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В восточной части З ап адн ой  Сибири, п о д  которой п о д р а зу м е
вается территория, дрен и руем ая  правыми притоками р. О би и левыми  
притоками р. Е нисея (рис. 1 ), угли ю рских отлож ени й  известны  давно.

В этой статье описы ваю тся некоторы е зак оном ерности  накопления  
ю рских толщ , выявленные в п оследни е годы.

1. С т р а т и г р а ф и я

В составе континентальной юры З а п а д н о й  Сибири, с которой с в я за 
но угленакопление, им ею тся отлож ени я всех  трех ее  отделов . ,

Н иж нею рские отлож ени я им ею тся во всех район ах. В К узнецкой  
впадине ниж нею рские отл ож ен и я  известны  из Ц ен тральн о-К узн ец к ой  
синклинали и П одобаоской  синклинали. Н и ж н ю ю  ю ру Ц ен тр ал ь н о-К уз
нецкой синклинали составл яет каралдинская толщ а [17]. Н а границе  
юры с подстилаю щ им и триасовы ми отлож ениям и встречены  «образования  
др ев н ей  коры выветривания. Вы ш е контакта на р. М алой  К ар ал д е  
(в 50 км на Ю В от г. Л енинск а) вскрыты ж ел товато-серы е песчаники, 
алевролиты  и аргиллиты с отпечатками ниж нею рских растений, п елец и 
под и насеком ы х [17; 23].

В 16 км  восточнее г. Л енинск а установлены  бо л ее  вы сокие страти
графически горизонты ниж ней юры. В их составе п р ео б л а д а ю т  слабы е  
песчаники, алевролиты , аргиллиты, сидериты  и пласты  буры х углей, из 

■которых девять имею т рабоч ую  мощ ность.
В П одобасск ой  синклинали ниж нею рские отлож ени я установлены  

дав н о  [18; 19; 20]. О бъ ем  и граница их со  среднею рским и отлож ениям и  
не установлены . П о сравнению  «с ниж ней ю рой Ц ентральной синклинали  
К узбасса  на ю ге п р еобл ад аю т грубооблом очн ы е породы — конгломераты  и 
песчаники, в которы х глинисто-алевролиты е пачки зал егаю т в виде линз. 
К ром е того«, зам еч ается  зак он ом ерн ое изм ен ен и е состава п ор од  с  ю га на 
север и с  за п а д а  на восток. Н а  ю ж ной  окраине П одобасск ой  синклинали  
у  д . Но'вой в ниж нею рских отл ож ен и ях п р еобл ад аю т конглом ераты  и п ес 
чаники, зал егаю щ и е в в и де линз. Галька конглом ератов в ди ам етр е д о 
стигает 35 мм, но в общ ем  п р еобл ад ает  галька средних разм еров . С евер 
нее в конглом ерато-песчаны х пачках появляю тся глинисты е прослои  
с пластами углей, а на р.« А баш евой  и на р. Т утуяс конгломераты  ,за м е
щ аю тся песчаной толщ ей, в составе которой и зр едк а  со д ер ж а т ся  м ал о
мощ ные глинисты е пачки с пластам и углей.

Р езк ое ф ац и альн ое и зм енение ниж н ею рск их отлож ени й  н абл ю дается  
л  к ю го-зап аду  о т  П одобасск ой  синклинали. Г рубы е конглом ераты  на ле-
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в обер еж ь е  р. К андом ы  п ер еходят  в песчано-глинисты е отлож ени я с п л а
стам и углей. В  д р уги х  район ах К узн ец кой  впадины  твердо устан овлен 
ны е н иж н ею р ск ие отл ож ен и я  неизвестны .

Н и ж н ею р ск и е отлож ени й  Ч улы м о-Е нисейской впадины , составл яю 
щ и е м акаровскую  свиту, зал егаю т по неровной эрозионной поверхности  
п алеозоя; возр аст  свиты установлен  по споровочпыльцевым ком плексам .

С остав п ор од  м акаровской свиты, как и ниж н ей  юры Кузнецкой:: 
впадины , п одв ер ж ен  значительны м изм енениям  (рис. 2 ) .

С еверн ее г. К расноярска на левом  бер егу  р. Енисея в основании  
ниж н ею рск их отлож ени й  за л ега ет  базальны й конглом ерат м ощ ностью - 
ок ол о 20 м. В ы ш е в составе ниж нею рских отлож ени й  господствую т п ес
чано-глинисты е породы , содер ж ащ и е пласты  углей . Н а  правом  берегу  
р. Е н исея  в низовьях р. Б атоя  м ощ ность конігломератовой толщ и, по 
данны м  разведочны х работ, дости гает  200 M1 но эти данн ы е требую т  
проверки.

С еверн ее К расноярска ниж нею рские отлож ен и я вскрыты в Б ольш е- 
М уртинском  районе. К ак  и в  К расноярском  район е, в основании нижней  
юры зд есь  зал егает  песчано-галечная толщ а, отли чаю щ аяся резк о вы
раж ен н ой  фациальной изм енчивостью , вследстви е чего разрезы  двух  
соседн и х  ск важ и н  оказы ваю тся трудн о сопоставимы ми. О бщ ая м ощ ность  
песчано,-галечной пачки дости гает 90 м. Вы ш е в составе ниж нею рских  
отлож ени й  появляю тся алевролиты  и группа сбл и ж ен н ы х угольны х п ла
стов, мощ ность которы х дости гает 2 м.

П очти н ац ел о  конглом ератам и сл о ж ен а  ниж няя ю ра на р. Больш ой  
К ем чуг н и ж е ж ел езн од ор ож н ого  м оста (около 75  км к за п а д у  от г. К р ас
н оя р ск а), причем в  базальн ы х слоях конглом ератов встречается крупный 
валунны й м атериал, но у ж е  у  д . Больш ой К емчуг, в 7 км к северу от 
преды дущ его пункта, грубы е конглом ераты  исч езаю т и зам ещ аю тся  п ес
чано-глинистой толщ ей, в которой галечники встречаю тся только в в и де  
линз.

Н а С оболевском  м есторож ден и и  углей  (восточнее г. А чинска) н и ж 
н ею рские отлож ени я изучены  только по отдельны м ск важ и н ам , причем  
сам ы е ниж ние горизонты  этой  свиты неизвестны , а вскры тая мощ ность  
составляет 123,9 м. Б азальн ы е слои этой свиты буровы м и работам и не. 
вскрыты, в обн аж ен и я х  не вы ступаю т.

Н а И татеком  буроугольном  м есторож ден и и , по данны м  А . И . Ситни
ковой, вскрытая буровы м и работам и мощ ность ниж ней юры дости гает  
75 м, причеім в ее  состав е содер ж и тся  сем ь пластов угля, им ею щ их м ощ 
ность от 0 ,73 д о  4 ,19  м. К онглом ераты  зд есь  отсутствую т, но на с о с е д 
нем  Боготольском  буроугольном  м есторож ден и и  в основании ниж ней  
юры имеется метровы й пласт базал ьн ого  конглом ерата, состоящ его из 
м елкой гальки. В ы ш е конглом ерата зал егаю т серы е, иногда К раснова- 
товы е аргиллиты, в ниж ней части которы х со д ер ж а т ся  д в а  н ев ы дер ж ан 
ных пласта! угля м ощ ностью  от 0 ,4  д о  1,7. м.

В М ариинской опорной скваж ин е ниж нею рские отлож ени я вскрыты  
на глубинах 1092— 1152 м. П о сравнению  с  окруж аю щ им и районами  
ниж н яя ю ра в этой ск важ и н е им еет ум еньш енную  мощ ность и почти вся 
сл ож ен а  глинието-алевролитовы м и породам и; песчаники и конгломераты  
в этой  ск важ и н е н е встречены. И  то и др угое, по-видим ом у, св я зан о  
с  тем , что вся ниж няя ю ра отлож и лась  на поверхности эр озионн ого- 
останца.

К  за п а д у  от г. М ариинска ниж няя ю ра буровы м и р аботам и  вскрыта 
только север н ее г. А н ж ер о-С удж ен ск а  в У лановской (В озн есен ск ой )  
м ульде. П о  данны м  Н. Е лисаф енко и Ю. П. К азан ск ого, она им еет м ощ 
ность д о  275  м. В е е  составе зд есь  п р еобл ад аю т галечники, гравелиты, 
песок, песчаники и алевролиты . З ам етн а ф ациальная изменчивость пород:: 
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Рис. 1. Литолого-фациальная карта нижне и среднеюрских отложений. 1—аллювиаль
ные и болотные отложения; 2—аллювиальные, озерные и болотные отложения; 3—от
ложения не зарастающих озер; 4—выступы доюрского фундамента; 5—направления 
сноса; 6 —изопахиты и мощности. Районы распространения юры в Кузбассе: I— Подо- 

басская синклиналь; II — Центрально-Кузнецкая синклиналь; III — Инской залив.
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в СВ. части мульды , г д е  вскры ваю тся только верхние горизонты свиты, 
возр астает количество песчаников и алевролитов, местам и появляю тся  
угли, на юге п р еобл адаю т галечники.

В Н азаровской впадине, по данны м  С. А . К ацияева, Л . Н. Ж укова  
и др ., состав и мощ ность ниж нею рских отлож ен и й  подверж ены  зн ачи
тельным колебаниям . В восточной части Н азаровск ой  мульды  мощ ность  
этой свиты составляет 60 м, а зап а д н ее  она дости гает  95 м, причем  
в этом направлении ум еньш ается  со д ер ж а н и е  песчаного м атериала и 
резко увеличивается угленосность.

Н есколько ю ж нее, в К ибетеньской м ульде, количество пластов угля  
и мощ ности их ещ е увеличиваю тся: в зап адн ой  части этой мульды; в этой  
свите у ж е  им еется ш есть пластов, мощ ности которых достигаю т  
1,35— 11,10 м. Х арактерно, что грубооблом очны й м атериал в Н а за р о в 
ской и К ибетеньской м ульдах  встречается очень редко, только в виде н е
больш их прослоев в основании свиты.

Ю ра центральны х частей Ч улы м о-Е нисейской впадины  изучена н е
достаточно, вследствие чего вы деление зд есь  ниж нею рских отлож ений  
пока не представляется  возм ож ны м .

С реднею рские отлож ения, установленны е по спорово-пы льцевой и 
листовой ф лоре, распространены  значительно ш ире, чем ниж нею рские, и 
известны из всех район ов развития ю рских толщ . В Ц ен тр ал ь н о-К узн ец 
кой синклинали эти отлож ени я вы деляю тся п од  названием  сартаковской  
и чусовитинской толщ  конглом ератовой свиты [3; 17]. П ервая из них, 
слож енная песчаниками, алевролитам и, аргиллитами, конглом ератам и и 
пластам и углей, распространена на всей площ ади синклинали. В ней х о 
рош о зам етна ф ациальная изменчивость: в восточной части синклинали, 
на р. Н иж няя Терсь, почти вся она сл ож ен а конглом ератам и, а зап адн ее, 
на л ев обер еж ь е р. Томь, конгломераты  встречаю тся только в виде не
больш их линз или цепочек галек в песчаниках. К онглом ератовы е пачки 
выклиниваются так ж е и к ю гу и к сев ер у  от р. Н иж няя Терсь.

П араллельно с  выклиниванием конглом ератов увеличивается с о д е р 
ж ан и е песчано-глинистого м атериала и появляю тся пласты углей, кото
рых на левом берегу  р. Томь б ол ее  20, но из них только ш есть дости 
гаю т рабочей мощ ности (б о л ее  70  см).  К  за п а д у  от  р. Томь сартаков- 
ская толщ а буровы ми работам и изучалась во многих пунктах, причем  
установлена относительная вы держ анность ■ пород  по простиранию  и 
резкая их ф ациальная изменчивость вкрест простирания (рис. 3).*

Ч усовитинская толщ а известна из района Ч усовитинского м естор ож 
дения (в 18 км к С З  от г. Л ен и н ск а); от подстилаю щ ей сартаковской  
толщ и она отличается мощ ными пластам и ф ю зеновы х углей. В сего  
угольных! пластов в этой свите бол ее 10, рабочих —  5. О бщ ая мощ ность  
толщ и 170 м.

К  ю гу от Ц ен трально-К узнецк ой  синклинали средняя ю ра вскрыта 
в Ерунаковской синклинали, где  она сл ож ен а  песчано-глинисты ми п оро
дам и и пластам и углей , и з которых пять достигаю т рабочей мощ ности. 
К средней  ю ре эти отлож ен и я отнесены  условно.

Н а ю ге К узбасса , в П одобасск ой  синклинали, как ук азан о  выше, 
ниж няя граница средн ею рск и х отлож ений проведена условно. К ак и в 
ниж нею рских отлож ени ях, в них зд есь  п р еобл адаю т конглом ераты , к с е 
веру см еняю щ иеся песчаными породам и. М ощ ность средн ею рск и х от
лож ений  этого района около 600 м.

В И нском заливе ср едн ею рск и е отлож ения обн аж аю тся  по рекам  
Т арсьм е и К оурак, впадаю щ им  слева в р. И ню . В полосе, прилегаю щ ей  
к С алаиру, зд есь  п р еобл ад аю т конгломераты , галька которых, по данны м  
В. П. К азаринова, дости гает  2 0 — 30 см и даже] 50 см. М ощ ность конгло
м ератов не определена, но превы ш ает 4 40  м. К  сев ер о-зап аду  конгломе-
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раты см еняю тся песчано-глинистыми отлож ениям и, содерж ащ им и м ало
мощ ные пласты углей. С реднею рский возраст пород установлен по м н о
гочисленным остаткам  растений и пелеципод.

С реднею рские отлож ения Ч улы мо-Енисейской впадины, выделяемы е 
в итатскую  свиту, в центральных частях этой впадины согласно л еж ат

Рис. 3. Схема фациальной изменчивости отложений сартаковской толщи Чѵсовитинско- 
ю  месторождения в Кузбассе. По материалам В. В. Пономарева, А. А. Махова и

П. Е. Петрова.

на нижней юре, но на окраинах и у  выступов дою рского ф ундам ента  
трансгрессивно перекры вают более древние отложения.

И татская свита окраин Ч улы мо-Енисейской впадины обычно п о д 
разделяется  на нижню ю  —  безугольную  и верхню ю  —  угленосную  п од
свиты. H o эти подсвиты имею т местное значение и различный объем , 
так как в средней ю ре угленакопление в различных районах началось  
в р азн ое время, а на некоторых участках вообщ е не происходило.

В К расноярском район е ниж няя подсвита начинается базальны м  
конглом ератом, выше которого залегаю т песчаные породы, содер ж ащ и е  
небольш ие по мощ ности пласты алевролитов, аргиллитов и два пластика  
угля. О бщ ая мощ ность подсвиты 117 м.

З а п а д н ее  г. К расноярска ниж няя подсвита итатской свиты вскрыта 
у поселка П амяти 13 борцов, где она сл ож ен а почти исключительно п ес
чаными породам и и галечниками. Только в 4— 5 км на CB от поселка, 
т. е. вдали от Кемчугских гор, в ней появляю тся алевролитовы е про- 
пластки.
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Н а С оболевском  м есторож дени и ниж няя подсвита начинается с  б а 
зальны х галечников, выше которых зал егаю т песчаны е толщ и с  пачками 
глинистых пород; мощ ность дости гает 197,5 м.

Н а Н азаровском , И татском и Боготольском м есторож дениях н и ж 
няя подсвита такж е слож ен а главным1 образом  песчаными породам и, но 
базальны й галечник здесь  не констатирован. М ощ ность подсвиты на Н а 
заровском м есторож дении составляет 130— 150 м, в И т а т е — 115 м. На 
И татском  м есторож дении в этой подсвите появляется небольш ой пла
стик угля.

В р азр езе  М ариинской опорной скважины  нижняя подсвита, вскры
тая на глубине 1026— 1092 м, слож ена главным образом  конглом ерата
ми и грубозернисты ми песчаниками, в которых имею тся прослои глин.

К северу от ж ел езн ой  дороги  нижняя подсвита итатской свиты 
вскрыта в д . Бел опорке и в е .  Т егульдете.

В Белогорской скваж ине к этой подсвите отнесена 150-метровая  
толщ а, содер ж ащ ая  пласты алевролита и один пласт угля. В T eгульдет- 
ской скваж ин е ниж няя подсвита почти вся сл ож ен а  песчаниками, но 
в средней ее части имею тся пачки алевролитов. О бщ ая мощ ность п о д 
свиты здесь  достигает 215 м.  С евернее, в М аксимоярской и Колпаш ев- 
ской скваж инах, в связи с общ им затуханием  угленосности, среднею р- 

ские отлож ения на подсвиты не делятся .

В ерхняя подсвита, содер ж ащ ая  мощ ные пласты угля, известна во 
всех район ах Ч улы мо-Енисейской впадины. Она согласно перекры вает 
отлож ения ниж ней подсвиты, но на окраинах впадины зал егает  на от
лож ениях палеозоя.

С остав и мощ ность подсвиты такж е подвергаю тся значительным ко
лебаниям. В К расноярском районе она слож ена песчано-глинистыми п о
родам и, в которых содер ж и тся  более 15 пластов угля, из которых девять  
имеют рабочую  мощ ность. О бщ ая мощ ность подсвиты превыш ает 400 м.

В 45 км севернее К расноярска, в М индерлинском районе, верхняя  
подсвита имеет мощ ность более 485 м , причем, по сравнению  с одн ов оз
растны ми отлож ениям и К расноярского района, она бол ее песчаниста. 
Х арактерно, что песчаны е горизонты концентрирую тся в ниж ней части 
подсвиты.

В Больш е-М уртинском район е верхняя подсвита отличается о со б ен 
но резкой фациальной изменчивостью, вследствие чего разрезы  соседних  
скваж ин здесь  увязы ваю тся с  трудом , а угольны е пласты, которых бол ее  
10, часто выклиниваются. М ощ ности угольны х пластов вблизи Е нисей
ского кряж а редко превы ш аю т один метр, но зап адн ее  их мощ ность  
значительно увеличивается, а пласт Итатский достигает 18 м..

Н а p. Kac ю рские отлож ения, вскрытые у  устья и у  пос. А л ек сан д
ровского, ещ е не расчленены . Вероятно, среди них имею тся отлож ения  
как в нижней, так и средней юры. П о сравнению  с юрскими о тл ож е
ниями других окраин Ч улы мо-Енисейской впадины здесь  мощ ные 
пласты углей отсутствую т.

С евернее среднею рские отлож ения обн аж аю тся  на левом берегу  
р. П одкам енной Тунгуски, где общ ая их вскрытая мощ ность превыш ает 
50 м; угольны х пластов три, а мощ ность одного из них достигает 7 м.

В Елогуйской опорной скваж ине в ю рских отлож ениях угольны е пла
сты  не встречены, хотя тонкие прослойки углей  имею тся. H e исключено, 
что часть среднею рских отлож ений здесь  им еет м орское происхож дение.

К за п а д у  от К расноярска верхняя подсвита вскрыта у  пос. П амяти  
13 борцов. В отличие от других районов ю ж ной окраины Ч улы мо-Ени
сейской впадины  верхняя подсвита здесь  имеет уменьш енную  мощ ность,
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достигаю щ ую  только 140 м,  и содерж ит только два маломощ ны х пласта 
угля. Н иж няя ее  половина ,почти нацело слож ена песчаниками, в верх
ней части п р еобладаю т алевролиты и аргиллиты. Хорош ие естественны е  
обнаж ения верхней подсвиты имею тся на правом берегу  р. Больш ой  
Кемчуг.

Н а С оболевском  м есторож дении верхняя подсвита изучалась много
численными буровы м и скваж инам и. П о  данны м Л. Н. Ж укова и др. [9!, 
общ ая ее  мощ ность достигает 270  м. В ее  составе преобладаю т глини
сты е породы , меньш е содерж и тся  песчаников и песков. В глинистых пач
ках зал егаю т пласты буры х углей и еапропелитов. О бщ ее количество 
угольных пластов превыш ает 12, из них 10 имею т рабочую  мощ ность.

В Боготольском и И татском район ах и у  г. Ачинска в верхней под- 
свите преобладаю т песчаные породы , чередую щ иеся с  пластами углей. 
Х арактерно, что в И татском район е в синклиналях мощ ность угольных 
пластов значительно выше, чем на антиклиналях, и, кроме того, на анти
клиналях преобладаю т песчаны е породы , а в синклиналях —  глинистые. 
М ощ ность пласта И татского, в синклинали местами превыш аю щ ая  
65 м,  на своде антиклинали значительно уменьш ается; одноврем енно  
прослои пород, содерж ащ иеся внутри этого пласта, на антиклинали или 
уменьш аю тся в мощ ности, или совсем  выклиниваются (рис. 4 ) .

О бщ ая мощ ность верхней подсвиты на Боготольском м есторож дении  
достигает 205 м, на И татском —  220 м.

Р а зр ез верхней подсвиты района д . Борисоглебской, находящ ейся  
в 30  км на З С З  от ст. И тат, близок к р азр езу  И татского м естор ож де
ния, но отличается резким увеличением мощ ности угольного пласта, л е 
ж ащ его  над пластом  И татским.

В Ц ентральной части Н азаровской мульды верхняя подсвита дости 
гает 220 м, но к окраинам впадины ее  мощ ность значительно ум еньш ает
ся, при этом в центральной части преобладаю т глинистые породы, по 
окраинам —  песчаные.

П араллельно с увеличением мощ ности подсвиты в центральной ча
сти мульды наблю дается ум еньш ение мощ ности угольных пластов. По  
сравнению  с  разрезом  И татского м есторож дения здесь  в верхней ча
сти разр еза  больш е угольных пластов. В И татском районе, по-видимому, 
отсутствует пласт, который м ож но бы ло бы сопоставить с пластом 1-м 
Н азаровской мульды.

К Ю З от И татского м есторож дени я верхняя подсвита вскрыта на м е
сторож дении буры х углей «Рж авчик», находящ ем ся на ю ж ной окраине  
Ч улы мо-Енисейской впадины ю ж н ее с. Тисуль. П о данным И. В. К озл о
ва [10], в основании этой подсвиты на известняках кембрия леж ит б а 
зальный конглом ерат из галек известняка и др . О бщ ая мощ ность п од
свиты 91 м, т. е. она здесь  имеет резко уменьш енную  мощ ность, причем  
уменьш ение мощ ности произош ло за  счет вы падения ниж них ее горизон
тов. С евернее мощ ность этой толщ и у ж е  превыш ает 140 м.

Верхняя подсвита средней юры района г. М ариинска отличается  
наличием конгломератовы х горизонтов и сложны м строением пласта  
И татского. О бщ ая мощ ность подсвиты здесь  достигает 350 м.

В 70 км на Ю З от М ариинска, в Ампалыкской впадине, верхняя под- 
свита! им еет мощ ность всего около 6Q м, из которых почти 30 м состав
ляю т пласты угля И татский и вы ш ележащ ий.

В Улановской м ульде верхняя подсвита имеет мощ ность более - 
170 м.  Как и в подстилаю щ их толщ ах юры этого района, состав ее  
осадков изм еняется с  Ю З на СВ. Н а ю го-зап аде преобладаю т галечники  
и пески, а на северо-востоке количество грубооблом очного м атериала, 
резко падает, увеличиваю тся мощ ности угольных пластов.
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В центральны х частях Ч улы м о-Енисейской впадины, в Б елогорской  
и Т егульдетской опорны х ‘скваж ин ах, средняя юра им еет резко увели 
ченную  мощ ность, достигаю щ ую  соответственно 763 и 542 м.

К  верхней подсвите в р а зр езе  Б елогорской скважины  относятся  
613 м  и в  Тегульдетской ск важ и н е 317 м, но, как ук азан о  выше, р а с
членение угленосны х отлож ени й  р азр езов  этих скваж ин вообщ е являет
ся условным, палеонтологическими данны ми не обосновано. Х арактерны м  
д л я  юры этих скваж ин является п р еобл адан и е песчаны х пород, отсутст
вие мощ ных угольны х пластов. И татский угольны й пласт и в ы ш ележ а
щ ий мощный п ласт в этом  направлении постепенно расщ епляю тся с о б 
разованием  м нож ества м елких пластов (рис. 4 ) .

В М аксимояровской скваж ин е средняя  ю ра, вскрытая на глубинах  
2 5 0 0 — 2170  м , сл ож ен а песчано-глинисты м и породам и. В верхней части  
р азр еза  средней  юры здесь  им еется один пласт угля мощ ностью  около- 
3 м.  П очва средн ей  юры в этом  районе не вскрыта.

В Томь-Колы ванекой зон е и на ее  северном  продолж ении ср ед н е
ю рские отлож ения вскрыты зап адн ее  г. Том ска, у  г. К олпаш ево и 
у  с. Л арьяк.

В К олпаш евской скваж ин е, как ук азан о  выше, средняя  и ниж няя  
ю ра не расчленены . О бщ ая их мощ ность дости гает  508 м,  угольны е п л ас
ты в них не встречены. В Л арьяке вскрыты только верхние горизонты  
средней  юры, угольны е пласты в них та к ж е не со д ер ж а тся , но имеются- 
пласты  углисты х аргиллитов.

З а п а д н ее  г. Томска у  д. Сеченовой, по данны м  М . П. Н агорского, 
ю рские отлож ения состоят из серы х и черных углисты х глин мощ ностью  
около 50 м; прим ерно в  средней  части их р а зр еза , на глубине 274,1 м.  
встречен пласт угля мощ ностью  0,3  м.

К онтинентальны е верхнею рские отлож ения в восточной части З а п а д 
ной Оибири им ею т меньш ую  площ адь распространения; в настоящ ее в р е
мя они известны  только в центральной части К узнецкой и ю го-восточной  
части Ч улы м о-Е нисейской впадин.

В ерхн ею рски е отлож ени я К узнецкой котловины, вы деляем ы е п од  
названием  терсю кской толщ и [17], от размы ва сохранились только в ц ен т
ральной части К узнецкого бассей н а, где их мощ ность превы ш ает 15U м..

Т ерсю кская толщ а состоит из песчаников, алевролитов, очень редк о  
аргиллитов и конглом ератов. В низах толщ и им ею тся пластики угля м ощ 
ностью  д о  2 0 — 30 см, в верхней части толщ и угли не содер ж атся . Ц вет  
этой толщ и обычно зеленовато-серы й, в верхних горизонтах —  ж ел то в а 
тый. В ся  толщ а характеризуется  бы строй ф адиальной изменчивостью .

П алеонтологически док азан н ы е верхнею рские континентальные от 
л ож ен и я  в Ч улы м о-Е нисейской депрессии , составляю щ ие тяж инскую  
свиту, установлены  только в последни е годы, когда буровы м и работам и  
бы ла вскрыта толщ а, зал егаю щ ая над угленосной с р е д н е /  ю рой и под  
палеонтологически охарактеризованной ниж нем еловой илекской свитой.

О писанная ран ее А . Р . Ананьевы м [1] как верхнею рская, кемчугская  
свита оказалась  б о л е е  древней. Т яж инская свита распространена только  
на ю ж ной и ю го-восточной окраинах Ч улы м о-Е нисейской впадины. С е
в ерн ее она п ереходи т в морские отлож ения.

В ерхняя граница тяж инской сви ты 'п роводи тся  по почве базал ь н ого  
песчаника илекской свиты, несогласно перекры ваю щ его юру; ниж няя  
граница проводится условно по кровле м ощ ного угольного пласта, л е ж а 
щ его вы ш е пласта И татского.

Тяж инская свита сл ож ен а  песками, слабы ми песчаниками, ал евр о
литами и аргиллитами. Грубооблом очны е породы  в ней встречаю тся  
очень редко. В ниж них горизонтах, зал егаю щ и х в ядр ах  синклиналей,, 
в этой свите встречаю тся тонкие пластики углей, на антиклиналях уголь-
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ные пласты отсутствую т. В верхних горизонтах свиты отсутствует и р а с
тительный детрит.

П ески, аргиллиты и алевролиты  тонко- или м елкослоисты е, никогда  
не обр азую т мощ ных пластав, часто перем еж аю тся  м е ж д у  собой . К руп
ные осадочны е циклы, хорош о вы раж енны е в ниж не- и среднею рских от
лож ен и я х, зд есь  не встречены.

В ниж ней части тяж инской свиты породы  и м ею т характерны й серы й  
цвет с  зеленовато-голубоваты м  оттенком. В верхней части свиты появля
ю тся прослои аргиллитов и глин, им ею щ их розоваты й или лштоватый 
цвета, но эти лиловаты е и розоваты е породы  не образую т вы держ анного  
горизонта, в некоторы х скваж инах отсутствую т, по-видим ом у, залегаю т  
в виде линз.

М ощ ность верхнею рских отлож ений в общ ем  увеличивается от ок р а
ин к центру Западно-С ибирской низменности. И склю чение составляю т  
Тяж инская, И татская и др . синклинали, в которых она резко возрастает, 
достигая 280 м. В центральны х частях Западно-С иби рской  низменности  
тяж инская свита зам ещ ается  морскими отлож ениям и.

В озр аст  тяж инской свиты устанавливается , главным образом , по ее  
залегани ю  н ад  среднею рским и и под ниж нем еловы ми отлож ениям и. Из 
палеонтологических остатков в ней найдены  пелециподы , филлоподы  и 
остр а коды.

2 . У с л о в и я  о б р а з о в а н и я  ю р с к и х  о т л о ж е н и й

У словия образования ю рских толщ  Сибири рассм атривались многи
ми исследователям и.

В. И. Яворский [26] считает, что ю рские конгломераты  К узбасса  яв 
ляю тся предгорными образованиям и, вдали от  гор см еняю тся песчаника
ми. В. А. Х ахлов [24] те ж е  отлож ения относит к флювиогляциальны м  
образованиям , А. Р. А наньев и Д . В. Васильев [2] в них видят о зер н о -б о 
лотные, речные и ледниковы е отлож ения, залегаю щ ие в в и д е  обо со б л ен 
ных, но синхронны х фаций. П о Ю. А . Ж ем ч уж н и к ову [7] ю рская толщ а  
К у зб а сса  им еет вое черты лимнического прои схож ден ия. В конглом ера
тах ю рских отлож ений К узбасса  Ю. А. Ж ем чуж ников усм атривает аллю 
виальны е или местами пролю виально-аллю виальны е конусы, о б р а зо 
вавш иеся в предгорной долине. П есчаны е осадки, по е г о  данны м , в ряде  
случаев имею т ясно вы раженны й русловой характер, а бол ее тонко
зернистым породам  м ож но приписать пойм енное и озерн ое п р ои схож 
дение.

П о М . К- К оровину [11] в Ч улы мо-Енисейском бассей не отлож ения, 
которые в настоящ ее время вы деляю тся в м акаровскую  свиту, о б р а зо в а 
лись в озерно-речны х условиях; толщ и, составляю щ ие ниж ню ю  подсвитѵ  
итатской свиты, —  в озерны х условиях, а верхние горизонты юры, кото
рые объединяю тся в верхню ю  подсвиту итатской свиты, — в дельтовы х  
условиях.

О бщ им в представлениях всех перечисленны х авторов является п р ед 
п олож ени е о широком развитии в юірских отлож ени ях галечников и кон
гломератов. Ю. А. Ж ем чуж ников [8] и И . И. Горский [5] д а ж е  считаю т, 
что в ю рское время угл еобр азован и е вообщ е происходило главным о б р а 
зом  в м еж горны х впадинах.

О писанны е выше основны е разрезы  ю рских отлож ений показы ваю т, 
что конгломераты  в них пользую тся в  целом  незначительны м р асп рост
ранением , зал егая  в виде узких полое по окраинам впадин у поднож ья  
горных сооруж ений; но часто и в предгорны х районах они отсутствую т; 
в частности, нет конгломератов на склонах хребтов A pra и Солгон.

К онглом ератовы е горизонты ю рских отлож ений чащ е всего считаю т
ся пролювиальными или провиально-аллю виальны ми образованиям и, но  
ср еди  них м ож н о выделить, п о  крайней м ере, три генетических типа.
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К онглом ераты  обр азую т ш ирокую  полосу  вдол ь  ю ж ной окраины  
П одобасск ой  синклинали К у зб а сса  и только в северной ее части за м ещ а 
ю тся песчаны ми фациям и. К онглом ераты , по мощ ности редко дости гаю 
щ ие 50 м , входят в состав  мощ ны х циклов осадков  и протягиваю тся на 
значительны е расстояния. С удя  по хорош ей  окатанности и хорош ей  с о р 
тировке м атери ала и зал еган и ю  в виде линз, эти конглом ераты  о тл ож и 
лись в р усл ах  рек. О строугольны е неокатан ны е и несортированны е галь
ки, свойственны е пролю виальны м отлож ени ям , д л я  них не характерны . 
С евернее роль песчаного м атери ала возр астает , а количество конглом е- 
ратовы х пластов соответственно ум еньш ается  до  полного их и сч езн ове
ния.

П одобн ы е ж е  конглом ераты  ш ироко распространены  у  восточного  
борта Ц ен трально-К узнецк ой  синклинали, в устьевой части р. Н иж няя  
Терсь, гд е  у  К ойлотских гор ю рские отлож ен и я состоя т  главным обр азом  
из конглом ератов, а ниж е «по реке п осл едн и е постепенно исчезаю т, и на 
левом  бер егу  р. Томь у ж е  им ею тся только небольш ие прослои и ц еп оч 
ки хор ош о окатанны х галек. К онглом ераты  вы клиниваю тся не только  
к за п а д у , но и к север у  и ю гу от устья р. Н и ж н яя Терсь, указы вая на о б 
разование их в дол и н е крупной ю рской реки у  вы хода ее  на равнину.

С у д я  по том у, что конглом ераты  И нского залива и У лановской  
мульды  зан им аю т отдельны е изолированны е участки, сл ед у ет  их отнести  
к этом у ж е  генетическом у типу. В  И нском  зал и ве, п о-видим ом у, в их 
составе участвую т и пролю виальны е обр азован и я , о  чем свидетельствую т  
крупные глыбы пород, встреченны е вблизи С алаира.

К  д р угом у  типу относятся галечно-конглом ератовы е отлож ени я, р а з 
витые на северном  ск л он е К ем чугск ого х р ебта  и вдоль ю го-зап адн ого  
склона Ю ж но-Е н исей ск ого кряж а.

В отл ож ен и ях по р. Енисей о т  г. К расноярск а д о  устья р. К ан  и 
в буровы х ск важ и н ах вдоль Е н исей ск ого тракта п р о сл еж ен а  непреры в
ная полоса конглом ератов, к за п а д у  п ер еходящ и х в песчаники. В о б 
наж ен и ях конглом ератов зд есь  хорош о зам етна косая слоистость, л и н зо 
о бр азн ое  зал еган и е и постепенное зам ещ ен и е их на за п а д  песчаникам и.

К онглом ераты  этой полосы  являю тся подгорно-веерны м и или, по 
другой  классиф икации, подгорно-аллю виальны м и образован и ям и , хотя и 
являю тся несколько своеобразн ы м и . С реди  них не констатированы  н е 
слоисты е слабоокатан ны е и несортированны е отлож ени я, относим ы е  
к ф ан глом ератам . Э то —  типичные речны е отлож ени я, в которы х линзы  
конглом ератов, состоящ их из окатанны х галек, переслаиваю тся с песч а
никами и пластам и углей.

Х арактерно, что в отличие от К у зб а сса , зд ес ь  нет участков концент
рации мощ ны х и изолированны х галечны х толіц , указы ваю щ их на о б р а 
зован ие их в дол и н е одной крупной реки. Х отя в устье рек Б ер езовой  и 
К ана галечников, по-видим ом у, несколько больш е, чем на др уги х  уч аст
ках, но в целом  этот подгорнонвеерны й пояс п редставл яет  собой  аллю ви
альное обр азов ан и е м н ож еств  мелких рек, стек авш и х с  Ю ж н о-Е н и сей 
ского кряж а.

С в оеобр ази е  этих подгорно-веерны х или подгорно-аллю виальны х о б 
разований, следовател ь н о, состои т в том , что они являю тся мелкоречны 
ми образованиям и. Такой характер  осадков сви детел ь ствует  как о н е р а з
витой гидрограф ической сети, так  и о  м едленн ом  прогибании Ч улы м о-
Е нисейской впадины.

К треть ем у типу относятся конгломераты , встречаю щ иеся вдали от 
горных соор уж ен и й . Э т о — конглом ераты , зал егаю щ и е в ви де небольш их  
по мощ ности линз среди  песчано-глинисты х угленосны х пород. Они с л о 
жены  мелкой галькой и гравием , зан и м аю т продольны е пони ж ен ия в о д 
новозрастны х толщ ах (рис. 3) и п редставл яю т со б о й  типичны е «отложения 
тех участков речных долин, которы е удалены  от области  питания.
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В песчаных п ородах юрских отлож ений К узб а сса  и окраин З ап ад н о-  
Чулымской впадины в больш инстве 'случаев н абл ю дается  м ногоэтаж ная  
косая слоистость, причем к аж дая  н и ж ел еж ащ ая  серия оказы вается с р е 
занной вы ш ележ ащ ей  серией. М еж д у  сериям и часто со д ер ж а тся  цепоч
ки галек и тонкие прослои гравелита. В сериях косые слои обычно п а д а 
ют под углом  5— 15°, р еж е д о  30°, причем нередко направление падения  
песчаников в стратиграф ических р азр езах  через 0 ,5  м  меняю тся на 
10— 30°. В центральной части К узнецкой впадины  в песчаных породах  
м ож но наблю дать  линзы, переполненны е беспорядоч но располож енны м и  
стволами деревьев  диам етром  д о  15— 20 см. В них иногда встречается  
галька. Эти линзы очень напом инаю т залом ленны е участки соврем енны х  
таеж ны х рек Западно-С ибирской низменности.

Д р угой  тип осадков господствует в центральны х частях З а п ад н о-  
' Сибирской низменности. Галечны е и конглом ератовы е слои  здесь  отсут
ствую т, в песчаных породах обы чно н аблю дается  тонкая горизонтальная  
и пологоволнистая слоистость. Б олотны е фации вм есте с  этими породам и, 
как правило, не встречаю тся. Ю рские толщ и этих районов, по-видим ом у, 
относятся к отлож ениям  незарастаю щ и х озер.

П риведенны е выше материалы  показы ваю т, что состав, структурны е  
и текстурные особенности  ю рских отлож ений свидетельствую т об  о б р а зо 
вании их в речной, озерной и болотной обстановке, в целом  —  это отл о
ж ения аллю виальны х равнин. Типичные дельтовы е отлож ения в ю рских  
отлож ениях рассм атриваем ой территории пока не констатированы , хотя, 
возм ож но, и будут  ещ е обнаруж ены . Н еизвестны  ср еди  них так ж е флю - 
виоглю циальны е и ледниковы е отлож ения.

В. И. П опов [21] все континентальны е ю рские отлож ен и я  Сибири  
считает м олассам и. П о литологическому составу ю рские толщ и К у зн ец 
кой котловины и окраин Чулымо'-Енисейской впадины д о  некоторой ст е 
пени действительно подобны  м олассам , но ю ра больш ей части З ап адн ой  
Сибири не им еет признаков м олассовой формации. В ообщ е ж е  породы  
юры Сибири образовались  вне связи с  геосинклинальны ми зонам и, и 
отож дествлени е их с м олассам и нельзя считать удачны м.

Ю рские отлож ени я Зап адн ой  Сибири в  общ ем  им ею т серы й или з е 
леный цвет. К расноцветны е образования! в них, за  исклю чением красно
цветных глин тяж инской свиты, отсутствую т.

О климатических условиях, господствовавш их в З ап адн ой  Сибири на 
протяж ении ю рского пери ода, даю т представление растительность и от
части минералогический состав отлож ений.

В составе растительности сибирской юры господствовали гинкговы еи  
хвойны е, а вм есте с ними в незначительном количестве, в виде подлеска, 
произрастали папоротники и мелкие хвощ и. В бол ее  ю ж ны х частях  
А зии в ю рских отлож ени ях появляю тся красноцветны е породы; в со ст а 
ве растительности п реобл адаю т цикадофиты .

Эти отличия литологического состава и растительности А. Н. Криш - 
тоф овичем [13] объяснялись бол ее  суровы ми климатическими условиям и  
С ибири. В . А. В ахр ам еев  [4] и И . И. Горский [5] считают, что климат  
северной провинции в ю ре был влаж ны м  и умеренно' теплы м, 
а Ю. М . Ш ейнман [25] ниж не- и среднею рскую  ф л ору севера А зии счи
тает характерной для ум еренного климата. В . Д . П ринада [22] полагал, 
что ю рская ф лора А зии необы чно слабо  диф ф еренирована, и объяснял  
это однородностью  климата почти на всем зем ном  ш аре.

О днако климатические условия юры в Сибири не были постоянны 
ми. Во-первы х, сл ед у ет  отметить, что в соста в е  среднею рской  ум ерен н о  
теплолю бивой флоры К узбасса  врем енам и появляю тся достаточно м но
гочисленны е представители флоры , характерной дл я  тропической и с у б 
тропической провинций, но эти элем енты  в стратиграф ическом р а зр е зе
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распределены  весьма неравном ерна. Так, цикадофиты  в ю ре центральной  
части К узнецкой котловины встречаю тся главным образом  в слоях, з а 
легаю щ их вблизи пласта Н ей бургск ого [17].

Е щ е б о л е е  яркий пример приуроченности растений, свойственных  
тропической и субтропической провинциям, к строго определенны м стра
тиграфическим горизонтам , представляю т теплолю бивы е папоротники, 
многочисленные остатки которых в К у зб а ссе  имею тся выш е кровли п лас
та В ерхнеэтапского и соверш енно отсутствую т в др уги х  горизонтах [16]. 
В Ч улы мо-Енисейекой впадине они найдены  в самы х низах юры. П о я в 
ление теплолю бивой флоры в разны х горизонтах м ож н о объяснить толь
ко иммиграцией их с юга в связи с изменениям и климатических условий.

Н екоторы е указания на изм енения климатических условий в средней  
ю ре Сибири имею тся в литологическом составе пород. Ю. П. К азанским  
в среднею рских отлож ениях И татского района установлена толщ а белы х  
каолинитизированны х песков. П р ои схож ден и е этих пород в настоящ ее  
врем я нельзя считать твердо установленны м. Они могут быть переотло- 
ж енны ми из дою рской коры выветривания, но не исклю чено образование  
их и в средней ю ре.

Н екоторы е изменения климатических условий отраж ены  в м инерало
гическом составе облом очны х пород. П о данны м Ю. П . К азанского, для  
нижней юры окраин Ч улы м о-Е нисейской впадины характерны  гранато
цирконовый и циркояовый комплексы, а дл я  средней  и верхней юры —■ 
эпидотовы й комплекс тяж елы х минералов. Такие отличия могут зависеть  
от скорости механического разруш ения, но главным образом  от степени  
химического выветривания.

Р езк ое  увеличение содерж ан и я эп идота в средне- и верхнею рских от
лож ениях свидетельствует об  ослаблении химического выветривания в о б 
ластях питания, а ниж нею рская толщ а, по-видим ому, образовал ась  глав
ным образом  из переотлож енны х продуктов триасовой коры вы ветрива
ния.

H o в самы х низах макаровской свиты, как ук азан о  выше, е щ е  с о 
д ер ж а тся  теплолю бивы е растения, указы ваю щ ие на постепенную  см ену  
климата и в озм ож н ое гл убок ое хим ическое выветривание во время осад-  
конакопления. Э том у выветриванию обя зан о  появление в ниж нею рских  
отлож ениях сингенетичных п ластообр азн ы х за л еж ей  сидерита.

3. У гленосность

Угли сод ер ж а тся  во всех о тд ел а х  юрской системы, но в верхнею р
ских отлож ени ях имею тся только м алом ощ ны е прослои углей, не им ею 
щ ие практического значения. К ром е этого стратиграф ического фактора, 
отраж аю щ его влияние климатических изменений, угленосность юрских  
отлож ений зависит от ряда других причин, среди  которых основными яв
ляю тся различия в тектоническом р еж и м е отдельны х районов З ап адн ой  
Сибири.

С равнение состава ю рских отлож ений отдельны х районов показы ва
ет, что наибольш ей угленаеы щ енностью  отличаю тся Ч улы м о-Енисейская  
и К узнецкая впадины, тогда  как в п р едел ах  структур с  герцинским ф ун 
дам ентом  (Том ь-К олы ванекая зона и ее  п родолж ен и е на север ) угл ен ос
ность пониж ается ■— в одновозрастны х отлож ени ях ум еньш аю тся и коли
чество и мощ ность угольны х пластов.

Э то изм енение угленаеы щ енноети определяется  в первую  очередь  
характером тектонического реж им а, именно —  непрерывным или преры 
вистым характером  погруж ения ф ун дам ента, на котором ф орм ирова
лись отлож ения юры.

В п редел ах  развития герцияских структур ф ун дам ента (эпигерцин- 
ская платф орм а в узк ом  смы сле) п огр уж ен и е на протяж ении юры бы ло
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непрерывным, что привело к ф орм ированию  практически неугленосны х  
ю рских толщ  (рис. 1).

В Ч улы мо-Енисейской и К узнецкой впади нах с  их салаирско-ка- 
ледонским  ф ун дам ентом  региональны е дви ж ен и я  носили прерывистый  
характер и привели к резко вы раж енн ом у циклическом у строению  ю р
ских осадков. Этими региональны ми прерывистыми движ ени ям и с о зд а 
ны как крупные циклы —  свиты, так  и циклы меньш его порядка, п ри вед
ш ие к образованию  н абора п ор од  от конглом ератов или песчаников до  
угля. Как правило, чем больш е таких м елких циклов, тем  больш е в р а з
р езе  сум м арная мощ ность угольны х пластов. И склю чение составляю т  
циклы, содер ж ащ и е пласт И татской (М ощ ны й) и некоторы е др уги е пла
сты Ч улы мо-Енисейской впадины; в этих циклах мощ ность угольны х п л а
стов чрезвы чайно велика, и в стратиграф ических р а зр еза х  общ ая м ощ 
ность углей зави си т не столько от количества циклов, сколько от этих  
мощ ных пластов.

Н а рис. 1 хорош о видна эта законом ерность н аи бол ее крупного п л а
на —  см ена угленосны х отлож ений юры, развиты х по восточной и ю ж ной  
окраинам, неугленосны ми отлож ениям и по направлению  к центральны м  
областям Зап адн о-С и би рск ой  низм енности. H o  и периф ерические по от
нош ению ко всей низменности обл асти  не являю тся однородны м и в от
ношении тектонического реж им а, и в их п р едел ах  (в частности, в К у з
нецкой и Ч улы м о-Е нисейской впади нах) н абл ю дается  проявление той  
ж е  законом ерности: цикличность ю рских отлож ений, как ук азан о  выше, 
хорош о проявляется только по окраинам  этих впади н , где  тектонические  
движ ени я создав ал и  резкую  см ен у  фаций.

З а  пределам и развития этих окраинны х ф аций, по направлению  
к центру впадин, где сохранялось непреры вное п огруж ен и е без о б р а зо 
вания болотны х ф аций, угольны е пласты постепенно выклиниваются, 
цикличность в своем  классическом вы раж ении и сч езает  и по сущ еству  
юрская угленосная ф орм ация зам ещ ается  ф орм ацией озерны х о т л о ж е 
ний, не со д ер ж а щ и х  углей.

Вы клинивание угольны х пластов или ум еньш ение их мощ ности  
вследствие бы строго погруж ения иногда происходило и на окраинах  
Ч улы мо-Енисейской впадины, в частности в Н азаровск ой  м ульде, где, 
как ук азан о  выше, в центральны х частях мульды  мощ ности угольны х  
пластов зам етн о ум еньш аю тся.

С другой  стороны , цикличное строение угленосны х отлож ений резко  
меняется в районах, отстаю щ их в погруж ении, и в район ах длительного  
накопления подгорны х аллю виальны х отлож ений. В первом случ ае не
сколько циклов соединяю тся в один, а общ ая  мощ ность угольны х пластов  
значительно ум еньш ается. Так, в частности, м еняется мощ ность пласта, 
л еж ащ его н ад  пластом И татским , в п р едел ах  И татской антиклинали  
(рис. 5 ) . Н аибольш ая угленосность н абл ю дается  в районах, в которых  
прогибание ком пенсировалось накоплением торф яников, как наприм ер, 
в И татской синклинали (рис. 4 ) .

Н а ф оне причин тектонического характера на угленосность отдель
ных районов значительное влияние оказы вает р асп ределен и е фаций  
в п ределах каж дого  цикла, и угленосность ю рских отлож ений в зн ачи
тельной степени определяется  характером  оро-гидрограф ических эл ем ен 
тов времени угленакош іения.

В Ц ентральной части К узнецкой впадины довольно четко вы рисо
вывается полоса п реобладан и я  русловы х отлож ени й , почти не с о д е р ж а 
щ ая углей, за  п ределам и которой располож ены  пойменны е и болотны е  
фации с  углям и (рис. 3 ) . В район ах п реобладан и я подгорны х конусов  
выноса крупных рек, например, в ю ж ной части П одобасск ой  синклинали, 
на ю го-западной окраине И нского залива и в низовьях р. Н иж ней  Tep-
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си  продуктивны е ф ации вы клиниваю тся, в стратиграф ических р а зр еза х  
этих районов им ею тся только' галечны е и песчаны е фации.

Т акая зак он ом ер н ая  зависим ость угленасы щ ения от харак тер а  а л 
л ю виального потока и е г о  частей впервы е бы л а установлена Г. Ф. К р а 
ш енинниковы м [12] д л я  Ч елябинского бассей н а , но она, п о-ви ди м ом у, 
п роявляется  во всех  м еж горны х впадинах.

Н аконец , в а ж н о е  зн ачени е д л я  угленасы щ ения, особен н о  —  ниж них  
горизонтов юры, им еет характер первичной неровности палеозой ск ого  
л о ж а . Ю ра р ассм атри ваем ой  территории отлож и лась  на поверхности  п е 
неплена, в значительной степени п ер ер аботан н ого  предю рской эр ози ей . 
В сл едств и е этого  п од  ю рскими отлож ен и ям и  во многих рай он ах  и м ею т
ся погребенны е эрозионн ы е останцы , н ад  которыми углен осн ая  толщ а и 
угольны е пласты  вы клиниваю тся.

Б ольш инство пластов ю рских углей  К узн ец кой  впадины  им еет с л о ж 
ное строение; на окраинах Ч улы м о-Е нисейской впадины  больш е пластов  
простого строения, но в я д р а х  синклиналей и м ульд, в связи  с  б о л ее  бы 
стрым погруж ени ем , пласты  часто расщ епляю тся (рис. 4 ) .

Р асщ еп л ен и е угольны х пластов, вы званное причинами н е тектониче
скими, н абл ю дается  в У лановской м ульде. В этой м ульде, вблизи  К у з 
нецкого А л атау , в связи с изм енением  напр авления р еч н ого потока, уг- 
лен акоп ление м естам и прекращ алось, угольная м асса , вероятно, р азм ы 
валась и зам ещ ал ась  русловы м и и пойменны ми отлож ени ям и, в сл ед ст 
вие чего пласты  р асщ еп л яю тся  к окраинам .

П етрограф ический состав  углей  ю рских отл ож ен и й  и зучал ся
3 . В . Ергольской [6], А . А . Л арищ евы м  [14; 15], А . Б. Травяны м. П о  
А. А . Л ар и щ ев у , среди  ю рских углей  К у зб а сса  им ею тся гуммитовы й, 
гум м ито-липтобиолитовы й, сапропелитовы й и см еш анны й типы углей.

Гуммитовы е угли, п р едставл ен н ы е п реим ущ ественн о полосчаты ми  
древесно-дю реновы м и разностям и, п р еобл ад аю т в н и зах  угленосны х о т 
лож ен и й , а в чусовитинской толщ е, по данны м  И . В. Л еб е д е в а , п р ео б л а 
д а ю т  ф ю зеновы е разности  гум м итовы х углей. Г ум м ито-липтобиолитовы е  
ѵгли, по А . А . Л ар и щ еву, харак тер и зую тся  п р еобл адан и ем  плотны х, поч
ти одн ор одн ы х и неяснош триховаты х полубл естящ и х варообразн ы х у г 
лей кляренового ряда. О ни состоят главны м о б р азом  из перидерм ы  гинк- 
говых и хвойны х растений в ф ор м е витрена, ксиловитрена, ксилена и 
пробковы х тканей , а та к ж е продуктов их остудневани я. К р ом е того, 
встречаю тся кутикуловы е, споровы е и см оляны е разности  гуммито-лип- 
тобиолитовы х углей . Г ум м ито-липтобиолитовы е угли встречаю тся во всех  
толщ ах. С апропелевы е угли, в виде отдельны х пачек, встречены  только  
в сартаковской толщ е в б а ссей н е р. Убик.

Ю рские угли Ч ул ы м о - E н и се йской впадины , по А . А . Л ар и щ еву  
[15], относятся к смеш анны м сапропеле-липтобиолито-гум м итовы м  полу-  
битум инозны м  разностям . К ром е того, на С обол евском  м есторож ден и и  
углей  в угольны х п ластах итатской свиты со д ер ж а тся  прослои сап р оп е-  
литов [9], а в М аксим оярской ск в аж и н е —  гум усовы е угли.

А. Б. Травин, изучавш ий угли из М ариинской опорн ой скваж ины , 
отм еч ает, что среди  них им ею тся сл едую щ и е разности: блестящ и й  уголь  
с ярким см оляны м  блеском , полублестящ ий неяснополосчаты й уголь  
м ассивного сл ож ен и я , полум атовы й неяснош триховаты й уголь, матовы й  
тонкойолосчаты й уголь, саж исты й сущ еств ен н о  ф ю зеновы й уголь и др . 
В верхних частях р а зр еза  скваж ины  п р еобл ад аю т  блестящ ие, п ол убл е-  
стящ и е разности  углей, н и ж е в озр астает  с о д ер ж а н и е  полубл естя щ и х р а з 
ностей, которы х больш е всего в пласте И татском , а в сам ы х н изах, судя  
по отдельны м п робам , сод ер ж а тся  полум атовы е и л ол убл естя щ и е угли.
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П о степени м етам орф изм а ср еди  углей юрских отлож ений вы деляю т
ся бурые, газовы е и длиннопламенны е. А . Б. Травин считает, что на р а с 
см атриваем ой территории по микроскопическим признакам наим ен ее ме- 
таморфизованы  угли из М ариинской опорной скважины , находящ иеся на 
стадии бурых углей, переходящ их к длиннопламенны м. Н есколько боль
ш е метаморфизованы  угли центральной части К узнецкой впадины, н ахо
дящ иеся на стадии газовы х и длиннопламенны х углей низкой степени  
зрелости, а наиболее метаморфизованны м и являются угли среднею рских  
отложений из М аксимоярской опорной скважины , которые относятся  
к длиннопламенным углям высокой степени зрелости. Эти угли являются  
более зрелыми, чем угли С аяно-П артизанского района К анского бассей 
на, считавш иеся н аи бол ее м етаморфизованны м и юрскими углями С иби
ри. Такое резк ое различие одновозрастны х углей А. Б. Травин объясня- 

«ет различной глубиной зал еган и я их в момент максимальной углеф ика- 
ции.
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