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Докембрийские образования в северо-восточной части Западно-С и
бирской плиты вскрываются рядом колонковых и глубоких скважин 
в долине р. Енисей, а краткая  характеристика некоторых из них при
водится в работе В. Д. Н акарякова , посвященной тектонике этого р ай 
она [5]. О днако детального изучения докембрийских образований здесь 
не проводилось. В настоящ ем очерке на основании изучения геологиче
ских материалов, полученных в р е 
зультате бурения, сделана попытка 
определить стратиграфическое по
лож ение разрезов, вскрытых сква
ж инам и на широте полярного кру
га в районе поселка Ермаково по 
отношению к разрезам  докембрия 
северо-западной окраины Сибир
ской платформы.

Н а Ермаковской площади, р а с 
положенной в 10— 15 км к западу  
от р. Енисей, докембрий вскрывается 
скваж инам и I-P E  и 3-РЕ непо
средственно под юрскими отлож е
ниями соответственно в интервалах 
1420—2000 м, 1437— 1666 м и 1565— 1705 м (рис. 2). Н а  Щучьей пло
щади, находящ ейся в 5 км западнее, породы фундамента вскрыты сква
жиной 1-РЩ в интервале 1668— 1893 м. Н аиболее полно керновым м а 
териалом разрез докембрия охарактеризован по скважине I-PE  и незна
чительно— на Щучьей площади. Однако четкая дифференциация с л а 
гающих его пород на электрокаротаж ны х диаграммах, где карбонатам  
соответствуют высокие (500— 7000 омм), а сланцам низкие или с р а в 
нительно небольшие (10— 300 омм) сопротивления, дает возможность 
достаточно полно охарактеризовать  вскрытые образования по всем сква
ж инам  (рис. 2). По составу слагающ их пород разрез докембрия четко 
расчленяется на две толщи: верхнюю— сланцевую, и нижнюю— сланце
во-карбонатную, что позволило Н. Ф. Ивлеву и М. X. Сапиру в рукописи 
назвать  первую из них кедровской, а вторую — ермаковской свитами. 
При этом авторы не приводили описания стратотипических разрезов 
и не придерживались принятой стратиграфической номенклатуры [6]. 
Проведенное нами детальное изучение докембрийских образований в

Рис. 1. О бзорная схема района 
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районе поселка Ермаково и анализ имеющихся материалов по докем б
рию северо-западной окраины Сибирской платформы [1, 2, 3, 4] у к азы 
вают на необходимость выделения здесь двух новых свит, одной из ко
торых можно сохранить название, предложенное М. X. Сапиром и
Н. Ф. Ивлевым.

П о л о й с к а я  с в и т а .  Н азвание свиты производится от поселка 
Полой, расположенного на берегу р. Енисей севернее полярного круга. 
О бразование свиты прослежено на Ермаковской и Щучьей площ адях 
(рис. 2), но стратотипический разрез ее вскрывается скважиной 1-РЕ, 
расположенной в 13 км к северо-западу от поселка Ермаково. В составе
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Рис. 2. Схема сопоставления докембийских образова
ний в районе поселка Ермаково: 1 — мраморизован- 

ные известняки, 2 — сланы

свиты основная роль принадлеж ит темно-серым, черным, иногда серым 
мраморизованным известнякам. Среди карбонатных пород по всему 
разрезу  отмечаются пласты мощностью от 2 до 25 м темно-серых, чер
ных графитистых сланцев с ассоциациями минералов: кварц-биотит- 
хлорит-кальцит, кварц-мусковит-биотит-хлорит. В верхней части свиты 
иногда встречаются кварцево-серицитовые сланцы, а ниже по разрезу  
тремолитовые кальцитовые сланцы. Вскрытая мощность свиты состав
ляет 514 м. Аналогичные по составу карбонаты с прослоями и отдель
ными пластами сланцев вскрываются скважиной 3-РЕ, расположенной 
в 1,2 км к северо-западу от первой скважины, и на Щ учьей площади, 
где их вскрытые мощности соответственно 55 и 51 м.

По степени метаморфизма образования, относимые к полойской 
свите, существенно отличаются от позднего докембрия Туруханского, 
Игарского и Норильского районов западной окраины Сибирской п лат
формы [1, 2, 3, 4]. Причем мраморизованные известняки не встречены
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ни в одном из перечисленных районов. Это позволяет считать, что в рай 
оне поселка Ермаково вскрыта более древняя толща верхнего протеро
зоя, которая в пределах северо-западной окраины не обнаж ена и не 
вскрывается скважинами. П одстилающие полойскую свиту породы не
вскрыты, а перекрывается она сланцами кедровской свиты.

К е д р о в с к а я  с в и т а .  Н азвание свиты производится от озера 
Кедровое, расположенного в районе Ермаковской площади. Стратотип 
свиты вскрыт рядом глубоких скважин на Ермаковской и Щучьей пло
щ адях (рис. 2), но наиболее полный разрез представлен в скважине
2-РЕ в районе озера Кедрового. Здесь непосредственно под юрскими 
отложениями в интервале 1437— 1455 м  вскрыты зеленовато-серые, зе 
леные серицито-хлоритовые, кварцево-хлоритовые и кварцево-серици- 
товые иногда брекчированные сланцы. Н иж е по разрезу  в интервале 
1455— 1663 м встречены темно-серые, черные графитистые иногда с мно
гочисленными прожилками сульфидов по сланцеватости серицито-био- 
титовые, хлорито-биотитовые, кварцево-серицитовые, кварцево-серицито- 
биотитовые, реже мусковитовые сланцы, среди которых имеются про
слои сланцев с ассоциациями минералов: кварц-мусковит-хлорит-каль- 
цит и кварц-мусковит-биотит-кальцит. Вскрытая мощность свиты 
в этой скважине составляет 226 м.

Аналогичные по составу сланцы, значительно затронутые в верхней 
части разрезов процессами выветривания, встречены в скважинах 1-РЕ,
3-РЕ и 1-РЩ, где их вскрытые мощности соответственно составляют 
66 M 1 85 M1 170 м. Сланцы этой свиты подстилаются мраморизованными 
известняками полойской свиты, а в верхней части срезаны эрозией. По 
степени метаморфизма и своему составу сланцы, относимые к кедров
ской свите, в какой-то степени близки к сланцам протерозоя Игарского 
района западной окраины Сибирской платформы [2]. Однако отсутст
вие в ее разрезе  кварцитов и основных эффузивов, которые встречаются 
в протерозойской толще Игарского района [2], положение в разрезе 
выше пород полойской свиты, позволяют считать, что здесь вскрыты 
болеё древние образования.
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