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К С Т Р А Т И Г Р А Ф И И  Д О К Е М Б Р И Я  Ю Г О -З А П А Д Н О Й  ЧА С ТИ
К У З Н Е Ц К О Г О  А Л А ТА У

Л. В. П Е Ш Е Х О Н О В

(П редставлена проф. А. Г. Сивовым)

В настоящ ей  статье  и зл агаю тся  некоторы е новые м атер и ал ы  по 
страти граф и и  докем брийских  отлож ений одного из районов ю го -за п а д 
ной части К узнецкого  А латау , располож енного  в пред ел ах  в о д о р а зд е л ь 
ного пространства  м еж ду  системам и рек  M paocy  и Л еб ед ь , к за п а д у  от 
прииска золотодобы чи  К а м за с .

П ервы е  сведения о страти граф и и  этого района  п р и н а д л е ж а т
A . М. К узьм ину [2J. С огласно  его п р ед ставл ен и ям  в п ред ел ах  описы ваем ой 
п лощ ади  ш ироким  распространением  пользую тся  докем брийские  м е т а 
м орфические о б разован и я , п од р азд ел яю щ и еся  на три свиты: граувакко -  
во-глинисто-сланцевую  — M 1, известняковую  — M2 и свиту з е л ен о к ам е н 
ных пород и сланцев  — M 3. О д н ако  д ал ь н ей ш и е  исследования
B. А. К узнецова  и Г. П. Н агорского  (1940), А. Л . Д о д и н а  (1952 г.) 
и В. И. Ф ом инского  (1961 г.) привели к разл и чн ом у  пониманию  в о з р а 
ста и последовательности  ф о рм и ров ан и я  этих отлож ений.

В резул ьтате  наш их исследований, проведенных в 1964 г., получены 
м атер и ал ы , п о д тв ер ж д аю щ и е  взгляд ы  А. М. К узьм ина на п о с л ед о в а 
тельность ф орм и рован и я  отлож ений района , но уточняю щ ие их в о з 
растную  характеристику .

В стратиграф ическом  отношении сам ы м и  древним и из д о к е м б р и й 
ских отлож ений  вы ш еуказанного  района  К узнецкого  А л а т а у  я вл яю тся  
вулканогенно-терригенны е об р азо ван и я , которые объединяю тся  нам и  
в каурч акскую  свиту. Они сл агаю т  больш ие пл ощ ади  на ю го -зап аде  
и севере района, а т а к ж е  у с тан авл и ваю тся  среди поля распространения  
более  м олоды х карб онатны х  осадков , с л а га я  ц ен трал ьн ы е  части а н ти 
клинальны х  структур и приподняты х тектонических блоков (рис. 1). 
П роведенны е исследования  на ю го -зап аде  описы ваем ого  района  п о зво 
л яю т  сд ел ать  вывод, что н и ж н яя  часть свиты мощ ностью  до 1500 метров 
состоит из терригенны х пород и несогласно  п ерекры вается  к о н гл о м ер а 
там и  атлинской  свиты (К он овал ов  В. П., Зиновьев  В. И. ЗС ГУ , 1960 г.) 
среднего кем брия  (?) .  В ерхняя  часть свиты мощ ностью  до 1000 метров 
сл ож ен а  сущ ественно вулканогенны м и о б р а зо в а н и ям и  среднего и ос 
новного состава .

О тсутствие определенной границы  основания свиты п озволяет  нам  
сд ел ать  л и ш ь  п риближ енное  определение  общ ей м ощ ности о тл ож ен и й — 
1500— 2000 метров. Л итологически  терригенны е о б р а зо в а н и я  п р е д ст а в 
лены  зеленовато-серы м и  гр аувакков ы м и  песчаникам и  и светло-серыми, 
реж е  л и л оваты м и , тем ны м и до черных глинистыми сл ан ц ам и  и а л е в р о 
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литам и . П есчаники  явл яю тся  главной составной частью  терригенных о б 
разований  свиты, по величине зерна  изм еняю тся  от грубых с крупными 
об лом кам и  пород до тонкозернистых. Н есколько  и н ы м , литологическим 
составом  п редставлены  отлож ения  каурчакской  свиты на севере района. 
Здесь , кроме вы ш еотмеченных граувакковы х  песчаников и глинистых 
сланцев, ш ироким  развитием  пользую тся вишневые, черные и сургучно
красны е гем атизированны е  кремнистые сланцы, которые являю тся , ве
роятно, сам ы м и ниж ним и частям и  общ его р а зр е за  отлож ений к а у р ч а к 
ской свиты. Среди терригенных образований  у стан авл и ваю тся  и к а р б о 
натны е осадки. В южной части района  они представлены  редкими м а л о 
мощ ными н евы держ ан н ы м и  по простиранию  л инзам и  белы х м рам оризо- 
ванны х известняков мощ ностью  до 0,5 метра. К северу карбонатность  
свиты во зр а с та е т  за  счет появления редких, но уж е  вы д ерж ан н ы х  по 
простиранию  пачек  известняков мощ ностью  до 100— 150 метров. В со ста 
ве вулканогенны х образований , х арактерн ы х  д л я  верхней части к а у р 
чакской  свиты, п р е о б л ад аю т  зел енокам енны е  п л аги о кл азо в ы е  п о рф и ри 
ты, п ерем еж аю щ и еся  с роговообм анковы м и, к в арц -п л аги окл азов ы м и  
порф иритам и , ту ф ам и  и туф ф и там и  среднего  состава . К а к  нижние, т а к и  
верхние под раздел ен и я  свиты повсеместно испытали д и н а м о м е т а м о р 
физм, вы разивш ийся  в интенсивном р ассл анцевании  и частичной пере
кри стал л и зац и и  первичных образований . П ричем  р ассл ан ц еван и е  
в терригенных породах  больш ей частью  согласуется  со слоистостью 
и только в м естах  непосредственной близости порф иритовы х тел подчи
няется их контурам . И нтенсивный д и н ам о м етам о р ф и зм  об ъясняется  
дислоцированностью , охвативш ей весь ком плекс д окем брийских  о б р а 
зований. В резул ьтате  они оказы в аю тся  повсеместно см яты м и в крутые 
скл адки  преим ущ ественно  м еридионального  простирания. З а п а д н ы е  
кры лья  с кл ад о к  очень круто ( 8 0 - 0 0 ° )  погруж аю тся  на з а п а д  и ю го -за 
пад, восточные кры лья  с кл ад о к  имеют менее крутое погруж ение 
(65— 75°) на восток и северо-восток. Н епосредственно с интенсивной 
д ислоцированностью  связан о  проявление  низкотем пературного  регио
нального  м етам орф и зм а , сопровож д авш егося  о б разован и ем  хлорито- 
серицитовых, хлорито-актинолитовы х, кварц-хлорито-актинолитовы х, 
хлорито-актинолито-эпидотовы х сланцев и ам ф иболитов.

С тратиграф ич ески  выше отлож ений каурчакской  свиты за л ега е т  
м ощ н ая  тол щ а доломитов. Они зан и м аю т  всю центральную  часть опи
сы ваем ого  района, с л а га я  полосу м еридионального  простирания ш и р и 
ной до 2000 м на юге и до 5000 м на севере. Среди долом итов отм ечаю т
ся светло-серые, серые, темно-серые мелко- и среднекристаллические  
разности. Р е ж е  встречаю тся, но повсеместно оолитовые, брекчированны е 
и окварцованіные разности  доломитов. Х арактерной  д л я  доломитовой 
толщ и я вл яется  повы ш енная  известковистость ее основания. Это повсе
местно п роявл яется  в наличии пачек  известняков и известковисты х 
долом итов м ощ ностью  до 200 лг. С ледует отметить, что количество и м ощ 
ность известняковы х пачек  увеличивается  с юга на север. П од об н ая  
особенность отм ечается  и в характери сти ке  отлож ений каурчакской  
свиты. В заим оотнош ение доломитовой  толщ и с подстилаю щ им и  о т л о ж е 
ниями каурчакской  свиты ус та н а в л и в а е тс я  в ю го-западной  части описы 
ваем ого  района. Зд есь  место пред п олагаем ого  контакта  вскры то к а н а 
вой №  12, пройденной Талонской  поисково-съемочной партией в 1964 го 
ду (рис. 1, 2 ). К а к  видно на приведенной зарисовке  канавы , м еж ду  тер- 
ригенными отлож ениям и  каурчакской  свиты и дол ом и там и  имеется пере 
ходная  пачка  м ощ ностью  до 10 м. В составе  переходной пачки у с т а н а в 
л и вается  постепенная  смена терригенных осадков  долом итам и , в ы р а ж а ю 
щ а я с я  в чередовании  пропластков  зелены х глинистых сланцев  м ощ но
стью 0,5— 1,0 м с прослоям и  долом итов мощ ностью  до 1 м. Весь ком-
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Рис. 1. Схематический геологический план водораздельного пространства рек M paccy и Л ебедь:
1. Аллювиальные отложения речных долин. 2. Конгломераты атлинской свиты (Cm 2). 3. Сахаровские извест
няки (C m ?)- 4. Известняки и мергели адиакской свиты (C m 12). 5. Известняки с водорослями и археоциа
тами пьянковской свиты (C m ]). 6. Диабазы , диабазовы е, базальтовые порфириты пьянковской свиты 
(C m f ). 7. Доломиты западносибирской свиты (P r z f)  8. М етаморфизованные вулканогенные образования ка- 
урчакской свиты ( P r z f ) .  9. М етаморфизованные терригенные отложения каурчакской свиты (P r z g ) .  
10. Диориты, плагиаграниты ( С т 2 - з ) .  11. Зоны разрывных нарушений. 12. Интрузивные и стратиграфи
ческие согласные границы. 13. Стратиграфические несогласные границы. 14. Элементы залегания слоистости, 
15. Точки сбора палеонтологических остатков: а) водорослей, б) археоциат.



плекс пород переходной пачки круто погружается на восток (80—85°) 
под доломитовую толщу. Подобные взаимоотношения этих двух различ
ных литологических разностей наблю даю тся в ряде других мест, что 
и позволяет сделать вывод о согласном налегании доломитовой толщи 
на отложения каурчакской свиты.

Наиболее полный разрез доломитовой толщи вскрывается на юге 
района. Здесь  доломиты на всем протяжении с зап ад а  на восток гомо- 
клинально погружаются на восток с крутым, колеблющимся в пределах 
65— 85°, углом падения. Характерным для доломитовой толщи является 
усиление с юга на север роли дополнительной дислоцированности второ
го порядка, осложняющей моноклинальное залегание толщи. С юга на 
север увеличивается не только количество, но и размеры складок более 
высокого порядка, характеризующиеся северо-западным, северо-восточ
ным и д а ж е  широтным простиранием Непосредственно с этим фактором 
связано увеличение ширины полосы доломитовых образований на севере 
района до 5000 м. Поэтому для определения общей мощности толщи 
выбран разрез в южной части доломитовой полосы (рис. 1), где мощ 
ность доломитовых образований определяется в 2000 м.

Определение возраста доломитовой толщи возможно пока пред ва
рительное— по комплексам водорослей различных групп. По определе
ниям В. А. Ш ипицына (Томский политехнический институт) в доломитах 
широким развитием пользуются катаграфии, представленные группами 
/es icu la r i te s ,  Verm iculites , Glebosites, N ubecularites . Среди них опре

делены: V esicu la ri tes  forma indet., V esicu lari tes  cf. concretus Z. Zhur., 
V esicu lari tes  cf. f lexuosus Reitl., V esicu la ri tes  cf. Iobatus Reitl., V erm icu
lites a n g u la r is  Reitl., N ubecu larites  cf. un iform is Z. Zhur., Glebosites 
form a indet., G lebosites gentilis  Z. Zhur.

Рис. 2 .Зарисовка северо-западной стенки и полотна канавы № 12. 
і. Почвенно-растительный слой. 2. Доломиты переходного горизонта. 3. Зел е

ные глинистые сланцы переходного горизонта. 4. Граувакковые песчаники каур
чакской свиты.

В последнее время вышла из печати монография 3. А. Ж у р а в л е 
вой [1], в которой автор пытается применить онколиты и катаграф ии для 
биостратиграфического расчленения докембрийских отложений Сибири. 
Сравнивая вышеприведенный список катаграф ий с комплексами ката-
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графий, выделенными в работе 3. А. Ж уравлевой , трудно прийти к о д 
нозначному выводу о возрасте ф ормирования доломитов, так  как  среди 
катаграф ий  из доломитовой толщи нашего района встречаются в равном 
количестве катаграф ии , относимые 3. А. Ж уравл евой  к среднерифейско- 
му, верхнерифейскому и вендскому комплексам. Это можно объяснить 
несовершенством предложенной схемы расчленения докембрия по он
колитам  и катаграф иям . Поэтому мы условно относим доломитовую 
толщ у и согласно подстилающ ую ее каурчакскую  свиту к верхнепроте
розойским образованиям .

Д олом итам и  заверш ается  разрез докембрийских отложений описы
ваемого района. Таким образом, из вышеприведенного стратиграф иче
ского обзора ясно, что разрез докембрия представлен здесь сланцево
карбонатны м  типом и отличается тем самым от существенно карб онат
ного разреза  докембрия сибирской группы формаций К. В. Радугина [3]. 
По сборам А. К. М крты чьяна из доломитов «западносибирской» свиты 
по р. Кайгызы притоку р. К абы рзы  В. А. Ш ипицыным определены к а та 
графии V esicu la ri te s  f lexuosus Reitl.. G lebosites  form a indet.. которые 
характерны  д ля  доломитовой толщи нашего района и доломитов 
тарж ульской  свиты восточного склона Кузнецкого А латау . Эти факты  
позволяю т нам сопоставить вышеописанные доломиты с доломитами 
тарж ульской  и «западносибирской» свиты р. Кайгызы. Учитывая, что 
доломиты западносибирской свиты подстилаю тся без перерыва извест
няками кабы рзинской  свиты, мы склонны рассм атривать  отложения 
курчакской свиты стратиграф ическим аналогом  кабырзинской свиты. 
Резко  различный литологический состав этих двух свит объясняется  р а з 
ной ф ациальной обстановкой формирования осадков. Этим и об ъ ясн яет
ся, что известняки кабырзинской свиты в направлении к описываемому 
району постепенно зам ещ аю тся  терригенными образован и ям и  каурчак- 
ской свиты и уж е в пределах этого района почти полностью исчезают. 
С тратиграфически выше докембрийских отложений с перерывом за л е г а 
ет м ощ ная толщ а (до 3000 м в восточной части района) эффузивных по
род пьянковской свиты (рис. 1), представленных главным образом  д и а 
базам и, диабазовы м и  и базальтовы ми порфиритами при подчиненном 
участии пирокластических продуктов, терригенных и карбонатных по
род. От вулканогенных пород каурчакской свиты эти образования  отли
чаю тся более основным вещественным составом и слабой степенью ме
там орф изм а, вы разивш ейся лиш ь диагенетическим изменением эф ф узи 
вов. В верхней части пьянковской свиты среди базальтовы х порфиритов 
з а л егаю т  светло-серые известняки мощностью до 500 му среди которых 
автором собрана бедная коллекция археоциат и водорослей (рис. 1).
В. Д. Алимовой (Томский политехнический институт) из археоциат оп- 
ределенькАгсІіаеоІуШ Ішз sp., C osc inocya thus  sp., A jac icya thus  prosku- 
riakovi Toll., A jac icya thus  sp.. T u m ulocya tthus  sp., A rchaeo fung ia  sp.; 
из водорослей В. А. Ш ипициным определены: Epiphy ton  sp., G irv an e l la  
s ib irica  M aslov., G irvane l la  sp. nov. B otom ine lla  et d e n sa ta  Schip., Sub- 
t if lo r ia  sp., V ologd inelleae  sp.

Следует иметь в виду, что на стратиграф ическом  совещании, сос
тоявш емся в 1965 г. в г. Новосибирске, было признано, что известняки 
с археоциатами, залегаю щ ие выше эффузивной толщ и (Камзасский 
район), были отнесены к устькундатскому горизонту. Очевидно архео- 
пиатовые известняки, залегаю щ ие внутри эфф узивов пьянковской свиты, 
будут древнее устькундатского горизонта.

Анализ литологического состава и органических остатков отложений, 
участвующих в геологическом строении юго-западной части Кузнецкого 
Алатау, позволяет сделать следующие выводы.
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I

1. Д о к ем б р и й  рай он а  пред ставлен  д вум я  различны м и  по л и то л о ги 
ческом у составу  тол щ ам и , с ф о рм и ровав ш и м и ся  в течение единого н е п р е 
рывного процесса  верхнепротерозойского  осадконакопления .

2. С л ан ц ево -карб он атн ы й  тип р а зр е за  д окем б ри я  наш его  района 
к северу постепенно приоб ретает  черты карб он атн ого  типа р а зр е за  с и 
бирской группы ф орм ации  докем б рия , а к югу постепенно приобретает  
облик  зап а д н о с а я н с к и х  эф ф узи вн осл ан ц евы х  толщ .

3. Н ал и ч и е  археоц и ат  и водорослей  в и звестняках , з а л ега ю щ и х  с р е 
ди вулканогенны х  об разо ван и й  пьянковской  свиты, свидетельствует  
о несомненно н иж некем брийском  во зрасте  этой толщ и.
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