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ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТ.РОЕНИЕ СдЛАИРСКОГО КРЯЖА 
В ВЕРХОВЬЯХ РЕК АЛАМБАЙ, ТОГУЛ, БАЧАТЬI. 

И. Е. ШАТРОВ. 

The Oeologica1 Structure of the Salayrsky Ridge in the Upper Parts 
~ of the Rivers: Alambahy, Togul, Bachaty. 

Ву 1. Е. Sbatrov. ' 

1. ВСТУПЛЕНИЕ. 

Летом 1935 -г. Южно-Салаирской геолого-съемочной парп:tей Заnадно
Сибирского Геолтреста была nроизведена геологическая съемка nланшета, 
находящегося в пределах координат 53°56'24 -54°10' с. ш. и 85°30'-
86000' . в. д. от Гринвича. Он находится в южной nоловине ...... Салаирскоrо гор
ного кряжа: северная граница планшета nроходит южнее Гурьевекого за
вода в 11 к.м и Салаирекого цинкового рудника в б к.м. В административ
ном отношении nланшет ходит с юга в Сорокинекий и с севера в Гурьев
СI<ий и Беловекий районы. Изученная площадь находится в сильно затае
женной и необжитой местности с небольшим количеством плохих проез
жих дорог. Однако, за пос ... >едние годы этот район начинает быстро осва· 
иваться no пути разработки лесных массивов и оживления работ по золо
той промышленности. Этому способствуют находящиесst вблизи мощные 
промышленные предприятия Салаира и Куабасса. · 

Основным заданием партии являлась г~ологическая съе.мка на nлощади 
830 кв. к.м в масштабе 1: 100.000, с освещением с~ратиграфии и тектоники 
и с поисками новых точек полезных ископа~мых, при чем учитывалась, 

главным образом, возможность нахождения полиметаллического орудене
ния на юг от Салаирекого рудника. 

В работе партии, помимо автора отчета, принимали участие: геолог 
О. К." Л о л е т а е в а, nроработавшая в партии до августа, и студенты 
IV курса ТИИ А. З. С и м о г а е в а и Н. И. В о л о б у е в в должности ст. 
коллекторов, причем nервая проработала в течение всего лета, а второй 
лишь 22 дня. Большую помощь в расшифровке довольно сложного геоло
гического строения района оказал своей консультацией .в полевой период 
старший геолог ЦНИГРИ А. Г. В о л о г д и н, которому автор выражает. 
свою глубокую призн<;tтельность. 

Большую трудность в рафоте nредставляла плохая обнаженность рай
она. Обычно на плоских воДоразделах, в особенности в северной части 
планшета, на больших пространствах коренные породы сt<рыты под мощ
ными о'гложениями суглинков. Пвиду таких обстоятельств наши маршруты 
были, главнРJМ образом, nриурочены к долинам рек и ключей по всrзм<>ж
ности вкрест nростирания фор11r1аций, слагающих район. МаршрутЫ прово
дились nараллельна друг другу с интервалами около одного километра. 
В наиболее интересных в геологическом отношении участках маршруты 
сгущались до 0,5 к.м и более. Особенно серьезное внимание было уде· 
лен6 южной части nланшета, где отдельные формации оказались в осо
бенно сложных взаимоотношениях. 

За полевой период партией выnолнены следующие работы: 1) геологи· 
ческой съемкой nокрыто-835 кв. км; 2) пройдено nолезных маршрутов-
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1592 nor. «м; 3) канавных работ и закопушек-185,8 куб. м; 4) зафиксиро
вано точек nолез-ных ископаемых-23; 5) опробовано-19 точек; 6) взято 
шлихов-84. -

Партии, nри . камеральной обработке nолевых материа 'lOB, оказал. боль
шую nомощь с-воей консультацией проф. · М. А. У с о в, которому автор 
приносит глубокую gлаrодарность. 

-Jl. ОБЗОР nРЕДЫДУЩИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
'-

. ---
Первые сведения по геолоrии Аламбайскqго nланшета относятся к иссле-

дованиям Са;щирскоrо_ кряжа, лройзвеfiенным в 1918 г. nроф. П. П. Г у д к о
вы м. По этим работам мы имели возможность использовать только 
геолоr·ическую карту всего Салаирекого кряжа, соетавленную · (1) в 5-ти~ 
верстном масштабе. На п~>С:ледней · геология нашего района отобра~ена 
только одной м~таморфt~ческой зеленокаменной свитой, на фоне распро
странения которой выде .. 1ены крупных размеров интрузивные тела диори- ~ 
тов, rаббро ,_ .и зм.еевиков, а чiкже участки кислых и среднего состава 
эффузивны,х.,.· tтброд и кристаллических известняков. . . -

· К · по-следующим· rеологиttеским исс/Jедонаниям _ртно_сятс.я работы 
Б. Ф. С л ер а н с к о r о (2, 9 и 10), проводившего в южноJi части Салаирекого 
кряжа геологическую съемку в iО-ти верстном масштабе. Им породы план
шета были расttленены на две формации: печеркинскую Cm3 и метаморфи
ческую S. Печеркинская формация занимает значительную площадь план
шета, ·выступая в ядрах сложных больших складок, · из которых наиболь
шая названа Б. Ф. Сnер а н с к и м тяrун-таловским антик.линор~ем. В nо
следнем nечеркинская форм~ция ~nодразделяется_ на два горизонта. Нижний 
горизонт сложен .кремнистыми сланцами, песчаниками, брек·шями и согласно 
лежащими среди liИX - телами фельзитов и а миг далофировых норфИритов. 
Верхний горизонт состоит из зеленых йзвестковистых песчаников, пере
слаи·вающ~хся с известняками. ~на этом участ1 е 9тмечено широкое р-аспро
странение , теЛ и даек основных и- улыраоснов~ых пород, а среди nесча· 
sиков верхнегр горизонта отмечены находки гальки основных рород -и 

зм'еевиков. В этой же формации, развитой у устья р. Лариха, автор отме
чает· развитие ' кварцевых и кварцево --полевошпатовых кератофиров. 
_ К метаморфической формации отнесены зеленые и фиолетовые слоистые 
глинис~ые с~'1анцы и nесчаники. Последнюю прорывают небольш.иеJ·шточки 
и дайки интрузии Диоритовоrо состава. ..; . 

Б. Ф. Спер анекий (9) также описывает сложный характер складок 
типа антиклинор~ев и синклинориев, сопrовождающихся мел_кой склад.ча
тостью с общим СЗ. простиранием,. наряду с которыми он отмечает дизъ
юнктивы продольного взбросового характера. 

- Б. · Ф. Сперансr<ий- (10, 132-JЗЗ -_ и 158-160) отмечает в планшете 
две интрузии:с основных - пород и диорито-диабазовую. Широкое -развитие 
пе_рвой интруэии он . отмечает в верховьях системы р. Аламбай, где она 
nЬедставл~на _оливиново-диаллаговым · габбро; он связывает ее с экструзив
ными образоiнГниями эпохи салаирекого диастрофизма. Вторая интрузия по ..., 
ero мнению представляет собой сложный комплекс nород от кислых до· 
ультр~основяых разностей, причем основная- масс·а представлена ав.гито
выми и роrовообманковыми дморитами. К уль-т.раосновным разностям этой 
интрузии он относит перидотиты, I]Ироксен.и-ты и др., причем наибольшее 
распр~странени-е iел интруэий ОН' отмечает на междуречии рр. Аламбай, 
Сунгай и Тоrул. Между nроч-им, к. эт_ой интру~ии автор (10, 150J. при'IИ
сляет крупное тело оэмеевикованных основных и ультраосновных п9род 

района Сосновой сопки. Возраст интрузии он увязыВ'ает с ·тек:rоническими 
движениями в силуре. -
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К более поздним работам относятся геологические исследования 
Б. Ф. С n е р а н с к о г о в 1934 r. ( 11) в смежном nланшете на сев-ер от нашего. 
В этой работе он устанавливает следующую стратиграфическую колонку: 
1) гавриловекие известняки Cm1; 2) ермэлаевский.- горизонт н синхронная 
с ним nироrеноеая формация Cm2; 3) печеркинская формация Cm2з-Cm3'~; 
4) верхнеке;Мбрийские известняки Cm3 и 5) урская свита ( зеленофиолетова я) S1 ~ 

Кроме того, он отмечает в nланшете широкое развитие нескаледонской 
интрузии д.иори:товоrо состава, nроявившейся в многочисленных дайках: и 
небольтих телах в районе системы р. Черневой Бачат. Из выделенн-ы-х ·им 
формаций в наш nланшет неnосредственно nродолжаются nирагеновая и 
урская. • .. 
111. ФИЗИКО. - ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ И ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЙ ОЧЕРК. 

Изученная nартией ча~ть Салаирекого кряЖа nриурочивается к водо
разделу с севера-р. Иня и ·с юга-р. Чумыш, являющихся правыми при
токами р. Обь. Район представляет достаточно всхолмленную страну с ШИ· 
роки-ми валаобразными водоразделами. Наибольшее разнообразие в ланд
шафте наблюдается в южной части планШ-ета, где благодаря разнообраз
н.ому и сложному комnliексу пород и селективности выветривания встре

чаются· наиболее резко выраженные сопки, но также с более или менее 
' мягкими контурами. Относительные высоты колеблются в пределах 300 м. 
Наибольшие абсолютные отметки имеют г. Гусек-587 .м, Г. Приисковая~ 
576 .м _и r. Мохнатая-- 553 .м. 

Главный водо..ра3дел ·междуречья ·находится в северной чаtти планшета. 
Подчиняясь обще·й геологической структуре, он имеет СЗ. н.аnравление, 
близкое к Широтному, выходя в обе стороны из nланшета. От него в 
южном и северном наnравлениях отходит значительное -коли_чество отро
гов. Из l!ИХ следует отметить водоразделы, с -возвышающимися на них 
горами Приисковая и _ Гусек, а также северную часть Сунгайского хребтg; 
они находятся В- южной · части nланшета в системе рек Тогул, Тогуленок 
и Сунгай. Все - водоразделы мало отличаются друг от друга. Они обычно 
характеризуются - олоски~и эаtаеженными гривами, иногда даже заболочен
ными. С_клоны .их всегда сильно расчленены мелкими лагами и ключами, 
но на общем- фоне э-птаеженности все это замаскир~вывается, и мы видим 
общие довольно мягкие контуры местности. 

Сложt~ую картину представляет собой сеть речных систем, прорезаю., 
щих район в различных направлениях. По характеру распространения она 
подчиаена двум основным закономерностям: - 1) nрисnособпение r< элемен
там Подлежащих структур лИтосферы и 2) приспособлепи'е к общему на
клону nервоначальното плато на Ю-3. Пt::рвой закономерности nодчиняются 
реки восточной части, а второй. -реки заnадной части nланшета. 

Наиболее эначитель_ной речной системой в- районе является река Алftм
бай, которая _nрорезает почти весь nланшет с СВ на ЮЗ, с весьма раз
ветвленной сетью мелкрх ключей и рек, иногда довольно значительных, 
напр~мер: Т!Jловка, Разломная, Кедровка, Инrара. В верхнем своем тече
нии р. Аламбай имеет С-3. наnравление, совпадающее с простиранием 
формаций; в среп.нем течении она дает большую дугу и направляется на 
ЮЗ, где Имеет консеквентный характер, nодчиняяс-ь структуре подлежа
щих пород только в детал-ях, что обусловливает довольно извилИстый ха
рактер долины. Нз всем своем протяжении уека течет в прихотпиво меан· 
дрирующем с перекаlЗми русле, шириною д-0 8-10 .м, иногда со значи·
тельными омутами. Только вблизи выхода из nланшета она приобретает 
более прямолинейное направ;Jение с глубоким канаваобразным руслом 
шириною до 5 м и с быстрым течением. Ширина долины реки в нижн~м 
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течении доходит до 0,5 к.м., обычно с nологими и задернованными скло· 
нами. Обнаженность коренных пород наблюдается лишь в скульптурнQй 
террасе. Только в среднем течении реки, в пределах аламбайскоЦ- форма
ции, существенно состоящей в этой части из эффузивных и интрузивных 
пород, наблюдаются на склонах скалистые устуnы до 50 м. высоты. Харак
терным для реки в настоящее время· является признак омоложения, кото

рое находит свое выражение в наблюдаемом на всем протяжении реки 
донном размыве; часто в русле реки можно видеть выходы коренных по

род, а также углубление русла в древние аллювиальные отложения, что 
наиболее ре~ко проявляется в нижнем теч~ии реки. 

Из других. рек района следует отметить вершины рр. Тогул, Тогуленок, 
Ингара и Березовая, текущие в южном напр~влении, и рр. Степной и Чер
невой Бачаты-в северном направлении. Все они мало отличаiQтся от обiце~ 
характеристики р. Аламбай, при небольшой их nротяженности в планшете, 
и имеют широкие разработанные долины, часто заболоченные, с обычно 
пологими склонами. 

Характерен _ продольный профиль мелких ключей и ручьев, кQторые на 
своем протяжении имеют резко · выраженные различные . стадии эрозии. 

В верхней части ключей и логов мы наблюдаем обычное удлиtiение русла 
по вогнутой кривой за счет водораздельных rрив в виде глубоких рытвин 
среди суглинков. В средней части течения ключей их долины обычно бы· 
вают широкие, часто заболоченные, с пологими склонами и со слабым 
уклоном русла, в то время как около их устья мы часто наблюдаем вы· 
пуклый продольный nрофиль долины, с интенсивным донным размыв.ом 
русла. В значительных ключах наблюдаются узкие "щеки~ и более крутой 
'уклон русла в средней части течения. Такой характер притоков следует 
объяснить только запозданием ~розии этих ключей по отношению к глав
ному руслу реки. 

В поперечном профиле все долины значительных рек имеют асимме
тричный вид, причем независимо от направления течения во всех долинах 
рек левый склон бывает значительно круче, имея всегда больше выходов 
коренных nород у своей подошвы. 

Довольно хорошо, зачастую на всем nротяжении рек, в частности по 
р. Аламбай, можно наблюдать речные террасы. В нашем nланшете мы 
ваблюдаем всего лве террасы. 1 терраса вблизи устья кл. Елбаниха имеет 
следующий разрез вверх: а) несортирананный rалечник с nеском, мо~ность 
1-1,5 м.; б) суглинок светлосерого цвета с красноватым оттенком, -мощ- . 
ностью 2 .м.. 11 терраса носит большей частью скульптурный характер, с 
обнажением коренных пород, или nредставлена обычно суглинками светло~ 
серого цвета. Она имеет высоту порядка 10 .м. Выше последней террасы 
обычно начинается nологий склон к водоразделам. В незначительных клю· 
чах террасы выражены слабо, и также более двух не наблюдались. 

Большую работу в сглаживании рельефа проводят также подземные 
:а.оды. Как обычное явление, во в_сех КJiючах и реках по склонам наблю
даются оползни как в террасах, так _ и в делювиальных отложениях. 

Все ключи берут свое начало в заболоченных верхах долин, _в виде 
мочажин с еле заметным просачиванием воды. На всЕ:м планшете только 
в одном случае, в дер. Кресты на склоне водораздела, зафиксирован не
большой ИСТОЧНИК ВОДЫ С НИСХОДЯЩИМ BOДO'fOI{OM. 

Заболоtrенность nоражает в той или иной стеnени без исключения все 
долины рек и ключей, вне зависимости от состава формаций, ·слагающих 
р3йон. Значительной заболоченности подвергся и главный водораздел рай
она в своей СВ. части. Мощные рыхлые отложения~ часто в вид~ супесе
видных су г JJИHKOB, И СИЛЬНО рассланцеванные НОреиные ПОрОдЫ района, ЯВ· 
ляются хорошими коллtкторами атмосферных и весенних вод, скоплению 
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1<оторых благоприятствуют также пологие ск.1оны водоразделов и си.rrьная 
затаеженность местности. В отJJичие от горных районов, здесь лос .. 1е силь
ных дождей на реках не бывает больших nаводков; значительная часть 
воды nо1·лощается почвой и nородами, заболачивая наиболее низкие места 
и ложбины. ·· ' 

Район чрезвычайно затаежен. Лес_ная растительность представлена, глав· 
ным образом, смешанным лесом, состоящим nреимущественно из пихты, 
осины, реже березы и ели; одиночками встречаются кедры. Есть от дельные 
лесные массивы, состоящие исключительно из одного ~какого -либо вида де
ревьев. В летнее врем~о всей тайге развивается пышная - травяная расти- _ 
'Тельность, которая является в средине лета большим препsпствием для 
геологических исследований. Наилучшим временем для работы бывают ве: 
сенние месяцы, когда еще м.2ло травы, и 9сенние, когда трава под влия

нием заморозков nадает на землю. Атмосферные осадки, главным образом, 
приурочиваются к осени. Благодаря заболоченности долин рек, в летнее 
время как для человека, так и животных большим бичем являются комарЬJ 
и прочий гнус. "-

В настоящее время в дан~о~ районе старательскими бригадами Салаир
скоrq приискового уnравления Зап.-Сибзолото nроводятся интенсивные 
поиски россыпного золота , Но пока вся главная работа по золотодобыче 
концентрируется око~о старого Тягунекого лрииска. · 

Большую помощь в осв .оении тайги оказь1вают реки, к которым приуро
чены лесозаготовительнwе работы. Заготовленный за зиму лесоматериал 
в весенние паводки сплавляется к промышленным центрам Кузбасса и в 
степные районы_. Кроме того, в тайге нередко встречаются НебольшИе ку
старные дегтярные и лихтовареиные заводики, построенные колхозами 

степной полосы. Затем, в осеннее и зимнее время широко рааJ;Jит промысел 
на таёжную дичь. - . 

НасеJiенные пункты, зани~ающиеся земледелие.м, расположены на окраи
нах планшета, к которым относятся дер, Таковая и Кресты. Наиболее зна
чите,льный населенный пункт-Тягунекий прииск расположен в центре тайги, 
rде проживают· исключительно б р игады старателей на золото. Встречаются 
в тайге очень редко отдельные заимки, например, Новый Нар_ым и други~, 
2 по сплавным рекам отдельные бараки Леспромхоза. 

Единственными путями передвижения служат редкие тележные дороги 
и тропы, по которым бла1·одаря забоЛоченности рек передвигаться очень 
-тру дно, особенно в дождливое время. 

IV. СТРАТИГРАФИЯ. 

Характерной стратиграфической · особенностью исследованного · нами 
планшета является распространение формаций только нижнего щiлеозоя, 
что определ~ет лоложение н~шего района, как , центральной части юга Са
Jiаирского кряЖ-а'. Большим развитием польэ,ются здесь породы среднего 
отдела кембрия, но наибольшую площадь · в планшете занимает нижний 
CИJiyp, закан _чивающий собой расnространение в районе древних~ фор-
маций. · · 

Благодаря ,находкам · фауны · в нижних · страт!fграфич.ески.х rоризонтах 
кембрия, нам удается уст-ановить стройный разрез кембрийских формаций. 
В основании толщи лежит лечеркинская формация с- горизонтом археоциа
товых известняков и с характерными для нее кислыми эффуаивными обра- ~ 
зованиями, рас·пространенньtми в других частях Салаира. Выделение выше
лежащих формаций основано на петрографическом ' комплексе пород и на 
параллелизации их с породами других районов, фаунистичесr<и охарак~ери-
зованными. · · ' : 

. , 



На основании изучения ffё""e"f.o собраннqrо нами матери-ал·а, в нашем рай- · /:' 
9це выделяются снизу вверх нижеследующие формации: 1) оечеркивская
С.f!121; 2) аламба~ская-Ст2t -- Ст?:_, (?); ЗJ nирогенова-я-Ст2з; 4) зеленофиоле· 
тов.ая-S1 и 5) четвертиqные отложения-Q. .· ·. 

. t 
1.) nечеркинскаsw фор~ция. 

F • • 
• 

_ ПечерJ<инская формация, лредставляе:г собой сложный комплекс qсадоч
ных _ ~ - эффузивны_х nopg~. _он: разделяетс_я нами~ две Сf}мостоятельны~_ 

) свиrы~ нижнюю и верхнюю._ . ~ ~ . "' ~- ,- _ ·. 
~ Н и ж н я я с в и та n<) своему составу резко выдеiJ яется в формации, 
ка1< существенно ,.. образовавшаяся за счет. иl\теьсивной ву~аJI,иqеске.й дея~ ·' 
тельности, проявившейся в мощных излиянвях кислой магмы, в . виде по

кровав·~ и даек. Пекровный ~аракт~р залежей кислых эффу~щвов наt~бо.н~е _ 
о.тчетливо наблюдается в обн'ажениях около пасеки .;Но-вая заря·" на р. Алам
б~й и у ус~ья р; Лар-иха~ Эти обн~жения в СЗ.- направлениц, отве.чающем:. 
прост'иранию форм·а l:!;ии, хорошо увязываются · с другими то~ками эффу-зи- 
вов учаётка~ Что указывает. на широкое еди.ноsременное п.ц ощад.Itое . излиst
ние · }fаrмы .. ХарактернЫм для этих обр:азований ЯвлЯются · ~вулканические · 
Юрекч·ия; придающие ·· 11ородам на первый взг~яд К()нrл0мера1твныtt хар.ак· · 

_, т·ер. Тол~;> ко под миt<pockO!Jd.М можно обнаружить . истинны}i_ генезис .пород: 
наряду с монолитными массами кв. альбитофйра мы видим его · в виде 
мелко- д9 гру~ообломочноtо ... остроугольной форм~I обломкОВ1 с Це.мен-rиро-
ванньrх ~.маrмой того же сос-rава. _ · , __ . 

- Эффузивные nор_оды лр~дставлеН.Ьf кв. альбитофирами:и . феяъз-ита м~: 
-Характ~рны для кв. _альб11тофиров иногда- встречающиеся - nорфирсвые вы .;. _-
деления зерен водяно·прозрачного ·кварца · д<У 3 .м.м в диаметре. Под микро_~ . 
с-копом nорода -имеет oбp!tfHO порфировую и~_мй_~ропорфиР"оБу~ струк_тур~,:-
с более или менее ред!<ими выделениями, о~ычно, коррод_!:fро~анного .кварца~ 
иногда ~ осколочного, й с- vдлttненными табличками аЛьбита. N2 10-· 13. Ба
зис представлЯет слабо. рдскрис~аллизованную массу, состояШ.iю Из -кварца 

.r .и 8-l!Ьбита с бесформенt~Бiми ограничения~ и, !~<? с -заметн:ыl\1 взаимным n-ро
ра~тани·ем. Такой микропойк.или"I:ОВ~Jй х~~актер базиса явля·ется результатом 
вторичн-ой nерекристаллИзация первичnой "фельзитовой - массЫ в ·nоследую- _ 
щи е ·фазЬf жизни породы-. _ - · ~ -~ ~- ~ ~. 

Из ... вторичных минерал_ов ши·роко разви1:ы серицит. углероди.с.тая n-ыль~ 
кварц и кальцит, причем _ 'последний наблюдается только в~ в-иде жилок, ~а
ПОЛНЯJ9ЩИХ трещинt<и. Первым в породе по ~nлоскостям ми!{рорассланцовки _. 
выделИлся обильный чешуйУатый -Серицит, · который своим nолосчатым рас
лоложенцем . часто nр~дает nороде вид вторичной флюи):lалЬности·. При 
дальнейшем части:чном,"' иногда интенсивном раздроблении nороды в нее 
дренИкали rидротермаЛьнъfе ·расп~оры с кремн~земом, а так~е с лрнвносом -

- углероJI;Истой nы~~ и очень.: РJдко сульф!{дных .. м_ин.ералов, ~iРЯl!ем кремв~· -
зем цементирует · w о~р_емняе-т rrepoдy. В. аависимости от ко-лиу-~тва. nри· 
вн~сенн-ой уrлерццИtтоИ -пыли окраска·.., к~. _ альбитофира ва.рьи=рует от зел~ 

, новатос.ветлосероrо · до; ~ ериого Цвета и вередко имеет распл~9Чатый JUI~~ 
нистый :·х~рактер . . Пр1дш·о~ кl}е}tнезема И " уrлеродисrой -пы.ли, nовидимому, . 
свя~ан с интенсивным вне;li.ренИем ~ в этом участке бопее 'nоздних даек аль
биrофиро,в, но остается открытым вол-рос · 9 ~происхождении углеродистого 
веществ~. _ _ _ 

Перес~аивающиеся с· n<Жровными залежами эффузивов qсадочные члены 
cвJirы предстаnлены гл!{нисты·ми сеJJИЦf:IТИ~ированными ,сланцами, лесчани-

1 ками; и . к.онгломератами, состоящИми, главным о.§разом, из родуктов раз
РУI.Чени.я этих же эффузивов: Все .осадочч_ые породы большею частью имеют 
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темносерую или Черную окраску, редко зеленую. Последняя от-носится, 
главным образом, к глинистым сланцам. Лод микроскопом nесчан~:~ки со
стоят из несортироваиного и слабо окатанного материала, nредстав4енного 
кварце...м, nлагиоклазом и редкими обломка~и эффузивов с. пилотакситовой 
основной массой. Цемент-nесчано-глинистый, nропитанный .тонкоч~шуi:\ча
тым с~рицитом и тонкой сыпью, повидимому, углеродистого вещества. По
роды также подверглись окварцеванию в виде скоnлений мелких зерен и 
тонких жилочек кварца. _, · 

Редко встречающиеся -внутри свиты конгломераты состоят из мелi<ой не
сортированной rальки, главным образом, rtредставлен·ной ющрцевьiми адь-
бит<;>фирами. · · 

Такой характер осадочных отложений, существенно состоящих из обло· 
мочноrо материала аффузивных nород этой же свиты, rоворит за неусrой-
~швое состояние земн~е.й коры в эту эnоху" боrа,тую интенсивной вулкани .. · 
ческой деят-ельностью. ·, НесомненнQ, в осадочных nоро.дзх . присутствуJРт 
лереотложенные рыхлые продукт.ы вулканических выбросов, но они в цо
следующее время оказались завуаЩiрованными метаморфизмом nород. 

Нижняя свита печеркинской формации в нашем планшете занимает не
большую площадь в 103. углу планшета И в основной }Iасти развития на
ходится за ~ro nределами. Вкр~ст nростирания свита ~а ни мает полосу щи:. 
риною около 2 к.м. При отсутствии 11ижней границы свиты, вопрос о ее 
мощности остается открытым. . 

Сви-та выступает в ларихинсi{ОЙ антиклинали с . СЗ. nростирани ем, nри
чем ее ЮЗ. крыло срезано дизъююпивом так, что здесь она nриведена во 
взаимоотношение с более молодой зеJtенофиолетовой формацией. На СВ. 
крыле складки она перекрывается; возможно, с угловым nесогласием, из· 

вестияками с фауной археоциат верхней свиты этой формации. 
Верх н я я с в и т а nечеркщ_Jской формации еостоИт в осв_овном из оса

дочных членов, представленных . известняками, глинистыми сланцами, песча

никами и конгломератами. В разрезе по левому берегу р. Аламбай породы 
свиты nредс1·авлены снизу вверх в следующем nорядке: 

1) Склцн · задернован на nротяжении 65 м. 
2) В небqльпiих коренных выходах и в делювии на протяжении 230 м 

выстуnают темносерые плотные, с жилками белого кальn.итз, известняки. 
Ближе к кровле в известняке встречаются линзочки конгломератов с rаль~ 
кой кв. альбитофиров. Элемен-ты залегания иэвестняка СЗ: 315° с падением 
на СВ L 80°. · · - -

3) Склон задернован на nротяженlfИ 82 .м. · 
4) Дай ка свет лосероrо альбитофира мощностью 20 -· 30 .м. 
5) -В делюв~и на протяжени_и · 10 м тянутся темносерые nочти черрые 

пиритизированные глинистые сланцы. 

·'б) Известняк темносерый, с обильной фауной археоциат и водорослей. 
Мощность 2 ~ · 

7) Глинистые сланцы преимущественно черные, реже серы~ и зеленые. 
Мощность 27 .м. 

8) Известняк серый, выветрелый. Элементы зaJJeraниs:t СЗ: 350° с паде
нием на восток . L 80°. Мощность 1,5 .м. 

9) Глинистые сланцы сероватозеленого цвета. Мощность .3 .м. . 
10) Просл.ой светлосерого мелкозернистого сильно _пиритизированного 

пе~чаника. Мощность 2 .м. 
11} . Сероватозелены е, · перемежающиесЯ с темносерыми, пilритизирован

ные г линистые сланцы. Мощность 67 .м. 
12) Известняк сильно nеремятый серого и темносероrо цвета с тонкими 

прослоечками зеленого глинистого сланца и с отдельными гальками квар

цевого альбитофира. В отдельных прослойках встречена редкая фауна 
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археоциат. Элементы залегания СЗ: 350°, с падением на восток i_ 82°. Мощ
ность 5,7 м. 

13) Гли.нистые. сланцы зеленоватотемносерого цвета. Мощность 14 м. 
14) Известняк темносерого цвета, с прослойками темносерых глинистых 

сланцев. Есть фауна археоциат. Мощность 7 .м. 
15) Темносерые глинистые сланцы, сильно пиритизированные, с пятни

стым характером зеленосерых оттенков. Видимая мощность 12 .м. 
16) Дальше склон задернован на nротяжении 360 .м. ТолькоJiа правом 

склоне р. Аламбай за глинистыми сланцами встречены конгломераты с хо
рошо окатаиной несортированной галькой альбитофиров. Опи имеют мощ· 
ность 10 .м и относятся уже к вышележащей формации. 

Общая мощность всей верхней свиты приблизительно определяется 
около 400 м. . 

Верхняя свита, как и нижняя, имеет неширокое распространение в виде 
узкой полосы в ЮЗ. у г л у планшета. Она находится в висячем боку ниж
ней свиты печеркинской формации на СВ. крыле антиклинальной складки 
и перекрывается более молодой аламбайской формацией с конгломератом 
в основании. · 

Большой интерес представляют встреченные в известняках известковые 
водоросли и фауна археоциат, которые позволяют установ,ить возраст верх
ней свиты лечеркинской формации и уточнить ее положение в общей стра
тиграфической колонке кембрия Салаирекого кряжа. При предварительном 
прuсмотре окаменелостей А. Г. В о л о г д и н ы м устанавливаются следую
щие формы.: 

Algae.' 

1. Epiphyton tenue V о 1 о g d . . · . 
2. Epiphyton fasciculatrtm С h а р m 
3. Osagia ungularis V о 1 о g d (?) • . 

Alcyonaria (?). 

. Cm2 

. Cm1 + Cm2 
.•. Cm2 

4 ., Bija s р. . .. . . 
5. Proaulopora sp. 

. . . . . Cm2 
. . • • . . Crn2 

Archaeocyata. 
6. Protopharetra spelunca V о 1 о g d . . . Cm2 

7. Spirocyathus sp. 
8. Coscinocyathus simplex V о 1 о g d . (?) . 
9. Archaecoyathus suьtilis V о 1 о g d. . . . 

10. Archaeqcyathus septotidis V о 1 о g d . . 
11. Archaeocyathus sp. 
12. Archaeocyathus clarus V о 1 о g d (?) . . Cm1 2 

13. Rhabdocyafhus crassimurus Vologd .. - . Cm1 2 

Наряду с отмечающимиен здесь формами камешкавекого горизонта (Cm12) .. 

Восточного .Саяна, встречены формы, тянущие возраст в средний кембрий. 
Из пседедних по заключению А .. Г. В о л о г д и н а ю1ибольшее значение 
им~ют Epiphyton tenue, Bija s~, Proaulopora sp. и Archaeocyathus suьtilis 
V о 1 о g d., причем последняя установлена на Ю. Урале и в Монголии пока 
только в среднем кембрии. На основании этого А. Г. В о л о г д и н отно
сит возраст известняка к низам среднего кембрия (Cm21) и предвар»тельно 
nараллелизует его с известняками\ Белой горки в дер. Горекино СВ. OI<paи
fJЫ Салаирскоtо ~ряжа (12). 
· Таким 6бразом, возраст верхней границы нижней свиты почеркинекой 
формации, как непосредственно залегающей под известня~-.:ами с фауной и 
nопадающей в виде гальки в эти ,известняки, определяется не выше Cm21• 
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Нижняя граница кислых эффузивов за пределами нашего планшета более 
точно определЯется в .районе Салаирского· рудника по работам Б. Ф. Сп е
р а н с к о r о (10), -т де ю.~. альбитофиры riрорывают гавриловекие известняки, 
l{Оторые По археоциатовой фауне д: Г. В о л о г д и н (12, 151) относит к 
верхам нижнего кембрия. _ 

Широким развитием в печеркинской формации пользуется дайi{овая фа· 
--ция альбитофирQв, ·обильно секущих породы обеих свит формации, но не 
выход~щих за ее пределы, что указывает на более древний возраст этой 

· -фации в сравн~ении с. вышележащей эламбайской формацией. Вместе с тем, 
:это Об~то.ятельство _ сбл_ижает обе свиты формации· друг с другом по 
~ремени. ~ 

По своему составу альбитофиры~ о.;тлич-аются от кварцевых альбитофи
·ров тем, что они не имеют порфировых .ВЬJделений кварца. Они состоят 
из аллотриаморфно-зернистой полевашпатовой массы, сильно измененной 
tПостмаrматическими минералами, в особенности серицитом. ОтдеJJьные со
хранившиеся ·призмочки плагиоклаза представлены альбитом .N'2 15. По 
.внешнему виду поррда имеет св.етлосерую окраску. J1з вторичных минера
-лов развиты: серицит, хлорит, кальцит, кварц и о"'IеЙкоксен. 

В целях наибольшего отображения взаимоотношений пород и свит пе 
черi{Инской формации нами ррилагается _ геологическая карточка IQЗ. угла 

.планшетаJ составленная в масштабе 1: 250~0, на основе _маршрутной гла
зомерки. 

----2. АламбаАская формация. 

Аламбай<;.~<ая формация в преобладающей _ массе сложена комплексqм 
:метаморфизованных осад9чных пород, при ограниченном количестве эффу
зивных образованиЯ, причем пос~'Iедние лриуроt~иваются к определенному 
горизонту. До~инирующим расnростран-ением в составе осадочных пород 
nользуются rJJИнистые сланцы, реже и3вестняkи, песчаники и редко к<;> н г ло-

'мераты. ' . . . . _ 
. Г л и н и с .т ы е сланцы макроскоnически представл-яют собой тонкорас

-сланцеванные филлитиэированные лорqды с з~леной, темнозеленой и редко 
темносерой окраской. Они часто бывают · сильно смяты, иногда с хоро.шо 
выраженной nлойчатостью. Под микроскопом лорода состоит из тонкого 
тлинистоrо вещества, редко с присутствием мелких обломочков полевого 
шnага и кварца. Основная масса обычно в той Или иной степени перекри
-.сталли~ован-а в мелкочешуйчатые хлорит и -серицит, реже_ в вог11окнистый 
.:актинол.ит, flридающие лородам зеленую, темнозеленую и серозеленую ок 

раску и новую структуру~ _ соответственно чему они получают название _ 

-серицитизированных, хлоритизированных, или актинолитизированных г ли

нистых сланцев. Очень редко, только в зона_х сщ1ьного смятия, мы встре
чаем полную перекристаллИзацию лерв!fчного вещества с образованием 
а<ристаллических . сланцев. Из бол-ее поздних вторичных минералов ·· широ
ки~ развитием nользуются: квШ:Jц, элИд<if, цоизит и кальцит. Кварц. иногда 
целиком замещает первичный мат~риа.л глини-ст~:>IХ сланцев, образуя вто
ричные кварциты, например, на · водоразделе Тягунекий - мыс. 

Глинистые· сланцы · слагают наиболее . значительную часть формации. 
Часто на знач.ительных протяжениях вкрест простирания формации ветре .. 
чаются исключительно _ только они, например-ло рекам Тогу-лено~, Тало-вка 
и другие. Характерной особенн_остью сланцев является отсутствие слои
-стости и ()Днообразие состава, что указывает· на очень nостоянный режим 
<>браЗования осадков, с отложением их - в ~ устойчивых лостаточно глубоко-
водных частях бассейна. · 1 -

Из в е с т н я к и nользуются значит-ельным развлтием во .всех частях 
формации. Обычно они представляют отделы-tые мяЛомощные,слои и лин3ы, 
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сЛоЖенль~~ :.разно~i~ми 'сер;Й,~~iемн·осерой, -чар·о Ч.ернос~жистой "'~k(}аек&J"'~и~= 
плотноrо- с~ожjния,~с ]Jеэнаt:iцт~л}:ио~ пере7криста.1дизацией. Дово!!ьl{-о.. ч;:t:. _ ~
cro известнякИ_, в -то-й "Или _ -пной· етелени, содер-жат гли-нист·ый и .peJJ.KO · п·-е-е; 

·чаный -м_ате·риал_, ,.~щоrд~в вИд~т()неньки_х _npo.cлoelfк.on_. Б.fiзroli.a-pя nрим.~сИ: '"' ~ 
·гл.ини·с;тоrо вещества=- в .из_вёстн-я~1fх,.. tipli· р.ассnа_нцовке последняr обра3уе=тся 
много серицита - и .х)юрита, npидaiQщИx~iio_po)J.e .. виrJ. .хлор-И.то··сериn.и·тр~изве-

-- стков=истьlХ -~CJJaнueв . . _f)О.,Ч:i.й~ вi.,е .- слdи иа~оес-тнslка . kt,Nttiroт небо_Л:рШую~· мощ: :.__ -
· н ость, -реДкq: ~ое-rи-га~щую.-20 -A:t: -~ у-ё"JIQвня:Х -~Лохой 6бна)!{енности - .:-~о!19.Ж-~ ~. , 

:; ной·-~тектонJШи;,"выхо~~- Изllec.тi.tst_кoв ~нэ~~~-т ~о.~рыйоtJ~й характер, .s'ПJJ·<:>~b~ прq- _ 
· слежttв-аются и увя-зЪJв-а.ютсg _ друг '~ ·друrом. GРJ~ди отдел~ных Qб-IJЬ!BKO~ 

у даеТСЯ -ВЬiдеЛИ'l'Ъ ~ОЛЬ КО два- В_!!Ж-еСЛ~ду)QЩи-Х,.. .. ropИ3QHT~f; -Cepr:_e-e.IlC'1(ИЙ _!t 
.. вер~·неа~-а1Vtбайски_~. :. .с-~:" .. __ • ~ - . - • ~- . -:. ~· · -- = ~ _ . .~ 

С е g·r,e"e ~ ~ t(и-it и~з "в е. с т ·н нк ~наи_.бол~е,!'~qроwQ л:еедстав_л~н ~--в.. pa~Qe3~--
p. Ала~§ай, · ~ 2 К;М ~-ниже· серР~ев.с!tИ.Х ~ б.apitl<o.в~·;JIJ1K~ - _е 0бще~ моtцнос1:Ъю ~-: 
око.ао 200 м. И'зв~стяsэк довольнО· "._n.tr&rirый; :~-JJekt&~ -~ п-ер~J<рИсталлиЗа~а-юiЬifr --

~ u . . ,;Q_ ::- •· - . '-- ~ .. u ~ ..... ~ -.. и в - раз;тщчнои ~-стеnе.ни no: расслаяцовке' ~ер}'lц_~Тf!ЗИров~fiНыи ~ -хл·орцтизи ... --
ров·анный. Он имеет ~ветло- и те.мвос>@ру!Q ~~и -~ ~еilеnова ·r-осерую _окрас ·ку ""и 
~сеr.д:а ~~ро~в.n:яеt. xo-б:o·rnylo слойстоё·ri< В - вepJ(tie:й :ЧаС:тй_ -rо.р-:изон_та в_a()ij{O:= 
дается~ :.значnтtуrбliО~ :колп~~~~в~~- Т{~}п<их _1IQQ-El;l9e9_koв \-лиа.ис_т~-х~--~~аfiцё~_ ... й -'d-
песчаников, приЧем "'~в_..". ьдв:С)~ · .е;луч.ае - :.о-ни ::В_ме·с.;!f~"с изеест-ня}(о1\( 0-ка.еаЛ:И'(:~ - ., 
с~Ятьiмn_?еЩе' в n:ta"~~чeci.<~й - мэ~с~, tri~~~np!fJt~;!ц;> о порьде-слоЖН.ую _стRук-·~х: ~-~ 
туру "'и~.вес:т"кови~~оrо .::-_ IfO'I:trJioмe_paтa:, . :с ~nреобладщi~ем _ ~звестняка. -- На~лю--. --~ 

... :· .. дается интевсивщ1я QЗС:сланцовка,. с . плнт-ча--·г-ой отдеJiьнос-'rЬJО, параллельною,~ ~ -
:.- _,_ ~ слоистости. По Jiдоскос"тям с"" рассланii66кй не.редко -_ аыстуnают узлоца~Ые 
- ~ -- обр-азова-нияi вiiпомИн~ющИе орпшаче.екие остат~_и. Ми.!<рqскоriическое · из:У:-· -""' 

; чение "-ПОС'Jl~ДН_ИХ. ·не · даЛ{)~ Прло~ите~ЬНЫХ - ~ЗYЛb'J'8't{>I}._; Э_!IeMeii~bf ._3-~era('!Я:;~. 
известпя-ка: -проетирание - 320° - с .. паде~ием -· н-а· ЮЗ под -ут.льм· в~. от)1~..пь_ных - ~ 
ТОЧКЭХ ОТ 6]0 д-о: 84о-. 8 _ СЗ. ·_ -цaa_pa~л-eif'иfi -!J,-8Вест·н.як_ nepe.кpьifi3_-eт~~ :&ofie~ ~ .. _. 
молодой ~з.елеJ-Iофиемет--о_;в-qй ~формац:ией. В. -ЮВ. ·н~шр·а~лени_й\ >Эrqт· .Гори~щ~т: -- ·_ 
лредnолощитепьн·Q · ·увяаЬ!_вается- с .--нескольк~l\ПI .. о:бJ)ьi·вками в.ы~одрв-" т~аксi· .. 
-воrо, встреченных-- · на рр. Кедрсэвка, ·. r:rлетn_:яжн_а·я -и ТiJлО,Рка. "'БОдршQе сqм·
нение вызыв(lет кедро~скиtt · обрывок ", :Изв~стняка-, ... коi:ор~й ·-являет~-~ це~!f- - ~" 
КОМ доло:м.иt-И3Ир-d.вавным_, ~~но ето . зн.ачительная _мощ·но.ст:ь, · nеч.ти ыаен-ая

серrеевс.кQй ~точке; о;гсут·с!вИе · В:, ,. рай.оН:е ·дру·rи-х т.'O!Jeli Д~л:Омитизирова·н~ы~~ ~ 
известРяк:Ов, а та-кж~ нахqжденйе~- этой - точки почти на n.ро~тирании· серr.~
евскйх позволяют ус_ловн·о о_бъеДинИt.ь ·и-х, в - п·редnольженИи~ чr,о·· ~OЛQM~_t"'- ~ · 
тиз~ц.ия _ яв·ляется втори_~_ным ~ процессом. Не _вызывает _ сqмне.нц:й·, в _ 2тноше~ . 
нии увяз}(и сергеевекой т~ч!<ой, 'таловс.кая точ-ка, где изв€стняк!1 ~и~ею_r , 
~нало-rичные~ состав ~ и ~ мощнрс·ть. Таким обJ?азом;· нам_ечается.. значйтет:н{ая'" 
пр9тяженио~:гь __ aroro -rорИЗонт·а~от ~-~: Ала~ай· ?-о -р. - Тало вящ . с. :~ыхо\б.м · - ~ _ 
ero- за лредеслы на-шего,... планш~rа- на юг. _ - . . _ - . - . - --' . ,.. ~, ~ _-

По общему ~ строенИю __ qiор ... м{!Цйи, а хакще - по- rе-олоrt-tческо..й кa.pteJ --rдe - : 
с IQЗ н-а ~~ мы, .Ви;q.~~ . оостеПенно _сме~я«?щ~~ся формации~ке~бр·и~ ()Т 6;0·__ ~ 
л~е дpenflиx ,.к -бо;~Jее 1\fQ .... rодым" _сер~_еев·сL<~е. и~вестнякtJ . следует отне_~_тл -... кr · 

. -нижни.м торизонтам~-z~л-ам~6айекр-й '" фоР~_!ци.и. -:._ · - .. __ -- : "''· .. · _ -· --. · -/!_"'""~-~ . . ":- ·· •. _: .. 
В е. р хн е а л-а·м б a':й_ tJ<"1t _ й и ·=з--в-е~е :т ·tt.-Я к Jio свое~t·у·...,со.ст~!}У' резк<i" о~.ЛJ.!'"' "' _ ~--

~ ~ч.а:етсп от друг:и~ .;ИЭI\естнякоf!~формвциit. -В ·нем _.н:абдюд}lетс-я ··еще · в ·рел.ь--" s_ 
Iце!tJ~-количестве -::при~есь ле<;,чщн>Г""линистоr~- -матери·а~·а. Луч-шцй еrо:' ра:Зре?:- -:
nf)'едставлен ПQ." р~ Алимбай в _устье к,.л. ~~извесочны_й,:rде ~.:ш <часто,._)3 в~Де :: -.~ 
небольших n.рос;лоев·'.переслаиuается с не.счани-ками -и r)IИнис-т~м·(~ла-нu;ами.~ 

~ ц здееъ . :ще ,наблюдается -ин:генс-и.вн-о~ замещение еrо ·.сидеритом. На. про: ~ ~:г 
долж'енJSи . e-ro· по ЛQОсiираниЮ на ~ С3 в.Ыход~т ан·алоrичный изве-етняк n·o;:..,- _ 
в~wе устЬя_ ~кл~ УгЛово~ Н.а прав-ом : ск~~е~ ~ .. АJ1а~б,ай~ В ·ра~Qн_е · Н.аnым~- ~. ·
ского ~ыс~,.~ меж.ау~вы.ходами- :~известня.ка <nо к~ючам Иэ~е~очный и .У:rло- ·-
вой, этот ro_plJЗ<>нтl" -пов~идимо~у, рка3ался на-Цело замеЩен-н:Ым . втор-ичн~JМИ: , ~: 

' " "> ~- ''· ~~- ,._3: .~~---~..:ус с • • ~- '~ • • • > • ;;" •"' • ,..__ "'".,.. • ' -~4 • ;>- ,__ ,";.- • 

~ -~-~~я. .. -



кварцитами. которые - ~ -этом уч~стке имеют -шир;кое- развитие. _ Мощност~> 
и вестняков _ н_ахо:П.ится в п-реДелах 100 .м. Страtиrрзфическое положение
горизпита nредположи•е.лъно относится к верхней части формации. - ~ 

ПеСЧаН 1t К И В .даННQЙ формацИИ ·поЛьзуЮТСЯ:_ небОЛЬШИМ развитием _& 
виде мало_мgщных- nро_с.лоев. В - ниэах формаци-и они имеют темносерую 
окраску с зел~новатым .. оттецком, тоrда ка~ в весрхних горизонтах Ф9РМЗ
ции окраска варьируе_т от зеленых . до зелецосерых тонов. Под Микроско
пом ~они состоят из более или .менее окатаннр-rо, но не сортировзнноrо 
обло_мочноrо матери·а.ла, преlJ.Ставденного сериц-итиз i;!_-рава нным nоле.вым щпа· 
том, . кваJ!цем с облачным угасанием-, реще ОfSаrан-ным ~ о_блdмками аффузи
вов ... кисл·ого и среднего сост.а ва. Цемен'F песч;никэ обычно rл.Инистый, 
редКQ J'IЭ~e~Tf<OBCJ-ГЛИfJИCTЫjt И "П9ЧТИ ВСе'tда -Hai!--eJIO ХЛОрf!ТИЗИрОВЭН; · . 

К о н г л о м е g а ты встреч.еiJы лишь в ос-новании_ фо.рмаuии на р. Ала м
бай~ выше уст-ья_ Р• Лариха;·-они ·nредставляЮт не,зн-ачительный ,. слой -мощ ... 
НОСТЪЮ OliOЛO. 12 .М n..._ecч.aнt:/i С-ланцев, В l<OTOpЬlX В.J{ЛЮЧеНЫ ХОрОШО ОRЗ-· 
танные -дово,zJьно крупные отдельн.ЬI-е галqки аЛьби-'iоф_иров и сильн·о изме
ненного, nовиДИмомуJ кварцевоГо) альбитбф~ра. -в .последнем вкрап{Iеаникк 
полевого uщата ·нацело серицитизировацы, а также- и основная_ масса по
роды забJJ1"а чешуйками -се-рицита ](} 4лорита. Альбитофир в некоторъlх слу..
чаях им_еет _ Лучщую rохр~ннос~ть, ·с ··ясно выра~t-Юiай nорфировой _ структу:--
1JОй, где плагиокJJаз лредсrае·лен N2_ ·б. Do сеоем.у :сос:rаву Il структуре он 
близко сход.е:ц ё дайковыми обраЗ'Ованиями -вер-хней свиты ·пеqер-кикск<;>й 
формацц:и. :-. . ~- ' . , _:::: . -""С--<. • - :;, . < r -

Э ф ф у ·з ,И- В·Н Ы Й Г О р й ЗО-Н Т _ СОСТОИ1" 'И~ Се'ре"j}атоэеленых .И зелеНЫХ' 
миндалекам~_!fНfiХ и . т-онко!{ри'сталлических-= .paзli<?·Bt:i fi.Hifcg-eй "вулканических 
nород. Под -_мик-ро~коnом . nQроды . имеют порфирс.Jв-~ю С1'рукту-ру с . выделе
ниями nризматич.ескоrь . плаги.окJtаза N2 17, -с _ nил_о1~яксито·вым стро-ением 
основlfой - ма~:сы; ...... состоящей из л-ейс·точек того · же . nл·аrиок .. 1аза. IИИ1Iдалию~ь 
выnолнены -ка-ль-цитом,- часто вм~те с хло.ритом и :l)варцем. В н~которых. 
выхода ?С :n р-! ~_Ал_амбай nf>рGДы~этбго г-О_ризовта_ наст9лько измен(Нtьl вто
ричными м.и.нера.Jiами, _ что под Ш!k.роскоnом_ с трудqм улавд-ивается nервиЧ· 

ный _ эффуэивнЫй _lf'-' обЛик. Обьiчно породы .интен~и.вно эnидотизи[юв-аны,. 
серицитизf{рованЫ, ·хлоритизирQ..Ваны и окварцов~ны. Интенси.вная раселан
цевка - и .rлу.бо«ое и~менение п-ород nридают им · р.е3И9 выраже-нный_. харак
тер зел~нокам~нной. фазы. По хiюему сGст.аву и :степени изменения · nороды 
по ~ класеификадии - м. А. ·У с ОБ а мотут быть отifесены к ~кератофирам .. 
Судя _no их .рнеш-нему обдйi:'У и включению в т~л-щу гл11нистых сл.:нiцев,.. 
они обраэовали_еь на- д.не морсi<сrго бассейн'З -в виде покровных залежей< 
и,. возможно,'· силл0:_в. Восст;нrовить· полностью первоначальную кQртину~ 
nроявле~ния - их не представ.!IЯ.еТ;.ся возможиым из-за :пло.хой обнаженности,. 
сложноji те.к-'iоlШ]<_И '"и _интенс~Вfi.QТО метаморфизма· пород. ·"' 

Эффузив-н-ьнi горизонт увязыв_ается rio от дельаым точкам обнажениИ не-
широкой _ nолосой л о СВ. гран_ице фор~ции от· устья р. Черная вверх по 
р. Аламбай ~."и .. т~ря:ется в вреД.елах _ восточной верШцны р. ToryЛeнolf, что. 
по простиранию -со:с-тавл-яет <;>коло 12 l<JJ. __ 

Страт.и(Qаф_и_ческое nоложение эффузивноrо, а r~н<же.-т~рритори.алhно· свя- -
заннQrо с tнtм -!J~рхпеаламбайскоrо rорнзо:пта извест-нЯков,~по нашему мнен_ию" 
приуроч~но б~иже к верхней э'лох~_"..образовани_я ~ламбайской формац-Ии: 

По.мимо дщ~амоr,tетаморфизма, в интенсивно~ изменении поро~ форма
ции, вне всяког.Q ~омнени~, !{руnную ро~ь · сыграл-и. дайки порфиритов w 
тепа интрузий, обилl}но секуЩие вее nороды фор.м.а.ции. Такое nроявпение
позднеljшеr.о-_ вулканизма соnро.вождалось значи.теЛБным - nривносом в фор
мацию !3торичных минера;щв, часто в корне . изменивших nервичный_ состав. 
"<?РОд. Одним _ из резуJiьтатов - -наибо.пее резк:оrn пР,оявления метасоматоз& 
являются вторичtJЬJе к~~рциты. ._ 
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В т ори ч н ы е к вар ц и ты на площади _f.!Ламбайской формации развиты 
'ВО всех ее частях, нередко захватывая значительные участки, но не выхо

дят за ее пределы. Макроскопически это-светлоtерые, лимонножелтые До 
..qерной окраски -IНЮтные, часто пористые и обохр~ные породы. Под ми· 
«раскопом они имеют . однородн~й состав вторичного кварца с мостовой 
<Структурой_; в очень редких случаях на~людаются реликты глинистого 
.сланца. По полевым наблюдениям, вторичному окварцеванию подвер.глись, 
;fЛавным образом, глинистые сланцы, известняки и редко другие породы. 
По площадному распространению они предположительно увязываются с 
проявлением гиnербазитовой интрузии. 1 

Аламбайская формация занимает центральную южную часть планшета 
'И небольшой обрывок в ЮЗ. у г л у его, проявл~сь в обоих случаях в ос
'Новных антиклинальных складках группы формаций. Плохая обнаженность, 
..сложная тектоника, а также проявление пород формации в отдельн_ых не 

.связанных между собой частях планшета и отсутствие верхней границБI не 
позволили на·м составить полный ее разрез. Отсюда и трудно говорить о 
.мощности формации, но, су д я по ее широкому расnространению мощность 
.должна быть не менее 1000 .м. 

Возраст формации ус~rанавливается как среднекембрийский, ближе к его 
-низам. Нижней ее границей служит печеркннская формация, фаунистиче
.ски охарактеризованная каl\ Cm2

1, на которой залегает данная формация с 
конгломератом в основании. Верхняя граница устанавливается наличием в 
планшете пироген'5"вой формации, фауннетически охарактеризованРой ра· 

·ботами И. С. Ц ей к л и н а (17) в районе г. Орлиной nод названием орли
-ногорекой формации, как Cm2

3• В нашем районе пирагеновая формация 
представлена в св/ yr л у планшета изолированно от аламбайской и отде

.лена от нее отложениями более молодой зеленофиолетовой формации. До

..казательством того, что эламбайская формация залегает ниже лирогеновой, 
являются подводящие каналы к мощным излияниям эффузивов в эпоху 
. .формирования nирагеновой формации, которые лрорывают аламбайскую в 

.виде даек. Дайки порфиритов, аналогичных по составу эффузивам nиро
j'еновой формации, встречены на рр. Тоrул, Тогуленок и Черная. Прямым 
·ПОдтнерждением боле~ молодого возраста-пирагеновой формации также 
.до векоторой степени служит то, что rипербазитовая интрузия большим 
количеством тел nрорывзет эламбайскую формацию, но нигде неизвестна 

· на Салаире в пирагеновой формации. 
Породы, близкие по составу осадочным отложениям а"1амбайской фор

'Мации, описаны в работе А. Г. , В о л о г л. и н а за 1934 r. (12), где пни объе
.динены .. вместе с норфиритами среднего со тава лирагеновой формации. 
По работам Б. Ф. С пер а н с к о г о в 1926 г. (9 и 10) в нашем nланшете 

.лороды аламбайской формации были отнесены к печеркинской формации. 

3. Пироrеновая формация. 

Пирог~новая формация (бирюлинская, она же эффузивы среднего кемб· 
-рия Орлиной горки) имеет в нашем планшете ограниченное распростране
яие в СВ . . углу, выступая в ядре а-нтиклинальной складки. Она .состоит из 
.сложного эффузивно-осадочного комплекса пород. По своему ..... внешнему 
-облику, окраске и rю площади распространения породы разграничиваются 
на две свиты: нижнюю-лиловобурых эффузивов и верхнюю-зеленых эф
"фузивно-осадочных пород. 

Н и ж н я я свита пирагеновой формации состоlfт из лиловокрасных и 
. .лиловотемнобурых пекровных порфиритов и осадочных пород аналогичной 
с порфириrами окраски. Макроскоnически эффузивы представляют разно
~идности миндалек.аменноr.р облика или плотного афирового сложения, не-
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редко с мелкими фенокристами приэматического nлагиок .. 1аэа, и в одном слу
чае на значительном участке с ясной вулканической брекчией, что дает осно
вание считать эти породы за поверхностные излияния. Под микроскоnом по
роды в большей части имеют Пf\лотакситовую и интерсертальную стру~туры,с
линейным и блl'lэким к нему угловатым расположением лейсточек nлагиоклаэа .. 
Минералогич~ский состав породы существенно nредставлен пл·агиоклаэом 
.N'2 35-38 в виде мелких приэматических ф~нокрист и обильных мелких 
.1ейсточек основной массы. Редко встречаются зерна пироксена, _в большей
части нацело замещенного хлоритом и эпидотом. Базис сл~бо раскристал
лизован и о0ычно забит рудной пылью магнетита и гематита, придающего 
породе соответствующую красную окраску. Из вторичных минералов ши
роким развитием nользуются: эпидот, гематит, кварц, хлорит, лейкоксен,.. 
кальцит и серицит. Последние часто настолько сильно изменяют породы,. 
что с трудом п. м. опознается их кристаллический облик. Особенно бывает 
пораtЖен соссюритизацией, серицитизацией и I<альцитизацией цлагиоклаэ ... 
Миндалины обычно выnолнены кальцитом, иногда вместе с кварцем, элидо
том ~ хлортом. Часто и nустотки миндалин преобладают над основной массой ... 

Осадочные члены этой свиты в основном .представлены красноватобу
рыми грубообломочными, не сортированными и слабооi<атанными песчани
ками и редко глинистыми сланцами. Под микроскоnом обломочный мате
риал nредставлен эффуэttвами, которые слагают эту же свиту. Цемент по
роды состоит из г,линистого вещества с большим содержанием пылевид
ного гематита, и обычно забит хлоритом и эпидотом. Осадочные породы
в большей части настолько сильно метасоматизированы, что нет возмож
ности выделить в них туфовые образования, которые, несомненно, эдесь 
присутствуют в связи с интенсивным nроявлением вул.канической деятель
ности. 

По площадиему распространению свита выступает на западном крыле
антиклинальной ; складки в пределах вершины р. Тарбаганиха, а также В
вершине р. Степной Бачат в небольших брахиантиклинальных складкахw 
Отсутствие вскрытой нижней границы свиты не nозволяет нам составить
полный ее разрез и определить мощность, но последняя не менее 200 .м. 

Характерная окраска пород этой свиты и не окатэнвый обломочный ма-· 
териал заставляют придти к выводу, что эти породы образовзлись в кон-
тинентальных ус·JlОвиях и претерпели только диагенеэис. 

Верх н я я с в и т а пирагеновой формации представлена сложным эффу
эивно-осадочным комплеi<сом пород с существенно зеленой и эеле~осерой 
окраской, в отличИе от нижней свиты. Эффуэивы состоят из миндалека
менных, .афировых и более или менее раскриста.мJиэованных разновидно
стей пирок)еновых порфиритов, которые можно различать, как лакровные
и силловые залежи, переслаивающиеся с осадочными членами. Под микро
скопом nороды, с nилот.акситовой и порфиравой ~труктурами, в основном 
состоят из андезина с идиаморфнокристаллическими ограничениями, не
большого количества табличек пироксена и ограниченного количества зер
нышек магнетита. Из вторичных минералов широко развиты: по плагио-· 
клаsу-серицит и по пироксену-хлорит, эпидот, нередко с выделением 

пылевидных рудных минералов; редко встречается игольчатый актинолит. 
Иt~терстиции о.бычно забиты приэматическим элидотом и чешуйчатым хло
ритом. В миндалекаменнык разновидностях пустотки выполнены кальцитом,. 
часто совместно с эпидотом, хлоритом и кварцем. . . 

Песчаники этой свиты обычно зеленые, эеленосерые, навеетковистые со
среднезернистым, не сортированным и слабо окатаиным материалом. По· 
следний . состоит r.э лилотакситов и гиалопилитов этой же пирагеновой 
формации и из обломков полевых шпатов. Цемент иэвестковоглинистый и. 
глинистый, обычно сильно забит хлоритом и эnидотом. 
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По характеру проявления эффузивных f!Ород, по составу осадочных 
членов и по условиям образ-онания эта свита скорее всего относится к мел-
1<Ой прибрежной зоне морского бассейна, где., отлаrался- грубообломочный 
материал разрушавшегося континента, сложенного породами нижней сви~ты 
этой же формации. . , _ . : 

Мощность верхней свиты в на-ших условиях учесть fiевоэможно, ввиду 
7рансrрессивноrо перекрытия ее зеленофиолетовой формацией. Если судить 
по распространению свиты вкрест простирания, то можно приближ_снно 
~пределить видимую мощность не~ меиее 300 м. · 

. Ввиду чрезвычайно плохой обнаженfiости на участке развития пироге
вовой формации, нам не удалось выяснить точный харак_тер проявления 
траницы между ее нижней и верхней свитам,и. -Выделение в формации свит 
целиком основано на пJiощадном развитии пород, резко различающихся 'ПО 

своей окраске и усJiовиям образования. По своему составу n роды очень 
-сходны между собuй, имеются различия только в степени раскристаJtЛи~а
ции, в меньше-М количестве кристалликов магнетита и в почти полном от-

· -сутствии пъJJJевидного гематита. 

По харакrеру образований и составу эту формацию с nолной уверен
ностью можно параллелизовать с орлиногорекими породам-и среднеrо кемб
рия в районе rурьевскqго завода. Последние работами И. С. Ц ей к л и .н а (17) 
были детально изучены и фауннетически охарактеризованы- как верха сред
него кембрия, что вnолне увязывается со стратигр-афической схе~ой на

-шего района. Отсутствие nирагеновой формации в южных частях планшета 
находит свое объяснение в глубо-ком ра-змыве nород кембрия в доtилурий· 
-ское время, где · оnисываемая нами формация окаЭа.лась _целиком размытой. 
В более древних лородах сохранились лишь только корни в вйде даек 
подводящих каналов к мощным излияниям магмы в э-поху формирования 

-' пирагеновой формации~ Трансгрессивное лерекрьпие nирагеновой форма
ции, как и всех других нижележащих_ образований ке,лбрия, более мало- -
.дой зеле:нофиолетовой формацией цели1<ом nодтверждает наши выводы. 

4. Зеленофиолетовая формация. 

Эеленофиолетовая формация _ (урская) занимает nочти -две трети пло · 
щади ~сследованноrо плаfiшета. Несмотря на такое ее широкое распро
-странение, мы везде в ней встречаем однообразный комплекс ~адочных 
пород. Обычный состав формациJ-! . nредста_влен песчан~ками и глинистыми 
-сланцами, переслаивающимйся между собой. Весьма редко в ней встреча
ются конгломераты. Благодаря такому одtJообр-азному составу пород, мы в 
-состоянии вы1~елить в nей то.'tько от дельные фации, не имеющие большого 
расnространевия. Из них наиболее резко выделяются в низах формации 

.конгломераты й_ nесчаники. . • 
К о -н!' л -о мер а ты встречаются~ лавным образом, в низах формации в 

виде . лишь отдельных обрывков. В южной части они отмечены-- по рр. То , 
гул _и Аламбай выше устья р. Разломной и в среднем течении р. Угловой. 
Хорошо ·окатанная, не сортированная галька в них .представлена пироксе
rнtтами, габбро, - серпенtинитами, фельзитами, nорфИритами- и по кл. Угло
вой существенно кварцитами и кремнистыми nородами, сходными во всех 

·Случаях по составу с лородами нffжелеп-.ащих формаций. В северной частJS . 
планшета ПО- l<Л. Тарбаrаниха I<онгломерат с видимой ~ мощностью 1 At ветре· 
чен в непосредствеtiной близости с nирогеновой формацией. Галька кон
гломерата nредставлена ~лиловобурыми и з-е.ценосерыми порфиритами, впо-л н~ 
-сходными по своему составу и . структуре с nорфиритами нижележащей 
пироrецовой ф'ормации. Цемент конrлом._ератов во в-сех случаях известко-
вистый, по коЛичеству нередко nреобладает над галькой. -



Довольно : ред~о . внутри са.М-ой - формации ~с-треiJались тонкие линзы 
<:воеобразных к~нiгломератбв с r_алечкой светлозел_е·ных -серищпьвых сл~н
цев в виде леп-ешечек; тут -}Ке..::- в:етречается ~елкая хорошо окатан~аst га· 
лечка зеленЫх порфир~тов, peд.,J<Q- кварuитов. Так_Ие~ линзочки были· в:етре
чены в-отдеJiьных точках n9 pf>. Тоrул, Аламбай и ~ степной Бача-r, nричем 
на лоследней~~рисутствует rалечка лиловобурых nорфиритов. . 

Пес ч а н и к и, _ р11звитuе по. рр. Черневой и <2rепной Ба ч~ты и КубаJJда, 
заслуживают_ особого вним-ан-II!1 п·о _ с-воей фациальиой особенности. - Они 
залегают в н~за-х зеленофиолетчвой -_ формации,- _!fМе19т бол~е шир.о1<ое рас-: 
простраJI~ние и значительную м_ощнос_т.ь~ по сравне-нию с другими · ·точк~ми 
района. ·обычн~ они nредс~а~вден:Ы- зелеными, с.-ерыми до темнов/атосе(?ой 
окраски, от мелко~ до ·крупйозеnFJИСТ~х разrrщзидно-сr·ями ~ плотно~о- ~.IJоже
ния, часто известковистыми. Под микроскопом обломочный материал в той " 
ИJUJ иной сТ.е-Иени. окатаи и обЬJчно не сорти-рован. Порода .сос-тоит иэ зе
рен' эффузи9ных rюр6д, п.одевоrо -. шлата ·и водянопрозрачного кварЦа .. В 
«оличественном отношении этот · состав в отдельных точках значительно 
варьирует. Зерна эффузивов f!_редста}J.rtены; ГJiaBf!ЫM "' образом~ пилотакси
тами, - интею~йвно забитЬJМИ ~рудlюй· пылью rе~а-тиrа_ - и r<ристалликамИ мат
нетита и --очею{ р~д(,{о ·зеrна_ми к~,~ -!!_дьбитофиров. - Ц.емент-глинисiый, Почти 
всеrп.а 6 -т.q_й или иной ст~пени~'-.хЛоритизирован.- из вторичнt;>Iх минера.лов, 
помимо ш·иро_J(о распространеюiЬго -хл,ори-rз, . к _ цемен~у также- пр-иурочи-
ваются мелкопризматический эпидот, < кальци:г. редко - кварц и серицит. 
Оченв часто отдельные песчинки бываJОт обтяf!у-ты nрихогливой бахром
кой плас-тинGчек·" хлgрйта, {)б}}ЗзовавШегося за счё-т цемента; передко они 
nроникают по- nериферии ~ зерна, обычно noлeвorq шnат-а. . 

Одн-ародные - по составу nесчаники _ в ~ формации лочти отсутствуют 
только в одном ,случа-е. по Р· ..:Че-рне-вой Б<Jчат ок0ло 7,уст.ья · кл. ·Тарб_а _rаН'Их.э 

, брiЛ встречеl! неаначи-тельной ~ мощност.и CJJOЙ. - Последний nредставляет 
светлос~рый ~~рулнозернистый - пол-евршnатовый nесчаник, очень сходный ~ 
с интрузИвным_и пQрqдами -ср~третсtвующего облика. Под- МИRроскопом,:- он 
состоит сущес-тв.ен.на · ·из плаrиокла:За и и_з оченБ ре-дких обломочков иор· 
фирита 1;_1 каа.р-да. / · _ _- - . _ -

В других частях . пла~шета лес~аники не имеют с~мостоят~льноtо мощ
ного развития, обычно- переслаиваются с глинистыми сланuами. По ·своему 
составу они -=' мало отличщо'Гся o;r выШеописанных. - ~ 

r л и н и ел ы е с л: а я ц··ы в формац~и пользуют~Я Широким _ р-а)витием. 
Макрос_копйчески _сл~нцы имею:r -больщею частью зеленую· ·да темназеле
ной оkрас_ку," н~ редко фиолетову_ю, красную-- и . серую, .. часто nлотного сло
жения в с хорошо вьiраже..н_ной -слоистостью . .: Под - микроскопом nорода 
состоит и~ То~акоrо глинистого. мaтeptrйJJ~, ~ в той или -иной степени хлори· 
тизированноrо~ ц <;:ерицитизированного, почти- всегда с разви-тием зерен 
эпидо.та. Ч_асто в _ nороде прису.тс-&вуют мелкие о~tа~а-н11ые зернышки кварца 
и полевого Ifinата. · ИFюгд.а слан.цы .,. бывают тонко пропитаны втор~чньtм 
кварцем. nр_!:iобретая большу!_О пло_т:ность и твердо-с·ть. 

ГлинисТ:Ые ~.::сJrанцы тонко ~тереёлаиваютсн 1 ~- пе:с_Jаными прослоечка ми; 
вередко о-rмеч~ется _ п-ерем~тн-аSJ ~-лоистость: ПересЛа!iваемость хорошо qтоб· 
ражае1·ся и ~ о~раске народ, -"ак -~а к n(')ослойКои - nе-счан9rо матерИала им_еют 
более с.ве-тлgс~руiQ · ' или -зеле-ну19 owphcкy, т-огда - I<~lк ·' глинистые характери
зуются - более· -темными оттенками Наибольшее развитие такие песЧаногли-
нистые сланцы имеют по -=р. Аламб::ай. - ~-

Известня-ки в формации почти отсутствущт, за исключени-ем мало· 
мощных oбpDIJ:1KOB горизонта~ залеrак>щего в ее низ-а-х~ Такие. обрывки были 
~стречены в· :rpex т-очках по~ р. _ Тогу л, в среднем теЧении р. Угловая и на 
р. ААамбай , вьr·wе устья р. Рщтбмная. Обычно это-плотные серые с зеле
новатым оттед.ком ' известняки, ~аrрязнеН!JЫе пе_счанистым, нередко г~леч-
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никовым материалом. Они почти во всех случаях связаны с основным кон
гломератом опис~нным выше. Мощность известняка в разных точках· редко 
превышает 10 .м. Благодаря такому сочетанию изв~стняков с конгломера
тами, представляется возможность лараллелизовать .их между собой, с увяз-
кой на значительном протяжении·. В других частях формациИ известняки· 
были встречены только в системе р. Степной Бачат в виде оЧень незна
чительных линзочек, измеряющихся сантиметрами~ в которых были встре
чены членики криноидей. 

Все породы фоrмации собраны в мелкие складки, часто с интен<;ивноw 
рассланцовкой. В отдельных точках щшбольшего смятия породы претер
пеJIИ более интенсивный метаморфизм, выразившийся в их хлоритизации 
и серици;гизации. В таки;х случаях породы имеют серебристозеленую окра-
ску. Особенно резко это проявляется на слоях песчаника. . ~ -

. Пет'"рографический состав осадочных пород, из приведеиных выше опи
саний, ·говорит об образовании их за счет продуктов размыва нижележа
щих формаций ~ембрия. Особенно хорошо это . подчеркивается одинако
вым составом обломочного материала эффузивов в пес-чаьиках с породами 
пирагеновой формации.-Кроме того, наличuе в основанИи формацми базаль· 
ных конгломератов, с галькой подлежащих пород, еще ~олее подчеркивает

ее боЛее молодой возраст и трансгрессивное залегание на формациях кем
брия. Отсутствие в нашем районе перекрывающих формацию бuлее моло
дых о~ложений, а также руководящей фауны заставляет нас лишь nарал
лелизовать ее с аналогичными поро.ц_ами, распространенными в других ча

стях Салаира. К таким тносится смежный на севере планшет, где рабо
тами Б. Ф. Сп ер а н с к о г о (11) в районе Орлиной горки установлено, что 
осадочные породы, аналогичные отложениям .нашего планше-та перекры

вают верхнекембрийские и~вестняки, фауннетически охарактеризованные. 

Это далq возможно<;ть отнести , зеленофиолетовую формацию к силурий
ским образованиям, о че~ также до векоторой степени говорят найfiенные 
в нашем планшете в известняках членики криноидей-. Более детальной
съемкой · И. С. Ц е _й к л и н а в 1934 г. (17) также _ в районе горы Орлиной 
удалось эти отложения фауннетически охарактеризовать, как _нижнесилу

рийские. На основании этого мы придаем зеленофиолетовой формации воз-
раст ни)Кнего силура. . . · . 

Отсутствие маркирующих горизонтов внутри зеленофиолетовой форма· 
ции и сложность тектоники не позволи.тш нам сос<!fави:гь · ее riолный стра· 
тиграфический разрез. Отсюда для нас .остается оtкрыть1м и вопрос об 
истинной МОЩНОСТИ формации. На первый взгляд, судя по ее широкому 
распространению, можно придти к . • 'IOЖf!uмy выводу о ее громадной мощ
ности. Но n-ри более детальных наблюдениях по р. Аламбай и по по·стро
ениям геологического разреза оказывается, что формация была собрана в 
большие пологие складки, которые в свою очередь осложfJены в мелкие 
крутопоставленные повторяющиеся складочки. Это дает основание судить 
о мощности формации порядка 1000 м. 

5. Рыхлые отложения. 
1 

Рыхлые отложения по площади развития пользуются довольно широ-
ким расnространением. Они nредставлены покровными суглинками, аллю-. 

виальными отложениями и. цветными глинами. 

К наиболее древ.яим образованиямr повидимому, следует отнести цвет
ные глины, выступающие в бортах долин и вскрытые оnолзнями. К т.аким 
отн~сятся синие, красные и серые более или менее пластичные . ГЛJ:fНЫ, Пр~I
чем преобладают синие .. Встречаются они _в борт~х . р р. Jlapиxa, Кедровк·а;: 
Таловка и др. Во всех случаях они занимают незначительную площадь в 

виде изолированных обрывков и пятен. 



Суглинки ра-звИты· на большИн-стве во.Доразде"7JОВ И. на их полбrих - СКЛО· 
нах с той илй йеой мощностью, часто значительной. Отс-утствуrЦт- рвИ' 
тоЛько на водораЗделах_, ~сложенньiх бoJiee устойчИ-БЬI~И k выветрИв_аiiнЮ. 
породами. Осо-бенно они р!lзви·lы· в северных частях nЛsншета, в oбJiactit 
раti1рострюjенця з-еле~офиолетuв6й ф·ррмации. ОО'Ычно они предётзвЛяют 
светлосерые с- краснова1'Ьtм оттенком разновидности, вередко cyneteвnд- · 
sые, nлотные, так Что уже на глубине 2 м !J . отдельfiых слу'tfЭЯ:х онИ -про.: 
ходились с nомощью кайлы. ~ 

· Аллювиаль.ЧЫе отложения наибол~е широко развиты в .. долин-ах совре
менных бол~ших рек. Довольно моlц~ые <?tложе~и~ ~аблюд~ютсЯ по _ р. _ ~ла~ · 
бай и по _ е г<? ~Rл!>)шим прит~кю-1, ~ виде р~чных r~ppac и широ~ifх :_!Jо~м. 
С экономической ч>чки зренйя эти отложения представляют большой и;нте- . 
рее в смысле р~звития riоИско·вы_х работ на россыnное золото. Особенного 
внимания эасл~мивает широкая долИна р: Алам·ба.й, eute почтИ не подвер~ 
гавшаяся развеДочным работам -на - золото. Золотоносность ее несомненна, 
поскольку -вр взятых нем и шлихах из реЧпиkо~ых отложенИй встреЧены 
признаки золота~ ~ 

V. Т:Eifii'OHИKA. ~<'-' : l __ ;. , 

"- - - . - - ) . .. 
Изложенньlй при оnисан.ии стратиграфии ""'ра-йона матерн-ал щ>зволяет 

нам ДО НеКQТОрЬй степени четкЬ сфо-рмулировать проЯвленИе "фаз тектоrе-
неза в нашем планшете. · J 

Наиболее ·древние движения _в районе отме~IЗются в ниэ_аi среднего 
·кембрия, при от.?оженйн " h~черкинскоЦ формациЙ~ Эrи двИжения доказы
ваются наличием внутрифо_рмационных kонrломератов; riриче:М галька kон
rломератов состоит из n.ор'од той же форМЗI.tии. ·Судя по малом.ощн~.сти 
слоев конгломерата~ движен_!iн были незначите.ЛьнЫ;· .. скорее вс~г-о:_·па по~ 
вер . .:ность выходили . т<;>л-Ь1<о отдельные ocтpomi, дававшие в небольшом 
кQличестее гру""бообломочный материаЛ; который посЛе ~азрушени_я остро- , 
во'\ сноnа nерекрывалея nес•rаноrJJинистыми отложениями. ' 

Посл.е отлоЖения цечеркинской 'формаЦИи была ясная фаза складчатости. 
Дал·ьше наступа~т век более устойчивого СОС-10ЯНИЯ Земной I{оры, что 

характеризуется известковоглинистыми отложениями аламбайской форма
ции в уёловftях открьiтоtо моря и на Что указывает · также отсутствие 
в цей конглоМ-ератов и песчани-кQв. Толь~о в верхних горизонтах -фо- ~зцИn 
проявился в· ... незначительной сте1Jен11 вулканизм с подводf1ЫМИ из-лкяниями 
магмы, дав!llи~й rо_риЭонт· эффу~~~вных пород, , ~ ,., ' . _ 
_ После отложения алам~айс-кой - форм_ации- ближе .к к-~~цу СJ?еднеrо -~ем
брия наступа~т- период интенсu_вной вулюнrи~еской деяrельности, <?бразо
вавшей пиро·геновую формаци·ю. Отсутствие непосредственных контактов 
между ала·мб_айской , й nирdrеновЬй форма1J.И11ми не nозволяе_т J. нам в Доста- ~ 
тоt\ной степени ясно установить l:iX взаИмоотношевия. Только _По ~ОНТИ· 1 

нентальньiм условиям- образования нижней "~виты_ nирагеновой формац~и и 
по меньшему ее метамnQфизму ~ожно утверщдаtj;, чт.о этому nредшеств·о- . 
вала складчатоGть, котоJ)-ая обуtловила образоВание суш-и с выведенИем ' 
на дневную · nовер·хно~ть - аit~м-байской _ формаrщи. Но всей вероятности,. . 

. с этими ще· двиЖени~ми связано внедренце гИлереазитовой интрузин". · 
· Возможно - т<tкже, что бы~и ·дв-ижения- и между отлоЖением нижней и 
верхней сви.т f!_иро~еновой форма-ции. ··- ,_, . . - · ;; .. - _ _ 

После отложения· пирогено~ой формацЧи в -ц~лом, . все наши кембрий· · 
ские породы оказались собранiй:.Iми в складки и вывеJ!е-ннымн н-а дневную 
по в~ ~ -iia . "шем, в эnоху верхнего кемf1_рия онй riодвер-rаЮтся 
fбWI~~rr- nn~~~ кр-ыт и~ м в от дельных тQчках даже nород из ни

еднего ке-мбрия, ~ - е н но-· печеркинской: формации. В с~ежны-х _ paй-
~U'I}Y~·~~f(A e:ra в · от верхов среднего кембрия до 
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нижнего силура установлены работами Б. Ф. Спер а н-с к о r о,' А. Г. В о
л о г д и н а, и И. С. Ц ей к л и на (11, 12 и 17) две фазы складчатости. 
Пер~ая орлинагорская приурочивается к верхам среднего кембрия, вторая 
западно-сибирская (салаирская)-к верхам кембрия. Отсутствие в нашем 
районе верхнекембрийских отложений не дает нам возможности выявить 
эти фазы в отдельности. Поэтому приходится говорить вообще о верхне
кембрийсkой складчатости, собравшей .породы кембрия в складки прости-
рания 320°-350°. . . . . 

П{)сле глубокого размыва кембрийскИх 'пород на этот райоН' в нижний 
силур трапсгрессиRно наступает море, отложившее зеленофиолетовую фQр
мацию. В дальнейшем последняя с nодстилающими ее формациями кембрия 
оказалась собранной , в пологие крупных размеров . скл~дки, с nроявлением 
второстепенной мелкой крутоноставленной. складчатости на крыльях основ· 
ных складок, часто в виде брахискладок. Простирание складок совпадает 
с подлежащljмИ структурами кембрийских формаций. Возраст скла!lчатостИ 
устанавлинается по аиалоm~:~ со смежными районам? по работам Б. Ф. Сп е
ранского, А. Г. Во.ilоrдина и И. С. Цейклина (11, 12 и 17), как 
таконийский. . . 

тсутствие в нашем планшете бол~е молодых отnожений выше нижнего 
силура Исключает всякую возможность выявления неокаледонских и варис- . 
ских фаз складчатости, хотя они, несомненно., в нашем районе имеют свои 
отпечатки, поскольку были отмечены в смежных районах др ими иссле-
дователями (11 и 12). · 

Четвертичные движения земной коры хорошо ото5ражены профилями 
долин, rде речные террасы и донный размыв рек nозволяют говорить о 
современном поднятии нашего района. 

Не будем за · отсутствием данных вдаваться в сложный вопрос, коrда 
nоследний раз Салаирекий кряж был поднят и nоJ]учил форму горн_ого 
массива. Остановимся лишь на структурных особенностях ра..йон~ которые 
мы сейчас можем наблЮдать в древних породах, вскрытых длительной 
денудацией кряжа. Сейчас /на осн.овании естественных разрезов по рекам 

~:г6~яай~~~~лить нижес.~tе~ующие главне.~шие складчатые с·трукт!ры на-

Т я r у н-т а л о в с к а я антиклиналь занимает центральную часть южной 
nоловины планшета; под этим названием она была ранее . выдел_ена 
Б. Ф.' Спер а н с к и м (9). Она Имеет простирание около 140°, с погруже ием 
оси на СЗ. В ЮВ. направлении складка выходит за пределы нашего п-лан· 
шета. Ширина ее по южной границе района при-ближается к 12 ".м. В ядре 
антиклинали выступают породы эламбайской формации, в то время как 
крылья ее слагаются зеленофиолетовой ' формацией. 

' Краткая история раз·вития данной антиклинали, как и всех других в 
районе, представляется в следующем виде. П,ороды кембрия еще в доси
JJурийское время были собраны отдельными фаJами тектоrенеза в мелкие 
складки. Дальше в течение верхнего кембрия следуР.т глубо1<ий р.азмыв 
пород всех фqрмаций, после чего они тран.сrрессивно перекрываются оса· 
дочными породами нижнесилурийской зеленофиолетовой формации ·с кон
rлом~ратом в основании. Галька последнего .существенно nредставлена 
nородами эламбайской формации. Потом слеДу~т таканийекая фаза текто· 
rенеза, которая и вызвала образование тягун-таловекай антиклинали. По· 
скольку к этому времени пороДы алам.байской формации- представляли ком
петентную толщу, то они на вторую складчатость реагировали образов.а· 
нием широкого, с пологими крыльями, антиклинального поднятия с разры

вами сплошности (см. описание дизъюнктивов), тогда как пер·екрыв~ю
щая ее некомпетентная зеленофио.ТJетовая формация, помимо главной ск.rхэд"ки, 
дополнительно собирается в мелкую крутопоставленную складчатость вто-
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рого порядка. · О пологом залегании крыльер антиклинали частично свиде
тельствует то, что . породы эламбайской формации имеют в · ядре · актикли-· ·· 
нали значительную площадь ~ распространения и тем не менее · в ;скл·адке 

из-под них пе выступают более древние формации, в то время как при 
круТОПОСТавлеННОЙ складке бЫЛО бы неRОЗМОЖНО ОТСУТСТВИе· ПОСледНИХ. 
Это позволяет предполагать, что мелкая складчатость кембрийских пород · 
проявилась в досилурJ-iйское время._ · · · · · · 

6 а ч а т с к а я антиклиналь _занимает междуречь.е верШИн рр·. Степной и 
Черневой Бачаты в СВ._ части нашего nланшета.'- Она имеет · меридиональ
ное простирание, с погружением оси на юг. В основной еnоей части она 
выходит· за пре;н~лы планшета на север. В ядре .складки выстуnают породы 
ли рогеновой формации, а на крь1льях-зеленофиолетовой. По · истории раз
вития эта s:к~падюf ~налогична е тяrур-таловско·й анt_иклищiлью. 

Л~ р их !f н с · к а я. антиклиналь в ~сновном расnолс:Жена .. вне пределов 
нашего ра11она и только неаначительной 11лощадью захвать.IЕает ЮЗ. у1·ол 
планшета. Она имеет обшее простирание 320°. В Ядре антиклинали высту
пает печеркинская формация, на СВ. I<рыле-аламбайсi<ая и зеленофиол-ето-
вая формации. . . . 

А л а м б ай-т а 11 о в с к а я си_нклиналь занимает площадь между тягун
'Таловской и ларихинекой антиклиналями с общим простиранием на сз. 
ЮВ. часть синклинали находится в нижнем течении р. Таловка, расширяясь 
в районе ·р. ·дламбай; дальше она уходит с погрvжением о·си на СЗ за пре-: 
делы нашего планшета:- Она имеет довольно пологие крылья, которые в 
.свою очередь собраны в кrутопоставленные мелкие складки второго по-
. рядка. Осо5еннЬ это хорошо наблюдается в разрезе р. Аламбай __ где, иногда, 
~ожно наблюдать nорqды в мелких складках nоставленные на голову. 
Синклиналь имеет ширину в районе р. J\ламбай около 10 к.м,- что само 
·Собой указывает н~ небольшую величину ее I_!рогиба. поскольку она сло
жена nоро~ами тол~.ко одной зеленофиолетовой формации. История разви· 
тия складки неразрывно связана с возрастом и условиями Т?JГУН·таловской 
.антиклинали. 

Т о г у' ль с к а я синклиналь занимает главный- -водораздел междуречья 
рр. Аламбай, Степной и Черневой Бачаты, захватывая также в южной 
части планшета вершины р .. Тогу л. Она имеет общее · простирание СЗ, 
вы1юдя обаими концами за пределы нашего nланшета. Плохая обнажен
ность этого участка не позволила выявить ее внутрен~ее строение; по не

полным данным, она также собрана в мелкие дополни-тельные складки вто
рого порядка. Сложена она исключительно породами зеленофиолетовой 
формации. Ширина ее в пределах на~го планшета около 10 к.и. По про
.стиранию она прослежива.ется через весь планшет на протяжении около · . 
.зо км.. / 

В заключе·ние следует отметить, что в ядрах дополнительных брахискла
.ДОК второго ~ порядка иногда из-nод · зеленофиолетовой · формации высту· 
пают более древние nороды; например, в верши-нах р. Степной Бачат встре
чены породы пирагеновой формаnии. Кроме того, скла li.KИ второго nорядка 
:Носят асимметричный характ.ер, с большим углом падения крыльев на СВ 
и меньшим-на ЮЗ, что особенно отчетли,во наблюдается в разрезе по 
р. Алам6ай. 
Д из ъ юн к т и вы. Характерной особенностью геологической структуры 

nланшета является обилие дизъюктивных нарушений, подчиненных склад
чатой структуре района с общим nростиранием СЗ: 320°-350°. Наибольшее 
коли,Iество довольно ясно выраженных дизъюнктивных нарушений наблю
дается по . границе аламбайской и зеленофиолетовой формаций в районе 
р. Аламбай; nриуроченных к тяrун-таловсl\ой антиклинали. В этой части . 
планшета разновозрастные аламбайская .. и зеле~:~офиоле.товая формации 

'· 



/ / 

20 

имеют nр'еобладание ~ектонических конт~ктов, причем nороды отдел&ных 
формаций острыми ~tлннь_ями вдаютсЯ друг в друга. ТакоГо типа наруше
ния нами изучены по р. дламбай в .следующи~ точках: в устье р. Еловаяr 
выше устья р. Раз.11омная. и ниже устья кл. Извес<;>~~й. Во всех случаях 
простирание нарушений находится в пределах СЗ: 320°-3500 с почти вер
тнка.тtьным падением ма ЮЗ. В Зоне пере л вИжек породы обычно сильно 
рассланцованы и милонитизированы; в ·ОТдельных случаях наблюдалЦсь зер-
кала скольжениЯ-. · 

Связь nростирания складок и наруше·ний позвоЛяет нам сделать вывод, 
что эти нарушения СJ!язаны с проЦессом скJ1адкообразования в такопийскую 
фазу тектогенеза, поскольку они захватывают нижнесилурийскую зелено: 
фиолетовую формацию. ТакаЯ связь складчатости с наруUIЕ'Нй.Ями по 
М. А. У с о в у ( 15) в нашем районе объяснима тем, что в момент таконийской 
складчатости компетентные к это~у временй породы кембрия_ реагировали 
на складчатость образованием пологих складок с массовым развитием про
дольных наруШений, вдЬлъ которых защемлялись более молодые- неком
riетентные нижнесилу.рийские nсJроды. В некоторых слу,.чаях, повидИмому, 
такого же nорядка кли11ъя зе .. 1енофиолетовой формации оказались Изоли
рованно-зС:~щемленными . в nородах кембрия, что, например, набдюдается 

· ниж~ устья кл . Извесочный и по р. Угловая. 
В других случаях неnосредственных дизъюнктивных нарушений наблю

·.дать из·за плохой обнаженности не приходилось, но необходимо предпо
лагать . таковые при Прослеживании некоторых маркирующих горизонто-в, 
как, .например, no расположению <=ергеевских известняков. Последние в 

. районе р. Аламбай на западном KpЫJie тЯrун-таловской антиклинали ЛОВ· 
торно два раза выступают на поверхность, в обоих случаях с падением 
на юз. . 

Кроме того, nредположительно ус а11авлиrается ряд нqрушений этого 
же типа по налич~ю дайковы.х nород. Посл~дние выступают большей ~астьЮ 
по rраницам фоJ.U~аций в их клиновиДных взаимоотношениях и прослежи·, 

·. ваются на значительных протяжениях, nредставляя иногда даже значитель
ные тела габбро-диабазов, диабазов и лорфиритов. Несuмнен:f:!о, эти ·извер
женные породы з1шолияют собой образовавшиеся р.азрывы сплQшностй, чем 
часто затушевЫва·ется истинная пр_ирода взаимоотношt'НИЙ формаций. Ряд 
таки~ случаев зафикGирован по ле2обережью. р. Аламбай, по границам рас· 
пространения эламбайской и зеленофиолетовой формации, а таю~е по р. То-
гул и около Тягунекого прииска. _ 

П.11охая обнаженн·ость. СJiедовательно и обрывочный характt>р наблюде
ний дизъюнктивоn, обычно не :nозвеляЮт оnределить амплитуду перемеще
ния пород. Неэначительная пло ... щадь отдельных клиньев зеленофиолетовой 
фор1t1ации, -з-ащеьтенных в лородах кембрия, дает некоторое основание 
предпола г ать - о небольшой (}мллитуде их nередвижек. . -; 

Сложную картинv nредсtавЛяют сланаеватость и трещины отдельн сти, 
· Ьбу~лавливаюпiие 114"икротектонику района~. · Породы -всех формаций претер· 
пели в то_й или иной стеnени рассланцовку с преобладанием, СЗ. прости· 

· рания 320°-350° с палением на ЮЗ с самыми различными углами. _ 
Трудной задачей является установление времени образования сланцева

тоGти и влияния на нее nоследующих фаз тектоrенеза. Вне всякого сомне-r 
ния, более поздняе фазы складчатости в нашем районе подчинялИсь общей 
структуре района, зал·оженн_ой в кембрийское времq, но, nов.идимому, на
правление давления .не · всегда совпадало с nрежним, а иногда шло nод 

некоторБIМ острым углом. В Т(}Ких случая_х сланцеватость носят оЧень слож
ный характер. так как nомимо основноJ сланцеватости СЗ. простирания 
320° nоявляется вторая, которая сминает 11ервую, давая бесформеиные nлитки, 
что, например, часто наб11 юдается в аJtам6айской формации. 



-
< ' 

21 

-
Помимо оqщей тонкоnлитчатqй рассланцовки с простиранн~м 3~0°-350°у 

наб.11юдается в пqроДах брлее грубая в виде · трещин отдельности, «с;>Торая 

передко прй·4ает . ШJИТЮiМ рр~бо~Дальный: · ·хар~ктер. ·Обь1'1Н9 та~~я rPY~~~ 
расспанцов!{а. и_меет .прос;тирание СВ ~00::> · _с паде·!l~ем на СЗ с раз!lи~н~ми 
уr:лами. Последнц_я, несомненно, -связана с -gолее . молодым~и движен~ям~, 
захватившимИ~ ц6роды/ всех фбfн-fац~Ji нашего ра.йоца. · ' 

r -~ -- - -. "" 

. ·-- -VI. ВУдКАНИЗМ и МЕТАМОРФИЗМ. 
·~- .: . . 

По петрографической ~ характерJ1СТИi<е и возрасту среди эффу~ивн~х ~ ' 
интрузивных ~обр~·эо~аний: в нащ~м планшете ~Ьtде~яются_ 7 фа1 вулкан.Изма. 
Результатом ~тИх ' ф)l.з являются: кварцевые алЬбит.офИры, /альбитофиры, J}e:. 

1fатофиры, роrовообманковый . альбитофир, тиn.еR.базитоl:\ая интрузия, ЛИ
.оовuбурые- !1- -зеленые пиранееновые - порфирltты и .дйори~о-Диабаз~~ая 
интрузия. " .,. ~, .....- · 

1. К в ·а р ц-е вы е :а -!1 ь б и т-о фи р Ы в наше~ рай-Dпе относят_ся к самой 
древней фаЗе .: вул.канизма . .СтратИrр.афическИ ,о .~ и _nр~урочены к - нижней 
свите печееки·~сkой · фармации, фаук~с..,тиЧески охарактеризованно~, ~ак ~11f2t. 
Они nроявля-ются в · nof.<poвt~pй· и лааковой фациSJ,х (оnи_сан~ в u~ч-еркин: 
ской формад_ии) . ., · _.. .i. ... .' _ . ~ -. ·. ·. - . _- _"' · ~ 

2. А л ~. 6}1-,т _о Ф!l р ы:- пр€дс·т-~~ле!Jы дайковой фаци~~. По. n;,ющадно~у .
расиространен-и19 ~ОН~И- приурочены ТОЛЬ~О К" Пе'J'ер.~ИIJСКОЙ форм.~цц.f; ~· ЧТО 
nозволяет х.~iан?·вить и-х вр~рас~- ~a!F JJИ~<?~ срЕщн .. еi:о k~мбрия. ПR<)сrира-
ние даек сз~ 320)-350° (оnисаны в печеркинской: фермации). - . ~ . 

3. К е J1 а т_~~'"~ р ьi п ре"д.с:rа:Вляtq·т сqбой 9собq:~ · riьiд~ленныi{ горИзонт 
среди алам9.айс~оа -.Ф<?рмаци_н! По возрасту ~ни рtнqсятся вместе с -- фоР.ма
цией к среднему .кембрию. JЗуJll{аническая д~ятельнqсть при этом пgояви· 

. - -r:. .1 • • •. J,.: - • • - _. ... - - ;t.., 

лась, ~овиди.м_ому, в _ лодводнъ1х ...у~~о-~иях, с - ~злея~-и~м 114аrмы в . !3~де : по~-

ровов. Породыло стеqен!f ~:.лубокоrо рамецени я _первичноrq состf!ва на.ход.ятсt 
в зеленокамен н-ой~ ; ф_аз_е состgяй~Я _(оrrисавьi в _арамбай.ск6й .фор!\!ации). -

4. А льб .. и т-о ф и .р ьt роrqвообма~нковые npeitcтa.в4ef:rы дайко-вqй .,фаЦией, 
встречающей.с! в неск?льких ;f>чка~ пб 1рр: . . Ала~ ба~ · и Тогуленок. ~бы_чно 
это-породы · хороще!i · _сохр,анности, имеют- -зеленовато.светлосерый:. цвет <; · 
rолубоваты~с~ отт~н~<iм, и д\>tюльно П.71отное сл-Оженkе. часто_ с _ заметны'Ми 
белыми крцстцЛ-лик-а-~и -nлаrио~лаза и редкимИ -иrловндцымИ призмочками · 
роговой ---обман.ки. ·Под ми~росJ~qпо~ n9р_ода dб.ычно в .:~ой ·ил~ цной: СТ;е.· - · 

- - - ?- . -· "-

·лени раскрис1;а.~;~лизова11J1, .имеет · неодн_ородн~зернистущ структуру, "церед(fО · .. ·;-
микропой-к~~~товоFо строени~.· @да_ с~стоит _ цз T!!бЛlitЧ.~тo-лpи~-~arn!!e~i<o'r,q. j_ --: 
альбит~ N~ 1, ~РJ~д{{_,их пр~эмо~е~ ~ур_о-и- роговой о~ манки,. и ре-дJ.\О ~ li ~нтер- ... · 
стициях всrр~ает6с кеен.оморф.Р·м~ кварц. kfз · вторичt-Iых, минералосв ра:З
виты: сериЦ:и~,- Эn!fдo>r -и· Х{Jорит, п-ричем\ cepиii'kт .ii·естами наЦело· ~за~еutает . 
nлагиоклаз. . · · · · _ 

Дайки п-Qpo.z(~ . имеют ли~н~оiщд~ый х~ракт~еn ~3. _!I~nравления, . б{:нiзкого. 
r: ..... • - ~ ... - • 

К мерид~()НЗ~:ЬНОМу; ;:. - ; --- - - " - ._ _ - .. ,. · . 
По площадt~ому,.. р.~с"nространени!i? .альбитофиры .. в~тре~ч~цы !OJ!~"o·~ -~JI~M· ~ 

байской формаций; :чтq ОЦJ?~деля_ет их возр~сt(·,- ~ак ~с.реднекемqр!f.й-с~uй:, до 
~ТОМУ ПрОТИВОреЧ-ИТ., JFОр~iпДя ~ ~охранн'ОСТЬ . ПОрОД. §Л~.З~Ие . ЦО СОСТаву" fl:fll:>- . 
битофирам э~фуз.я.~ные пород~ сот~ечены А. /\. 3 е Н -К о в о"· (8) . в южнqА . .. 
части Салаирtкоrо.., кряжа в с!fлурJ:J~ских от!)ощени-ях. · Во3ра~т эфф_JЭи-вов 
она условно: относит к нищ-нему -Девону По aнa.iiorиjf· с т~дьбесс..койЧрорfd'а · 
ц~:~ей Горной1ПОRИИ. ~ : '.:_ .. " - _ ., _ · " 

5. Г и rf.e р.б:а ЗИт о в а~ И н ·тру з и я им~ет ширркое площадн'Q~ - PfiC· 
nространен·ие- ·в,· виде- отдеJiьн~х тел ~ в предел~ тqлько ала-мбайско~ фор:.. 
!#&Ц0И. Присутс>гцие- _пород Ицiрjани n _(~льке: нижЬ~снлурийских ь·тложе
ииА да~т nолное ~~ПР~ ВО. товорить о · ее ~е~.бJ?ИЙскqм )юзрасте:· O!,CYTC.;TBIJe 
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интру311вных тел -в пироrеновоЦ фор~!ации как в нашем районе, так п в. 
смежных, nозволяет нам счи-тать возраст интрузии среднекембрийским., 
Условия для внедрения интрузии были созданы б.олее или мене~ интенсив

-ной складчатостью, предшествова13шей отложению нижней_ свиты пироге-·-
новой формации. ·. , · 1 .- . 

Почти все отдельные тела ИJ:Iтрузии имеют форму акмолитовых и дай·· 
каабразных тел, вытянутых в СЗ. направлении, с полным подчинением 
складчатой структуре в~ещающих nород. В боль.шинстве случаев онц на 
современной поверхности имеют незначительную ~ощность в , пределах 
нескольких . десятков метров. Из более значительных следует .отметить .акмо
лит г. Приисковой, который в ЮВ. наnравлении nрослежИвается около 
8 им, при ширине до 1 и.м. ·' · ·. 

По своему составу интрузия .. nредстав,z~яет довольно сложнЬ1й :комплекс
магматических пород, представленных · пироксе·нитами и габбро, · причем. 
пироксениты часто на значительных участках превраще!iы в серпентинйты: 
·При совместном nроявлении ' дериватов в более крупных телах, · они имеют 
резкие 1\ОQтакты без видИмых в-заимопереходов, что исключает ~озмож
ность Дифференциации магмы в условиях самого тела. В некоторых слу
чаях в контактах наблюдается незначительное изм~нение пород, причем 
изменению nодвеР,ГСЯ пироксенит с образованием серпентинита. Такая не-
9днородно,сть соста~а тел интрузии по М. А. У с о е у (15) объясняется тем" 
что роследние образовзлись в несколько приемов поступления магмы. ()Т· 
дельными nорциями, различнымИ по составу. Измецение состава шло за 
счет дифференциации магмы на г глубинах в очаге магмообразоеаниst,, при-
чем более ~СНОВНЫе раЗНОСТИ ВНедрИЛИСЪ перВЫМИ. _ 

Пир о к с е н и ты макроскопически имеют обычно темнозеленую окраску,. 
с nреобладанием среднекристаллических однородных разцосте~s в ~оторых 
хорошо различаются таблички пироксена со стеклянным блеском по сп~й
ности. Под микроскопом порqды имеют крист~лически·зернистую струк
туру, сложенную таблитчатыми кристаллами бес1щетного моноклйнного IJI-{- 
poкceнa, представленного авrитом и ·диаллагом,,. в болыпей части с ксено·· 
~орфными оrраничен~Ями. Нередко встречаются nopof!Ы, цели·ком· сложен
ные ромбическим. nироксеном. Часто . в -- щл_ифах _наблюдается и'Птенсив.
ная серпентRннзация пироксенов, вередко с полным замещением серпен
тином. . ~ . . " 

Г а б б р о представля~т в большей части среднезернист.ую породу тем-
. нос~рого, реже зелеsосе-рого цвета, часто со значительным преобладанием 
т~мноцветных , компон_ентов над светлыми. Под микрос-копом породы Rмеют 
-rаббро-офитовую структуру. Они состоят из призматяческого . nлагиоклаза,, 
~есцветного nироксена с кс~номорфными таблИтчатыми форм'ами _и редких 
зерен магнетита. Плагиоклаз nочти всегда нацело замещен серици,том, сос-
~юритом и кальцитом. , ·; _ 

Пост~аrматическому изменен,ию интенсивно подвергся ~пироксенит1 .ко
торый "9асто на больших участках превращен в серпентинит. Последний 
обычно ~имеет темнозеленую окраску, часто сильно nеремят с неправильной 
занозистой сланцеватостью. Пьд микросi<опом состоит из nластинчnых · и· 
волокнистых разновиДностей серnевтина с 'большИм количество ~'у~ зерен хро
мита, нер~дко магнетита. Иногда среди основной массы серnентинита можнО; 
раздиЧить отдельные сильно иэме~ен~ые зерна- пироксена. 

Следует отметить, что микроскоnическое описание ПОJ>Од провещ~~но лишь. 
на . основании бегло·г~ просмотра _ шлифов интрузии, и ни в какой мере не, 
претендует на nолноту изложения. Последнее вызеано nеренесением пет
рографичес1<Ой обработки 'материала по интрузии на следующий год, в ~вязи 
с продолжением в 1936 г. Jеолоrо-съемочных работ в смежном Л.ланшете" 

1rде также. имсетсSJ развитие гипербазитов. 
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Взаимодействие интрузивных тел с вмещающими nородами затушевано 

интенсивным смятнем последних, причем контактовых изменений пород 

наблюдать не приходил.ось. • 
С практиче.ской и теоретическ0й точки зрения представляет болыцой 

интерес возможная nзаимосвяэь интрузии - с вторичными кварцитами. Не 
решая окончательно вопроса · об их связи в нашем районе до полной обра
ботки материала по интрузии, nриходптся остановиться на работе Г. П. Б о л · 
г о в а за 1935 г. (19), Последний, детально изуча я пра п ::шсковьi~ рабо
тах вторичные кварu.иты и связанные с ними оруденения, пришел к выводу, 

что кварциты Генетически связаны с Проявлением гиnербазитовой интрузии. 
Широкое распростраlfение · интрузии, часто в · виде значитеЛьных тел, и 

связанные с ней полезные . исL{оnаемые: ·хромит, асбест и др. заставляют 
обратить на нее серьезное внимание. при дальнейшем изучении. 

6. Л и л о в о б у р ы е и з е л е н ы е п и р о к с е н о в ьi е п о р ф .и р и т ы 
сингенетично входят в состав пироrеновой формации, чем возраст их до
статочно четко определен, как верх·а среднего кембрия (nодробное оnиса, 
вне дано в пирагеновой формации). ~ 

7. Днорито-диабазовая интрузия ·представленавнашем .рай~не, 
главным образом, даflковой фацией и отдельными ·небоJiьшими ивтрузивнЫми 
телами, секущими все фоrмации. планшета. . · . · · · 

Интрузивн_ые тела данного цикла по площадному распространению nри· 

урочены в большинстве с~учаев . к зеленофиолетовой формации. О-бычно 
они представляют небольшие линзаобразные тела, мощностью в пределах 
около 100 м, вытянутые в СЗ. наnравлении и редко встреча~щиеся. Ис-клю
чением является район г. Мохнатой, гле на сравнительно небольшой пло
щади встречено шесть интрузивных тел. Из последних наиболее знаЧитель
ным является тело интруэии, слагающее г. Мохнатую, с размерами около 
1 х 0,5 I<.М. . 

Породы . щtтрузивных тел имеют довольно плотное сложение с шерохо
ватой поверхностью - в изломе · и хор-ошую сохранность. Обычно они раз
биты трещинами отдельностей на крупные параллелепипедальные . глЫбы; 
только на горе Мохнатой довольно часто встречается грубая шаровая от
дельность. Во в~ех С.'Jучаях простирание трещин отдельности 'обыч'но сов
падает со структурами вмещающих пород. 

По минералоГическому составу среди ·интрузивных тел выделяются ав-
rитовые и роrовообманковые ~диориты. · . · 

А в г итовые д и ори ты , я-вляются наиболее распространенными по
родами, которые в основном слагают группу тел г. Мохнатой и Сос»оную 
сопку на р. БерезовоJ%. Обычно это-се_рые и зеленоватосерые, большей 
частью ср,еднезернистые породы, .в которых уже макроскопически разли

чаются белый призматический плагиоклаз и таблитчатый пироксен. Под 
микроскопом nорода состоит около 70°/0 из nризматиЧеских кр~сталлов 
плаrиоклаза и около 25% из бесцветного таблитчатого а в гита. В довольно 
значительном количестве присутствует ильменит, вередко в виде крупных 

скелетных обраЗ·ований. Часто в интерстициях встречается ксеноморфный 
r<варц. Очень редко ·наблюдается игольчатый апатит. Из вторичных мине· 
ралов сильно развиты: хлорит, э~идот,- цоизит, актинопит и лейкоксен. В 
породе преобладает офИтовая·· структура, ре)lко rипидиоморфная. .- . 

Наибольшему изменению подвергся плагиоклаз, кото_рый в большей 
части почти нацело замешен агрегатом эпидотцоизитовых минералов и пе· 

литом, имея в проходящем свете вередко темносерую окраску. В менее 
метасоматизированных разностях плагиоклаз представлен ~льбитом '.N'g 5. 
Вне всякого сомнения, поскольку в этой породе а в гит часто имеет_ хоро
шую сохранность, что при по~ерхностном выветривании не может ·иметь 
места, в данном случае мы видим ndстмагматическое Изменение более основ-
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.дел между ключами левых притоков р. Аламбай nротив устья р. Сергеевка 
и в __районе Тягунекого прииска ,~~ше устья кл. Тягушек и др. -· . 
диабазы имеют в рланwете довольно широкое распространение. 

В от.пичие от габбро·диабазов, они представляют собой незначительной 
мqшности дайки с ьеболыnой длиной по простиранию. Обычно породы 
и.uеют темнозеленую окраску _ и мелкую раскристаллизацию. Пuд микроско
IJОМ они имеют офитовую и порфировую структуры и состоят в большей 
части из мелких лейст плагиоклаза около 75%, табличек авгита, зерен 
щменита, магнетита · и редко приэмачек апатита. Породы очень инrенси~но 
изwекены постмагматическими минералами, к которым птносятся: хпорит, 

ЗПИliОТt аКТiiНОЛИТ, уралит И_ серицит. n.o р фи р и ты по внешнему виду представляют собой зеленосерые и 
-серые довольно плотные породы, часто с обильными мелкими фенокри-
-.стами белого · nлагиоклаза; очень редко различаются мелкие кристаллики 
gнроксена. Под микроскопом породы имеют в большей части порфировую 
~труктуру. Они состоят главным образом из фенакристов и мелких лей
~точек nлаrиоклаза, часто в незначительном количестве мелкотаблитчатого 
.авrита, реже nризматической роговой обманки, причем цоследние компо· 
ненты в nороде совместно встречаются очень редко. Почти всегда присут
ствуют ипьменит, магнетит и редко ксеноморфные зернышки кварца. Из 
постмагматических минералов развиты: эnидот, хлорит, актинолит, лейко
ксев и серицит. 

Пдагиокл~з в породах представлен альбитом NQ 5-7. По аналогии с 
ивтрузивными телами он также, повидимому, деан-ортизи:рован, так как в 

некоторых крис'}'аллах наблюдается зонарное размеще_ние продуктов раз· 
ложе~ия. Обы•rно он сильно изменен соссюритизанией и серицитизацией. 
Нередко среди nород встречаются групповые срастания отдельных фено-
ристав плаrиоклаза. · - · 
Авгит и роговая обманка большею частыо интенсивно замеiценьi акти

хnоР,втом и эnидотом. Наибольшее развитие хлорита и :шидота 
~ .. ~ ........... ".,. .. ется в основной массе, которая обычно бывает nочти нацело ими 
замещена. 

По своему составу. и nродуктам изменения эти nороды можно вполне 
"""'"ii~~ать диабазовыми nорфиритами. 

Наибольшим развитием порфириты пользущ:r~я по рр. Аламбай, Тогул 
Черневой Бачат; передки они· также в других частях планшета. Все они 

~-.и .. ,..,.#.вляются исключительно в лайковой фации. Мощность даек колебJJется 
пределах до 15-20 .м. -В длину они nрослеживаются на незначительном 

ии, обычно в пределах н-ескольких десятков метров. 
Общность ~арактера проявл-ения интрузивных тел и даек в зонах на-

~..,. .... D ия с единым СЗ. nростиранием, а также сходство минералогического 
ва позволяют нам предпоЛагать их связь с одним общим магматиче· 

м очагом на . глубинах. Только различные условия затвердеваниЯ магмы 
и такое разнообразие пород . интрузии. · 
Аналогичные интрузии как по своему петрографическому составу, · так 

JlO условиям Проявления, описаны в ·· смежffых nланшетах Б. Ф. G ~е
н с к о г о (11) · и А. Г. В о л о г д и н а (12) на СВ. склоне Салаирекого 

if'J)Я~:a в районе р. Ур. Оки оба У<:Танавливают ДJЩ - интрузии каледонск~й 

тетвне в нашем nланшете более молодых отложений, чем нижний 
не дает нам прямых основани~ говорить о возра,сте ~той интрузии. 

~~~~''"о по аналогии ее состава с интрузиями смежны7' районов, ~~ ей 
придаем кале~онский возрас~ 

не контактового воздействиЯ интрузивных тел на вмещающие 
свидетеJiьствrет нам о быстром эаrвердев~нии магм~ в услq~ия~ 
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верхнИх ·· горизонтов земной коры. Та:-сая обстановка не дала · воз~1ожпостw 
проявиться высокотемпературным эманационпым выделениям _ Интр·уэиц.

Только в гидротермальнуi<:? фазу, после образования трещин отдельнос1'и· ,. 
с ' глубин поступили растворы, вызвавшие метасоматоз, а также образова
ние кварцевых жил, част.ью рудоносных. Кварцевые жилы довольно часто 
наблюдаются в самих инт.рузивных телах или вблизи них. Обычно кварц_ 
имеет м'олочнобелый, часто желтоватый цвет, большею частью · без видимых 
включений рудных минералов. По форме залегания жилы кварца имеют
самый разно:образный характер, выполняя трещины поро.д. Они часто раз
ветвляются на мелкие жилки, ицогда .почти с горизонтальным залеганием~ 

Мощность в·стреченных нами жил очень редко .цостиrала двух метров. В· 
целом они nодчинены структуре вмещающ~х пород, с СЗ. про-стИранием. 

Проведеиное опребование кварцевых жил' _нn золото дало trоложи-
теllьные результаты, но с яебольшим содержанием металла. · 
. Помимо золота, из рудных минералов в кварце в виде вкрапленников: 
встречаются пирит и очень редко гематит и хальколирит. . . 

-
VJI. ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ. 

· В исследованном нами районе Полезные ископаемые в основном гене
тически связанЫ с проявлением д~ух интрузий: гипербазитовой и дИорито
диабазовой. К первой относятся хромит, сложное оруде.нение {золото, се
ребро, НИККеЛЬ, СВИНец, ЦИНК И др.), КВарЦИТЫ, ДОЛОМИТИЗИрованные ИЗВеСТНЯ
КИ и бурый желез~як. Ко второй относятся рудное и россып-нdе·золото и медь .. 

Х р -о~ и т встречен тольке в виде единственного небольiuого валуна 
в русле ключика, правого притока левой вершины р.- Тогуленок. Вершина 
1\ЛЮЧ.ИКЗ берет свое начало с г. Веселая сопка, в области еазвития боль
шого тела rипербаэитовой интрузии. Плохая обнаженность этого уttастка 
не позволила нам выявить коренное месторождение хром~та . . 

В районе несомненна ~ тесная связь хромита с гиnербазитовой интрузией. 
Это в особенности ре;зко сказывается в шлихах, которые вблизи rи.церба
зитовых nород становя~тся обильными и слаг'Зются почти ·одним хр.о~итом. 

· Все это вместе взятое .заставляет обратить серьезное внимание на . этот 
вид · рудного сырья, в особенности на поис~и хромита в районе г. г. Веселая 
сопка и Приисковая, как на участке наиболее крупного тела гипербазито~ 
ВОЙ интрузии. . . 

С л о ж н о е .ору д е н е н и е неразрывно связано со вторичными .к вар· 
" цитами. Последние в таких случаях имеют порист~й сухаревидный харак
тер с желтоватобурой или красной · окраской за с9ет охры. 

Нанболее крупные участки сильно о~рисrых сухаревидных кварцитов 
в<;:rречены в двух точках района заимки Новый . Hap!>JM. Одна из этих т.о
чек под названием Нарымского fdесторождения была нами вскре!та канав-
нЫми работами. · 

Нарымское месторождение расположено на -- довольно высокой водораз
.це.льной гриве в пределах усадебных участков за~мки Н. Нарым. В этой 
точке · охристые кварциты nр~дставляют вытянутое в направлени~-_J СЗ: 
320°· линзовидное тело с ладеннем на СВ под углом 45°-50°. В лежачем 

·его боку запегают сильно перем,ятые серпентиниты, а в висячем-сильно 
серицитизированные и хлоритиэированные песчаные сланцы. Мощнqсть 
линзы в средней части около 10,5 .м, длина ее около 100 м. 

_Во всем этом теле не было встречено ни одноtо рудного минерала, за 
исключением обильной желтоватобурой охры в ячейках кварцитов, причем 
в сеченИи ячейки значительно Преоб~адают над кварцитовым остовом. 
Ячейки характеризуются нелравильными формами и в больщ·ей части до· 
'стигают · 1 с.м и более в поперечнике. · 
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Бурая охра и значительные размеры ячее~< позволяют нам предnола·гать,. 
что они были выполнены в основлом 1<арсrо1tатами железа. По.rrтвержде
нием этого служат находки в смежном участке в кварцитах еще не выще

лоченного сидерита. Последний под микроскоnом имеет жи·лi<оватый ха-· 
ктер, nрони-кает в кварцит во всех наnравлениях И часто преобладает· 

д кварцем. Химиче~кий ан~лиз взятой из этой линзы пробы дал следу-
результаты-: • 

Аu-следы; при наличии Ag; Z_n-следы: Сu-нет; РЬ-следы. 

Совершенно близl{ие результаты дает хим~нализ. плотных кварцитов, 
витых около устья р. Елбаниха. · . 
Это говорит нам за ш·ирокое .региона~ьное сложное ору денение вто
чных кварцитов. Посi<ольку кварциты генетически увязываются с гипер
товой интрузией, ожидать в этих кварцита~ крупных nолиметаллИче- . 
оруденений вряд-ли возможно. Совершенно особого внимания заслу

вает никкель., как имеющий генетическую связь с гипербазитами, что-
' например, В. И. Л у~ и цк и м (16). Таким образом, присутстви~ 

ккеля в кварцитах, с одной стороны подтверЖдает· генетическую связь . 
......... " ... них . с гипербазитами и, с другой стороны, представляет возможность. 

ия промышленных руд :Jо!ИккеJiя. · 
Вторичные кварциты . наибали р1м развитием пэльзуются в следующих 

· 'ках планшета: г. Гусеi<, г. Тягунекий мыс, район заимки Новый Нарым·, 
аздел между рр. Елбаниха и Лариха. По своему широкому распро
нию они моrут быть исnользованы, как нерудное сырье (динасовое} 

щебеночный балласт для железнодd-рожного .строительства. 
Д о л о м И т и э и р о в а н н ы ~ из в е с т н я к встречен только в одной; 
ке, по р. Кедровке в 100 .м ниже дороги с Т~гу~ского золотого при-· 

на Салаирекий рудник. Мощность доломитизированного известняка 
ределяется около 200 м, с СЗ. простиранием. Встречен ·он в корен,ных.: 
одах только по правому склону реки .. По ' простиранию длина не выяс, 
из·за отсутствия обнаженности, но во всяком случае она нооольшая·, 

IJO~~KC)JJЬKY мы наблюдаем на nродолжении в других ключах уже чистые 
тняки. , 

Метасоматическое замещение J.~зв~ствяка доломитом увязываdтся с пост
атическими гидротермальными процессами rипербазитовой интрузии ... 
я проба на химанализ дала следующие результаты: , , .с 

MgO -17)96%; Са О- 28,3%; sio2 - 9,54°/0 ; R20 3 - 0,86%. 

Небольшое- распростра.!!_еиие доломитизированных известняков по про
........ ,nянию и отдал_енность от обжитьlх ·района~ умаляют их промышп~нное· 

• 
А с б е с т - х р из о т и л довольно часто встречается в обнажения·х сер-· 

~rt:AI:J.,.fJiu,.жтoв планЦiета. Обычно он представлен в_ виде тончайших попереч--

·волокнистых жилок. редко достигающих мощности 1 .м.м. Наиболее за
ивающими внимания точками являются следующие. 

1) Участок Веселой и Кедровой сопок, между рр. Тогуленок и Сун~ай,. 
на протяжении около 2 км при ширине не менее 500 м сред-и серпен- , 
зированных rипербааитов встречаются жилки асбеета-хризотила, секу
породу RO вс.ех . направлениях б~з всякой эа кономерности. В от дельны~

жнлки достигают мощиости до 3 .мм. Обычно жилки в породе на
я в рассеянном виде с интервалами 5-10 с.м. Проведеиные неболь-

канавные работы на r .. Веселая сопка не дали положительных резуль
Это месторождение асбеста заслужив\ает по площади расnространения. 

zo:ьt:~s-иo внимания и требует ~разведочных работ. 
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2)_ Г. ~-Приискоеая вблизи_ Тягунекого прииск8. В этой точ:ке._ в серпенти· 
_щитах · вс_тр"е~аю.т~SJ то.н_киt; '"~жИлк~ асбе€та, мqщнос-тью до 1 ~~~ ~ дар~!f- 
.лельuq-вет~истым .. Р,аGпол~?«Щiием, ~- более -"il~ -менее сгущенном в~д~. Точка 
.эаслу}Кивает внимаtщ~.-( _. _ - - _ 

3) .{lo _р. Аламб:_Зй в ряде вы-ходов серцеН:тинитов также зафиксиров~uЪJ 
-точки С~ asбeCTQM, НО ~щ:ф)\~Н'<> бе~н-Ые . цо· -.Содержанию. К ~т-аким~- то~ка·м -
<Относяtся серпентинИты - на~ nравом склоне · р~ Алам5ай у э~"имки ·новьrй На.- ~ 
рым, около _устья р. Еловой и. й 350 .м выш-е устья _р. РаЗломпая на_ левQм 
.склон~_ р .. :Адамбай. ·· _ ~~ ~ _ 

Б-ур·ыё -железняки пользуются - ширркИм'""развитJ:!ем только _в преде· 
.Jtax аламб3йс~о~ : форм~д~11! ~--,области ра~~n;rия~-вт~р.~чu~ЬJх- кеарцитов. Они " -
11очти всегда-_ в том или ifном .количеств~ ·вс:'!"12еt_!~нqтся в RYC~ax рек .и ,_к.пю

. чeif, пр_!fур·о..че~ных J< ':а~_!!мбаЦской Ф<?Р.~!l~иИ .. f!$оре,~нЬJ~ выходах ,OliИ быJLи 
встреч~ны_ -топько ~ -одН9N _cлy.t_rae на пpa8o!'4 " C~I{liO~нe_ ~л-. А-J!исимовки, в -700 ~ 
<От. ее устья - _ ~ ·- + ~ • -- - -- ~ - - - - -

- ~ .... - - - t"' .. 

J3 _эт~й то.чке канавным~ -раt]ота~я ца · {!ротя.~<ении 25 хсRеди зеЛенцх 
.сильно:-=-вывет,релых rлини.С'I.:ЫХ сЛанцев _ -вс-J<ры-ты редкие отдельные лян

.ЗQЧК}i ~,?-ipgro -желез~як~ _мqщ~ость~ до ЗQ_ - ~- 40 -р~. с л:ростираJIИе!-f 32_9°-. 
В н~.ж .. неrf ко:1Jце кан~f!Ы -- ~ _Р-~.ке на лре_т~~:е~ии._ -10 .м-~Вf~реч~~н,;:~ круnны'!, 

_ ГJJЫбов:ой "мат~Р._И~-!1 . -~~IЩ_Ы~ npqдlfT~HHblX ._.f5yp~J4 Же!lе~НЯI~О.М ~ТО{>ИЧНЫХv 
1<варц~тов. ~асто мел_-к~е обломки nо~-ледна~·~)~цемен:_гированы ,. т·aJfi!{~ бур,ым,. 
.желеан~ком. Тут ж~ небол~ши~ жилк_fl ~ qe_л-oro пористрrо·· и -об-охреннцго 
кварЦа · - -~ . -__ - ~- --. --" 

Зат~м;. з!_I~чите.qь~(>е.~' ~крл~~ест~.о _ слабо · <?к"а~ан~оrо обло~.очного-см~те~ 
риал _бур"у.r_о ~елезняка -на~л!Од~етс~ .в с~едУ.ющи_х т~Чках: а) в _лервQМ прав<?м. _ 

· к.nЮЧJ!Ке_ р. Лари-?Са; б) во ~_т_ором клюttе, l}дадающем. сле~а р р. А:tамбай выше 
устьSJ р. · Кедров!<а; в}в IJepqiИнe р. Черная; r) -~клЮче ПородJiсr.о.м~_ l!ПЗд:(IЮЩем ~-
-в Q_~ -т~л-()ВК_tJ; д) в устр~~ ~J} ;-- Тяr.уш.е.к окр1~ T_J! ry!Jc_к9ro ,}'~ ри~~к_ц; ~) Еf- ~ершине ·-
-ключ~ .. бе;~ущ_его цачаяо-,_~ в;щадноrо -скл9на r. Гусек, и в др-. !:'Л~J9-~~'-'· Вц- -вс~~ _ 
эти~ f.:?JУЧ3ЯХ- обJiом~И жеJ__I,е~ист-ых _ сое.nИне!J_Ий- ... имеЮт нате~чнужо .ЩQ~~У· ~ 

СQвме~.тное nло_щадttое р-аспростра~еl!ие -~.торинных ~а сто _о~р~_:~е,т.ых _J{вap-
_UJ;!ТOB и ,J)урых_ ._желеэня:t<ов "ПОзволяет .. нам cJt~~~-;rь эа~точение,._ чт~ по-следА 
H!f~ JJ~, qtновном ор_разовэ.цwсь /~~- -c~e'l:._ ~f:iще~'Зчив_ания _к_арбоkатных желе
.зистых- с_9ед1щений пер!Jщ, в_ период- _длитеJ!ьноrо .выветр-и_ваii_UJI nopQ-д, 
-слаl'аЩщl-!-:Х ' }iССJJ~уемы~ р~йон. - - ~ ~ _ ·- ·. _ ,.: . _ _ 

"- _,Слаt)ая _og_ffa>Кe~нp-:C!!»~ ·ра~он~а и е лоэgqлил~ L выявит~ круп~ые за.[Jе~и ~у- - . 
»·poro _ желеэн~ка,- но таковые. ~ряд-л;и cyщ.~c·p~yoriQy,_ по~~опьк.у MPI !fабл~.qд.аJ_!п -~-

:в _руqлах ~лю~~й ~ольки ~~люt~ нат~~"Ь!~Ф~~~м!:. ' .. .. _ -- _ ~- _ _ _ - _ · 
Ру д н о е зол о :r о, ~помймо неан-ачитеJIЬ111>rо~"присутст_вия е га. во вторич~ 

.:яых KB(l.PUflJ'Я:X, в _ осн9в-!'о-м . СfЗ!JЭ~но f _дJ!ОРIJrо-диаба~овой интруаие.й кале;. 
.до~с.«р}':о l,юз.р_ас:~а. О:бЬ1~!!~"- в~~е кварцев!_>Iе · .жилы - riриурочиваются к · те.[I~М 
послед!f~й. переДко залегая -в- самих теЛах. Проведеиное опробо_:Вание I(Q.~p~ _ 

це~ы!{7 жlf"JI в брльulей~ . ч~т-и дало незн~ач~теflьнре содерж_аJIИе -= э~Лот~. 
То~qк~ -в J!.BY~ случа.tJх ",,_~~ и~.еем ~у.нtпи~ ;ре~ультат~. - __ _: ~ - ~ ..... 

а) __ Ж-ио!J!) кварца- Cocf_!Q,!JO . .@ !=ОЛК~ . !fa . nра~ом -сJ(лqне р .. Бе-резов-ая _ о.крло 
.УСтья . кл._ Сосновки. :с:·".,.. :~ ; . ::- __ ·_ _;. .- · .. 

б) --Жила .. -левого ,ск~он~:,. р~ Инса-р~ н~хо-~и-тся в- _ зоq ..,_ ниже_ дорог11 , из 
.дер. fs:p~~TЬ! на ripи_ИC(): _Tsi.ryм_. - ~ _ ~- ._ .. ~ - - ·~ ~ ; -- _ 

- В- ~ЗI{fi!QЧе::Н_це Q}f_{H_O Сf{азать Т_ОЛЬ!_{О ТО, ЧТО НЗ.ШИМИ работаМИ- ЛОДТ~ерж· 
_д~ет~я:· ~б_щее ~!Jр_едст~~л~ю:~е .д.руrих -~.сследо~ателеfl Сал~ир~ J10, •1)_ о -"~g-
~~тоно~Q_sп(~диорито·дJJ·абааq~оИ~ интрузи~;- Н.е - ИGКЛЮЧёна ~акже ВОзмоЖ:. 
н:Ос._ть". на~qЖдею-1я в нцщ,е~ районе кваgцев~х ЖИ-!J-С nрq~~ш__пенн~м содер~· ~ 

· жанием··зо:ло-та. " ""--- - - ..... · : .. - - _" 
- ~: fr р~с.~~- ll.H Q е ~ 0.-!J О :><Т~р~ -~ _!J~iu~M -p.aй-q«~:reнer!l~,eC!<~ . ~~Я§~Вае.t~~ С ~аз
руш~Нfiе-М ((варцевых о.ЖИ-л""· диаgfн;о-диаб.~~'?воfi~ ~!IТРУЭ~и~ (~ ~тq~.и~ю~х !(В,р· 

"· .:;: о:.- - ' ...: .;... - . • 
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цитов, о чем нам говорЯт вЫшеприведенные данные химанализов. ;v"читы--: · 
вая длитеЛьность разрушения nоследних .хотя .бы и при· незнаЧительно~ 
содержании в них зоЛота,, мы в итоге моЖем получить боГатые россыпи .. 
К tаким промышленным россыпям следует отнести в наш-ем районе )(авво· 
известный Тягунекий , при иск, где мЫ ·видим наЛичие значительного тела 
днорито-диабазовой интрузии, с большим развитием в это~ районе кварцевых 
жил, а та,кже вторичных кварцитов, связанных с гипербазитовой интрузией .. 

В настояшее времЯ на ТЯгунеком прииске основная добыча золота свя: 
зана с перем-ывкой отвалов прежnих, еще дореволюционных работ. 

При шлихЬвом опробовании -клюЧей и рек района, россыпное ЗОЛОТО· 
нами зафиксировано в -следуЮщих тоЧкц~: · . 

1) Р: АламбаИ, в 100 м выше усtья р. Елбавих_и в аллювиальных оiло-· 
жениях перв~:н~ террасы, котораЯ в настоящее J3ремя ра~мываетtя рекой. 

2) Р. Таловка, в 2 и 4 ".м ниже nрицс·ка Тягун., Знаки золота нахG>дятсп 
в аллювиильных о:rложеаиях nоймы, размыва~мых в настоящее время рекой ... 

3) Р. Черневой Бачатt выше устья кл. ТарбаганИха. Знаки золот~ содер-
жа~ся _в современньiх отложениях русла. - · 

4) Р. Березовая около устья кл. Соснового. Золото содержится в со
временных отложениях русла. 

О щ:>омыmл~нном значении этих точек на о<;новании П'Оверхностногр 
ковшевого опробJвания ~ы, конечно, судить не можем. }iаибольшего ·внима-

~ J. ~ ' 

ния из этих точек заслуживаюr первая и вторая, так как на э·rих участках мы 

наблюдаеМ'широкое развитие тел и даек дИориtо·диабазовой интрузии,а также 
мощные ал 1ювиальные от~ожениЯ, выпоЛнЯющие широкие долины рек .. 

Наиболее блаrgприятнЫм участком в нашем · районе для nровеДения 
даЛьнейших поисков•)·ра3ведочных работ на россыnное золото по нашему 
представлению является р. _ А.[lамбай в :средн~й части течения от горизонта 
Сергеевс~их известняt<ов и выШе, ·а. также по левым притокам реки на этом 
участке. Обоснованием этого сЛужит щиР.окое paЗB!fT~Le ' на Данном участке 
тел· и даек ~Ио.рито-диабазовой интрузии, в особенности около устьев рр. За-
JJомная и Разлом-нан: . . 

ИЗ друfих р~к и ключей на этом Же основании за~Jiуживают внимания 
р. Кедро.вка и втора~ r<люч, вnадающий в р.Аламбай слева выше устья первой .. 

В заключение следует отметl-!ть, что _все nоксковые работы на россып
ное золото в нашем nланшете как раньше, так и теперь сосредоточиваются 

" = только на незнаt~ительных реках и " ключах, и ·соверfDенно игнорируется 

- ШИiJQкая долина р. А .. '!_амбая . . Kpolv!e того, остаются. не . освещенными тер
расовые отложения, особенно глубоко ~алегающие и, в других районах. 
Салаира имЕ!ющие большое практ_ическое ~начение: . 
М е д н орудные т очки в нашем nланШете встречены на двух уча'

стках по р. Ингаре на ее левом склоне. Первая Из .ни·х находится в 300 м 
ниже дороги .из дер. Кр~сты на nрииск Тяrун, а вторая- н,иже по реке В· 
4 и.м от · этой же дороги. , 

Обе точки находятся· в области развития зеленофиолетовой формации м 
приуроче~ы к небольшим тектоническим смятиям nород. Рудоносиость nро
является _в виде оЧень редки~ вкрапленников х~ькопирита среди глини
стых сланцев, затем тонких жилок кварца и обильного черного сажистого 
налета в ячейках пороДы. Последние приурuчены к сланЦеватости . и об.ра
зовались, nовидимому, за счет выщелачивания,~ каких-то марганцово-желе

зистых соединений. В обоИх случ-аях такое оруденение прослеживается 
вкрест простирания nород около 20 м. Длина по nростиранию не nроеле-
жена из-за qтсутствия обнажений. / , 

Химический анализ взятой средней пробы дал содержание меди всего 
только 0,0.3%. Таким образом, врЯд ли можно, rовориrь о nромыmленнс \:; 
значении этих точtк. 
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· ·к н н о :вар ь ' oб.нapy>i<.eJi_a ·· нами · тольК-о) в шлихах, взятых в русл.оах р-ек. 
К таким точкам . отнqсятся: 1) р. Ала м бай выше ·устья р. Разломной, 2) р. Кед
ровка, 3) кл. Малая Таловка·выше прииска Тягун, 4) р. Тогул, 5) р. Аламбай 
{)коло устья р. Серrеевки· и -6) · р. УГловая.' Все отмеченные точки находятся 
.в пределах распространения ат(мбайской формации или же вблизи ее rpa .. 
ниц. rе ·нетическая связь кинов:ари с ·· какими-т·о породами нами в поле не 

.установлена, поскольку сама кnноварь была обнаружена только при мине-
,ралоrическом изучении шлихов в каме~аЛьный период. ~ 

С в~ н е ц встречен в довольно болЬШом количестве шлихов ~о все)\. ча
·стях paйotJa. Это-обычно мелкие самой разнообразной формы, часто округ
.ленны~ ,_зернышки чистого свинца, которые различаются только под лупой. 
Генетическая · связь его с породами района остается загадочной. Вопрос о 
ero происхождении ддя нас о~тается ~открытым. · 

' ,·, V.III. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ. 

ИсследоваЮiый планшет нахолится в южной ЛО{IОВине Салаирекого гор
ного и ряжа в пределах 5'3°56'24"- 54° 10' с. Ш. и· 85°30'- 86°00' в. д. от 
Гринвича. . , · 

В основную задачу работ партии входила т~ологическая съемка на пло
.щади ·830 кв .. к м. в масштабе 1: 100000, с освещением стратиграфии и текто-
ники района и с выявлением новых точек полезных ископаемых: 1 

· за время nолевых и камеральных работ nартией достигнуты следующие 
·,результаты: а) установлен фауннетически возраст nеqеркинской формации 
.как Cm~, чем разрещается спорный воnрос о ее поло>к-ении в общей стра
rиrрафической колонке- Салаира; б) установлен среднекембрийский возраст 

· rиnербазитовой интрузии; в) выделена из печеркинской формации аламбаi\· 
~кая; r) проведенов районе расчленение печеркин~кой и~ироrеновойфор
.ма~ий на свиты; д) подтверждена широкая асбестоносность серnентинитов 
в районе r. Веселая сопка; е) установлен сложный характер оруденения вто
ричных кварцитов, к которому относятся Au, Ag, Ni, Zп, РЬ, Fe и 'др.; ж) выявле-

.. ньi доЛомитизированные известняки: з) nодтвержлеlнi связь золотоносности 
. с диори+о-диа.базовой интрузией; и) выявлена в шлихах «иноварь и др·. 

· В геологическом строении .района участвует довольнр пестрый состар 
·осадочных и извер~енных пород. На основаиии анализа литологического 
И петрографического _ состава пород и И2' взаимных отношенl-'й на.ми состав

.ЛеJ!а следующая стратиграфическая схема района (см. страница 31). 
Современная денудация, глубоко . вскрывшая ·древние формации, дает 

возможность пр~дставить __ структуру района в следуюуцем &I:Iдe,. Раз-витие 
ее пройсходил·о в н.есколько фаз складчатости, Сопровождавшихея во всех 
случаях одним давлением в направлении ЮЗ- СВ. Они собрали все по· 
рол.ы древнего палеозоя в складки, имеющие простирание СЗ: 320° • 350°-. 

В низах геологического разреза рай-она залег~ют средflекембрийс,кие 
.формации,. неоднократно переживавшие тектонические наnряжения и пре
вратившиеся к концу ·кеr.tбрия уже в жесткий фундамент. Денудированную 
nоверхность nоследних nерекрывают ни>l<несилурийские осадки. В та.к6ний
скую фазу складчат.ости породы кембрия образовали круnные с пологими 
крыльями складки, с обилием мелких nродольных дизъюнк..тивов, тогда как 

·нижнесилурийские отложеf-!ИЯ nомимо участия в круnных складках, в силу 

-своей некомnетенrностиj еще образовали дополнительные мелкие складки 
второго рорядка. 

Из полезных ископаемых наибольше-го вни-мания заслужиFают рудрое 
и россыnное золото, никкель, хромит, киноварь, доломити·зированный и~
вестняк и асбест. О nромышленном з.Начен·ии их говорить. трудно: все они

:требуют специа.1JЬНЫХ nоисково-раЗведочных р~бот. . 



31 . 

- .. СТРАТИГfАФИЧЕСКАЯ СХЕМА. • 
01 ... 

·' Условия , Преобладающий ..N'!N! Название Название ИнтJ)у-
n/n. формаций Возраст образования состав осадочных Эффузивы 

,S.BЬI' свит .. 
формаций . пород 

( 
... , -- .. 4 . 1 2 ' 3 5 6 7 8 

' Суглинки и аллю-~ 
.. 

1 
Рыхлые -

Континен- . 1 Q . 
ви:альные отложе- - -

отложения 
7 < 

тальвые 
( - НИЯ 

2 1 . IJветные ГJtины 
_L_ 

зi 
ДаUки роговооб-

. 
,. 

? . 
манковых альбит~()- ~ 

' f фи ров - -.. 
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