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В раб оте  приводится  к р а т к а я  ф а ц и а л ь н а я  х а р а к т е р и с т и к а  о т л о ж е 
ний средней и верхней юры в районе  хребта  A p r a  Канско-Ачинского  
угольного бассейна ,  и л л ю с тр и р у е м ая  л и то л о го -ф а ц и а л ьн ы м и  схемами.

В качестве  исходного м а т е р и а л а  использованы личные  наб лю д ения ,  
геологическая  д о к у м е н т ац и я  400 с к в а ж и н  механического  колонкового 
бурения,  п р е д ст а в л е н н ая  геологам и  Г. Г. П о з д н я к о в ы м  и В. В. К о с а р е 
вым, а т а к ж е  м а т е р и а л ы  исследований  И. Г. Инд ю кова ,  Я. Г- Кац,  
К. Л .  К оханчика ,  И. К- К узьмина ,  А. А. М оссаковского ,  Г. Г. П о з д н я 
кова,  Е. 3. Савченко  и Н. Г. Ш убиной.  Следует  отметить,  что имею щ иеся  
геологические м а т е р и а л ы  ос ве щ а ю т  р а зр е з  в основном с позиций п р о 
изводств енных требований  угольных организаций  и с т р а д а ю т  низким 
качеством послойных  описаний,  на основании которых м ож н о  по сумме 
признаков  вы д ел ят ь  только ф а ц и а л ь н ы е  комплексы.

В соответствии с униф ицированной  схемой (1960 г.) юрокие о т л о ж е 
ния района  п о д р а з д е л я ю т с я  на м а к а р о в с к у ю  ( / і ) ,  итатскую (J2) и тя- 
ж и н с кую  (J3) свиты.  В составе  итатской свиты И. В. Л е б е д е в ы м  
(1956 г) ,  вы делены н и ж н я я  — б езугольная  подсвита  и верхняя  — угл е 
носная .  В о зр а с т  свит палеонтологически  строго не обоснован и, если 
ниж нею рский  в о з р а с т  м а к а р о в с к о й  свиты не в ы зы в ае т  особых р а з н о 
гласий,  то в определении во зр а с та  в ы ш е л е ж а щ е й  тол щ и  единого м не 
ния пока нет. Так,  например ,  по спорово-пыльцевым опред елениям  
В. А. Хахлов ,  А. В. А ксарин  и др. считают,  что вся угл еносная  т о л щ а  
относится  к верхам  нижней и низам  средней юры, тогд а  к а к  по н а х о д 
кам  р а к о о б р а з н ы х  из под ош венны х  частей итатской  свиты Н.  И. Н о в о 
ж и л о в а  относит отл о ж е н и я  свиты к верхам  средней юры — низам  верх* 
ней. Н а и м е н е е  строгим палеонтологическим об основанием и п о н и м ае 
мым  объемом х а р а к т е р и зу е т с я  т я ж и н с к а я  свита ,  которую в чистом виде 
вы делить  практически  в районе  невозможно.

С ущ еств ую щ ие  р а з н о г л а с и я  требуют до и зл о ж е н и я  ф актического  
м а т е р и а л а  пре д ва рите л ьно  оговорить  позиции в сопоставлении к а к  
р а зр е зо в  в целом,  т а к  и отдельных угольных пластов.  В ы деление  без- 
угольной  подсвиты не вы зы в а е т  затруднений  (рис. 1). К р о в е л ь н а я  часть 
итатской  свиты,  вы ш е  угольного пл а ст а  И татский  ( Б е р е зо в с к и й ) ,  х а р а к 
теризуется  переходным к породам  тяж и н ск ой  свиты п етрограф ическим  
составом отложений  и, естественно, граница  итатской  и тяж и н ск о й  свит, 
п роводим ая ,  опираясь  на нечеткие ра зл и ч и я  в петрограф ическом  сос
таве,  имеет искусственный х арактер .  О т л о ж е н и я  тяж и н ск ой  свиты и 
кровельной части итатской  свиты, близкие  в ф а ц и а л ь н о м  и геохимиче-  
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ском отношении, объединены в н а д и т а т с к у ю  п а ч к у  (рис. 1), 
пре д с т а в л я ю щ у ю  нерасчлененные  отлож ения  средней и верхней юры.

В практике  геологоразведочных  ра б от  д л я  отдельных структурных 
единиц вы р а б о т а н ы  местные стратиграф ические  схемы, которые  позво
ляю т  удовлетворительно  сопоставлять  угольные пласты,  но к о р р е л я 
ция отдельных пластов  д л я  структурно  разо б щ ен н ы х  частей террито^ 
рии часто  противоречива  и м ал о  обоснована .  Н а и б о л е е  спорным я в л я е т 
ся вопрос о возрастном  сопоставлении пластов  Итатский,  Березовский  
и М ощный (рис. 1).

П оявл ение  любого  угольного пласта  отвечает эпохе наименьщ его  
привноса обломочного  м ат е р и ал а .  Учитывая ,  что д ревесно -торф яная  
масса  испытывает  резкое  уплотнение  при углефикации ,  д оход ящ ее  до 
десятикратного ,  м ожно  предполагать ,  что градиент погружения  в пе->
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Рис. 1. Схема сопоставления разрезов средней и верхней юры: 1 — уг- 
ли, 2 — углистые породы, 3 — глины, аргиллиты, 4 — алевролиты, алевриты,

5 — пески, песчаники.

риод ф орм и ров ан и я  достаточно мощного  вы д ерж ан н ого  угольного  п л а с 
та близок  градиенту  погружения  территории  периода  накопления  
грубообломочных  пород и в то ж е  время  осуществляется  в  условиях  
совершенного  пенеплена  при значительном удалении возвышенных у ч а с т 
ков территории.  И если ритмичность,  в ы р а ж а ю щ а я с я  в пос л ед ов ате ль 
ной смене м а л о м о щ н ы х  песчаных и глинисто-углистых осадков,  легко 
о б ъясняется  экзогенными причинами за счет миграции речных русел,  
то появление  м ощных и, к а к  п равило ,  сближ енны х пластов  или одного 
пласта  — гиганта ,  ка ким и  явл яю тся  Итатский  или Б ерезовский  пласты,  
м ож е т  быть объяснено  только тектоническими причинами.  Отсю да  п ре д 
с тавляется  возм ож ность  корреляции  пластов.

К а к  д л я  территории в целом,  та к  и д л я  отдельных депресеионных 
структур в отл ож ениях  итатской свиты, кончая пластом мощным и п л а с 
том I (рис. 1), н а б л ю д ае тс я  нара ст а н и е  мощности  отложений в восточ
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ном направлении,  которое с опровож д ается  зам етны м  укрупнением р а з 
мера  зерен осадочного м ат е ри ал а .  Очень слабо  п р о я в и в ш а я с я  
юнок им м ерийск ая  складчатость  не могла  привести к диспропорциям 
в соотношении мощностей,  и причина их л е ж и т  в разл ичиях  относитель
ных скоростей погружения  л о ж а  депрессий периода  накопления о с а д 
ков с более высоким градиентом в восточном направлении.  Т о л щ а  более 
молодых юрских образований  х а ра кте ри зуе тс я  н а р астанием  мощности  
в северо-западном  направлении.  Такое  сходство не случайно  и о т р а ж а е т  
смену векториального  плана  тектонических  глыбовых д вижений  унда-  
ционного типа.  В основании толщи,  с ф орм ирова в ш ейс я  в новых тектони
ческих условиях,  з а л е га е т  в ы д е р ж а н н а я  песчаная  пачка,  которая  в этом 
смысле  аналогична  толщ е  безугольной подсвиты (рис. I ) .  В строении 
итатской  свиты намечаются ,  таким  образом,  д ва  м акроритма .  П ервы й  
из них начинается  песчаным и ос а д ка м и  безугольной  подсвиты и вто
р о й — песчаной пачки.  Сходство тектонических  условий ф орм иров ания  
позволяет  уверенно р а с см а тр и в ат ь  Березовский  и Итатский  пласты од н о 
возрастны ми  об разованиям и .

В сводовой части антиклинального  перегиба,  отделяющ его  Н а з а -  
ровскую м у ль д у  от Алтатской  синклинали ,  пласт  М ощ ный ра зм ы т  со
временной эрозией,  но на з а п а д н о м  погружении перегиба он, отделяясь  
песчаной пачкой  от пласта  Березовский  и с о к р а щ а я с ь  в мощности от 
8 — 10 м до 2— 3 м, п р осл еж ивается  и на территории Б ерезовской  
мульды.  В озм ожно ,  при  об разовании  песчаной п а ч к и  п л а ст  частично 
размы т,  но почти повсеместное  развитие  в кровле  пласта  м алом ощ ного  
глинистого прослоя,  связа нного  с пластом  постепенными переходами,  сви
детельствует об ограниченном,  местном ха р а к т е р е  разм ы ва .  Н а  т е р р и 
тории И татской  синклинали  возм ож ны м  аналогом  пласта  М ощ ны й 
я вл яе тс я  пласт  I (рис. 1).

Б е з у г о л ь н а я  п о д е  в и т  а вскрыта  очень редкой сетью с к в а 
жин,  д а ю щ и х  только общее  представление  о ф ац и а л ьн о м  х а р а к те р е  
р а зре за .  Н а  востоке территории  отложения  подсвиты слагаю тся  пе с ч а 
ными а л л ю в и а л ь н ы м и  осадками ,  к з а п а д у  с м е н яю щ и м и с я  п есчано -ал ев 
ритовыми руслово-пойменными отложениями.

У г л е н о с н а я  п о д с в и т а  содерж ит  основные пром ышленные  
пласты угля.  В общепринятой  системе наименований угольных пластов 
н и ж н яя  в о зр а с тн а я  граница  подсвиты проводится  д л я  Итатской  п л о щ а 
ди по подошве третьего и д ля  Н а з а р о в с к о й  по подошве пятого угольных 
пластов.  В е рхн яя  граница  подсвиты разны м и  а вторам и  определяется  
весьм а противоречиво и принята  в работе  по подошве  песчаного  гори
зонта,  з а л е г а ю щ е г о  над  пластом  И т атским -Б ерезовским .

По степени угленосности подсвита п од ра зде л яе тс я  на две  н е ра вн о 
значных части.  Н и ж н я я  половина  подсвиты д л я  Итатской  площ ади  
(рис. 1) ограничивается  пластом первым и д л я  Б ерезовской  — М ощным.  
О сновная  часть р а зр е за  сл агается  песчаниками  от тонкозернистых до 
грубозернистых ,  углями,  менее распространены алевролиты и подчинен
ное значение  имеют аргиллиты.  О сад ки  довольно четко д и ф ф е р е н ц и 
рованы и п р е д с т а в л я ю т  законом ерное  чередование  в ы д е р ж а н н ы х  по 
п л о щ а д и  и в ра зр е зе  отложений аллю виально-пойменного  или озерно 
болотного  комплексов .

В направлении  с з а п а д а  на восток д ля  нижней половины подсвиты 
ус та н а вл и ва е тс я  как  на ра ста ние  общей мощности отложений  от 
30— 40 м до 150— 170 м, так  и на ра ста ние  мощности угольных пластов  
от 1— 2 м до 10— 18 м (в районе  г. Н а з а р о в о ) .

В ерхняя  половина  угленосной подсвиты итатской свиты состоит 
из песчаной пачки и мощного угольного пласта ,  назы ваем ого  на Итат-
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ской п л ощ а ди  И т а тс к и м  и на Березовской  — Березовским.  О т л ож е н и я  
верхней половины подсвиты наиболее  полно освещены геологическими 
работами ,  д о п у с к аю щ и м и  составление  л итол ого -ф ациал ьны х  схем.

В составе песчаной пачки на востоке территории п р е о б л а д а ю т  
(рис. 2) песчаные осадки,  нередко среднезернистые и крупнозернистые,  
сортированные,  с грубой косой слоистостью, на основании чего они в ы 
делены в комплекс  русловых фаций.  К з а п а д у  песчаные осадки  сме-

Рис. 2. Литолого-фациальная схема песчаной пачки угленосной подсвиты итатской 
свиты. Условные обозначения: 1 — 2 — а л  л ю в и а л ь  н о - р у с л о в ы е  о т л о ж е 
ния:  1 — песчаники крупнозернистые, 2 — песчаники среднезернистые; 3—11 — р у с- 
л о в о-п о й м е н н ы е  о т л о ж е н и я :  3 — песчаники среднезернистые с прослоями
алевролитов, 4 — песчаники среднезернистые и алевролиты, 5 — песчаники мелкозер
нистые, 6 — алевролиты с прослоями среднезернистых песчаников, 7 — песчаники мел
козернистые с прослоями алевролитов, 8 — песчаники мелкозернистые и алевролиты, 
9 — алевролиты с прослоями мелкозернистых песчаников, 10 — угли, алевролиты, мел
козернистые песчаники, 11 — угли с прослоями мелкозернистых песчаников; 12—17— 
п о й м е н н ы е  б о л о т н  о-о з е р н ы е  и б о л о т н ы е  о т л о ж е н и я :  12 —
алевролиты, -13— алевролиты и аргиллиты, 14 — угли и алевролиты, 15 — аргиллиты 
с прослоями углей, 16 — угли с прослоями аргиллитов и алевролитов, 17 — угли; 
18—21 — д е л ь т о в о - о з е р н ы е  и о з е р н ы е  о т л о ж е н и я :  18 — аргиллиты
и крупнозернистые песчаники, 19 — аргиллиты и мелкозернистые песчаники, 20 — ар
гиллиты, алевролиты и мелкозернистые песчаники, 21 — аргиллиты; 22 — наличие в раз
резе существенных пропластков угля, 23 — граница распространения отложения: а) до
стоверная, б) предполагаемая; 24 — граница литолого-фациальных зон; 25— изогипсы 
кровли отложений, 26 — области развития пород палеозойского фундамента, 27 —

скважины геохимического опробования.

няются более тонкими,  алевритисты ми,  в отл ож е ниях  уста на вл ива е тс я  
на р яд у  с косой слоистостью горизонтал ьная  слоистость,  свидетельст
в у ю щ а я  [1] о существенной роли в составе толщи отложений  пойменно
озерных фаций.  В целом области  развития  более грубых осадков  в ы т я 
гиваются  вдоль осей погруж ения  синклинальных  структур современного  
структурного плана .

М ощ ность  отложений пачки в отличие от н и ж е л е ж а щ и х  отложе-  
лий возра с та е т  в направлении  с востока  на з а п а д  и северо-запад  от 
40— 50 м до 100— 120 м.
12. Известия ТПИ, т. 151. ! 177



О т л о ж е н и я  период а  ф орм иров ания  И т а т с к о г о — Б ерезовского  
угольного пласта  с л агаю тся  матовы ми и полублестящ им и  углями  с не
значительным и по мощности  п рос л оям и  алевритов ,  аргиллитов  и пес- 
чаников,

B восточной половине Березовской  мульды (рис. 3) им ела  место 
у н а с л е д о в а н н а я  речная  система,  отложения  которой проявились  в ви-

Рис. 3. Литолого-фациальная схема отложений периода формирования 
Итатского (Березовского) пласта (условные обозначения см. к рис. 2.).

де появления отдельных породных прослоев в приподошвенной  и при- 
кровельной  частях  пласта.

Ю го -за п а д н а я  часть Березовской  м ульды и И т а т с к а я  синклиналь ,  
по-видимому,  пре д ста вл ял и  заболоченное  меж дуречье .  По  текстурному 
признаку,  в понимании  Т. Н. Д а в ы д о в о й  и др. [3], угли И татской  синкли
нали и восточной половины Березовской  мульды ф орм и ров ал и с ь  г л а в 
ным образом  в проточных болотах,  тогда  к а к  в ю го-западной части 
Березовской  мульды п р е о б л а д а ю т  угли, накопленные  в условиях  не
проточных болот.

В юго-западной  части территории в связи с энергичны м п о г р у ж е 
нием н а р я д у  с ос а дка м и  болотных фаций  существенное  значение  имеют 
отлож ения  руслово-пойменных фаций.

М ощность  пласта  возра с та е т  к з а п а д у  от 8— 10 до 80 м.
Н а д и т а т с к а я  п а ч к а  сл агается  ал ев р о л и та м и  и арги л л и т а м и  

с подчиненными прослоями  песчаников и углей (рис. 4) .
В основании толщи за легает ,  к а к  отмечалось выше,  небольшой м о щ 

ности песчаный горизонт. Верхняя  граница  ів больш инстве  случаев пр о 
водится условно  и принята  по подошве  первого песчаного  горизонта  
над  последними проявлениям и  угленосности и первыми прослоями к р а с 
ноцветных пород.

В ю го-западной и центральной частях  Березовской  мульды преоб
л а д а ю т  осадки замкнутого  озерного водоема с горизонтальной слоисто
стью и скоплениями пресноводной фауны, тогда к а к  в восточной ее 
половине и в И татской  синклинали  существенную роль играют о т л о ж е 
ния болот и заболоченных  озер пойменного  ком плекса  фаций.
178



М ощ ность  отложений пачіки возрастает  в з ападном  направлении  
от 30— 50 м до 275 м.

В целом накопление  преимущественно глинистых болотно-озерных 
осадков  надитатской  пачки  на изучаемой  территории происходило в ус
ловиях  пенепленизации и мягкого  пассивного  тектонического режима* 
благоприятного  д л я  проявления  полного профиля  выветривания,  в отли
чие от отл ожений  итатской  свиты,  х а р а к те р и зу ю щ и х с я  несколько  более

Рис. 4. Лиголого-фациальная схема отложений надитатской пачки 
(условные обозначения см. к рис. 2.).

грубым х а р а к те р о м  обломочного  м а т е р и а л а  и п ре об ла д а н и ем  а л л ю 
виальных осадков,  об язанны х  неоднократным о м олож ен и ям  с реднею р
ского рельефа .
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