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Введение

В составе рыхлых толщ Чулымо-Енисейской депрессии, наряду 
с  юрским'и и третичными отложениями, широко распространены конти
нентальные меловые отложения, имеющие весьма сложное строение и 
состав.

Весь комплекс меловых отложений по литологическому составу и 
составу содержащ ихся в них палеонтологических остатков в настоящее 
время подразделяется на ряд свит, имеющих возраст от низов нижнего 
мела до датского яруса. К нижнему мелу относятся илекская и кийская 
свиты, к верхнему мелу — симоновская, касская и сымская свиты.

Меловые отложения обнажаются только по окраинам Чулымо-Ени- 
сейской депрессии. В центральной ее части они погружены под толщи 
третичных и четвертичных отложений, но буровыми работами они вскры
ты во все^ районах.

Илекская свита

Отложения, выделяемые в эту свиту, несогласно перекрывают юр
ские отложения, в основании содержат мощную пачку песчаников. 
Песчаники серые, зеленовато-голубоватых тонов, обычно мелкозерни
стые, реже средне- и крупно-зернистые, пылеватые, при выветривании на 
поверхности они приобретают зеленовато-желтоватый оттенок. В составе 
их преобладают обломки различных сланцев, кварц и полевые шпаты, 
последние, как правило, свежие. Слоистость их косая или ж е параллель
ная, тонкая, неясная, обусловлена чередованием серых и слабо обохрен- 
ных разностей песка того же состава. В песчаниках имеются многочис
ленные неправильные известковистые конкреции, чаще всего распола
гающиеся по слоистости. Размеры таких конкреций по- длинной оси, 
параллельной слоистости, достигают 3 м,  мощность ж е редко превы
шает 0,5 м.

Иногда в песчанике имеются конгломераты, состоящие из мелких 
окатанных галек кварца. В Тяжинском районе в почве базального песча
ника илекской свиты содержатся обожженные и ошлакованные юрские 
алевролиты и песчаники. Мощность песчаников у ст. Тяжин достигает 
140 df, а на Соболевском месторождении углей превышает 150 м. 
К центру впадины базальные песчаники постепенно выклиниваются.

Верхние горизонты илекской свиты сложены красно-бурыми, кирпич
но-красными, коричневатыми и голубовато-серыми известковистыми
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алевролитами, реже аргиллитами, линзами и маломощными прослоями 
светло-серых и зеленоватых известковистых песчаников и песков, иногда 
переходящих в мелкие гравелиты с гравием из известковистых пестро
цветных алевролитов. В песчаниках и песках имеются горизонты сильно 
обогащенные биотитом. Характерно, что к северу красный цвет илекской 
свиты постепенно исчезает.

В естественных обнажениях илекская свита вскрывается на правом 
берегу р. Чулыма ниже г. Ачинска, на реке Большом Кемчуге ниже 
устья Терехтюля, в верхнем течении Малого Кемчуга у дер. Гладковой, 
по р. Урюпу, на правом берегу р. Кии выше и ниже дер. Шестаковой, 
вскрыта во всех опорных скважинах. В центральной части Западно- 
Сибирской низменности у дер. Максимкин Яр и у г. Колпашево нижние 
горизонты илекской свиты, соответствующие валанжину, переходят 
в морские отложения.

Мощность илекской свиты на юго-восточной окраине Чулымо-Ени- 
сейской впадины достигает только десятков меіров, но к северо-западу 
значительно увеличивается. Наибольшая ее мощность, равная 746 м , 
установлена на р. Чулыме у  с. Тегульдет.

На р. Кие' у д. Шестаковой выше базальных песчаников в илекской
свите найдены остатки динозавра, по заключению А. К. Рождественского 
(1955) относящегося к роду Psittacosaurus, характерного для ниж
них горизонтов нижнего мела Монголии и Северного Китая. В Итатском 
районе в этой свите имеются двустворчатые листоногие: Euestheria 
asiatica N o v o j . ,  Paleoleptestheria ilekensis N o v o j . ,  C yclograptatingi 
N o v o j . ,  Opsipolygrapta przewalskii N o v o j . ,  Leptimnadia drjachlovae 
N o v o j . ,  которые, по мнению Н. И. Н о в о ж и л о в а  (1956), относятся 
к нижней части нижнего мела. На р. Урюп ниже д. Старый Урюп 
в этой свите найдены пелециподы, характерные для валанжина: Unio  
porrectus S o w .  и Cyrena subfransversa R o m .  У ст. Тяжин в скважине 
5 на глубине 200—204 м  в этой свите установлены остракоды: Darwinu- 
Ia barabinskiensis M a n d e l s t . ,  Darwinula contracta M a n d e l s t . ,  
Cypidea faveolata (E gger), Cypidea vitimica M a n d e I a s t., Timiriasevia 
versabilis M a n d e l s t . ,  Lycopterocypris eggeri M a n d e l s t . ,  Mongoli- 
nella cf. palmosa M a n d e  I s t. и фораминифера Rotalia sp. Этот комплекс 
микрофауны, по данным Т. А. Казьминой, указывает на готерив-баррем- 
ский возраст.

Отложения илекской свиты залегают в виде крупных линз, в них 
наблюдаются следы внутриформационных размывов в виде ископаемых 
оврагов или речных долин. В основании крупных линз имеются гравели- 
товые прослойки, образовавшиеся в результате размыва подстилающих 
известковистых алевролитов той ж е свиты. Внутри крупных линз отдель
ные прослои пестроцветных алевролитов прослеживаются на большие рас
стояния. Все это вместе взятие указывает на озерно-дельтовое и речное 
происхождение свиты.

К и й с к а я  с в и т а

Кийская свита сложена ярко окрашенными породами, залегающими 
в виде быстро выклинивающихся линз. Наиболее часто встречающимися 
породами этой свиты являются кирпично-красные, красно-бурые, желтые, 
зеленые, серые и белые, часто пятнистые и углистые глины, переслаи
вающиеся с линзами белых каолиновых песков, и угли. Нередко в соста
ве свиты встречаются темнокоричневые железистые песчаники и конгло
мераты. От пород подстилающей илекской свиты отложения этой свиты 
отличаются почти полным отсутствием известкового цемента, высокой 
концентрацией железа и алюминия, образованием бурых железняков^ 
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сидеритов и бокситов, а в северной части рассматриваемой террито
рии — угленосностью.

В кийской свите наблюдается резкая фациальная изменчивость.
Вблизи древних горных сооружений, сложенных интрузивными и 

терригеніньгми породами, в составе осадков кийской «свиты преобладают 
грубообломочные пеечано-конгломератовые «фации, вдали от последних 
и у древних карбонатных толщ преобладают глинистые разности пород. 
К северу от д. Тегульдет и к западу от устья р. Малый Kac в кийской 
свите красноцветные породы постепенно выклиниваются, замещаются 
угленосными отложениями. Угленосные отложения этой свиты соединя
ются с  одновозрастными отложениями Усть-Енисейской и далее Хатанг- 
ской впадин, образуя громадный Енисейеко-Хатангский угленосный 
бассейн.

На окраинах Чулымо-Енисейской впадины кийская свита залегает 
на размытой поверхности илекской свиты, в разрезе Мариинской опор
ной скважины в ее основании залегает базальный конгломерат, сложен
ный кварцевой галькой, но в центральных частях впадины между «илек
ской и кийской свитами следы перерыва и размыва не констатированы. 
В отложениях кийской «свиты на р. Кие содержится альбская флора, 
в составе которой имеются: Ginkgo cf. digitatai B r o n g n . ,  Ginkgo cf. 
polaris N a t h . ,  Baiera cf. Iongifolia H e e r ,  Elatocladus smittiana 
( H e e r )  S e w . ,  Thuites cf. expanus S t e r n b . ,  Sequoia sp., Platanus 
cuneiformis K r a s s e r ,  Rulac Janschinii V a c h r . ,  Aralia palmatiformis 
Н ѳ е г  и др. На правом берегу р. Енисея, в 12 км  ниже Подкаменноіі 
Тунгуски, в железистых песчаниках этой свиты имеются Sequoia concin- 
па H e e r  и N ilssonia sp.

Спорово-пыльцевой комплекс кийской свиты южной части Чулымо- 
Енисейской впадины ,по данным А. Н. Болховитиной (1953), также ука
зывает на альбский возраст.

В южной части рассматриваемой территории кийская свита образо
валась в речных условиях, залегает в виде быстро выклинивающихся 
линз песчано-глинистых пород и галечников, а вдали от окраин она 
переходит в озерно-болотные и затем в морские отложения. В кийский 
век хорошо была выражена климатическая зональность, выраженная 
в литологическом составе пород и в «составе спорово-пыльцевого ком
плекса. На юго-востоке впадины, в условиях теплого и влажного кли
мата, образовалась красноцветная бокситоносная толща. В составе 

спорово-пыльцевого комплекса кийской свиты юго-востока низменности 
в изобилии встречаются покрытосеменные. Севернее пестроцветные по
роды замещаются сероцветными, из спорово-пыльцевого комплекса, по 
данным ряда исследователей, почти полностью исчезают покрытосемен
ные.

С и м о н о в с к а я  с в и т а

В составе симоновской «свиты широким развитием «пользуются пески, 
глины, алевролиты, песчаники и конгломераты. Песчаники обычно свет

ло-серого цвета, разнозернистые, состоят из угловато-окатанного кварце
вого песка, цемент их кремнистый, местами тонко раскристаллизован и 
загрязненный глинистым веществом. Конгломераты, имеющие такой же 
цемент, состоят іиз мелкой окатанной кварцевой, кварцитовой и кремни
стой гальки. Алевролиты темно-серого цвета, плитчатые, часто содержат  
отпечатки известной «чулымской флоры». Пески белого цвета состоят, 
главным образом, «из «кварца, слабо окатаны. Легкая фракция песков, по 
данным многих исследователей, состоит почти исключительно из кварца, 
и лишь в небольшом количестве в ней встречаются микрокварцит, вывет- 
релый полевой шпаф и каолинит.
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Глины, имеющие белый и серый цвет, плотные, аргпллитоподобные;. 
но на выходах на дневную поверхность часто превращены в мягкие 
глины.

Симоновская свита пользуется широким распространением. На севе
ре, в бассейне р. Елогуя, по данным А. Н. Р е з а п о в а  и А. Н. Ч е р  к а 
ши  н а, симоновская свита переходит в паралические отложения, содер
жащие пласты угля и известняка. Морскими отложениями она сменяет
ся и в центральной части Западно-Сибирской низменности.

В низах симоновской свиты, выделяемых под названием чулымской 
подсвиты, на р. Чулыме содержатся сеном<анские растения (А н а н ь е в 
и Л е б е д е в ,  1955): Glyptostrobus groenlandica H e e r ,  Geinitzia formo. 
sa H e e r ,  Cedrus Lopatonii H e e r ,  M enispermites sibirica H e e r ,  
Platanus embicola V a c h r . ,  Laurus plutonia H e e r ,  Platanus Newberrya- 
na H e e r ,  Platanus septentrionalis H o l  l i c k ,  Credneria spatiosa H o l -  
I i с k, Credneria mixta H о 1 1 i с k, Platanus simonovskiensis L e  b., 
Pseudoaspidiaphyllum latifolium H о I I i ck , Anacardites Neuburgae 
Vachr., Magnolia alternans H e e r ,  Dalbergites simplex ( N e w b . )  S h a p.

Верхняя часть симоновской подсвиты, выделяемая в сучковскую 
поде виту ( Р а г о з и н ,  1936) в бассейне р. Чулыма и *р. Кеміи залегает 
на размытой поверхности чулымской подсвиты. В этой подсвите содер
жится характерный для турона растительный комплекс: Juglans arctica 
H e e r ,  Celtidophyllum cretaceum K r a s s . ,  Ficus denveriana C o c k e 
r e l l ,  Nelumbites Kcmpii ( H o l l i c k )  B e r r y ,  M agnolia cf, alternans 
H e e r ,  Trochodendroides arctica ( H e e r )  B e r r y ,  Platanus cuneifolia  
B r o n n ,  Platanus cuneiformis K r a s s e r ,  Dalbergites angustifolia  
(Newb.) Shap., Rulac quercifolium H o l  l i c k ,  Zizyphus kolymensis 
K r y s h t .  и др.

В этой ж е подсвите найден отпечаток туронского сетчатокрылого 
насекомого Grammopsichops Iebedevi О. M a r t .  (Мартынова, 1954).

На окраинах Чулымо-Енисейской впадины симоновская свита зале
гает на размытой поверхности кийской свиты, в центральных частях 
низменности следы перерыва между этими свитами не констатированы. 
Мощность симоновской свиты в этих районах достигает 700 Mi к окраи
нам она выклинивается.

Симоновская свита образовалась в условиях влажного и теплого 
климата, создавшего каолиновую кору выветривания. Аллиты, характер
ные для кийской свиты, в симоновский век не образовывались. Содер
жащийся в этой свите сливной кремнисто-глинистый цемент указывает 
на этапы аридизации климата.

Зональность климата в симоновское время была выражена слабее, 
проявилась только в накоплении на севере угленосных отложений.

К а с с к а я  с в и т а

Касская свита в настоящее время известна только из бассейнов рек 
Большого Каса, Сыма, Елогуя и Кеми.

В составе пород касской свиты имеются пески, глины, алевролиты 
и реже галечники. Пески касской свиты обычно мелкозернистые, плот
ные и «сахаровидные» с примесью каолинового вещества. Цвет их 
обычно белый, сероватый или ж е желтоватых тонов. Иногда пески 
цементируются сидеритовым цементом. Легкая фракция минерала песка 
состоит из большого количества слабо окатанного кварца, небольшого 
количества полевых шпатов и каолинита. В составе полевых шпатов 
имеются ортоклаз, микроклнн и плагиоклаз.

Глины касской свиты плотные, аргиллитоподобные, серые углистые 
или буроватые, в сыром состоянии легко режутся ножом, иногда содер- 
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жат некоторое количество песка. По данным Ю. II. К а з а н с к о г о  
(1954), в составе глин имеются галлуазит, гидрослюды, встречается 
каолинит.

Галечники в касской свите встречаются редко, только в виде не
больших линз мелкой гальки, в составе которых имеются каолинизиро- 
ванные кристаллические сланцы, белый кварц, кварцит, яшмы и 
кремни.

Алевролиты касской свиты серых или темно-серых тонов, часто 
углистые, встречаются в виде маломощных прослоев в глинах.

В составе касской свиты имеются остатки следующих растений 
еенона: Podozamites tenuinervis He e r ,  Ginkgo crenulata H о I I i с k, 
Tumion sibiricum Leb. ,  Populites pseudoplatanoides Leb. ,  Taxodium 
angustifolium He e r ,  Betulites rhomboidales Leb. ,  Menispermites sibirica 
Leb. ,  Magnolia Jnglefieldii He e r ,  Platanus marginata He e r ,  Platanus 
Newberryana H о 11 i с k, Pseudoprotophyllum viburnifolium H о I 1 i с k, 
Pseudoprotophyllum magnum H o l l i c  k. Pseudoprotophyllum angarense 
Leb. ,  Pseudoprotophyllum evenkiense Leb. ,  Pseudoprotophyllym sibi
ricum Leb. ,  Pseudoprotophyllum turukhanskiense Leb. ,  Cissites sibiren- 
sis Leb. ,  Viburnum multinerve, He e r  и др. ( Л е б е д е в ,  1956, 1954).

На р. Елогуе в отложениях касской свиты появляются морские слои
На р. Кеми касская свита врезана в отложения симоновской свиты, 

в других районах эти свиты залегают согласно. Мощность касской 
свиты превышает 150 м. Касская свита отложилась в условиях, близких 
к условиям отложения симоновской свиты.

С ы м с к а я  с в и т а

Отложения сымской свиты широко распространены в восточной 
части Чулымо-Ениоейской депрессии — в бассейне рек Сыча и Дубчеса. 
Севернее они обнажаются в среднем течении Елогуя, на р. Таз у устья 
Ратты и вскрываются в скважинах в верховьях Турухана. В южной 
части Чулымо-Енисейской депрессии, в бассейне р. Кин, осадки, частью 
одновозрастные с сычекой свитой, а частью более древние, соответст
вующие всем верхнемеловым« свитам, выделялись под названием анти- 
беоской свиты ( Ан а н ь е в ,  1948).

В составе отложений сымской свиты широко распространены пески, 
аргиллиты, алевролиты и галечники. Ho внешнему облику эти породы 
почти не отличаются от отложений касской свиты. В самой сымской 
свите наблюдается изменение пород снизу вверх. В верхних горизонтах 
сымской свиты увеличивается содержание песчано-галечного материала, 
указывающего на общее оживление эрозионной деятельности. Часто 
в составе песчано-галечного материала имеются окатыши глин подстила
ющих толщ. Коллоидальные минералы сымской свиты, как показали 
исследования Ю. П. К а з а н с к о г о ,  состоят из каолинита, гидрослюд 
и гидроокислов железа.

В сымской свите имеются многочисленные отпечатки листьев расте
ний датского яруса: Cladophlebis septentrionalis l l o l l i c k ,  Cinkgo minor 
H o l l i c k ,  Taxodium angustifolium He e r ,  Sequoia concinna He e r ,  
Cephalotaxopsis intermedia l l o l l i c k ,  Tumion sibiricum Leb. ,  Trocho- 
dendroides arctica ( He e r )  Be r r y  и др.

На отложениях касской свиты отложения сымской свиты залегают 
без перерыва. Мощность ее превышает 15U м.

Сымская свита, по сравнению с касской и симоновской свитами, 
образовалась в условиях более умеренного климата. В этой свите тепло
любивые растения снизу вверх постепенно исчезают. В лом же направ
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лении наблюдается увеличение содержания свежих полевых шпатов 
( К а з а н с к и й ,  1956).

О с н о в а н и я  д л я  р а с ч л е н е н и я  м е л о в ы х  о т л о ж е н и й
Ч у  л ы м о-Е н и с е й с к о й д е п р е с с и и  н а  о т д е л ь н ы е

с в и т ы

Расчленение и корреляция меловых отложений различных районов 
Чулымо-Енисейской депрессии встречает большие затруднения. Отсутст
вие маркирующих горизонтов, кажущееся с  первого взгляда однообра
зие состава пород и слабая изученность палеонтологических документов 
привели к созданию для этой малоизученной области весьма многочис
ленных стратиграфических схем, причем основанием для расчленения 
у различных исследователей являются «тектоноденудационные переры
вы» между свитами, «циклы осадконакопления», «формации кор вывет
ривания», литолого-минералогические исследования и, наконец, палеон
тологические данные.

Ископаемая флора меловых отложений Чульгмо-Енисейской депрес
сии, по определению различных исследователей, имеет возраст от апта 
до датского века. Характерно, что даж е из одного и того же местона
хождения в разных коллекциях состав флоры оказывается сильно измен
чивым. По определению П. А. Н и к и т и н  а, из одного и того ж е пункта 
(дер. Кубаево на р. Кие) в разных сборах имеется разновозрастная се
менная флора.

Д алее, если, например, рассматривать флору кийской свиты пе 
сборам А. Р. А н а н ь е в а  (1948), то в последней преобладают 
юрские элементы и почти отсутствуют элементы верхнемеловых флор. 
В сборах А. С. К и р и л л о в а  (1948) из того же, или почти из того ж е  
места, наоборот, совершенно отсутствуют какие-либо архаичные для 
верхнего мела формы.

Касская свита по растительным остаткам, собранным на р. Кас, 
имеет типичную сенонскую флору, характерную только для нее. В сбо
рах по р. Сыму к касскому комплексу примешиваются типичные элемен
ты сьгмской свиты. Флора разъезда Антибес в коллекции В. A. X а х- 
л о в а  (1930) и В. К. Ч е р е п н и н а  (1940) имеет один состав, а в кол
лекциях А. Р. А н а н ь е в а  (1948) состав уж е иной, в ней содержатся 
более древние растения.

Д о  последнего времени исключение из общего правила составляла 
флора дер. Симоновой, которая всеми рассматривалась, как сеноман- 
туронская. Ho в известном местонахождении флоры «Верхняя глинка» 
имеются два горизонта флоры, отличающиеся друг от друга по составу 
растений. В конечном счете, в настоящее время имеются уж е две разно
возрастные чулымские флоры д. Симоновой.

Ряд исследователей мела Чулымо-Енисейской депрессии справедли
во указывает, что в его формировании участвуют продукты переотложе- 
ния коры или кор химического выветривания и «неоэлювий» ( К а з а р и .  
н о в ,  1948). Ho степень участия их и стадии развития коры химиче
ского выветривания не оставались постоянными в течение всего мела. 
Мелкозернистые пески нижней части илекской свиты состоят еще из 
слабо выветрелых продуктов. В них, наряду £ устойчивыми минералами, 
широко распространены полевые шпаты, имеются роговые обманки. 
Отложения этой свиты являются продуктом первых этапов развития 
коры выветривания. Высокая известковистость и отсутствие органических 
остатков в илекской свите вместе с тем, по-видимому, есть показатель и 
сухости климата.



Отложение продуктов сиаллитного выветривания в конце нижнего 
мела в кийское время довольно быстро сменилось отложением продук
тов аллитного выветривайия в виде бокситов и сидеритов, а последнее, 
в свою очередь, ів -начале образования симоновской свиты сменилось 
накоплением толщ белых галлуазитовых, каолиновых и гидрослюди
стых глин. Эта смена, как и смена пород между другими свитами верх
него мела, В. П. К а з а р и н о в ы м рассматривается как результат 
крупного цикла денудации и образования новой коры выветривания. 
Однако -следы резких фациальных переходов и перерывов осадкообразо
вания и <следы резкого изменения растительного мира между этими 
двумя свитами не отмечены. В ряде пунктов установлено, что белые 
каолиновые породы увеличиваются уж е в верхах кийской свиты. Сле
дует полагать, в верхнем мелу Чулыме-Енисейской депрессии происходи
ло более быстрое переотложение продуктов из более глубоких горизон
тов коры химического выветривания.

Переходы между вышележащими свитами верхнего мела также 
постепенны. Следы резкого изменения состава пород и следы резкого 
изменения состава захороненных в разных свитах верхнего мела расти
тельных остатков не констатируется, а, следовательно, нет данных и об 
образовании новых кор выветривания.

Однако происходило не только переотложение продуктов выветрива
ния. Содержание в меловых толщах теплолюбивых растений, как, напри. 
■мер, лавровых, показывает, что климатическая обстановка в верхне-ме
ловое время была вполне благоприятной для каолинового выветривания. 
Этим объясняется содержание во многих толщах зерен полевых шпатов, 
подвергшихся каолинизации уж е после отложения. Ho процессы хими
ческого выветривания в меловое время протекали неравномерно, то 
усиливаясь, то затухая. Повышенное содержание каолинита в некоторых 
горизонтах, по-видимому, представляет результат наложения каолино
вого выветривания на продукты, переотложенные из древней коры вывет
ривания, т. е. этот горизонт является ярко выраженным неоэлювиемѵ 
Характерно, что именно в это время в составе меловой флоры появляют
ся тропические растения. Из сказанного следует, что в Чулымо-Енисей- 
ской депрессии нет данных, говорящих о многократном проявлении 
химического выветривания в меловое время.

Постепенное изменение физико-географических и климатических 
условий в течение верхнего мела является объяснением и особенностей 
меловых флор. Как и литологический состав, меловые флоры четко 
различаются в классических местонахождениях и имеют смешанный и 
переходный состав в близких между собой горизонтах. Возраст флоры 
этих переходных горизонтов как раз и является спорным и не может 
быть не спорным, если рассматривать каждую свиту, -как резко обособ
ленную толщу, возникшую после тектоно-денудационного перерыва 
( Р а г о з и н ,  1936) или после образования новой коры выветривания 
(К  а з а р и н о в, 1948). При изучении меловых отложений и меловых 
флор нельзя не учитывать, что Чулымо-Енисейская депрессия представ
ляет собой один из редких участков земной коры, где на небольшой 
территории без крупных перерывов в геологической летописи можно 
проследить осадконакопление и развитие растительного мира от начала 
нижнего -мела до  начала палеогена.

С длительным осадконакоплением в сходных условиях связаны и 
затруднения при расчленении меловых пород на свиты. Для их расчле
нения не применима тектоностратиграфическая шкала, основанная на 
выделении фаз тектогенеза. Имеющийся фактический материал не 
подтверждает предположений О' проявлении в Западно-Сибирской низ



менности верхнекиммерийской, австрийской и ларамийской фаз склад
чатости. По крайней мере нет данных о  структурах, ими созданных.

Цикличность осадконакопления, связанная с колебательными движ е
ниям« земной коры, в меловых отложениях Чулымо-Енисейской депрес
сии проявляется ясно, но, взятая отдельно, она также недостаточна для 
выделения свит. Илекская и кийская свиты представляют собой два 
цикла осадков, разделенных незначительным перерывом, но в геохими
ческом отношении они относятся к одному циклу, начавшемуся отложе
нием карбонатных продуктов коры выветривания и кончившемуся осаж 
дением гелитов.

Симоновская свита начинается после небольшого размыва. Причи
ной, вызвавшей этот перерыв в осадконакоплении, явились незначитель
ные колебательные движения земной коры, которые привели не только 
к смыву пестроцветных толщ коры выветривания из областей деплана- 
ции, но, по-видимому, частью размыли и уж е отложившиеся толщи из 
области аккумуляции. Этим объясняется резкая смена пестрых пород 
кийской свиты светлыми породами симоновской свиты и наличие между 
ними горизонтов конгломератов. Однако этот перерыв был незначитель
ным и охватывал только окраины Западно-Сибирской низменности, не 
привет к резкой смене состава флоры, не изменил процесса осадкона
копления и не создал каких-либо новых структур. Здесь можно говорить 
только о слабых эпейрогенных колебаниях, но не о фазах складчатости.

Другого типа перерыв имеет место меж ду чулымской и сучков с кой 
подсвитами симоновской свиты, где не наблюдается даж е резкое измене
ние фациального состава осадков. На конгломераты и песчаники чулым
ской подсвиты -после перерыва наложились галечники и пески, по соста
ву близкие к первым, но между ними имеются несомненные следы раз
мыва более древних подстилающих толщ в виде галечников, содерж а
щих гальку из песчаников и конгломератов чулымской свиты. Этот 
размыв некоторыми исследователями рассматривается как результат 
крупных тектонических движений, о  которых, однако, в настоящее вре
мя также говорить не приходится.

Выделение касской овиты основано, главным образом, на палеобо
танических данных, указывающих на сенонский возраст толщи, т. е. 
более молодой, чем подстилающие свиты. Перерывы же между нимиі не 
констатируются. На современном« состоянии знаний мела Чулымо-Ени
сейской депрессии можно даж е считать, что эта свита вместе с сучков- 
ской подшитой представляет отложения одного цикла осадконакопле
ния, но этот цикл, охватывающий два яруса, развивался в различных 
условиях. Анализ растительных комплексов этих свит показывает замет
ное изменение в сторону пышного расцвета растительности и господства 
наиболее теплолюбивых форм в каоское время. В этом случае, в резуль
тате наложения на один и тоті ж е цикл осадконакопления, вызванного 
колебательными движениями земной коры нового, но не совпадающего 
по времени климатического цикла, образовались две самостоятельные 
стратиграфические толщи.

Верхняя свита мела юго-восточной части западной депрессии легко 
обособляется по палеонтологическим данным и по цикличности осадко
накопления. Она залегает на глинистых} породах подстилающей свиты и 
начинается с более грубо-обломочных пород, в составе которых имеются 
окатыши из глин подстилающей толщи. Верхняя граница сымской свиты 
пока неизвестна. По-видимому, эта свита без перерыва переходит в низы 
палеогена.

Приведенный выше обзор меловых отложений показывает, что пра*
вильное расчленение и изучение этой мощной толщи, образовавшейся
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в условиях сложного сочетания тектонических, геохимических и клима
тических условий, возможно только при всестороннем их изучении.
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ИСПРАВЛЕНИЯ И ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ

Стр. Строка Напечатано Следует читать

4 25 сверху Leptimnadia Leptolimnadia
6 8  снизу „сахаровидные“ „сахаровидные“,
w 6 минерала минералов
* 2 серые серые,
7 13 Коллоидальные Аутигенные

1 2 28 „чертинской свиты“ „чергииской свиты“
17 1 0 камбрийскими кембрийскими
18 27 сверху мерглей мергелей

» 29 H la e n id a e Illaen ldae
2 1 19 кембрию докембрию
23 16 снизу 1957 1958
26 26 поддерживается подтверждается
28 4 „ Slatkovska slatkovska
29 5 1957 1958
33 14 Bulalasis Bulaiaspis
39 2 0 выше описанных вышеописанных
41 23 сверху бласто-псам митовой бл а стопсаммитовой
48 14 снизу дайки Рудное дайки. Рудное
56 2 0 минералогии минерагении
6 6 Рис. 10 серпцита серицита
67 6  снизу теллурида, золота теллурида золота
76 27 радроблены раздроблены
77 23 эпидото-кзарево-полевош па

товые
эпидото-кварцево-полево-
шпатовые

83, 14 сверху плагиграиитной плагиогранитной
„ 7 снизу Елисеева И. А. Елисеев Н. А.

88 2 неравномерно зернистая неравномернозернистая
HO 25 сверху природы породы
1 1 2 7 снизу А. К. Яхонтова Л. К. Яхонтова
116 8 Ro RO
1 2 2 26 N -(3 0 4 );  г—(101); N -(3 0 4 );  г—(101);
и 24 т - 1 1 0 ) m—( 1 1 0 )

123 1 сверху (304) (304)
15 (302) (302)

129 8 Болдырев А. К. Коллектив авторов, под ред.
А. К. Болдырева

133 Таблица 1 Содержание Содержание Ca Mg Sl2 O6
160 26 снизу поверхностных водоемов поверхностные водоемы
170 1 2  снизу ( h (L)
2 0 1 1 сверху Этой этой
226 9 1 ПОГ. M 1 ПОГ. CM

\
В статье С. А. Строителева .Исследование кристаллизации эпсомита и мираби-

лита" но техническим причинам фигурные скооки з а м е н ен ы  на квадратные, например.
[100] вместо {100} и т. д.


