
Д о к . 1 я д ы А I,- а де м и IT 8;I у к СССР
1971. Тон 290, J* :i

ГЕОЛОГИИ
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О ВОЗРАСТЕ КОКСИТОНОСНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ
ТАСЕЕВСКО-ЕНИСЕИСКОГО МЕЖДУРЕЧЬЯ

(Вреде )авлено академиком 1 . В, Сидоренко 1 VII 1970)

В верхиом течении р, Ягодки (правки! приток Гдтисен ) располагается
до .шлоодразное понижение, приуроченное к разлому субмерндионлльного
направления, Оно имеет ншрилу от 1 до 2— 2,5 км; абсолютные высоты дна
240— 280 м, а обрамляющих субиарндионэяьпых возвышенностей до 350—400 М, В настоящее время дпо впадины расчленяетел ручьем Слош.тм ле ¬

вым притоком р. Ягодки и безымянным притоком р. Антошкина. Буровые
работы, произведенные Ангарской ны:милицией Красноярского геологиче¬

ского управления по иряпобережью рун ,и Елонош, покапали , что я преде¬

лах долиНОобраэнвго понижения располагается депрессия, выработ; иная и
метаморфических породах рифе* тт оффулипших образованиях триаса. Она
выполнена кайнозойскими отложениями (рис , 1 ) , Гуфот -сигм ,те образования
н настоящее время присутствуют только вдоль склонов впадины , Из них
сохранилась структурная кора кыветрнилппя . Кайнозойские отложения,
выполняющие структуру, разнообразны по со< гану. На склонах депрессии
отлагалась толща трубообломочпых , сильно выветреных склоновых отли-жешш; в центральной части штлдпны толща монотонных пестроцветных
глин, очень плотных, жирных , «8;8:'HKC, белых, зеленоватых, желтых ,
красных. И глинах встречаются обломки бурого желедника , кварцепая и
кремневая галька , небольшие проглот я песчаного материала . Почти по
вселтестмо встречаются бобовпны боксИтон (мостами — значительные их
скопления ) , на отдельных участках вскрыты глинистые бокситы и бокси¬

товые i .'iiiHh.r с поломками каменистых бокситов и скоплениями отдельны к
бокситовых бобовиц . П СКВ. As 9 па глубинах 11— 11,5 м свободный глино¬

зем, но данным лаборатории Всесоюзного института минерального сырья ,

составляет 28,13 % . на глубине 9,7 м 18,52 % ; в скв. А: 8 мм глубине 19 м
24,7 . Количество обломочного матери : :а в пестроцветных глинах умень¬

шается от краев впадины к центру , Еокси -тоиые глины и значительные
скопления бобонин бокситов, напротив, тяготеют к центральной части яиа
дины (рис, 1) .

Из керна скважин ваитьг образцы па палинологический анализ, кото¬

рые пе содержали пыльцы и спор, за исключением обр. 3 п 4 мм erfи, As I !,
имеющей следующее строение :

0,0 — 2,0 м . Суглинок бурый, тяжи IE,in. с мелкими обломками бурого же ¬

лезняка л песчаников вишнево-красного цвета. Четвертичные покровные
образования,

2.0— 3,5 М - Глина лмстротютнля очень плотная, вязкая, желтая, буран,
сиреневая, с обломками бурого железняка.

3.5— 6,0 ы. Глина пестроокрашсиная , пятнистая, желтая, бурая, светло¬
серая, U основании с.моя линза буроилтр . ером глины,

6.0— 14,5 м . Глина желтовато-бурая, и ютнаи . с <8>3>G?A;A?=KH5 мел¬

кими обломками бурого красного железняка . И интервале 7 , 3— 8.3 м род
кие обломочки (до 20 См ) боксита мелко- и средпебобового.

14.5— 19,0 м. Глина гря шо-зеленая, очень плотная, низкая. с многочис¬

ленными мелкими обломками бурого п вншиев^красного железин кл . Из -
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Рис. 1. Геологический профиль GA19< эроэноиио-тектоннческую депрессию и верховьях р. Ягодки (правый приток р , Кинеся ). Составлен
А. П. Левиной но материалам Ангарской аксПедикии Красноярского геологическою управления 1Я70 г. / — суглинки плотные, темно-
бурые, тяжелые, < обломками песчаников, ,-ipi иллитон, бурых жолгл пикая и бокенти; покроши,а - четвертичные отложения; 2 — глина
тонкослоистая, чуть песчанистая, i олубопато-июполадная; Я - к. тяжелые, inч троцветные, красные, малиновые, желтые, белые,

. te.'ieiioBATUo, с включением обломки» бурых и красных жолониикои,к»нрцепой а кремневой гальки, небольших прослоек песчанистою
материала; 4 — бокситовые глины с обломками каменистых бокситови ими i , н бокситов; 5 — обломка камеиистых бокситом
н отдельные бши вины; 6 — грубообломшные iviunистки -, сильно пывегрелые склоновые образования; 7 — нижний горизонт структурной
коры выветриваний эффуанвев; А — аффунннкые образования г.нмса ; V - юяомиты иотоскуйской спиты рнфея; 10 — метаморфические

породы рнфсп
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редка встречаются медкие обломки железистого боксита. В интервале
i -',8— 16,5 м глина темно-серая, илистая, < обломками бурого железняка,

19,0 21,7 м . Г мша 'лiiv:inmатп-буряя. буряя. очень илотная, с 55рос.iои
ми зслсноватоii i.Jииы, с миогочислс jпiы _чи обломиглмп бурого железпяка,
бокситов, кварца п песчаника вишнево-красного цвета.

21.7— 23,0 м. Г. пня темно-бурая, очень плотная, ожелелпСЕшая, is конце
слоя приобретает темно-горут окраску, с многочисленными обломками же ¬

лезняка н песчаников.
23,0— 48.5 м. Глина пестроцветная, плотная, желтаяt зеленоватая, розо¬

вая, светло -серая, вишневая, бурая. В интервале 28,9— 31*7 м преобладают
винтневый 1г кор 11чйенато-кpaспий цвста. Ветречлются лпнзочки рязрушен-
тгах кварцитов, обломки кремнеii, кварца, окварцоваппых доломитов жсл-

Ккгерого инета с лнизочками полого песчанистого материала ,

18.л -64,0 ы. Глина пестроцветная, вязкая, сиреневая, кирпично-крас¬

ная, желтая, бурая, желтовато - зеленая, белая. Встречаются обломки зеле¬

новато бурых лилуразрушенных оффуалвов, сиреневых гг белых пеечашт-
ков. Г5 интервале бI 64 хт количество этих обломков достигает 60— 80% .
11строчены шизы кварцевого песка,

tV5 .fi — 71.1 хт. Глина зеленовато-бурая, жел тая, плотная, вязкая, с вы-
ветре I г ?1ми облом1;ами {до 80% ) зффузпвов. туфив,песчан LI:>2.

Ив обр, i {|лубинл 21.5 E5 ) были извлечены п достаточном колпнестне
(240Ш.) остатки спор ш пыльцы, составивших негров6-пыльдавой спектр
е 11рег нб Iадапнем г \ы:\ гщьт шягрi0тоееменны х растеiгmi ( 42.f > % ') и лк »р
(47,4 ). Пыльца голосеменных присутствует в меньшем количестве
(10%).

Среди покрытосеменных отмечены широколиственные породы? несколь-
кгI видI уи QIгnre;ns (3,Я 1 yi , ) . Faдо- {0,5%), СаИапеа (0,5% ). Сaiуа (0,5% ) 11
жестколистные Riiну (0.5% ). мелколмстиьш Betula ( 1.5% ). SaI i \ (0.5%) —
и травянистая растительность, среди которой значительную роль играет
иы нагл продетаИнтелеи лесостепной растительности: Artemisia (19,6% ) .
Ephedra, Grainmeae (последние н единичных зернах). Разнообразно
предетлвлепо ра зноетравье: ErmппсиIасоас (ис.н ]голкко вндon) (4 %) , Са ту -

1.1 ] ?ЬуНасвне ( 2,5% ). I jabiatае ( 5.5 % ) . Раpaveraсеце (П,5%, ), Rовасспе
(0,9% ) . Отмечено несколько яккемлляров тпяльцы водных растений: Poly -

gonaceae. Myfiophylliim яр., Alismalnceae. Среди голосеменных отмечена
пыльца ЛЫе.ч (0,5%), несколько видов Firms ssp. Ilalploxylon (1,3%) .
Firms >sp. Diploxyb n (6,4%), в том числе и F, aff. strobiis, P. fobiririforinis
Zakl. ( N,9% ). Среди спор прп'гутетиуют споры папоротникообразных Polj -

podiнселе (36 ' i.'! , ) и мхов Sphagnum (0.9% ) и Brynles (10,5%).
Растительность в период образования вмещающих отложений па тюл-

вытеиногтях представляла собой разреженные субтропические леса. Ла
откртд г L,I х учаетка х pacmviлга:iлс i» тyiмаяпистая растителъиостт>. 11росутст -

впе водных растении синдетельстлует о наличии водоемов п уичо Из лор . 3,
взятого г глубины 16 м . был выделен спорово-пыльцевой спектр (600 акт. ) ,
Г атом спектре также основную роль играют пыльца покрытосеменных и
споры ( 11.7 и 46.9 % соответственно) . Пы.'п.цо голосеменных растентш за -

ипмает подчиненное положение ( 11.4 Среди пыльцы покрытосеменных
господствун) гцсо 11f>ло -ксипо приподлежi5B сем , Bet111aceae ( A111us 6,7% n
Вetula 19 % ) и eоч. Erii noea c ( 4 J j ' Vn ) .П i.5;L5H H8р < > г;о;г 5 5AB?>==KE ?ород от-
мечает ' -н в небольших количествах: Tilia (0,2 п ' ) , Согу1н« (0.6 " - , ) , 1 . lions
(D,2%-), Quercus ( 1% ). Довольно обилен в видовом отношении состав тра¬

вя11игт Iлх рясТ441539: С 'пт ] >ositа" (0.4 % ) , A t* I тп isiа ( f ,6), ( тгаm г пао ( 1 J % ) .

Carjmphyllaceae (0.4 . , ) . Leguniinosac (1.3 % ) , Cniciferao (0,8%) + Thaliet-
гиш sp. ( 1,1%:, ) , Rnsaceae (0.4 % ) — u водных растений: Pnlygoaaceae
(0,2%) И Alismalareae (1.3% ) .

Среди спор основное место принадлежит папоротгшкообрггшьЕм гем.
Polypodiaceae (37 %), довелыт много спор мхов Bryales (6t7% ) и Sphag¬

num (3,2% ) . Среди пыльцы голосеменных присутствует пыльца Piuus ssp.
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Fliploxylon тт P. ssp, Ha pioxу1on (3 u 0,5% соответственно) n пыльца теы-
похвойиых пород Picea н Abies (2,2 и 2,7 % ) . Растительность представляла
собой хвойно-лиственпые леса с богатым видовым составом: сосны, березы,
гемнохвойыые инхты и ели, широколиственные породы. Учитывая видовой
состав го,гделенпых снорови пыльцевых спектров, вметающие их отложе¬

ния никак нельзя отпесттт к мел -палеогену. Состав растительности , пред-
с гапленный спорово-пыльцевым спектром, выделенным из обр. 4, несмотря
на несколько обедненный состав, имеет много общих черт с составом мпо
ценовой флоры Западной Сибири (2) . Он резко отличается от олигоценовой
флоры, для которой были характерны в Лнгяро - Енисейском районе присут¬

ствие экзотических папоротников, водяною ореха , дубово-падубового н
каштанового лесов , почти полное отсутствие злаковых (!) , Вверх по разре ¬

зу в составе растительности для обр. 3 намечаются значительные измене¬

ния: исчезают субтропические виды, широкое распространение получают
хвойно-лиственные леса е богатым видовым составом: сосны, березы, тем-
нохвойные пихты и ели с примесью широколиственных пород. Леса, веро¬

ятно, бы нг довольно разрешенные, так как имело место распространен нс
травянистой растительности. Псе зто свидетельствует о том , что, по-вндп -
мому, климат стал значительно суровее. Подобные условия существовали в
Дтггаро Fnutcейском районе в плиоцене.

Таким образом, возраст бокситоносных образований, выполняющих де¬

прессию в верховьях р. Ягодки, определяется как миоцен — плиоцен.Для
данного региона неогеновые бокситопоеныо отложения выделяются ни[ip-

ные . Весьма вероятно, что к атому времени относятся также красиоцвет-
пые бокситоносные осадки и некоторых других районов Нижнего При-
ангарья, возраст которых точно не установлен. Полученные материалы
видетельствуют о том, что процессы формирования бокситопоеных осад
ков на юго -западе Сибирской платформы и в прилегающих регионах не
только были связаны с кокком мели — началом палеогена , как это при¬

нято считать в настоящее время ( ’ ) , но н продолжались в неогене, В связи
с этим существенно расширяются стратиграфический диапазон осадное,
благоприятных для поисков бокситов, и общие перспективы бокентонос ¬

кости многих молодых впадин юга Сибири.
Поступило
23 VT 1373
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