естами выраженной в рельефе долинообразнЬJlМИ паниж,ениями (рай
OlНы 'с. Сокс,а, лога Листв енничного, сел Малиновки и Скоробогатово) . 

Южная 'половина Северо-Минусинс!кой котловины отлич ается моза
ичным рельефом, СОС"ГОЯЩИМ И'з чередов-ания котловин iИ холмистых м ас
сивов. Последние разделены цепями куэст и гряд, тянущих'ся на десятки 
километров в северо-западном и северо-восточном направлениях. Ку
эсты И гряды ВЫСО1ЮЙ дО 5510-600 м ,совпадают с выходами монокли
нально заJтегающих плотных пород, почт:и лишены чет:в ертичных обра
зований и расчленены до глубины 1 60-'1 80 м. 

У подножия куэст И гряд, повторяя ИХ контуры, р асполагаются об
ширные межкуэстовые понижения. Между котловунами и холмистыми 
м а,осива,ми местами сохранилисъ участки преДГОРiНОЙ аллювиально-про
л'Ювиальной равнины в :виде ПЛОС'КJИХ у.валов абс. высотой до 40.0-450 ,I';t. 
В ершины увалов увенчаны нашлепками рыхлых древнечетв.ертичных 
'Отложений. 

Крупные оз'ера Кедровое и Белое связаны 'с ,системой сухих меж
куэстовых ложбин, в значительной ,с'тепеIНИ исполызующихся COBpeMe!i
ными реками. 

Средне-Минусинская !ютловина по рельефу ,весьма ,сходна с Севе
PO-МИНУСИНCIкоЙ. Она также подразделяется на северную, точнее северо
восточную, лесостепную равнину и южную холмисто-куэстовую степную 
часть. 

На севере между С олгонским кряжем и ШИРО'I'НЫМ от'резком р. Чу
лыма (от с. Сютик до с. Балахта) раостилается волнистая лесостепная 
р авнина, наклоненная к юго-востоку. Абсолютные высоты 'ее lВод:оразде
лов снижаются с запада на 'Восток от 6010 до 300.-1280 М. Одноврем,еНIНО 
уменьшаеТ1СЯ глуб:ина вреза широких болотистых долин рек и плоских 
балок. В этом же направлении у.величивается 'Мощность ч ехла рыхлых 
чет'вертичных отложений и ,общая заболочеНIНОСТЬ водоразделов. 

Для южной и западной ча-стей Сред!н'е-МИНУСИНСIЮЙ котловины, как 
и Северо, Минусинской, характерен мозаичный рельеф ос цепями куэс'Т 
и гряд северо-восточного и северо-западного направлений, разделяю
,щими чередующиеся холмистые Iмаос,ИlВЫ и озерные 'котловины. Южная 
часть Средне-Минусинской ,котловины наклонена с юго-запада на се
веро-восток. 

Абсолютные высоты водоразделов изменяются от 850-750 до 450 М. 
Глубина вреза долин и лолов достигает 1 80-200 м. Не60льшие р еки 
ОТ'СУ"I1СТВУЮТ почти совершенно. Лишь кое-где видны долинки пересы
хающих водотоков. З ато широко раопространены крупные межкуэсто
вые ложбины, местами выIолненныыe древними аллювиальными отложе
ниями, ,и только та'кие крупные реки, как Черный и Белый Июс, Чу
лым И ЕнисеЙ, переоекают южную часть Ср'едне-Минус,ИlНСКОЙ Iкdтлови
ны, не считая,сь 'с простираниями цепей куэст и гряд. В холмистых м ас
сивах эт:и .реки выработали узкие прямолинейные долины антецедент
ного характера .  На 'остальной территории они разработали широкие (до 
10 км) долины С комплексом а'ккумулятивных террас. Там, где долины 

рек при6.7Iижаются к горным обрамленияrм, террасы становятся цоколь-
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ными. Многочисленные соленые и пресные озера располагаЮТ1СЯ либо· 
в широких межкуэстовых ложбинах, либо в центре мелких IЮТЛОВИН. 
Н еобходимо отметить ОТiсутствие сплошного чехла рыхлых четвертичных 
отложений и ввиду э'ЮГО прекраоную обнаЖ'ЕШНОСТЬ осадочных пор'од 
девонского и Iкаменноугольного возраста. 

Сыдо-ЕрБИ'н.ская и Южно-Минусинс.кая котловины по формам рель
ефа чрезвычайно с)юдны между 'собой. Они отличают'ся мозаичным ха
рактером рельефа, оостоящим из чередования IКОТЛОВИН . И холмистых 
маосивов, окруженных куэстами и грядами .  Направление последних 
весьма IHe ,выдержано и СООТВе"гствует КРЫЛЬЯiМ антиклинальных и син· 
кли'нальных ,складок. 

Поверхность водоразделов котловин наклонена на восток. Абсолют
ные вьюоты их изменяются от 850-900 до 400-450 .и в Южно-Минус.ин
ской И от 600-650 до 450-500 м ,в Сыдо-Ер6:инской котловинах. Глу
бина .вреза долин достигает 180-200 м. 

Крупные реки - Енисей, А!бакан, Туба, Сыда и др . - разработали 
широкие долины 'с комплексом эрозионно-аккумулятивных и аккумуля
тивных террас. В массивах коренных пород эти реки выработали УЗiкие 
антецедентные долины, нередко с висячим.И уступами притоков н 
оврагов . 

В Сыдо-Ербинской и Южно-Минусинской котловинах наряду с вы
шеотмеченными типа'ми рельефа широко распространены обширные 
выровненные водораздельные пространства, развивающиеся на мощных 
озерно-аллювиальных древнечетвертичных отложениях. Абсолютные вы
соты их колеблются от 3БО до 450 J1.t. Нередко они заняты бугристо
дюнными песками, За/РОСШИМИ в большинстве случаев сосна.выми бо
рами: 

В лредг·орьях Западного Саяна появляется сраВlнительно уз'кая (да 
10 КМ) полоса предгорной равнины с распространенными на ней аллю· 
виально-пролювиальнЬ!'ми грубообломочными породаlМИ .  Абсолютные 
высоты не превышают 500-БОО м. 

В ЮЖIНО-МИНУСИ'НСКОЙ И Сьщо-Ербинской котловина!х сохранилисr� 
следы не только древних озеровидных ра'сшир.ениЙ, но и древней лидро
сети. Так, в районе Койбальской стеlПИ прослеживается древнее русЛ{) 
Енисея, выполненное IгалеЧlниками .  Поверхность этого ру,сла сливается 
со I I  террасой рек Енисея и Абакаlна.  

Анализ рельефа раосматриваемого района позволяет сделать ряд 
выводов о теоной связи его 'с геологическим ,строением И теК'тоникаЙ. 
Обращает на ·себя внимание различие ландшафтов межгорн:ых IЮТЛО
вин и их гор'ных обрамлений. Это различие обусловливается характером 
складчатости и литологии пород, на которых развива,е'ТСЯ тот или иной 
рельеф, гипсометрическими уровнями водоразделов, энергией врезз 
гидросети, фар:мами рельефа и мощностью четвертичных отложений. 

Геологическое строение юга КраоноярClКОГО края позволяет сделать 
ВЫВ'од о том, что равнинные пространства межroрных котловин в общих 
чертах совпадают с их тектоническими контурами. Горные ландшафты 
складчатых обра,млений: КУЗlнецко'го Алатау, Западнаго и Восточного 
Саянов, Батенев,ского, Салгонского и АРГИНОIЮГО кряжей - соатвет
ствуют одноименным аН11иклинариям или крупным аНТИКЛИiНалЬ'ным пад
нятиям. Границы между поднятиями и котлавинами проходят по регио
нальным разрывам. Они отраж�ют,ся в рельефе в виде денудаЦИОННQ
тектонических уступов, цепи прямолинейных или современных дали'Н и 
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КQленообраэных поворотов реК, стекающих с гор_ Лишь на  востоке меж
горных котловин э"ги ПРИЗlНаки отсутствуют, хотя реЗiкая р азница в фор
мах рельефа СОiXраlНяется. Это, видимо, объясняется существованием. 
надвига на границе В осточного Саяна и Минусинских межгорных впа
дин. Т аким образом,  крупнейшие орографичес.кие ПОДНЯТИЯ и пониже 
ния_ Iшссмцтриваемого района совпадают с тектоничеокими. 

Рельеф ГОРНЫlх сооружений не Ql1ражает их внутреннего строения. 
Лишь в общих чертах направления хребтов совпадают с господствую
щими простираниЯ'ми ,слагающих пород. Что касается рельефа равнин
ных пространств межгорных котловин, то здесь картина совершенно _ 

ияая. I<уэстово-грядовый рельеф создает как бы «рельефный каркас», 
отражающий сложную тектонику палеозойс,кого фундамента. Так как 
куэсты и гряды развиваются на моноклинально падающих пластах при 
вполне определенных условиях, то можно говорить о том, что куэсты 
подчеркивают линии структурных перегибов на крыльях синклинальных 
и_а,цтиклинальных складо.К, а гряды отражают осложняющие их флексу
рообразные изгибы. Нередко наблюдает,ся переход гряд по простиранию 
в резкий денудационно-тектонический уступ (В р айоне с. К:ости'Но, ПО 
восточному берегу аз. Итколь и т. д.) или прямолинейный участ(ж реч
ной долины, т. 'е. переход флексуры в разлOlМ . 

_. I<уэсты и гряды оконтуривают либо IЮТЛОВИНЫ, выполненные ниж
некаменноугольныiии или перм,скими отложениями, либо холмисто-ув а ·  
листые и даже низкогорные .массивы, сло,жеННЫlе девонскими порода,� .. о! И .  

T,:,� самым «рельефный каркас» куэстово-грядового рельефа отра
жа,ет мелкоблоковую структуру палеозойскогО' фундаlмента межгорных 
I<;QТЛОВИ'Н .  ЭТИ блоки испытыа'Iот,, ВИДИМО, неравномерные движения 
QтноситеЛЬiНО друг друга, о чем с'видетельствуют разные уровни среза 
коренных пород, участвующих в их ,строении. Иногда это также подчер-

. киваеl'СЯ разными гипс·ометрическИiМИ уровнями аЗ'ер, расположенных 
. в одновозрас'Гных толщах (уровень 'аз . ИТIЮЛЬ на 1 00 м. выше уровня 
оз. Шира) . 

В Северо-Минус:шноких котловинах 'равнинные пространства лесо
степей соответствуют поля.м р аспространения рыхлых мезозойских 
пород, перекрытых чехлом четвертичных от.п:ожениЙ, Т'ем са,мым они как 
бы указывают на наиболее погруженные части фундамента названных 
котловин. В Южно-Мину,с,инской И С ьщо-Ербинской котловинах выров
ненные участки рельефа развиваются на мощных толщах рыхлых чет
вертичных отложений, причем весьма часты (особенно на правобережье 
Енисея) случаи обращенного рельефа. . 

О xa1paKTepe отражения в рельефе тектонических особенностей юга 
I<раоноярского края 'можно ,сделать 'следующие выводы. 

Неравнамерные поднятия,  выражающиеся в рельефе, обусловлечЬ! 
дифференцированными движения.ми разбитого на 6лоК'и фундамента . 
В большей .чаеги котловин эрозией отпрепарированы вое виды геологи
ческих ,структур пал'еозойсК'ого комплекса пород. Таким образ-О'м , рельеф 
рассматриваемого района для бальшей ,его чаС'�и нвляется прямым для 
маюр,о-, мезо: и ми.крофарм, и поэтому геоморфологичеокий анализ рель-

. ефа может служить одним ИЗ опорных m-е'ГоДов при геологическом кар
тировании. 

для раосматриваемой выше группы м ежг,орных К'отловин и их гор
ного абрамления по гипсометрическим форма!м, особенностям развитин 
гидро,оети, типу чет:вертичных отложений и их возр.асту M01NHO дать об
щую ,классификацию фарм рельефа, предста,вленную в табл. 1 6 . 
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'Г а б л и ц а [ 6  
Классификация форм рельефа 

Группы Колебание высот, .м Структурно- Факторы рельефообра-
зования 

типов Т и п  р е л ь е ф а литологиче- Возраст 
рельефа Абсолютное l Отно

н
с�:ель- ские 

эндогенные l Экзогенные условия 

Эрозионно- Среднегорный гольцовый рельеф с единичными карами [ 800- [ 400 Свыше 500 Складчатые Интенсив- I тектониче- структуры ные диффе-
ская . сильномета- ренцирован- i 

Среднегорный резко расчлененный рельеф 1 400-1 000 500- 1 00 морфизован- ные подня- I 
ных пород тия С неоге-

Низкогорный рельеф 900-500 500-200 
нижнего нового пе-
палеозоя риода 

Эрозионно- Куэстово-грядовый рельеф 850-500 200 - - 1 60 Складчатые Относитель- Эрозия и N-Q 
денудацион- структуры в но замедлен- денудация 

ная Холмисто-увалистый рельеф 800-450 200- 1 00 
осадочных ные диффе-

толщах сред- ренцирован-
Плоскоравнинный рельеф приозерных котловин 480 - 400 30-5 него и верх- н!>,е подня-

вего палео- тия 
Равнинный рельеф обширных межкуэстовых понижений 500-400 50- 1 5  зоя 

----

Аккумуля- Выровненный пологохолмистый рельеф предгорной 600 --280 1 20- 1 0  Структурно- Прерыви- Эрозия и Ql ? 
тивно-дену- равнины литологиче- стые отно- аккумуля-
дационная 

450--360 40 - 60 
ские усло- сительно за- ция 

Плоский рельеф остаточных поверхностей древних вия различ- медленные Ql-QS 
озерных расширений ны диффереll-

Эрозионно- V надпойменная терраса 1 00- 1 1 0  
цированные Ql-2 поднятия аккумуля- [V надпойменная терраса 60-70 тивная 

1 11 надпойменная 40-30 
Q2 терраса 

н надпойменная терраса 1 5-20 Qa 
[ надпойменная терраса 6- 1 2  

Пойма 1 ,5-6 Q4 
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ОБЩАЯ СВОДКА 

Как уже )'Iказывалось выше, основные элементы 'современного рель
lефа Краснояр'СКОГО края заложились 'с начала мезозойской эры. В пре
делах позднедокембрийских IИ палеозойских ,складчатых сооружений 
южной части Кiрая горы уже сущеСТiвовали, и в полеозое они явились 
источником обломочного материала для осадочных толщ верх'Него палео
зоя, выполнявших межгорные впадины. 

Однако ,на всей остальной, большей ч аеnи т,еРрИ110рИИ Кра,снояр
·ского кр,ая хараК'11ер рельефа в :KoНlцe палеО'ЗОЙСIIЮЙ эры коренным обра
зом- отличался от ныне существующего. На месте Сибирской платформы, 
Усть-Енисейской и Хатангской впадин и Таймырской геосинклинали 
рас:стилались аккумулятивные, по-видимому, в осно.вном озерно-аллю
виальные 'равнины с широка раз,витым,и процессами углена,ко.пле
ния,  периодически на ,севере заТОПЛЯ.вшиеся IMop·eM . Здесь шло образо
вание ОГРО'М'НЫХ ма.сс те:рригенных осадков, источником IКОТОРЫХ были, 
надо пола1гать, выюокие горные хребты, рааполагавшиеся внутри За
паДlна-Сибирской низменности и iB Карск,ом м оре (Воронов, 1 9Б7) . Горы, 
судя по составу ко,Н'гломерато.в на Таймыре и в Норильском районе, 
были 'сложены позднедо.кембриЙскими или .палеозойскими терригенными 
породами, кислыми и основными эффузивами и кислыми интрузивами. 

На границе п алеоз.оЙскоЙ и мезозойской эр в СIВЯЗИ 'с  начавшимися 
ПОДНЯ'Т'иями произошла коренная переСТРОЙlка .рельефа.  Исчезли перм
окне аккуlМУЛЯТИlвные равнины и на их меС11е в раlннетр:иасовое время 
в западной ча,сти Ои6ир,ской пла11фОРМЫ и во впадинах Таймыра стали 
формир,овать,ся вулканические плата, ' каторые, судя по lМалой ,степени их 
денудации, очевидно, никогда не были особенно в ысокими. Внутри За
падно-Сибирской Iнизменности оохранялись .остаточные горы, 'СНОС с ка-
110РЫХ наlПравлялся в лагуны и дельты на ,месте Усть-Енис'еЙ'скай ;впа
дины, а возможно, и в некоторые другие, заложившиеся в предел,ах низ
меннасти ил:и У'на,следоваНlные с палеазоя :впадины. Здесь формирова
лись озерно-аллювиалынеe равнины. 

Таймыр в течение в'сего триа,совога периода оставался ГОР'най стра ·  
ной И ,  еудя п а  обилию трапповых конгломера'тов в триа'се Фадью-Ку
динакай межгорнай впадины (Че:репанов, 1967) , был д'остатоЧlНО выс.о
ким и ,сильна расчлененным. Горы южнай части Краснаярскога края 
в триа'СОВ'QlМ периоде вряд ли были ВЫСОКИIМИ, НО надо ОI1Овариться, чrо 
а ,средне- и пО'зднетриасовай эпохах данных еще 'слишком мала. 

К началу юр'скога периода рель'еф был значительно обновлен. Во
сточный Саян, Куз'Неrцк:ий Алатау, Енисейский КРЯЖ, а возмажно, и дру
ГИе гарные с'Ист'elМЫ южной чаlC'I1И Краlс'ноярскага края стали настая
щи.ми горными хребтами, у падножия катарых :в пред;горных впадинах 
на'чалось формиров,ание озерно-аллювиалынхx аккумулятивных раIВНИН. 
Большую роль, особенна на п.ервых этапах развития этих равнин, играл 
вынос крупнообламочнага материала, вераятна, пралювиальнаго пра
исхождения. Все большее развитие аlКкуlМулятивные равниlНЫ п алучают 
внутри Западно-Сибирскай н и.ЗIМ енlНOIСТИ , несмотря на 'сущеСТlвавание 
здесь (возможна, мелавого периада) остатачных воз.выцrеннастеЙ, слу
живших допалнителыным Иlсточник,оlМ ·сноса для азерно-аллювиальных 
толщ в южной и средней частях низменнос.ти и ДЛЯ морских отлажений 
Уеть-Енисейск,ой впадины (С акс 'И 'Ронкина, 1957) . 

Н а  .месте Средне-Сибирскога пласкагорья паявилось довальна рас
члененнае плата, с .котарога ,сн.осились гальки траППОЕ и титанистые 
47 I(раС!lОЯРСКИЙ краН, ч. 1 
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мине_ралы; я:влявшиеся цродуктами разрушения трацпов, а на востоке· 
та.Кже -минералы Докембрийекого ком:плекса АнабаРСIЮЮ .масс'ива (Са,кс 
и Ронкина, 1 958) . К концу раннеюрской эпохи поверхность этого плато, 
оказала,сь уже в иэв.естноЙ ст-епени ,uгл а'жен ной. Северо-С:ибирская низ
менность была заня:га морем -на iBoc11oKe Ха-тантской впадины с начала 

. р аннеюрской эпохи, в .остальных ча'стях - с середины эпохи. Т,ай,мыр
представлял собай, в ераяТlНО, сра,внительно невысокие горы, где размы
вались в основнам .пермакие терри,генные толщи с силлами Тlраппов. 

Н а  пратяжении среднею рекой эпохи аккумулятивные равнины, все
еще запалнявшиеся в 'основном озерно-аллювиалЬ'ными осад!каIМИ, рас
пространялись почти на всю площадь Западно-Сwбирской :низ,менности'. 
На оеверо-в.остоке низмеННОС11И марскай режим чередовал,ся ,с :прибреж
но-лагунным. Основнай патак наносав шел, как полагает Е. В. Шум�лова' 
( 1956) , с южного и юго-восточного рбрамлений низменности, где размы
вались осадочные палеазойские толщи iИ iИнтрудировавшие их гранита
иды и в меньшей степени мета!морфические IПОРОДЫ. Судя по большому 
количеству терригеннога материала, выносимого. на низменность, раз
мыв в областях сноса был дастз'Гочно интенсивным и, следавательно,. 
рельеф был ра.счлененным. На эта, в чаС11НОСТИ, указыва,ет К. В .  Бога
лепов (1958) для Енисейск-ого кряW{а.  Однако горы даже в пределах 
Алт·ае-СаянскоЙ .области в течение срещнеюракой ЭПОХИ вряд ли были 
высокими, о чем Iсвидетельст:вует то оlб.стаятеЛЬС11ВО, что в предгорных 
и межгорных в:падина'х к  этому времени !Приурочено об.р.азование наибо
л,ее тонкозеРIНИСТЫХ, h a-сыщеннЬDХ угля!МоИ толщ ( Кузнецкий, КанскиЙ. 
Иркутский бассейны) . 

Плато Iв северной чаС11И Сиб.ир-ской плз'Гфор'Мы в начале ср,еднеюр-
. екай ЭПО:ХИ было приподнято, неекалька усилился размыв докембрий

ских толщ Анабарского м аССИ.в,а и траппов. Стал iПоднимаТl>СЯ Таймыр, 
на периферии которого начали формироваться мощные толщи песча-
ников. 

С начала пазднеюрскай ЭПОХИ в Западно-Сибирскай низменнаспr 
у'стана!вл'Ивае'!"ся !Морской р'ежим; одновременно обла,сти сноса, окру
жающие н:изменность, ИOCIпытыва'Ют, па-видимому, не:зна'Чительный подъ
ем . .об Э"ГОМ ,свидете'ЛЬСl1ВУЮТ ,слаба'я степень разрушеНlНасти минералов 
( Казанский, 1968) , а также прекращение угленакопления к концу сред
ней юры .во 'Многих межгор'НЫХ и пр'ед,горных впадинах (Л ебеде.в , 1 968) . '  
Однако вынос в заны аки:у,муляции пр·еимущес�веНlНО 'l'Oн коз,ерIНИ сто го· 
материала дает оснавание Iсчитать, что :в 'Гечение позднеюракой эпохи 
в З аlпадной Си�бири существовали лишь 'сравнительно невысакие вооз
вышенности. 

Более :заметное обновление .рельефа в позднеюрClКУЮ эпоху про
изошла в �редней части Сибири .  На .меСТ1е л-ав,ового поля Сибир-с�ой 
ллаl1фор,мы и Анаба.р:ского дои:ембр:ийClКОГО 'МЗ00ива ПОЯВIИЛИСЬ .раСЧJlе
ненные плато, продукты разрушения КОТОРЫХ с кимеРИДЖ-СIЮГО века 
-особенно интенаивно вы:нос;ились ОБ Хатангску'Ю впадину. OдJНOBpeMeHIНO, 
'был поднят Таймыр, предста,влявшии -собой в позднеюрскую эпоху, ве
'роятно, аiРХiИпела'г го.риотых островов, ,где наряду с траппами размыва
лись интрузи,и гранитоидав и метаморфические 'сланцы. 

В З апаДНО-СИlбир'CIКОЙ низменности море прадалжала существовать. 
и. в :на-чал,е :меловога п ериода, лишь нес�олько сокраТ:ИВ , главным обра

зом на востоке, с'вои границы. На Inериферии низменности па-прежнему 
высаких гар не была, но заметна возросший с позднеюрской ЭПОХИ, по 
данным Ф. С. Бузулуцкава и др. ( 1 957) , вынос в южную и восточную. 
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ча'сти низменнасти минер алов метаморфических ПОРО'Д ('эпидот и др* 
у.казывает Н,а БCiкрыт,ие уже иа 'больших плО'щадях протеРОЗ0ЙСКИХ 'тО'лщ. 
скорее всего, в Пlределах Восточного Саяна. 

Северн ая ча,сть СиБИРСIЮЙ платфор'мы был,а С'нова прfшоднята, уси
лил,ся размыв плато на ,м,есте лаlВОВОГО' поля и Анаlбар,ского щжембрий
(:IКОГО 'ма,ССИlва. С начала мелО'вогО' периода горы Таймырского полу,ост
рова стали <бол'ее ВЫСОКИlМIИ, р езко iВОЗРОС размыв обlнажившихся уже н'а 
значительнай территории эпидотсадержащих ,метамарфических ,сланuев 
верхнего протерозая. 

Со втарай :поло.вины неокама (гатерив - ба,рр,ем) в Сибири :ПОБсе
м естно проис'ходит ре1греос:ия моря, сопроваждающанся широким раз
RИ11ием при6режных лагунно-дель'товых и аз,ер'но-аллювиаЛI>НЫХ аккуму
ЛЯТИlв,ных ,равнин. В готер,ив - барреме в р асположенные на юге низ,мен
ности обширные лагуны, а 'в п оследующем - в апте, альбе и сеномаие -
в морские баlCiсеЙ'ны и граНИ'ЧИВlШие с ними на ,востаке озерно-аллюви
альные равнины обломачный ,материал п оступал с гар СеверногО' Казах
стана, Вос�ачното Саяна, ЕНИlсейекога крЯ'жа. Особенна велика, па-Ви 
димому, была раль в,а,сточнога С аяна, где IB уславиях высакой горной 
страны 'размывались метаморфические толщи ,верх,нега, а 'с апт - альба 
и нижнета (амфиболито:вая фадия) протер,озая. О масшта6ах р азмыва 
гарного обр амления Эападна-СибирClIЮЙ низменнос'ти м ожнО', судить по 
тому, чтО' ,в НИЗlМенноети атложила,сь талща осадкав ,мощностью да 1 -
1 ,5 "м. При этих абстаятельствах абласти снаса далжны быть' снижены 
по край ней мере на 2 /см. Между тем искать истачники снаса южнее 
НОСТlOчнога Саяна нельзя, так как с южlных 'склонов КазаlХСКОГО нагорья 
и Алтае-Саянской OIблаrсти абломачный материал ,сносил,ся уже к югу "-
IЮ впадины Южного КаiЗахстана и Мангалии .  ' 

РаЗIМЫВ Приенисейскай з(JlНЫ сочетался 'с интенсивнЫrМ , химичесroим 
вывеТРlИванием, что создала пр едпосылlКИ для формироваlНИЯ в !Конце 
р аннемеловой эпаХ'и залежей бакситов вдаль ВОС110чнага борта З апад
но-Сибир,ской .нИЗlМенности. 

Гары Таймыrрска'го полуастрова были 'вновь зна,ч'Ительно ПРИlПод
' l!ЯТЫ, и сносимый С них обломочный материал з апалнял аккумулятив, 
ные ра:внины, i3аrнима'Вшие Усть-Ениоейскую и Хата.нf'СКУЮ впади ны, 
а также бальшую часть савременного Карскага маря. Размывались в 0'«
навном эпидатсадержащие метаморфические талщи верхнегО' прате
разая, к npaAYKTalM разрушения IК011apыx с KOНiua раннемеЛ'овай эпохи 
добавляеТIСЯ материал IНИlжнепротеразаЙ'ских амфиБОЛQiВЫХ гнеЙсоl3. 
В,скрывшихся в'сл'едств,ие интенсивногО' раЗ.МЫlва н а Сlводе Таймыр'ског!) 
а:нтиклинария (Сакс и Р.ан к;ин а , 1 '957) . Сибирская платфор'ма, напротив, 
о канца неакама пр,евратилз,сь в НИЗIМ'енную денудациаНlНУЮ равнину, 
с которой, ПО-'ВИдJИIмому, СНОСИЛОСЬ 'flалько танкадИ'сперсное' , вещесуво, 
в частности бейделл:ит, обраэовавшийся за счет разрушенИlЯ · ,траппОв. 
присутствующий всюду 'В угл.еносныlX толщах на периферии nлатформы� 

. ' Позднемелава'я эпоха ' в ЗапаДIНОЙ Сибири азна,меНQlf!'э.'Лз,сь обнов\ 
л ением рельефа в О'блаcrях сноса, благадаря чему п о  пеРlИфери'И :Низмеа., 
НQСТИ формируются грубообломачные абразавания. Усиливается размыв 
ВастачногО' 'Саяна, где все в больших масштабах р азмыва1Ф'fQя' амфибо� 
ловыe породы нижнегО' протерозоя и архея ЕниоеЙciкО'га кряж:а .северно!\ 
части Сибирскай платформы, ,с:нова прев.ратившеЙся в ; р'а:�члененн\)� 
цлато. Таймыр был еще балее припаднят, уже на бальшой ПЛQщади 06; 
нажились амфибаловые гнейсы нижнегО' пратерозоя, гальки с Таймыра 
выносились далека в Усть-Енисейскую впадину. Кангламераты, особеннО! 

47*' 
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,;В ТУРОН<ЖQе ,  и .каньякскае время, формировались и у северногО' кр�,я 
. •  'IaBOBoro поля ОиiБИР'СIЮЙ платформы.  

Ра.змыв ,СOlПРОiВаждался интенсивным химическим выветриванием , 
, �иведшим к выносу в Западна-Сибирскую низменнасть бальших lМa,cc 
жел еза  (в тур ане - сантоне) . В Jюнце позднем-еловай эпохи, вер'оя'Гно, 
в связи с неКО110РЫМ <СГлаживание.м рельефа широка проявились ' про

, .цессы каалинизации. Все же рельеф обраlмления низменности, 'llо д�н-
ным К. В. Багалепова (1968) , остаiвался ра,очлененlныi •. 

ПалеО1геновый и неогеновый периады, еУД1Я Iпа агра'ничеННОМУ 'раэви
'тию третичных асадкав на территарии Краснаярскага края, являлись 
Вi*МeHeM постепеннага ослабления Дelнудации горных обла'стей и со
кращения выноса из них обламочного м а-гер·иала .  Соответственно шира
кае ра,спространен:ие палучила кара выветривания. Па мнению В. П. Ка
зар:инова ( 1968) , в олигоцене произошло неКО1'арое, ПО-'видимому, все 
.же слабае обнавление рельефа гарного OIбра.мления Запад'НО-СИ'бир
·екоЙ lIизменности. ЕНИlоеЙск.иЙ кряж, как указывает К.  в: Богалепов 
( 1 968) , хаlраlктериэова;вшийс'Я еще 'в эоцене раечлененным рельефом, 
в дальнейшем, в алигацене и миацене, был выровнен. Пр:и этам ПOlка 

- працессы сноса в Енисейскам кряж,е шл'и интенсивно, соправ-аждая,сь 
.одновремецно глубаким химическим выветриванием горных порад, су

· :щест'Вовали преДJПOlСЫЛ.�и ДЛЯ выноса бальших каличеС11В глинозема и 
уста'ЙЧJJЦ3ЫХ минералов и обраЭQвания Iместорождений б OJюитов , а также 
:россыпей u:eHHbIx М'инераЛО1В. 

Па-ВИ;ltИ:МОМУ, в целом для пал,еаг-ена и неагена на раСClматриваемой 
·теРРИТOIрии ха.рактерны низ;коюрный, инагда же пологохалмистый слабо 
р а,счлененный рельеф на м есте ,современных горных 'сооружений, низ�ие 
дeHyдaЦНioНHыe равнины в пределах Средне-Сибирского плоскогорья, 
низ:менные равнины с чередованием ,слабо выраженных процессов ак!ку
, муляции .и .  денудации в вае�очнай части Западна-С:и:биракой низ,мен
'НОСт/И и в Севера-Оибирскай .низменности. 

ВО вторай ПОЛОВИlне неогенового пери ада , 'скорее 'всего в пл'иоцен:е, 
началИlСЬ поднятия юр южной чаетiИ Красноярского края, Средне-Си
-бирс:кого плоскагорья и Таймыра. Следует думать, что одновременно 
началась и аккумуляция преимущественнО' озер.но-аллювиальньы( атло
жений в низмеНlНастях. Однако накопи.вшиеоя осадки П ОЧ'l1И не сохрани
лись, так ,как перед началом чеl1веР'тичнога пер·иода и в егО' первой ПОJlО
-вине ПОДНЯТiия 'Раапространились не 'I'алыш на 'современные горные рай
'ОНЫ Краснояр,скога края,  на и на низменности, в которых пр'Оцеосы де
'нудации стали преабладать над процессами аккумуляции. В результате 
. всюду на сев·ере края, в oebepo-востаЧ'най части З аiпадно-Сибирс:кой низ
менности, в С еверо-Сибирской Н'из'менности, даже ·в небольших впадинах 
В:Н:У1'ри СреЩlе-Сибир,скога плос!югорья, гар Бырранга и на северном 
. ;ГаЙмыре на палеозай.ские и мезозайские толщи .непосредств-ен'Но нале
гают ,в,ерхнечетверт:ичные слоН. Лишь ,местами сахра:нилась MiOpeHa -сред
.;нечетвертичнага оледенения, котарае в севернай части края абразовало 
сплошной покрOlВ, oAHalKo чаще в.мес"го IHee в.стречаЮ11СЯ 'Перемытые ва
.�унна-галечникавые накопления, сфармирававшиеся тоже, по-видимому, 

" В  начале позднечетвертичной Эlпахи. , В выработанную в конце пл:иацена - первой половине Че'твеРТИ<I-
:нага периода денудационную ПОВе!РХНОСТЬ равнин глубоко (на 1 00-
150 М) врезаны ныне пагребенные узкие каньонообразные далины Ени
сея, Котуя И, вероятно, 'многих друnих рек. Такой период особенно глу
бокаго врезания речнай сети в паверхность равнин отвечал, ачевидно. 
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значительному (на 300-400 м Оl'носительно СOlвременногю положения, 
понижению баз'иса эрозии и ;соответственно сопровождался поч'Г'И пол� 
HЬFM осушением материковой ,отlМели омывающих берега Кра'сноярскоiJ'? 
края аРlктичеlCКИХ морей. ОДiНаllЮ подобные У1СЛОВИЯ существовали очень· 
недолго - иначе речные долины, заложенные в сравнительно рыхлых 
мезозойских п ородах, ,БЫlЛи Бы зна'ЧИl1ельно расширены и 'выположены'. 
П роцесс переуглубления nищрографическюй сети раСlПространил'ся бы и· 
в ropH bIe области, а также ,в южную ча'сть Эападно-Сибир,сКiОЙ низмен
ности, чего не наблюдае'ГClЯ . По-:видимому, на протяжении большеii 
части плиоценовой, а также ранне- Iи ,среднечетвертиЧ'ной эпох берего
вая линия моря все же ра,сполагалась значительно оевернее свое"!> 
современного положения, ,бла'годаря ч ему в пределах существую
щего ,в наши дни матеlри'ка и 'могли всюду преобладать пр'оцессы дену-: 
даu,ии. 

·В южной части Западн-ой С ибири ,ввиду удаленности бази'Са ЭР'ОЗ'И1i 
вынос оБЛОIМОЧНОГО ма"гериала к морю не IMOr осуществляться в ПОЛНОН'е 
мере. Здесь на предгорных ,равнинах ф ормировались в плиоцене аллюс 
виалыно-делювиальные сущест:венно глинистые осадки, поздне� в связи 
с продолжающимся поднятием горного обрамления сменившиеся галеч
никами. Это обстоятельст:во указывает, на,сколыю важную роль в созда
нии современного рельефа горных районов Красноярского края играли, 
наряду с четвер'Гичными, та!кже плИ'Оценовые поднятия. В плиоuене 
были выработаны наlИбмее высокие Teppa,cOBЬFe комплексы на Енисе�;. 
Анга:ре, Нижней Тунгуске (rВоскреоенский, 1 957; Малинов,с'Кий, 1 9Ы� 
РавскlИЙ и др., 1 9Ы) . 

На протяжении 'вс'его четвертичн,ого периода и, судя по Иlмеющимся· 
данным, вплоть до Iна,с'тоящего времени продолжается интенсивное ПОД, 
нятие гор Алтае-Саянской области, нагорья Путорана, гор Бьrрранга. 
В ертикальные Д!ВИlж,ения сопровождались разломам,и, частью ограничи
вающими поднимающиеся участки земной корь!, частью располагаю-' 
щиеся радиально и в этом Iслучае ИClпользуемые реками и ледниками. 
Последние в ослаrбленiныix зонах, особенно в пределах нагорья Путо
рана, вырабатывали глубокие ложбины, занимаемые в настоящее время 
озерами (Лама, ГлуБOlюе, Хета и др. ) . Более слабое поднятие испытали 
Енисейе:кrий кряж, Средне-Сибирское плоскогорье, Минусинская котло
вина, .к:расноярское плато. Здесь до настоящего времени госпо,дствуЮl1 
процессы денуда,ции, Пiprичем общее ухудшение ,климата в четвертичном 
периоде 'ПрИlВело к :ПОlвсе:меlCl'НО!МУ, захват'ившему даже южную часть 
I(расноярского края, оС'лабл'ению процerС'сOlВ химического 'выветривания 
и параллельному усилению процессов физического разрушения I;0PHbllQ 
пород. В горах и в сеlверной ча,сти края эти процессы дейс'Тво�вали оса.  
6ен'Но интенсив,но благодаря исчезновению сплошного растительного· 
ПOlкрова, ПРОЯБле:нию МОРОЗНОIГО вывеТР:Иlвания и в условиях вечною 
мерзлоты - солифлюкции . 

. Чрезвычайно большую роль в раЗВИТJi'И рельефа рассматриваемой 
территории в четвертичном периоде сыграли оледенения, захватившие 
с севера все, горные хребты южной части Красноярского края и весь ce� 
вер края до 62-630 с. ш. Независимо от того, сколько именно оледене
ний было на протяжении четвертичноno периода, С уверенностью можно 
ГОВОРЛ'ТЬ о том, что раЗВИl1ие 'реЛ,ьефа в течение средне- и позднечетвер
тичной эпох шло ПОД сильным воздействием неоднокр атно развивав
шихся ледников и, очевидно, в еще большей степени талых ледниковых 
В ОД, стекавших от края ледников. 
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( Раннечетверт,ичная э.поха для Алтае-Саянской области и севера Кра-
сl:юяр'ского края также им'еет убедительные доказатель'ства ,существо
вания леДНIИКОВ. Несмотря на континентальный КЛ'и!мат Красноярского 
'края и маЛ,ое количество атм(юферных: IOсаiд:К:Оn, долинные ледники в го
рах получали достаточное Пlита:ние (особенно бл атод ар я дроцессам оду
ЩIНИЯ снега с пол,ожительных фОР'М рельефа :в долины И цирки) 'и могли 
II периоды ПОН,Иlжения летних температур приобретать большую мощ
ность и активно воздействовать на рельеф, вырабатывая шир,окие лед
никовые ДО.тIины, п ереуглубляя днища этих долин, вынося к своему 
краю большие м.ас.сы обломочного материала. Покровные же ледники, 
ф ОР МИРОЩlВшиеся Б северной части Красноярского края, были Пр,И1 огра
Щ'lченности снегового питания 'Малоактивными, зачастую превращал.ись 
В ,  мертвые льды и, естественно, сравнительно слабо влияли на рельеф 
ложа, оставив после себя мало аккумулятивных ледниковых ф орм; Все 
большее значение 'Приобрела здесь деятельность талых ледниковых вод, 
которые явились основным фактором размыва более древних пород, 
переноса их обломочного материала и отложения мощных водно-ледни
ковых толщ. 

На протяжеНИ,И1 ранне- и среднечетвертичной эпох Пl�оцессы акку
муляции в южной и средней частях Красноя'раlЮГО края проявлялись 
все · же в Оl1раниченной степени: в речных дол,инах, :в зонах отложения 
�ч:едникового, и во,дно-ледникового материала. С начала позднечетвер
l'ично,й эпохи северная часть Западно-Сибирской низменности и Северо
Сибирская низменность испытывал.и' опускание. Здесь началось накоп
ление дово,льно мощных (ДО 150-200 М) морсКlИХ , ледниковых, вадно
ледниковых и озер но-аллювиальных толщ. Сов'ременный рельеф харак
теризуется раЗВ'и'тием аккумулятивных ледниковых и нодно-ледниковых 
'форм, м орских, аллювиальных и озер но-аллювиальных равнин. При 
этом известный отпечаток на рельеф наложили .процессы термокарста, 
солифлюкции, мерзлотного пучения, а та,кже проявления новейшей тек
т.оники, ПЮ-БИДИМОМУ, также активизи,ровавшиеся в позднечетвертичную 
эпоху. 

В горных областях продолжавшиеся поднятия обусловили по,явле
яие в неподвергшихся оледенению речных долинах целых серий пос:ле
довательно, вложенных друг Б друга террас. В райо,нах же древнего, 
i(}леденения, где нео,днократно чередо,вались воздействия ледниковой де
нудации ,ИI речной эрозии, наблюдаютс.я ледникювые ТРОI1И, а иногда 
и ледниковые ландшафты на водо,разделах с ,врезанными в них речными 
�олинаМ\:f. Поднятие таких районов, как на,го'рье Путорана и в меньшей 
сtепенд всего Средне-СиБИРОIЮГО ПЛОС'КОГOiрья, гор ·Алтае-СаянскоЙ обла
сти и Таймыра, про,должается и в насто,ящее время. Об этом свидетельст-
6ует высокая энергия рек, по,рОГ,ИI, отсутствие выработанного про,доль
н�го, профиля долин, большая высота даже по,йменных террас. В совре
менную эпо,ху после неко,торого, по,гружения берега материка, обусло,вив
шего, затопление низо,вьев речных долин Еl:Iи<:ея, Пясины, Нижней Тай
мыры и Хатанги, начались ПОiднятия, о,хваТИвшие Cebepo-Сиб'и'РCiКУЮ 
lfизмеlшос;rь и северо,-во,сто,к З ападно,-Сибирской низменности. 
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м о р·д о в с к и й  В. Т., !( р а в ч е н к о  Е. В., Ф е д о р о в  С. Ф. 1 953. Геологи
ческое строение южной части Сибирской платформы. Изд-во АН СССР. 
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Сибири. Госгеолтехиздат. 
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Н е ц к а я А. И. 1 948. О иекоторых фораминиферах верхнесенонских отложе-
lIИИ Западной Сибири. Тр. ВНИГРИ, нов. сер., вып. 3 1 .  
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логия и полезн. ИСКОП. Севера СССР, АН СССР, Т. 1 .  

О б р у ч е в В .  А .  1935а. Геологическое строение северных районов СССР. Тр. 
1 -0Й геологоразвед. конф. ГУСМП, Т. 1. 

О б р у ч е в В. А. 1935-1938. Геология Сибири, Т. I-III .  Изд. АН СССР. 
О б Р У ч е в В. А. 1939. Докембрий Таймырского края и Северной Земли. Стра-

тиграфия СССР. Изд. АН СССР. . О б р у ч е в В. А. 1 939а. Распространение докембрия в Сибири. Стратиграфия 
СССР, Т. 1. Изд. АН СССР. 

О б Р У ч е в В. А. 1939б. Докембрий Сибири (Краткий сводный очерк. ) .  Тр. 
ХУН междун. геол. конгресса, Т. П. 

О б Р у ч е в В. А. 1 939в. Важнейшие проблемы геологического изучения Си- · 
бири. ИЗВ. АН СССР, сер. геол., .N'2 2. 

О б р у  ч е в В. А. 1952. Таймырский мамонт. - Природа, .N'2 3. 
О б Р У ч е в Д. В. 1927. Angarichthys новый род Arthrodira из девона р. Бахты. ' 

ИЗВ. Геолкома, Т. 45, .N'2 6. 
О б р у ч е в Д. В. 1 939. Девонские рыбы с р. КуреЙки. Сб., ПОСВЯЩ. акад. 

В. А. Обручеву к 50-летию, Т. I I .  Изд. АН СССР. 
О б р у  ч е в Д. В. 1940. Девонские рыбы Сибири и Средней Азии. Докл. АН 

СССР, Т. ХХУП, .N'2 8. 
О б Р У ч е в Д. В. 194 1 .  Девонские рыбы Минусинского края (описание 

А. И. Осиповой). Тр. Палеонт. ин-та, Т. 8, ВЫП. 4. 
О б Р У ч е в Д. В. 1954. Положение границы между девоном и карбоном в Ми

нусинских впадинах. Вопр. геол. Азии, Т. 1, АН СССР. 
О б р у  ч е  в С. В. 1924. Исследования нижнего течения р .  Ангары от ОЗ. Каты 

до границы Южно-Енисейского золотоносного района (Гр.ебенскоЙ бык) . ИЗВ. Геол
кома, Т. 43, .N'2 2. 

О б р у  ч е в С. В. 1 925. Географический очерк Тунгусского угленосного бас- · 
сейна. - Землеведение, ВЫП. 1-2. 

О б Р У ч е в С. В.  1925а. Отчет об исследоеааниях р. Подкаменной ' (Оредней) 
Тунгуски. ИЗВ. Геолкома, Т. ХIУ, ВЫП. 2. 

О б Р У ч е в С. В. 1 926. Исследование Енисея от р. Подкаменной Тунгуски до · 
Дудинки и ее правых притоков. ИЗВ. Геолкома, Т. 4 1 ,  .N'2 10. 

О б р у  ч е в С. В. 1927. Исследование р. Подкаменной (Средней) Тунгуски. 
ИЗВ. Теолкома, Т. 44, .N'2 2. 

О б Р у ч  е в С. В. 1929. Итоги работ 1 917- 1 924 ГГ. в Тунгусском угленосном 
бассейне. Бюлл. МОИП, нов. сер., ОТД. геол., Т. VII, ВЫП. 1-2. 

О б Р У ч е в С. В. 1929а. Тектоника и стратиграфия восточной окраины Енисей
ского горста. ИЗВ. АН СССР, УП сер., N2 4. 

О б Р У ч е в С. В. 1933. Тунгусский бассейн (южная и западная части) .  Тр. 
ВГРО, ВЫП. 178, Т. II .  

О б Р У ч е в С. В.  1942. Основные черты тектоники и стратиграфии Восточного 
Саяна. ИЗВ. АН СССР, сер. геол., N2 5-6. 

О б р у  ч е в С. В. 1 946а. Развитие рельефа Восточного Саяна. Тр. Ин-та гео
графии АН СССР, ВЫП. 37. 

О б р у  ч е в 1946б. Орография , и геоморфология восточной tl:оловины Восточного 
<;:аяна. ИЗВ. ВГО, ВЫП. 5-6. 
, О б р у ч 'е в С. В. 1952. О некоторых терминах, относящихея к Тунгусскому 
I бассейну и Средне-Сибирскому плоскогорью. ИЗВ. АН СССР, сер. геол., N2 5. 

О б Р у ч  е в С. В. 1956. Принципы корреляции докембрия Сибирской платформы 
и обрамляющих ее складчатых зон. Т СЗ. ДОКЛ. на Межвед. совещ. по разработке 
унифиц. стратигр. схем Сибири. ( I I I) .  Секц. стратигр. докембрия. Госгеолтехиздат. 

О б р у ч е в С. В. 1 958. Принципы корреляции докембрия Сибирской платформы 
и обрамляющих ее складчатых зон. Тр. Межвед. совещ. по разработке унифиц . .  
стратигр. схем Сибири. Госгеолтехиздат. 
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О б р у  ч е в а О. П. 1 959. Стратиграфическое распространение коккостеид и 
динихтиид в девоне СССР. Изв. высших учебных заведений. - Геол. и разведка, 
вып. 8. 

. 

О б у т А. М. 1 959. Зональное расчленение силура в СССР по граптолитам. 
Сов. геол., N2 2. 

Объяснительная записка к ,геОЛО!1ической карте части Сибири, исследованной 
ло поручению комитета Сибирской железной дорuги, 1 906, вып. 28. 

О геологическом характере местности. расположенной между притоками 
р. Уйбата, Бирей и Енисеем. Журнал присутств. геол. комитета. Изв. Геолкома, 1915, 
� � M �  . 

О д и н ц о в М. М. и С к а б и ч е в с к и й П. П. 1937. Структура юго-запада 
Сибирской платформы и юга Енисейского кряжа. - Пробл. сов. геол., N2 7. 

О д и н Ц о в М. М. 1 942. О «чунской» глыбе докембрия на Сибирской плат· 
форме. Изв. АН СССР, сер. геол., N2 3. 

О д и н Ц о в М. М. 1 954. Иркутский амфитеатр. (Геологическая структура 11 
история развития его внутреннего поля.) Тр. Иркутск. гос. ун-та, т. VI, вып. 2. 

О к л а Д н и к о в А. П. 1 940. Неолитические памятники в низовьях р. Ангары 
�по работам 1 937 г.) . Бюлл. Комисс. по изучен. четвертичн. периода АН СССР, 

.N2 6-7. 
О к л а Д н и к о в А. П. 1 945. К археологическому изучению Советской Арктики. 

Проблемы Арктики, N2 2. 
О плавании российских морских офицеров из рек Лены, Оби и Енисея, а также 

: и  от г. Архангельска к востоку по Ледовитому морю с 1 734 по 1742 г. 1 820. Зап. 
изд. Гос. административным департаментом, т. IV, С-Пб. 

О результатах геологических иссле,дований в 'районе Сибирской желез'ной до-
, роги (из Прав. Вест.) .  1 894. Вестн. золотопром., N2 20. 

' 

О с и n о в а Н. А. 1 956. Стратиграфия девонских отложений Северо-Минусин' 
ской котловины. Тез. докл. на Межвед. совещ. по разработке унифиц. стратигр. схем 
Сибири. ( IV) . Секц. стратигр. средне- и верхнепалеоз. отлож. Госгеолтехиздат. 

О с и n о в а Н. А. 1 956а. Стратиграфия, фации и нефтеносность девона Северо
.минусинской · котловины. Авторефераты научн. тр. ВНИГРИ, вып. 15. 

О с и n о в а Н. А. 1 958. Стратиграфия, палеогеография и фации цевонских отло
жений Северо-Минусинской котловины в связи с оценкой перспектив их нефте-газо
носности. Тр. ВНИГРИ, вып. 124. 

О с о т с к и х . Т. П. 1935. Работа пет:рографического ка,БИlнета. Вестн. ЗСI'Тр., 
JI& 6. 

О с о т с к и х Т. П. 1 936. Геолого-петрографический очерк юго-западной части 
Солгонского кряжа. Мат-лы по геол. Зап. Сибири. ЗСГУ, вып. 29. 

О с о т с к и х Т. П. 1936а. О работе петрографического кабинета в 1 936 г. Вест\! . 
.. ЗСГТр., N2 6. 

О с о т с к и х Т. П. 1937. О работе петрографического кабинета ЗСГТр в 1 937 г. 
Вестн. ЗСГТ, N2 6. 

О сочинении Г. Чихачева под заглавием Voiage SсiепtШquе dans L'Altai огiепtзl -
1845 (перевод Носкова) .  - Горн. ж., т. IV, N2 10 и 1 1 . 

О с т р ы й Г. Б. и Р е з а п о в А. Н. 1 959. Стратиграфия палеозойских, мезо
зойских отложений северо-восточной части Западно-Сибирской ' низменности. Тр. Сllб. 
иаУЧН.-исслед. ин-та геол. , геофиз. и минерал. сырья, вып. 1 .  

Отчет Геолкома за 19 16  Г .  Енисейская и Томская губернии. 1917.  Изв. Геол-
. кома, ·т. ·36, ВЫП. 1 .  

Отчет о деятельнос'Ги Российской Академии Наук з а  1 924 Г. (1925) . 
Отчет о деятельности Академии наук СССР за 1 927 Г. Т. I I .  
Отчет о деятельности Академии наук СССР за 1928 Г .  Т. Il .  ( 1929) . 
Отчет о деятельности Академии наук СССР за 1 929 Г. Т. Il .  ( 1 930) . 
О Ф Ф м а н П. Е. и Н о в и к о в а А. С. 1954. О строении туфогенной ТОЛЩII 

южной части Тунгусской синеклизы. Вопр. геол. Азии, Т. 1 ,  АН СССР. 
О Ф Ф м а н П. Е. 1 956. О строении центральной части Сибирской п'!!атфорuы. 

ИЗВ. АН СССР, сер. геол., N2 1 1 . 
О Ф Ф м а н П. Е. 1 956а. О некоторых тектонических закономерностях проявле

!lИЯ вулканизма на Сибирской платформе. ИЗВ. АН СССР, сер. геоЛ., N2 5. 
О ш у р  к о в В. А. 1 906. Отчет о поездке, совершенной летом 1 902 Г. в Запад

ные Саяны и западную часть хр. Танну-Ола. Зап. Красноярск. ПОДОТД. Вост.-Сиб. 
ОТД. РГО по физической географии, Т. 1, ВЫП. 1 ,  С-Пб. • П а в л о в Б. С. 1 946. Происхождение подземных льдов Норильскои долины. 
Бюлл. техн. информ. Норильского комбината, N2 3-4 (20-2 1 ) .  

П а в л о в Б .  С. 1947. Генетическая классификация таликов в бассейне р .  Пя
СИНЫ. Бюлл. техн. информ. , Нор.ильского комбината, N2 3--4 (30-31). 
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П а в л о в Б. С. 1948. История четвертичного периода Норильской долины. 
Бюлл. техн. информ. Норильского комбината, N2 1-2 (34-35) . 

П а в л о в с к и й  Е. В. и Ц в е т к о в А. И. 1934. Материалы к петрографии 
траппов (юго-зап. часть Тунгусского бассейна) . Тр. Петрограф. ин-та АН СССР, 
вып. 6. 

П а в л Ь в с к и й Е. В.  1954. О нижнем палеозое Присаянья. Тр. ВОСТ.-Сиб. 
ФАН СССР, сер. геол., вып. 1. Изд-во АН СССР. 

П а в л о в с к и й  Е. Н. 1950. Таймырская экспедиция за мамонтом. Вестн. АН 
СССР, N2 3. 

Палеолитические стоянки Енисейской долины. ПаJlеолит СССР. Мат-лы по 
ИСТОРIiИ дородового о-ва. Изв. Акад. мат. культуры, вып. 1 18 . 

. ,П а л .h а с  П. С. ( 1 773-1788) . Путешествие по разным провинциям Российской 
империи, 3 части в 5 томах. С.-Пб. 

П а н о в Д. Г. 1946. Палеогеография Советской Арктики в четвертичное время. 
Тр . .Ин-та географии АН СССР, вып. 37. 

П а н о в Д. Г. 1949. Физико-географическое районирование Арктики. Уч. зап. 
лгу, N2 124, сер. географ. наук, вып. 6. _ 

П а р  м у з и н Ю. П. 1954. Вопросы карстоведения Сибири. Изв. ВГО, т. 86, вып. 1 .  
П а р  м у з и н Ю. П. 1954а. О палеогеографии Средней Сибири в четвертичный 

период. - Вопросы географии, N2 35. 
П а р  м у з и н Ю. П. 1956. Экзотическая галька Средней Сибири. Уч. зап. мгУ, 

вып. 182. 
П а р  х а н о в М. Н. 1940. К стратиграфии угленосных отложений Западного 

Таймыра. - Проблемы Арктики, :t-.2 6. 
П е д а н Н. С. 1956. Материалы к обоснованию стратиграфической схемы угле

носной серии ocaДKO� Минусинского КiР>lенноугольного бассЙна. Тез. докл. на ,\1.ежвед. 
сов-еш. по разработке унифиц. стратигр. схем Сибири ( IV). .  Секц. стратигр. средне
и верхнепалеоз. отлож. Госгеолтехиздат. 

П е Д а ш е н к о А. И. 19 12. Предварительный отчет о геологических исследова
ниях, п'роизведеюlыx в Минусинском ок:руге -в 1908 г. Геолог. нс-следов. в золотоноон. 
обл. Сибири. Енисейский район, вып. 12. 

П е к а р с к и й П. 1865. Путешествие акад. Николая Иосифа Делиля в Березов 
в 1740 г. Прилож. N2 3 к т. УI Записок АН. С-Пб. 

П е р  о з и о Г. Н. 1959. Новые данные о новообразованиях ,минералов мезозой
ских и палеозойских пород юго-восточной части Западно-Сибирской низменности 
(по материалам Белогорской и Ларьякской опорных скважин) . Тр. Сиб. наУЧ.-исслед. 
ин-та геолог., геофиз. и минерал. сырья, вып. 1 .  Госгеолтехиздат. 

П е с т о в И. 1833. Записки об Енисейской губернии Восточной Сибири. 
П е т р а к о в В. У. 1959. Новые данные по стратиграфии кембро-ордовикских 

отложений бассейна р. КуреЙки. Докл. АН СССР, т. 127, N2 3. 
П е т р о в Б. Ф. 1940. Почвенные районы Красноярского края. - Почвоведение, 

N2 5. 
П е т р у ш е в с к и й Б. А. 195 1 .  l\\езозойско-кайнозойская структура Западно

Сибирской низменности. Бюлл. МОИП, отд. геол., т. XXVI (4) . 
П е т р у ш е в с к и й Б. А. 1955. О мезозойско-кайнозойской истории развития 

и структуре Урало-Сибирской эпигерцинской платформы и Тянь-Шаня. Бюлл. МОИП, 
отд. геол., т. 30, вып. 3. 

П е т р у ш е в с к и й Б. А. 1955а. Урало-Сибирская эпигерцинская платформа и 
Тянь-Шань. (История развития в мезозойское и кайнозойское время и вопросы сейс
мичности.) Изд-во АН СССР. 

П е т Ц Г. Г. 1898. Девонские отложения. (Обзор Jlитературы за 1896-
1897 гг.) Ежегодн. геол. и минер. России, т. I I I. 

П и н у 'с Г. В .  1948. Петрографический состав и строение улыраосновных иитру, 
зий юго-восточной ветви Западно-Саянского гипербазитового поя�а. Тр. ГГИ Зап.· 
Сиб. ФАН СССР. 

П и н у с Г. В. 1950. Улыраосновные породы юго-восточного склона Западного 
Саяна. Докл. АН СССР, нов. сер., т. 72, N2 5. 

П и н у с Г. В. 1957. Об особенностях состава улыраосновных пород, слагающих 
гипербазитовые .пояса складчатых областей (на примере изучения гипербазитов Ал
тае-Саянского пояса) .  Изв. АН СССР, сер. геол., N2 3. 

П и н у с Г. В. 1958. Основные этапы развития палеозойского магматизма в Куз , 
нецком Алатау. Изв. Сиб. отд. АН СССР, сер. геолог. и геогр. , вып. 1 .  

П II Н У С  Г .  В . ,  К у з н е ц о в  В. f!.... и В о л о х о в  И .  М .  1 958. Типербазиты 
Алтае-Саянской складчатой области. Изд-во АН СССР. 

П и р  о ж н 11 К О В Л. П. 1957. Остатки ракоскорпионов из матаракской свиты 
(девон севера Минусинской котловины) . Ежегодн. Всесоюзн. палеонтол. о-ва, т. 16. 

50 I(расноярский край, ч. 1 
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П и с а р ч и к Я. к. 1955. Литологическое изучение нижнекембрийских отложеник 
южной части Сибирской платформы. Сб. научно-техн. информ., N2 1 .  

П JI О Т Н И К О В а М. И. 1957. О связи направлений Долины р. Нижней Тунгуска' 
с теК'I'онической трещиноватостью. Мат-лы по геологии Сибирской платформы 
ВСЕГЕИ, вып. 7. 

П JI О Т Н И К О В а М. И. 1959. О находке. древней коры выветривания в верховьях 
р. Нижней Тунгуски. Мат-лы ВСЕГЕИ, вып. 23. 

П о г о н я-С т е Ф а н о в и ч Ю. Ф., П е р  е JI о 1';1 О В а В. Г. 1959. Вулканические 
жеРJlОВИНЫ девонского возраста северо-западной части Минусинской котловины. ИЗБ_ 
АН СССР, сер. геол., .N2 4. 

П о г р е б и ц к и й  С. Е., У ш а к о в  В. И. 1957. О границе карбона и nepMlf' 
на Западном Таймыре. Тр. НИИГА. Сб. статей по палеонтол. и биостратигр., .N2 1 .  

П о г р е б и ц к и й С. Е. 1959. О формировании Горбиячинского массива. Тр. 
НИИГА, т. 1 02. 

П о г р е б и ц к и й С. Е. 1959а. Данные по тектонике и магматизму плато Брус
Камень на правобережье р. Енисея в связи с поисками руд меди и никеля. Информ. 
бюлл. НИИГА, вып. 1 3. . ' 

П о Д к о п а е в Е. И. 1 952. Автореферат отчета «Геология и петрография района' 
верховьев рек Ильи и Магана». Тр. НИИГА, т. 38, сб. 2. 

П о к р о в с к а я Н. В. 1954. Стратиграфия кембрийских отложений юга Сибир� 
ской платформы. Вопр. геол. Азии, т. 1. Изд-во АН СССР. 

П о к р о в с к а я Н. В. 1956. Унифицированная схема стратиграфии кемuриsr 
Сибирской платформы. Тез. докл. на Межвед. совещ. по разработке унифиц. стратигр .. 
схем. Сибири ( I I ) .  Секц. стратигр. кембр., ордовик. и силур. отлож. Госгеолтехиздат. 

П о л е т а е в а О. К. 1934. К вопросу об уточнении возраста метаморфической 
ТОлщи восточных отрогов Кузнецкого Алатау. (Разрез метаморфической толщи По
техинского планшета. ) .  - Пробл. сов. геол., .J'.fu 6. 

П о л е т а е в а О. К. 1936. К стратиграфии девонских отложений МинусинскоЙi 
котловины. Вестн. ЗСГТр., .N2 4. 

ГI о л е т а е в а О. К. 1936а. Фауна кембрийских трилобитов санаштыкгольского 
известняка Западного Саяна. Мат-лы по геологии Зап. Сибири. Изд-во ЗСГУ, ВЫП. 35_ 

П о л е т а е в а О. К. и Ш а т р о в И. Е. 1936. Геологическое строение северного 
склона Западного Саяна в районе рек Табата и Бол. и Мал. Арбата. Мат-лы по ,. 
геологии Зап. Сибири. Изд-во ЗСГУ, вып. 33. 

П о л е т а е в а О. К. 1956. Опорные стратиграфические горизонты кембрия и' 
тремадока Западной Сибири по трилобитам. Тез. докл. на Межвед. совещ. по раз-. 
работке унифиц. стратигр. схем Сибири. ( I I ) .  Секц. стратигр. кембр., ордовик. !f 
силур. отлож. Госгеолтехиздат. 

П о л е т и к а И. 1860. Геогностическое описание частных золотых промыслов 
Мариинского округа Томской губернии, Ачинского и Минусинского округов Енисей
ской губернии. Вест. РГО, ч. 28, отд. П, С-Пб. 

П о л ь к и н Я. И. 1957. Возраст и характер оледенения правобережья нижнегОо. 
течения р. Котуя. Информ. бюлл. НИИГА, вып. 4. 

П о л ь к и н Я .  И. 1958. Новые данные о ранних проявл�ниях траповой эффу-
зивной деятельности в северо-западной части Сибирской платформы. Информ. бюл.�. 
НИИГА, вып. 7. 

П о л ь к и н Я. И. 1 958а. К вопросу о происхождении известняков из эффузив-
ного комплекса траппов севера Сибирской платформы. Информ. бюлл. НИИГА, ВЫП. 9. 

П о л ь к и н Я. И. 1 958б. К стратиграфии эффузивного комплекса траППJВОЙ: 
формации северо-западной части Сибирской ПJ1атформы. Тр. НИИГА, т. 102. 

П о  JI Ь К И Н Я. И. 1958в. Трубки взрыва шелочных базальтоидов и базальтов, 
cebePO-З<lпадной части Сибирской платформы. Информ. бюлл. НИИГА, вып. 10. 

П о л я к о в Г. В. 1958. О явлениях метаморфизма на контактах Ирбинског(} 
массива (Восточный Саян) . Уч. зап. Томск. гос. ун-та, N2 34. 

П о л я к о в Г. В. 1 958а. Новые данные по стратиграфии правобережья р. Тубы 
(Восточный Саян) . Изв. Томск. ПОJlИтехн. ин-та, т. 90. 

П о л я к о в Г. В. 1 958б. Девонский магматический комплекс района ИрБИfIС�{ОГ()' 
железорудного месторождения. Изв. Томск. политехн. ин-та, т. 90. 

. П о л я к о  в И. С. 1 869. Отчет о поездке в Восточный Саян. Отчет Сиб. отд .. 
J.1ГО за 1868 г. Прилож. 109-197. С-Пб. 

П о н о м а р е в В. М. 1940. Об истории района бухты Кожевникова в чет�р-
1Ичный периqд. - Сов. геол., .N2 1 1 .  

П о н о · м  а р е в В .  М. 1 952. Вечная мерзлота и подземные воды района Усть
Енисейского порта (исследования 1941  г.) .  Тр. Ин-та мерзлотоведения АН СССР, т. Х. 

П О н о м а р е в В. М. 1953. Геотермическая ступень в Арктической облаСТIl 
вечной мерзлоты СССР. Тр. Ин-та мерзлотоведения АН СССР, т. 12 .. 
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П о п  о в А. И. 1947. Вечная мерзлота в Западной Сибири и ее изменения В' чет

вертичный период. - Мерзлотоведение, т. I 1 ,  N'g 2. 
П о п  о в А. И. 1949. Некоторые вопросы палеогеографии четвертнчного периодаl 

в Сибири. Вопр. геогр., сб. 1 2. 
П о п  о в А. И. 1950. Вечная мерзлота Енисей-Тазовского междуречья. Тр. ИН-Тд 

мерзлотоведения АН СССР, т. VII .  
П о п  о в А. И.  1 959. Таймырский мамонт и проблема сохранения остатков ма

МОНТОВой фауны в четвертичных отложениях Сибири. Л едниковый период на террит. 
Европ. части СССР и Сибири. Изд-во МГУ. - " 

П о п  о в В. 1905. Через Саяны в Монголию. Ч. 1 .  Очерк пvтешествия (отчет 
начальника Монгольской экспедиции) , Омск. 

• 

П о п  о в В. Л. 1 937. Орография Саянской горной системы. - Геодезист, N'2 7·,-8. 
П о п  о в В. С. 1938. Геология и полезные ископаемые севера КраСНОЯРСRОГО> 

края. Полезн. ископаем. Красноярск. края. ЗСГ�r. ' 
П о п  о в В. С. 1938а. О находке нижнекаменноугольной фауны в бассейне р. Ниж

ней Тунгуски. Изв. АН СССР, сер. геол., N'� ' 1 .  
П о п  о в П .  А. 1956. Пыльца Тгара в третичных отложениях Енисейского' кряжа., 

докл. АН СССР, т. 1 10, N'2 3. ' 

П о п  о в П. А. 1 959. Ископаемые грибы в третичных отложениях Енисейского. 
кряжа. докл. АН СССР, ,т. 128, N2 4. 

П о п  о в Ю. Н. 1956. Находки ископаемых животных в вечной ' мерзлоте. -'-
Природа, N2 9. ' , 

П о п  о в Ю. Н. 1956а. Палеонтологическан характеристика т'риасовых ' отложе
ний Ленско-Хатангского ,междуречья. Тез. докл. на Межвед. совеЩ. по ' 

ра.зр'аботке 
унифиц. стратигр. схем Сибири. ( I ) . Секц. стратигр. ме:юзоЙск. и третичн: отло�. 
Госгеолтехиздат. 

" 

П о п  о в Ю. Н. 1957. Палеонто.ТlOгическая характеристика триасовых Отложений 
Лено-Хатангского междуречья. Тр. Межвед. совещ. по разработке сТрати'гр. схем 
Сибири. Докл. по стратигр. мезоЗ0Йск. и каЙнозоЙск. ОТJlОж. Госгеолтехиздат.' 

П о р т е н к о  Л. А., Т и х о м и р о в  Б. А. и П о п о в  А. И. 195 1 .  Первые, резуль
таты раскопок Таймырского мамонта и изучения условий его залегания. - ЗоОл. ж., 
т. ЗО, вып. 1 .  

' 

П о с т о е в К. И. 1932. О следах древнего оледенения Б юго-западных Саянах. 
Изв: РГО, т. 64, ВЬШ. 2-3. " 

П р  а с о л о в Л. И. 1 9 1 1 .  Части Минусинской степи и Ачинской степи. Пред
варительный отчет об организации и исполнении работ по исследованию почв Азиат
ской России в 1910 г., С-Пб . 

. П р  а с о л о в Л. И. 19 14. Почвенно-географический очерк северо-западной части 
Минусинского уезда. Тр. Почвенно-ботанической экспедиции по исследовацию коло· 
ниальных районов Азиатской России, ч. 1 .  Почвенные исследования 1 9 1 0  1:., вып. Z. 

П р  е Д т е ч е н с к и й А. А. 1937. Разрез древнего палеозоя района г. Красно-
ярска. - Пробл. сов. геол:, N'2 7. • 

П р и  н а Д а В. д. 1944. О мезозойской флоре Сибири. Мат-лы по геологии и 
полезн. ископ. Вост. Сибири, вып. 19. Изд-во ВСГУ. 

' 

Притоки Енисея реки Кемь, Кан, Мана и ОЯ. Составлено по исследованиям 
1 . 909-1912 [г. 1914. Мат-лы для описания русских рек, ВЫП. 44, С-Пб. 

П р  о в  О Д Н и к  о в  Л.  Я. 1956. Элементы строения фундамента южной части За. 
падно-Сибирской низменности ' по геофизическим данным. Вопросы геологии ' Западно� 
Сибирской низменности. Тр. ГГИ Зап.-Сиб. ФАН СССР, ВЫП. 1 5. 

П р о  в о д н и к о  в Л. Я. 1 957. Особенности геотектонического строения, вещест
BeHlIoro состава и рельефа фундамента Западно-Сибирской низменности по геофизи
ческим данным. Тез. ДОКЛ. Х I  научн. сессии ЗаП.-Сиб. ФАН СССР, НО,восибирсК. 

П р о  в о Д н и к о в Л. Я. 1957а. Схема структурных элементов, вещественного 
(:остава и рельефа фундамента Западно-Сибирской иизменности по геофизическим 
данным. Изв. Вост. филиалов АН СССР, N'2 6. 

П р о  с к у р я к о в П. С. 1889. Ию секи е пещеры. Изв. Воет.·Сиб. ОТД. prQ. 
т. 20, N'2 2. 

П р о  с к у'р я к о  в П. с. 1890. Отчет о предварительном исследовании Июсски� 
п�ер. Изв. Вост.-Сиб. ОТД. РГО, Т. 21 , Jli1! 4. . 

П р о  с к у р я к о в П. С. 1893. К материалам постплиоценовой эпохи в окрест-
ностях Г. Красноярска. Торгашинская пещера. Отчет о-ва врачей Енисейской губер,-
нии за 1892-1893 [г. Красноярск. . 

П р о  с к у р я к о в П. С. 1 894. Arthritis, наблюдавшийся на некоторьд костях 
Допотопных животных из Торгашинских пещер. (Докл. о-ва врачей Енисейской гу
бернии 20/1 1894 г. ) Проток. о-ва врачей Енисейской губернии 1893- 1894 ГГ., J\l'2 &. 

5().* 
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П р о  с к у р я к о в П. С. 190 1 .  Заявление об исследовании Торгашинеких пещер 
в палеонтологическом отношении. Прот. Красноярского подотд. Вост.-Сиб. отд. РГО. 
Изв. Красноярск. подотд., вып. 2. 

П У м и н о в А. П. 195 1 .  О послеледниковых спорово-пыльцевых спектрах севера 
Сибири. Тр. НИИГА, т. Х. Сб. статей по геологии Арктики, вьш. 1 .  

П У м и н о в А .  П .  1951а. Вещественный состав и условия формирования мезо· 
зойских и кайнозойских отложений севера Центральной Сибири. Тр. НИИГА, т. 7-l. 

П У м и н о в А. П. 1952. Геологическое строение берегов южной части Е нисеi\.
ского залива. (Автореферат отчета.) Тр. НИИГА, т .  38. Рефераты, сб. 2. 

П У м и н о в А. П. и Л е в и н а Ф. М. 1957. Первые даНные о' растительности 
верховьев р. Оленека в раннечетвертичную эпоху. Сб. статей по палеонтол. и био
стратигр. НИИГА, вьш. 1 .  

П У м н н о в А .  П .  и С я г а е в Н .  А .  1957. Следы оледенения н а  Лено-Анабар
("ком междуречье. Информ. бюлл. НИИГА, вьш. 2. 

П У м и н о в А. П. 1 958. Предварительные результаты полевых работ Таймыр-
ской экспедиции в 1958 г. Информ. бюлл. НИИГА, вып. 12. , 

Р а б и х а н у к а е в а Е. С. 1957. к: вопросу о коллекторских свойствах нижне
меловых отложений на юго-востоке Западно-Сибирской низменности. Мат-лы 2-й 
научно··тех.н. конференции молодых ученых Зап.-Сиб. ФАН СССР ( 1955) , Новосибирск. 

Р а б к и н М. И. 195 1 .  Геологическое строение юго-западной части Анабарского 
ыассива. Тр. НИИГА, т. 20. 

Р а б к и н М. И., Т к а ч е н к о Б. В. 1954. Докембрий Анабарского щита. Мат-лы 
Лабор. геологии докембрия АН СССР, вып. 2. 

Р а б к и н М. И. 1956. Докембрий Анабарского щита. Тез. докл. на Межвед. 
совещ. по разработке унифиц. стратиграф. схем Сибири. ( I I I ) . Секц. стратигр. докемб
рия. Госгеолтехиздат. 

Р а б к и н М. И. 1 958. Анабарский кристаЛJIический массив. Геологич. строение 
СССР, т. 3 (Тектоника) . Госгеолтехиздат. 

Р а б к и н М. И. 1958а. Об абсо.тJЮТНОМ возрасте метаморфического комплекса 
и гранитных интрузий Анабарского щита f-IИИГА, т. 85. 

Р а б к и н М. И. 1958б. Докембрий Анабарского щита. Тр. Межвед. совещ. по 
�,азработке унифиц. стр,атигр. схем Сибири. Госгеолтехиздат. 

Р а б к и н М. И. 1958в. Ультраосновные породы Анабарского щита. Тр. НИИГА, 
т. 80. 

Р а б к и н М. И. 1959. Геология и петрология Анабарского щита. Тр. НИИГА, 
т. 87. 

Р а б к и н М. И., К л и м о в Л. В. 1 959. Анортозиты :Анабарского щита. Тр. 
НИИГА, т. 96. 

Р а в и ч М. Г. 1950. ГеО.тJогическое строение северной части Таймырского ПО.тJу
острова. Тр. НИИГА, т. 6. 

Р а в и ч М. Г. 1954. О гидротермальных дифференциатах траппов Вилюя. Тр. 
АНИИ, т. 43. Сб. статей по геол. Арктики, вьш. 3. 

р а в и ч М. Г. 1954а. Докембрий Таймыра. Тр. НИИГЛ, т. 76. 
Р а в и ч М. Г. 1954б. Докембрий Таймырской складчатой области. Мат-лы 

Лабор. геол. докемБРlIЯ АН СССР, вып. 2. 
Р а в и ч М. Г. 1956. Стратиграфия докембрия Таймырской складчатой области. 

Тез. докл. на Межвед. совещ. по разработке унифиц. стратигр. схем Сибири. ( IП»). 
Секц. стратигр. докембрия. Госгеолтехиздат. 

р а в и ч М. Г., Ч а й  к .а Л. А. 1956. Дифференцированная И'нтрузиq трапrюв фор
мации Таймырской СК.тJадчатоЙ области. ИЗВ. АН СССР, сер. геол., .N2 1 .  

Р а в и ч М .  Г .  1958. Докембрий Таймыра. Тр. l'<lежвед. совещ. по разработке 
унифиц. стратигр. схем Сибири. Г осгеолтехиздат. 

р а в и ч М. Г. 1958а. Магматизм ТаЙМЫРСi<ОЙ складчатой области. Мат-лы 
к I I  Всесоюзн. петрограф. совещ. АН Узб. ССР. Ташкент. 

Р а в и ч  М. Г., В а к а р  В. А. , Г р а м б е р г  И. 1. . 1 958. О статье А. М. Дамн
новой «Возраст комплекса кристаллических сланцев Тай.мырского по"'уострова». -
Сов. геол., .N2 3. 

. 

Р а в и ч М. Г., В а к а р В. А., Г Р а м б е р г И. С. 1958а. Рецензия на статью 
А. М. Даминовой «Еще раз о возрасте комплекса кристаллических сланцев Таймыра», 
напечатанную в «Советской геологии» N2 6. Информ. бю.iiЛ. НИИГА, вып. 1 1 . 

р а в и ч М. Г. и М а р к о в Ф. Г. 1959. Основные черты геологии и металлогенни 
I'()I!'IHOfO Таймыра. - Сов. геол., N2 5. 

Р а в и ч М. Г. и Ч а й  к а Л. А. 1959. Малые интрузии хребта Бырранга (Таймыр
ский полуостров) .  Тр. НИИГА, т. 88 

Р а в с к и й Э. И., А л е к с е е в М. Н. и Ч е б о т а р е в а Н. С. 1957. К страти
графии верхнечетв,ертичных и четвертичных отложений южной и восточной частей 
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Сибирской платформы. Тр. Межвед. совещ. по стратигр. Сибири. Докл. по стратигр. 
мезозоЙск. и каЙнозоЙск. отлож. Госгеолтехиздат. 

Р а в с к и й Э. И. 1959. 1( стратиграфии третичных отложений юга Сибирской 
платформы. Докл. АН СССР, т. 127, NQ 3. 

Р а г о 3 и :н Л. А. 1936. Оползневые явления района трассы Ачинск-ЕнисеЙск.
Разв. недр, NQ 7. 

Р а г о з и н Л. А. 1936а. Геологический очерк района трасс!" Ачинск--Ени
сеЙск.Мат-лы геологии Зап. Сибири, ЗСГУ, вып. 30. 

Р а.г о з и н Л. А. 1936б. О верхнемеловых отложениях в Западной СиБИРl1· 
Пробл. сов. геол., вып. 1 0. 

Р а го з и н Л. А. 1937. О некоторых пелециподах из угленосной т{)лщи Тунгус
ского бассейна. Тр. Томск. гос. ун-та, сер. геол., т. 93. 

Р а г о з и н Л. А. 1937а. К стратиграфии и тектонике восточной окраины Запад
но-Сибирской низменности. Вестн. ЗСГТр., N9 1 .  

Р а г о з и н Л. А .  1939. Геоморфологические наблюдения между Ачинском и 
Енисейском. Тр. Томск. гос. ун-та, т. 95. 

р а г о з и н Л. А. 1951. Материалы к геоморфологическому районированию вос
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