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(Представлена проф. докт. А. М. Кузьминым)

В Кузнецкой  котловине  ш ироким  р а с п ространением  пользуются  
четвертичные  отлож ения ,  состояние  изученности которых весьм а  не д о 
статочное .  Д о  н а с т о я щ е го  времени не в ы р а б о т а н а  схема расчленения  
этих  отложений,  п р и е м л е м а я  д л я  всей территории  К у зб а с са ,  нет д о с т а 
точно полных сведений о вещественном составе  пород. П р о т и в о р е ч и в ы 
ми и д а ж е  спорными я в л я ю т с я  п о л о ж е н и я  о генезисе широко  р а с п р о 
с траненны х  в К у зб а с се  лёссовых отлож ений  и т. д.

Н а и б о л е е  в а ж н ы м и  ра б ота м и ,  п о л о ж и в ш и м и  н а ч а л о  изучения  ч ет 
в е р т и ч н ы х  отл ож е н и й  в Кузбассе ,  я в л я ю т с я  р а б о т ы  А. М. К у зь м и н а  
(1929) ,  В. И. Яворского  и П. И. Б у т о в а  (1927),  М. И. Кучина  (1931),
H. Н. С ок олов а  (1931) ,  К. В. Р а д у г и н а  (1934) , Е. В. Ш ум и л о в о й  (1934) ,
В. Д .  Ф ом ичева  (1940) , Ф. П. Н и ф о н т о в а  (1951) и других.

Систем атические  с пециальны е  исследования ,  достаточно  полно ос
в е щ а ю щ и е  вопросы стра ти гра ф и и  и литологии  четвертичных отлож ений  
в Кузбассе ,  до настоящ его  времени не проводились .

П роведенное  автором  под руководством  проф. А. М. К у зь м и н а  и зу 
чение  литолого-минералогического  состава ,  химических свойств, условий  
з а л е г а н и я  и расп рост ра н ен и я  четвертичных о тл ож ений  за п а д н о й  части  
К узнецкой  котловины пос л уж ил и  м а т е р и а л о м  на с тоящ е й  статьи.

В П р и с а л а и р с к о й  полосе,  ох в а т ы в а ю щ е й  за п а д н у ю  часть К узб а с са ,  
в ы д е л я ю т с я  д ва  обособленных района ,  где мощность ,  состав  и строение 
покровной тол щ и  четвертичных отл ож ений  зам етно  отличаю тся  друг  
от друга .

А. В северо-западной части Присалаирской депрессии, где на и б о л е е  
резко  в ы р а ж е н ы  ее о трицател ьны е  формы, м а к с и м а л ь н а я  мощность  
э тих  осадков  достигает  80— 100 и более  метров.

Б. В направлении на юго-восток (в сторону г. Белово), на у ч ас т к ах  
во д о р а зд е л ь н ы х  пространств ,  мощность  их у м ен ь ш ае т ся  до 30— 50 м, 
,а в угольных р а з р е з а х  поселка  Б а ч а т ы  она изм еняется  от 5— 10 до 30 м.

А. Четвертичные отложения северо-западной части 
Присалаирской депрессии

Н а и б о л е е  полный р а зр е з  четвертичных отлож ений  р а зб у р ен  п р о ф и 
л ем  колонковых  с к в а ж и н  к севе ро -за па д у  от г. Л енин ск -К узне цкого  
в р а й о н е  сел Ш у р и н к а  и Пушкино.  Д е т а л ь н ы й  а н а л и з  и всестороннее  
изучение  об р а зц о в  керна ,  отоб ранны х  через к а ж д ы е  полметра ,  п озвол и
л и  расчленить  т ол щ у  четвертичных осадков  на три части.
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Н а  пестроцветных третичных глинах  (К. Д .  Ж д а н о в а  и др.,  1961) 
у с т а н а в л и в а е т с я  следую щий р а з р е з  четвертичных отлож ений  снизу 
вв ерх  (рис. 1) :

I. Высокодисперсные  плотные и вязкие  глины коричневой,  темно-ко
ричневой и ж е лто-б урой  окраски  с единичными о б л о м к а м и  крем нистых  
пород,  кв а р ц а ,  известковистыми с тяж е н и ям и  и об л о м ка м и  раковин  ос- 
тракод .  М ощ ность  от 25 до 30 м.

II. С р е д н я я  часть р а з р е з а ,  общей мощностью от 28,5 до 32,0 м, со- 
стоит из отдельных за коном ерно  сменяю щ их друг  д р у га  пачек г р я з н о 
серых ил оваты х  и ж е л т о в а т о -б у р ы х  разностей  глин.

III.  Л ёссовид ны е  ж е л т о в а т о -б у р ы е  и с е ровато -ж ел ты е  т я ж е л ы е  су* 
глинки и глины. М ощ ность  от 7,0 до 16,0 м.

I. В ы с о к о д и с п е р с н ы е  к о р и ч н е в ы е  г л и н ы  н и ж н е й  
ч а с т и  р а з р е з а  с л а г а ю т  основание  80— 100-метровой четвертичной 
толщи,  з а п о л н я ю щ е й  П р и с а л а и р с к у ю  депрессию. М ощ ность  их непо
с тоянная  и изм еняется  от 25 до 30 м. О площадно-м распространении  
этих  пород  нет достаточно  полных сведений. Вероятнее  всего,  они в ы 
пол няю т  наиболее  пониженные  участки  депрессии.

Коричневые  глины ниж ней  части р а зр е за ,  в отличие от в ы ш е л е ж а 
щих пород, имеют вы сокую плотность и вязкость,  с о д е р ж а т  остатки  
обугленного  растительного  детрита ,  обломки  раковин-остракод ,  а т а к 
ж е  единичны е гал ьки  крем нистых  пород и кв арца .  В возд ушно-сухом 
состоянии глины трескаю тся ,  р а с п а д а я с ь  на отдельны е  плиточки и о б 
ломки  неправильной  формы. И з л о м  раковистый,  часто занозистый.  П р и  
у в л а ж н е н и и  с к а ты в а ю т ся  в тонкий длинный шнур толщиной  до 1 мм,  
В основании  толщи глины становятся  ж е л тов ат о -б уры м и ,  не с кол ько  
песчанистыми и отличаю тся  присутствием мелких  оолитовых стяжений» 
бобовин,  окислов  м а р г а н ц а  и алюминия .  И н огд а  в них  встречаются  е д и 
ничные светло о к р а ш е н н ы е  гальки  п од с тил а ю щ их  более древних  гл и 
нистых пород. П о  всему слою глины карб онатны е .  К а р б о н а т ы  н а б л ю 
д а ю т с я  в виде белёсых точечных пятен, пр и м азо к  и отд ельных  гнезд  
величиной до 1 см. П р и  а н а л и зе  д а н н ы х  опред ел ения  C a C O 3 н а б л ю д а е т 
ся тенденция  его ум еньш ения  к подошве  слоя. С о д е р ж а н и е  C a C O 3 и з 
м еняется  в этом н а п р а в л е н и и  от 11,0 до 3,4%, а его среднее  значение  
в ниж ней  части р а з р е з а  (по 16 проб ам )  составляет  7,5%.

Коричневы е  глины относятся  к высокодисперсным о б р а зо в а н и я м .  
В их составе  резко  п р е о б л а д а е т  глинистая  ф р а к ц и я  « 0 , 0 0 5  м м ) ,  со
д е р ж а н и е  которой д л я  отд ельных  проб достигает  73 ,3%. В подчиненном 
количестве  (от 22,7 до 68 ,2% )  сод ерж и тс я  п ы л е в а т а я  ф р а к ц и я  (0,05-^ 
0,005 мм) и только  в виде небольшой примеси (от 2,0 до 10%) присут
ствуют частицы песка  ( > 0 , 0 5  м м ) .  Косвенным п о казател ем ,  о т р а ж а ю 
щим высокую дисперсность ,  а следовательно ,  и более  высокую а д с о р б 
ционную способность коричневых глин,  я в л я е т с я  величина  емкости о б 
мена,  значение  которой  изм еняется  вниз по р а зр е зу  от 32,7. до 41,2 м г э к в .  
на  100 г породы. К ом плексное  изучение  м инерал ов  колл оид но-д исперс 
ной глинистой ф р ак ц и и  « 0 , 0 0 1  мм) с применением методов о к р а ш и в а 
ния органическими кра с и те л ям и ,  термического,  э л ек трон н ом и крос коп и 
ческого и рентгеноструктурного  анализов ,  ус т а н а в л и в а е т  ги д р о с л ю д и 
стый состав основной массы коричневых глин. В качестве  примесей 
отм ечается  каолинит ,  кальцит ,  коллоидно-дисперсный кв арц ,  м о н т м о р и л 
лонит (? ) ,  органическое  вещество.  Присутствие  последнего п о д т в е р ж 
д а е т с я  и с пом ощ ью  химического  а н а л и з а  по методу  Тю рина.  М и н е р а л о 
гический состав  обломочной части  пород  х а р а к те р и зу е тс я  п р е о б л а д а н и 
ем в легкой  ф р ак ц и и  к в а р ц а  (74— 8 0 % )  и полевых ш патов  (10— 1 5 % ) .  
В составе тя ж е л о й  ф р ак ц и и  отм ечается  высокое  со д ер ж а н и е  м и н ер а л о в
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Рис. 1. Литологический разрез и отдельные показатели грансостава и 
химических свойств четвертичных отложений северо-западной части При- 
салаирской депрессии по скв. 314: 1— современная почва; 2 — лёссовид
ные тяжелые суглинки и глины; 3 — глины грязно-серые иловатые; 4 — 
глины серовато-бурые; 5 — глины коричневые, темно-коричневые и др. 
6 — глины пестроцветные; 7,— алевролиты тонкослоистые светло-серой ок
раски; 8 — обломки раковин остракод; 9 — обломки пород; 10 — известко- 
вистые новообразования; 11 — глинистая фракция (<0,005 мм) в %; 12 — 
пылеватая фракция (0,05—0,005 мм) в %; 13 — песчаная фракция

( >  0,05мм) в %.



группы эпидот-цоизита  ( 3 8 — 4 4 % ) ,  зеленой роговой обманки  ( 1 1 — 2 4 % ) ,  
рудных,  гл авны м  об ра зом  ильменита ,  магнетита  и лимонита  ( 1 7 — 3 2 % ) .  
И з акцессориев присутствуют циркон ( 1 , 3 — 4 , 2 % ) ,  турм а л ин  ( 1 , 3 — 1 , 5 % ) ,  
гр а н а ты  ( 1 , 3 — 1 , 8 % ) ,  апатит  (до 1 % ) ,  сфен (до 1 % ) .  В  примесях  от 
мечаются  рутил,  сил лиманит ,  ставролит ,  дистен,  актинолит  и др. В р а й 
оне с. Ш у р и н к а  по с к в а ж и н а м  из вышеописанных глин палеонтологом
О. Ю. Кач уро  установлен  следую щий комплекс  остракод:  C a n d o n a  
cond ida  О. К. M ülle r ,  C a n d o n a  r a s t r a t a  Br. et  Norm, С. ex. krochini  
Brons te in ,  C a n d o n ie l l a  a lb ic anv  ( B r a d y ) ,  C. d i luc ida  M a n d e l s t a m ,  Cupr i s  
s u b g lo b o s a  sowerby ,  J ly o c u p r i s  b r a g y  Sa rs ,  L im nocy there  v a r a  liepin. 
L im nocy there  o r n a t a  Schw, H yocyp r i s  b r a d y  Sars .  Н а и б о л е е  типичными 
п ред ставител ям и  ископаемого комплекса  явл яю тс я  виды: L im nocy there  
v a r a  Liep in и L. o r n a t a  Schw. О. Ю. К ачуро  отмечает,  что аналогичный 
комплекс  остракод  известен из отложений  кочковской свиты 
(N 2— Q i K c )  — Б и й с к о -Б а р н а у л ь с к о й  впадины.

Литологический  состав  коричневых глин и встреченные в них ос
татки  остракод  у к а з ы в а ю т  на ф орм ирование  выделенной толщи осадков  
в водоем ах  озерного  типа.

II. Г л и н и с т ы е  п о р о д ы  с р е д н е й  ч а с т и  р а з р е з а .  С р е д 
няя  часть р а зре за  общей мощностью от 28,5 до 32,2 м состоит из от
дельных  п а ч е к  глинистых пород  (рис. 1). П оследние  за кономерно  см е
н я ю т  друг  друга  по р а з р е з у  и резко  отличаю тся  м е ж д у  собой по о к р а с 
ке, которая  меняется  от серовато-бурой  ж е л тов ат ой  до грязно-серой,  
иногда почти черной с синеваты м оттенком.  По гранулометрическому 
составу  р а зн о о к р а ш е н н ы е  разности  пород  относятся к гл инам  с средним 
сод ерж а н и е м  глинистой ф рак ции  от 45 до 52% . Н а л ич ие  разноокраш ен-  
ных, небольшой мощности  (от 4 до 13 м) литологических разностей по
род у к а з ы в а е т  на быструю смену физико-географической  обстановки  
,в период ф ор м и р о в ан и я  осадков  средней части ра зре за .  Грязно-серые 
иловаты е  глинистые пачки пород  пойменной фации  с повышенным со
д е р ж а н и е м  закиси  ж е л е з а  и серы у к а зы в а ет  на  восстановительную сре
ду. По д анны м  палинологического  а н а л и з а  они насыщены органически
ми остатк ами,  существенно травянисты м и  ф орм а м и  с преоб лад анием  
ксерофитов.  Серовато-буры е  пачки пород — не м ы е  и, в сравнении с г р я з 
но-серыми иловаты ми глинами,  имеют резко  пониженное  с од ерж а н и е  ор 
ганического углерода .  Глинистые  породы средней части р а з р е з а  отл и 
чаю тся  повы шенным с од ерж а н и е м  карбонатов .  П ри  обработке  10% HCl  
они бурно вскипают,  а грязно-серые иловаты е  разности  глин, кроме того, 
и зд аю т  за п а х  сероводорода .  К а рб онаты ,  к а к  правило,  входят в состав 
тонкодисперсной массы глин и тольк о  в основании  толщи встречаются  
з виде белёсых  пятен, подтёков  и отдельных гнезд,  свидетельствующих 
о их м играции сверху вниз. Сравнительно  вы сокая  карбонатность  пород 
в значительной мере предопределяет  условия их среды.  Величина  pH 
водных в ы т я ж е к  р а зн оокра ш е н н ы х  разностей пород,  к а к  и в других 
частях  ра зре за ,  о т р а ж а е т  слабощ елочны е  условия среды и изменяется  
от 7,8 до 8,0. Емкость  поглощения  заметно  увеличивается  к основанию 
описываемой части ра зре за ,  где достигает своего м аксим ального  значе* 
ния  35,8 мг-экв. на 100 г породы. Изучение  воднорастворимы х солей, 
в в ы т я ж к а х  из глинистых пород средней части р а зр е за ,  ус та н а вл и ва е т  
их карбонатно-сульф атно-хлоридное  засоление .  С о д е р ж а н и е  H C O 73 в 
них кол е б ле тс я  от 52,6 до 70,7 мг/л;  S O 74 от  22,9 до 47,7 мг /л ;  Cl'7 от 
19,2 до 40,6 мг/л.  Одновременно  с этим во всех случаях  отмечается бо- 
лее  вы сокая  степень за соления  иловаты х  разностей глин.

Основную массу  глинистой ф ракции  пород  средней части ра зр е за  
с л а г а ю т  гидрослюды. В качестве  примесей присутствуют:  каолинит,
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га л луа зит ,  возм ож но  монтмориллонит ,  коллоиднодисперсный кв арц ,  к а л ь 
цит, органическое вещество.  Г идрослюды и каолинит ,  с оставл яю щ ие  ос
новную массу глинистых пород,  вероятно,  явл яю тс я  с и н г е н е т  и ч е- 
с к и  м и  об ра зова ниям и .  Они у к а з ы в а ю т  на кислую и слабокислую  сре 
ду, в у с л ови ях  которой происходило  накопление  и ф ормирование  гл и 
нистого осадка .  Посл ед ую щ ее  изменение  условий среды от слабокислой  
до слабощ елочной  могло произойти за  счет обогащ ения  пород  к а р б о 
натами ,  которые  явл яю тс я  вторичными э п и г е н е т и ч е с к и м и  ново
об ра зова ниям и .  Одновременно  с этим изменение  pH  среды от с л а б о 
кислой до слабощелочной  могло явиться одной из главных  причин р а з 
л о ж е н и я  первичных гидрослюдистых минералов  с последующим пере
рож д ением  их в сторону монтмориллонита .  М инералогический  состав л е г 
кой и т я ж е л о й  ф ракции  разн о о кр а ш е н н ы х  разностей глин м ало  чем от
личается  от стратиграф ически  выше- и н и ж е л е ж а щ и х  четвертичных по
род. Основную массу обломочного м ат е р и ал а ,  с р а зм е ром  части больше 
0 ,0 1м м, составляю т:  к в ар ц  (61,4— 7 8 , 0 % ) , полевые  ш паты (11,4— 16,4%) 
и об ломки кремнистых пород  (8,0— 19,0%).  В составе т я ж е л о й  ф ракции  
отмечается повышенное  сод ерж а ние  м инералов  группы: эпидот-цоизита  
(38,4— 5 7 ,4 % ) ,  зеленой роговой обманки  (11,5— 16,2) и рудных:  и л ьм е 
нит, магнетит  и лимонит (14— 3 3 % ) .  И з  акцессорных м инералов  при
сутствуют циркон ( 1 , 3 - 4 , 2 % ) ,  гранаты  (0,2— 1,8%),  турм ал ин  (1,1 — 
2 ,0 % ) ,  ре ж е  рутил (0,2— 1,0), сфен (0,2— 1,3%),  апатит  (до 0 ,5 % ) ,  ш пи
нель (до 0 ,5 % ) .  В примесях  отмечаю тся  пироксен,  щ е л очна я  роговая  об 
м анка ,  актинолит .  В отдельных пробах  встречается силлим анит ,  дистен, 
ставролит  и другие.

Общий спорово-пыльцевой состав пород  средней части ра зр е за ,  
изученный А. А. Курб атов ой  и Л.  В. Александровой ,  довольно однооб 
разен  и представлен  типичной остепненной травянистой  р а с ти те л ьн о 
стью с п ре об ла д а нием  ксерофитных форм.  Количественные изменения 
встреченных форм по р а зр е зу  позволяю т наметить  смену физико-гео
графической  обстановки  ф орм и ров ан и я  глинистых отложений,  что с о гл а 
суется  с вы шеприведенны ми д анны м и  изучения химических свойств 
пород.  Ритмичность  осадконакопления ,  в ы р а з и в ш а я с я  в смене ф ац и а л ь -  
ного состава,  отр а зи л а с ь  и в их насыщенности  спорово-пыльцевого  
спектра,  которая  особенно п роявил ась  в фации грязно-серых иловатых 
глин. В составе спор и пыльцы п р е о б л а д а ю т  типичные ксерофитные  
ф ормы флоры: C henopod iaceae ,  A r tem is ia ,  Ephed ra .  Спорадически  в не 
больш их количествах  (единицы процентов )  отмечена пыльца  древесных 
форм: Р ісеае ,  Be tu la ,  р е ж е  P inus ,  число которых ум еньш ается  вверх по 
разрезу .  Выделенный во второй части р а з р е з а  остепненный спорово
пыльцевой  ком плекс  с б л и ж ае тс я  в какой-то степени со среднеплейсто
ценовым комплексом  предалтайской  равнины, описанным О. В. М а т в е е 
вой (1960).  У читывая  ф ац и а л ь н ы е  особенности этой толщи,  следует ее 
считать о тл ож ениям и  а л л ю в и а л ьн ы м и  широких  заболоченных пойм.

III.  Л ё с с о в и д н ы е  т я ж е л ы е  с у г л и н к и  и г л и н ы .  С т р а т и 
графически  выше,  на грязно-серых и л о в а ты х  глинах,  з а л е га ю т  лёссовые 
породы верхней части р а зре за ,  в составе которых н а б л ю д а ю т с я  два  го 
ризонта  погребенных почв. Последние  не в ы д е р ж а н ы  по простиранию 
и отмечаются только в CB части проф иля ,  где вскрыты скв. 315. Г р а 
ница  перехода  от грязно-серых иловаты х  глин к лёссовым отл ож е н и ям  
в ы р а ж е н а  четко и подчеркивается  резкой  сменой окраски  пород. По  
г ранулометрическому  составу в верхней части р а з р е з а  вы д ел яю тся  л ё с 
совидные т я ж е л ы е  суглинки и глины ж ел тов ато -б урой  и серовато-желтой  
окраски .  Д л я  них ха р а кте р н о  весьм а высокое  (от 50 до 7 2 % )  с о д е р ж а 
ние частиц  пылеватой  фракции.  Среди последних,  во всех случаях ,  к р у 
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пнопылеватые  частицы (0,05— 0,01 мм) количественно п р е о б л а д а ю т  на д  
тонкой пылью (0,01— 0,005 мм) .

Н а и б о л е е  четко в ы р а ж е н н ы й  лёссовидны й облик  (макропористость,  
карбонатность ,  іпылеватость, рыхлость)  суглинки и глины о б н а р у ж и в а 
ют до глубины 4 — 6 м. У подош вы слоя они становятся  заметно  плотные,  
несколько песчанистые,  ож елезненны е  и менее карб онатны е .  По  Л .  К. Л а 
рионову (1959),  структура  пород  определена  к а к  зернисто-агрегативная .  
П од  микроскопом основную массу  пород составляю т  агрегированные  
участки,  выполненные тонкодисперсным глинистым и к а р б о н ат н ы м  в е 
ществом,  гидроокислам и  ж е л е з а  и кв арцем.  П р е о б л а д а ю щ и е  р а зм е р ы  
м инеральны х  об ломочных частиц изм еняю тся  от 0,01 до 0,056 мм. О б л о 
мочные частицы не окатаны ,  угловатые,  неправильной формы.

М инералогический  состав лёссовидны х пород  качественно не отл и 
чается  от стратиграф ически  н и ж е л е ж а щ и х ,  более древних  четвертичных 
об разований  и имеет  не только в ра зрезе ,  но и на всей изучаемой  т е р 
ритории аналогичный комплекс  м инеральны х  видов. Основную массу  
обломочного  м а т е р и а л а  с л ага ю т  м инерал ы  легкой  фракции:  к в а р ц  
(72— 7 8 % ) ,  полевые ш па ты  (13— 18%) и обломки кремнистых пород 
(7— 8 % ) .  В составе т я ж е л о й  ф ракции  п р е о б л а д а ет  группа  эпидот-цоизи-  
та  (48— 5 5 % ) ,  з е л ен а я  роговая  об м а н к а  (14— 15%) и рудные:  ильменит,  
магнетит и лимонит  (19— 3 0 % ) .  В примесях  отмечаются  циркон (2,9— 
3 ,7 % ) ,  апатит  (до 1%) ,  рутил (до 0 ,2 % ) ,  гр а н а т  (0,2— 1,3%),  турм ал ин  
(1,2— 1,7%) и другие.  В коллоидно-дисперсной глинистой части лёссо
вых пород п р е о б л а д а ю т  м инерал ы  типа  гидрослюд.  В примесях  отм е
чаются  коллоидно-дисперсный кварц ,  каолинит,  кальцит,  органическое 
вещество и другие. Основной гидрослюдистый состав коллоидно-дисперс* 
ной глинистой части лёссовых пород п о д тв ер ж д а е тс я  и д анны м и  опре
деления  их емкости поглощения.  Значение  величины емкости об мена ,  
полученное по методу  Jl. И. Кульчицкого  (1960),  не превы ш ает
28,1 мг-экв. на 100 г породы. В ы ш е н азв а н н ы е  литологические  разности  
лёссовых пород  заметно  карб онатизированны е .  С о д е р ж а н и е  карб онатов  
(по ка л ь ц и м е т р у ) ,  в пересчете на C a C O 3, изменяется  от 7,4 до 8,9% при 
среднем значении,  по 11 п робам ,  8 ,2%. К а р б о н а т ы  явл яю тс я  вторичными 
эпигенетическими н овооб ра зова н и ям и  и, к а к  правило,  входят  в состав 
тонкодисперсной массы пород. Н еред ко  они образую т  белёсые  п р и м а з 
ки, н а б л ю д а ю т с я  в виде тонких прожилков ,  рас плы вч а ты х  пятен, по
кры ва ю т  корочками  стенки пор и т. д. Сравнительно  вы сокая  к а р б о н а т 
ность лёссовых  пород в значительной мере предопределяет  с л аб о щ е л о ч 
ные условия среды, и зм еняя  величину pH  от 7,6 до 7,9.

Изучение  валового  химического состава  лёссовых пород  у с т а н а в л и 
вает  сходство и близкие  количественные значения  полученных п о к а з а т е 
лей с под стил аю щ им и  более древними четвертичными образованиям и .  
Количественные значения  главнейш их  породооб разую щ их  окислов,  
в р а зре зе  четвертичной то лщи осадков ,  изменяю тся  следую щим о б р а 
зом:  (в %)  S i O 2 53,77— 58,60; A l2O 13,26— 14,84; T iO 2 0,67— 0,70; F e 2O 3 
2,30— 4,60; FeO  0,57— 2,65; M n O  0,08— 0,11; S - в а л о в а я  0,0— 0,29; C a O  
5,01— 7,67; M g O  2,31— 2,72; N a 2O 1,61 — 1,88; K 2O 2,13— 2,37; P 2O 5

S і О
0,1— 0,13. Величина  кремнекислого  коэф фициента  ( K i =  А « Y  ) достига-

A l 2O 3
ет 4,4, что (по М. И. Ломоновичу ,  1955) у к а з ы в а е т  на накопление  к о л 
лоидного  кв арца ,  интенсивную д е гр а д а ц и ю  лёссовых пород, повышение 
вл а ж н ос ти  клим ата .  Однородность  химического состава  всей толщи чет
вертичных отл ожений  согласуется с данны м и  минералогического соста
ва и свидетельствует о постоянстве областей  сноса продуктов вы ветри
вания ,  поступивших в Кузнецкую котловину в четвертичное время.
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Определение  вод норастворимы х солей в в ы т я ж к а х  из лёссовых  по
род  у к а з ы в а е т  на ка рб онатно-сульф атно-хлоридное  их засоление.  С о 
д е р ж а н и е  H C O 3' в них колеблется  от 52,4 до 78,6 мг/л;  SO ] от 34,7 до
53,2 мг/л;  С Г  от 15,3 до 24,9 мг/л.  О б щ ее  количество воднораствори-  
мых солей в лёссовых породах  изменяется  от 165,4 до 211,9 мг на 100 г 
породы. Если сра внить  полученные результаты  определения в о д н о р а 
ств оримых солей с л ите ра турны м и  данны м и  д л я  других районов т е р 
ритории  Советского Сою за  (А. К. Л арионов ,  1959; Ф. А. Никитенко ,  
1963 и др . ) ,  то отмечаются  несколько за н и ж е н н ы е  их количественные 
значения.  Вероятно,  эту особенность лёссовых  пород  территории К у з 
басса  м ож но  объяснить  тем, что они ф орм иров ал ис ь  и существуют в у с 
ловиях  умеренного увл а ж н е н и я ,  а не за сушливого  к л и м а т а  и что вс л е д 
ствие этого осадки  подвергались  б ольш ому  пром ыванию  и в ы щ е л а 
чиванию.

С пектраль ны й  а н а ли з  лёссовых пород,  выполненный А. Д.  Г л а з у 
новой, показывает ,  что среднее с о д ер ж а н и е  микроэлементов  к а к  по р а з 
резу,  так  и в горизонтальном н а пра вл е нии  примерно  постоянно.  В а ж 
нейшими м и кроэлем ентам и  лёссовых пород являю тся :  (в %) С а + 1 ,
Na  >  1, Ti =  0,1, M n  =  0,03, V =  0,01, N4 =  0,01, Cr  =  0,006, Co =  0,001, 
Cu =  0,001— 0,003, Pb  =  0,001. В примесях  отмечаются  Mo, Sn,  Zn и 
другие.

Б. Покровные четвертичные отложения водоразделов

Строение  покровной толщи четвертичных отложений  на в о д о р а з д е 
л а х  заметно  отличается  от в ы ш е о х ар а к т ер и зо в а н н ы х  осадков,  в ы п о л 
н яю щ их  наиболее  пониженные участки ГІрисалаирской депрессии.  Р а з 
рез покровных отложений  на во д о р а з д е л а х  начинается  с горизонта  
неотсортированных песчано-гравийно-галечниковых  осадков  (рис. 2 ) . 
М ощ ность  их непостоянна  и изменяется  от 0,5 до 10 м. Они л е ж а т  на 
размы той  поверхности  пород  п алеозоя  и сменяются  вверх по разр е зу  
синевато-серыми и бурыми глинами  мощностью до 17 м. По данным  
геологов З С Г У  (А. М. М ысина  и др.,  1963), русловые песчано-гравийно- 
га лечниковые  о тл ож ения  вытянутой полосой пр о с л еж и ва ю т ся  на юго- 
восток от г. Л енин ска -К узне цкого  в сторону г. Белово,  где постепенно 
сменяю тся  отл о ж е н и ям и  иловаты х  глин и суглинков пойменной фации.

Н а и б о л е е  полный р азрез  отл ожений  пойменной фации вскрыт к а р ь 
ерами  открытой р а зр а б о т к и  угля  в пос. Б ачаты .  З д есь  тонкослоистые 
грязно-серы е и синие иловаты е  глины за л е га ю т  в основании пород ч ет 
вертичного ком плекса  и им еют мощность от 2 до 15 м. Они с о д е р ж а т  
р а з л о ж и в ш и е с я  остатки травянистой  и древесной  растительности ,  ми- 
крофауну-гастропод ,  а иногда в них встречаются  кости млекопитающих.  
Среди последних нам  посчастливилось встретить в синих глинах  череп 
Bison  p r i scus  и зуб E le p h a s  p r i m i g e n i u s 1) . П а л и н о л о ги ч ес к и е  и с с л е д о в а 
ния синих глин у с т а н а в л и в а ю т  сходство спорово-пыльцевы х форм р а с т и 
тельности с  вы шеописанны м спектром иловаты х  разностей пород севе
р о-западной  части П р и с а л а и р с к о й  депрессии. По  заключению А. А. К у р 
батовой  и Jl. В. Александровой ,  в спектре п р е о б л а д а ю т  сем. Chenopo-  
d iaceae  и род  Ar tem is ia ,  которые  на ход ятс я  примерно  в равном кол ич е
стве и с оставл яю т  в сумме 50% от общего состава.  Д р у г а я  половина  
спектра  приходится на пы льцу  G r a m in e a e ,  Gomposi t ae ,  Сурегасеае ,  
P r im b a g in a c e a e ,  E p h e d r a  (единичные зе р н а ) ,  ра зн отра вь е  (сем. Po lygo-  
пасеае,  Cruc if e ra ,  Convo lvu laceae ,  Coryophyl laceae ,  Lab ia tae ,  R osa c e ae  
и др .) .  Встречается  пыльца  дре весных форм: сосна, ель, р е ж е  береза .

1J По данным определения PL Г. Пидопличко.
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Д р е в е с н ы е  формы с оставл яю т  единицы процентов,  значительно  уступая  
в спектре травянистой  '•растительности.

З а л е г а ю щ и е  выше по р а зр е зу  серые и бурые разности  глин вместе 
с  вы ш е о х а р а к т е р и зо в а н н ы м  песчано-гравийно-галечниковым м а т е р и а 
лом  и отл о ж е н и ям и  пойменной фации  с л агаю т  н иж ню ю  часть р а з р е з а  
покровной толщи осадков  на  вод оразд ел ах .  Изучение  основных химиче
ских х а р а к те р и с ти к  глинистых пород  нижней части р а з р е з а  у с т а н а в л и 
вает их с л аб ощ ел очны е  ус ловия  среды.  Величина  pH  колеблется  
от 8,0 до  8,7.

С о д е р ж а н и е  к а р б о н а т а  к а л ьц и я  изменяется  от 1,6 до 14,7%. В е л и 
чина емкости обмена  колеблется  от 19,9 до 31,0 мг-экв. на 100 г породы. 
По минералогическом у  составу  глинистые разности  м ал о  чем отл и ч а ю т
ся от стратиграф ически  в ы ш е л е ж а щ и х  лёссовых отложений .  Основную 
массу этих пород  о б ра зую т  глинистые м инерал ы  типа гидрослюд.  В п р и 
месях отмечается  каолинит ,  коллоидно-дисперсный кварц ,  бейделлит,  
органическое  вещество и др. В обломочной части пород (ф ракции  0,01 — 
0,25 мм) доминирую щ ее  положение  за н и м а е т  к в а р ц  (43— 5 0 % ) ,  в под 
чиненном количестве с од е р ж а т с я  полевые ш паты  (16— 2 7 % ) ,  обломки  
кремнистых пород  (21— 2 2 % )  и к а р б о н ат ы  (8—4 0 % ) .  В составе т я ж ел о й  
ф р а к ц и и  п р е о б л а д а ю щ и м и  яв л я ю тс я  м инерал ы  группы эпидот-цоизита  
(33— 6 2 % ) ,  зеленой роговой обманки  (5— 16% ),  рудные:  ильм енит и 
м агнетит (6— 2 4 % ) ,  лимонит  (3— 3 1 % ) .  К ром е  того, присутствуют:  лей-  
коксен (2— 3 % ) ,  а н а т а з  (1— 4 % ) ,  турм ал ин  (1— 2 % ) ,  циркон (2— 5 % ) ,  
апатит  (2— 3 % ) ,  г р а н а ты  (1— 2 % ) .  В очень не значительны х  количе
ствах встречаются  пироксены, сфен, шпинель,  корунд,  силлиманит,  с т а в 
ролит,  кианит  и другие.

Верхнюю часть покровного  ком плекса  четвертичных отложений на 
во д о р а з д е л а х  и склонах  П р и с а л а и р с к о й  депрессии сл ага ю т  э л ю в и а л ь н о 
д е л ю в и а л ь н ы е  лёссовидные  суглинки и глины, разд ел енны е  погребенны
ми почвами на три горизонта  (рис. 2) . В связи с тем, что лёссовые по
роды всех трех  горизонтов макроскопически  достаточно сходные и о к а 
зал ись  палеонтологически  немыми,  то д л я  их ра зд ел е н и я  был исполь
зован  следующий комплекс  признаков:

1. Структурно-текстурные,  вы явленные  при описании керна  и о б н а 
жений.

2. Особенности  гранулометрического ,  минералогического  и химиче
ского сос тава  лёссовых пород.  При  этом наиболее  тщ а тел ьно  а н а л и з и 
ровались  в ра зр е зе  погребенные почвы, имею щие ва ж н о е  с т р а т и г р а ф и 
ческое значение.  Особенно  чувствительными х а р а к те р и с ти к а м и  с этой 
точки зрения  яв л я ю тс я  pH водных в ы т я ж е к  пород, карбонатность  по 
определению в кальцим етре ,  величина  емкости об м е н а  п ород  и другие. 
Повыш енное  с о д ер ж а н и е  в погребенных почвах  гумусовых веществ  обес
печивает  их более высокую адсорбционную способность,  и это п реж д е  
всего с ка зы в ае тс я  на величине  емкости поглощения.  П о с л е д н я я  в по
гребенных почвах  всегда имеет  более высокие  значения ,  в то время  к а к  
с о д е р ж а н и е  углекислоты (C O 2) резко  ум еньш ается  и, к а к  следствие  э т о 
го, п о ниж ается  величина  pH.

Выделенные  горизонты лёссовых пород  ра зл и ча ю т с я  м е ж д у  собой 
структурно-м орфологическими особенностями,  переменной влажностью, 
различной  степенью просадочности  и т. д.

Верхний лёссовый горизонт с л ага ю т  т я ж е л ы е  пылеватые ,  р е ж е  
средние и легкие суглинки желтовато-серой  и светло-бурой окраски .  Они 
отличаются  высокой макропористостью, имеют рыхлое  сложение  и на 
■отдельных хорошо дренированны х  участках  вод оразд ел ов  о б л а д а ю т
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просадочными свойств ами (Ф. П. Ниф антов ,  1960). М ощ ность  этого го
ризонта  меняется  от 2 до 8— 10 м.

П ород ы  среднего горизонта  представлены т я ж е л ы м и  пылеватым и 
суглинками и гл инам и  мощностью  от 3 до 6— 11 м. Они имеют б у р о в а 
то-серую окраску ,  заметно  ожелезненные ,  х а р а к те р и зу ю т с я  повышенной 
влажностью, менее в ы р а ж е н н о й  м акропористостью и отсутствием про- 
садочных свойств.

О т л о ж е н и я  ниж него  горизонта  о б н а р у ж и в а ю т  все черты лёссовид
ного облика  и по гранулометрическому  составу  относятся  к пы л еваты м

Рис. 2. Литологический разрез и отдельные показатели грансостава и 
химических свойств четвертичных отложений по скв. 1572 (Беловский 
район, Убинская разведочная площадь угля): 1— современ
ная почва; 2 — лёссовидные тяжелые суглинки; 3 — погребенная почва;
4 — лёссовидные пылеватые глины; 5 — глины светло-бурые и серые, 
содержащие примесь песчано-гравелистого материала; 6 — неотсортирован
ные песчано-гравийно-галечииковые отложения; 7 — алевролиты слои
стые светло-серой окраски; 8 — известковистые новообразования; 9 — об
ломки раковин остракод; 10 — обломки пород; 11— глинистая фракция 
( <  0,005 мм) в %; 12 — пылеватая фракция (0,05—0,005 мм) в %; 13 — 

песчаная фракция (>0,05 мм) в %.

т я ж е л ы м  суглинкам  и глинам.  В виде примеси в них иногда присутств у
ют единичные угловаты е  и слабо  окатанны е  обломки кремнистых пород.  
М ощ ность  нижнего  горизонта  меняется  от 4 до 6— 8 м.

По составу  и количественному соотношению м инералов  т я ж е л о й  и 
легкой  ф ракции  лёссовые пород ы  всех трех горизонтов сходные. П ри  вы- 
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д елении из об щей навески  частиц  0,01— 0,25 мм и п оследую щ ем  их р а з 
делении в т я ж е л ы х  ж и д к о с т я х  м и н ер а л ы  т я ж е л о й  ф р ак ц и и  сос та вл яю т  
всего л и ш ь  0,1 — 1,5%. О с т а л ь н а я  часть  навески  приходится  на легкую 
ф рак цию .  Основную м ассу  обломочного  м а т е р и а л а  лёссовых пород со 
с т а в л я ю т  ікварц (43— 5 5 % ) ,  п о л е в ы е  ш п а ты  (18— 3 1 % ) ,  к а р б о н а т ы  
(15— 3 0 % ) ,  обломки  крем нистых  пород  (4— 12 % ) .  П р е о б л а д а ю щ и м и  
в т я ж е л о й  ф р ак ц и и  с л у ж а т  м и н ера л ы  группы эпидот-цоизита  (37— 4 4 % ) ,  
рудные,  гл а в н ы м  о б р а зо м  ильм енит  и м агнетит  (13— 2 0 % ) ,  лимонит  
(2— 1 0 % ) ,  циркон (3— 6 % ) ,  а п а ти т  (2— 4 % ) ,  т у р м а л и н  (1— 3 % ) ,  с л ю 
ды (2— 3 % ) ,  лейкоксен  и а н а т а з  (3— 5 % ) ,  г р а н а т ы  (1— 2 % ) .  В п р и м е 
сях встреч аю тся  тремолит,  рутил,  сфен, шпинель ,  силлим анит ,  с т а в р о 
лит,  к ианит  и др. В составе  глинистой ф ра к ц и и  п р е о б л а д а ю т  п р е и м у 
щ ественно  гидрослюды.  В качестве  примеси всегда  присутствуют к о л 
лоидно-дисперсный кварц ,  каолинит,  кальцит ,  полевые шпаты,  о р г а н и 
ческое вещество,  отм ечаю тся  т а к ж е  бейделлит,  в о зм о ж н о  м о н т м о р и л л о 
нит, р а з в и в а ю щ и е с я  по гидрослю дам .

К р а т к о с т ь  статьи не позволяет  на м  привести достаточно  полные 
и л л ю с тра ц и и  р а зр е зо в  и р а ссм отреть  более подробно фактический  м а 
териал .  H o  а н а л и з  сказан ного  вы ш е  д а е т  во зм о ж н о с ть  сд ел ать  с л е д у ю 
щие выводы:

1. П ров е де нны е  и сслед ования  литолого-минералогического  состава  
пород  имею т в а ж н о е  значение  д л я  расчленения  и к орре л яц и и  ч етвертич
ных отл ож е н и й  и реконструкции  па л ео ге о гр а ф и и  четвертичного пе 
риода.

2. П р и м е н я е м ы е  методы комплексного  изучения четвертичных о тл о 
жений  были ранее  опроб ированы  нами  д л я  см еж ной  территории в о д о 
р а з д е л а  Томь  — Я я  (Б.  Ф. М ихальченко ,  1962, 1964). Р е з у л ь т а т ы  н а с т о я 
щей ра б оты  показыівают, что они полностью себя  о п р а в д а л и  и получен
ные по ним д а н н ы е  могут быть использованы  д л я  к орре л яции  осадков  
на бол ьш их  пл о щ а д ях .

3. Н а и б о л е е  эф ф е к т и в н ы м и  ха р а к т е р и с т и к а м и ,  которые  могут быть 
ис пол ьзова ны  д л я  литологического  расчленения  осадков  (особенно д л я  
в ы явл е н и я  горизонтов  ископаем ы х  почв при изучении керна )  яв л я ю т с я  
д а н н ы е  гранулометрического  состава  пород, pH  водных суспензий,  со 
д е р ж а н и е  в пород ах  к а р б о н а т а  к а л ь ц и я  и гумуса,  емкость обмена  и 
другие.

4. Впервы е  вы деленные  в К у зб а с се  три горизонта  лёссовых пород  
хорошо кор р е л и р у ю т ся  с ранее  установл енны м и  д л я  территории в о д о 
р а з д е л а  Томь — Я я  и у к а з ы в а ю т  на наличие  трех  р а зн овре м ен н ы х  эпох 
л ёссооб разования .

5. О днородность  м инералогического  и химического  состава  ч етвер 
тичной тол щ и  осадков  р а с с м а т р и в а е м о й  территории К у з б а с с а  у к а з ы 
вает  на постоянство областей  сноса продуктов  вы ветривания ,  поступив
ших  в К узн е ц кую  котловину  в четвертичное  врем я .
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