
104 К оллект ив авторов

К ром е  того, во внутренних ра й о н а х  вп а д и н ы  в о з м о ж н о  п рисутствие  крупны х п о л о ж и 
тельны х кон седи м ентаци он ны х стр у кту р  т и п а  с в о д о в ы х  п однятий , активно  ф о р м и р о 
вавш ихся  в ранн еперм ское  врем я , что  д а е т  о с н о в ан и е  р а сс ч и ты в ать  н а  откры ти е  с оот
ветствую щ их по м а с ш т а б у  м е с то р о ж д е н и й  н еф ти  и г а з а  в п ал е о зо е  не т олько  в б о р 
товы х зон ах  дан н ого  региона, но и н а  п л о щ а д я х ,  более  у д а л ен н ы х  о т  бортов.
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Нижнемеловые отложения о-ва Котельного

Н н ж н ем елов ы е  угленосные п ороды  о -в а  К о т ел ьн о го  вп ервы е изучены  в 1955 г. в б а с 
сейне р. Б а л ы к т а х  Д .  А. В ольновы м  и др . {9], в ы д е ли вш и м и  их в бал ы к та х ск у ю  свиту 
видимой  мощ ностью  150 м. С тр ат о т и п  сви ты  оп исан  ими не бы л . В 1972— 1973 гг.
Э. Н . П р е о б р аж е н ск а я ,  Д .  А. В ольн ов  и Г. В. Т р у ф а н о в  [7, 8] установили, что р а с 
см атри ваем ы е  о б р а зо в ан и я  п р ед с т а в л я ю т  собой  ри тм ично  п остроенн ую  то л щ у  м о щ 
ностью д о  300 м, с о д е р ж а щ у ю  в ве р х а х  прослои  т у ф о в  и прим есь  пирокластического 
м атери ала .  В 1975— 1976 гг. В. Ф. Н еп ом и луевы м , Э. Н. П р е о б р аж е н ск о й  и Д .  А. В о л ь 
новым был уточнен р а зр е з  н и ж н его  м е л а  о -в а  К отельн ого , при этом  особое вним ание 
уделялось  описанию н изов  р а зр е за  н а  р. Б а л ы к т а х  и верхней  его  части — на р. Ту- 
гуттах. И зучение м а к р о о с тат к о в  растени й  Н . Д .  В ас и л ев ско й  [1, 3, 4 ] ,  а спор и пыльцы 
В. В. П а вл о вы м  позволи ло  о б осн ов ать  их возраст .

М еловы е осадки  на о-ве К отельн ом  вы п о л н яю т  м ульд ы  н аи б олее  прогнуты х син 
клиналей  второго п о р яд к а ,  з а л е г а я  в осевой  зон е  Б а л ы к т а х с к о г о  синклинория (ц ен 
тр а л ь н а я  часть  острова)  несогласно (с р а зм ы в о м )  н а  три асовы х , ниж не- и с ред н е
юрских отлож ен и ях . З а  п оследние годы  вы яснено , что об ъ е м  б а лы ктахск ой  свиты 
значительно  больше, чем п р ед с т а в л я л о сь  ранее . П о -п р е ж н е м у  в ее  состав  в х о д ят  у гл е 
носные об р а зо в ан и я  а п т-альб ского  в о зр ас та .  П о  п рисутствию  в верхней  части р а зреза  
зн ачи тельн ого  количества  туф оген ного  м а т е р и а л а  и более  м о л о д о м у  (альбском у , по 
спорово-пы льцевы м  ком п лексам ) во з р ас т у  в с о с т а в е  б а л ы к т а х с к о й  свиты вы делены 
д в е  подсвиты : н и ж н я я  —  терриген ная  м ощ н остью  130— 320 м с о с татк а м и  растений 
и спорово-пы льцевы м комплексом ап т -а л ьб с ко го  в о з р а с т а  и в е р х н я я  —  терригенно-ту- 
ф оген ная  мощ ностью  150 м с ком плексом  спор и пы льцы  ал ьб а .  С тратотнп и ческая
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область  б а л ы к т а х с к о й  сви ты  — среднее течение р. Б а л ы к т а х  и н иж н ее  течение р. Ту- 
гуттах . Н а  л е в о м  бер е гу  р. Б а л ы к т а х  описан стр ато ти п  н и ж н ей  подсвиты , а  в 3 км 
восточнее, н а  л е в о м  берегу  р. Т у гу ттах  — стратотип  верхней  (ри сун ок) .

Н и ж н я я  п о д св и та  (р. Б а л ы к т а х ) .  Н а  ниж н ею рски х  а р ги л л и тах  с разм ы вом  з а л е 
гаю т следую щ и е  пачки.

р. Тугуттах

С х е м а  с о п о с т ав л е н и я  с т р а т и г р а ф и ч е с к и х  р а зр е з о в  н и ж н ем е л о в ы х  о т л о ж е н и й  о-ва  Котельного
1 — галечники ;  2 — п ески  ( п е с ч а н и к и ) ;  3 — ал е вр и т ы  ( а л е в р о л и т ы ) ;  4 — г л и н и ст ы е  ал е вр и т ы ;  5 — 
а р г и л л и т ы ;  6 — гл и н ы ;  7 — р а с с е я н н а я  г а л ь к а ;  8 — у гл и сты е  пор о д ы ;  9 — к а м е н н ы й  у г о л ь ;  1 0 — т у 
ф ы ;  И — ки с л ы е  э ф ф у з и в ы ;  1 2 — н есогласн ы й  конта кт;  1 3 — м а к р о о с т а т к и  растени й ;  14 — споры и 
п ы л ь ц а ;  15 — д р е в е с и н а ;  1 6 — плох о о б н а ж е н н ы е  части р а зр е з а

1. Глины а л ев р и то в ы е  буровато-серы е, с рассеянной  галькой  и валун ам и  
п алеозойских и тр и а с о в ы х  пород. У становлены  п ереотлож ен ны е раннею рские 
ф орам и ни ф еры , см еш ан н ы й  ком плекс  спор и пыльцы с триасовы м и, юрскими
и меловыми ф о р м а м и  (о б р а зц ы  3063. 3067, 3068. 3 0 6 9 ) .......................................... 60 м

2. Глины а л ев р и то в ы е  с е р ы е ...........................................................................................10 .
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3. Глины алевритовы е углистые, темно-серые с крош кой  каменного угля
4. К аменный уголь, состоящий из чередующихся слоев толсто- и тон к о

п олосчатого, ленточного, блестящего, полублестящ его и м атового  угля
5. Алевриты глинистые, буровато-серые, переходящ ие в алевриты  и 

пески ж елтовато-серы е  с прослоями серых мелкозернистых, волнистослои
стых песчаников. В глинистых алевритах содерж атся  споры и пыльца 
(обр. 3071) .........................................................................................................................................

6. Алевриты, пески, реж е песчаники ж елтовато-серые, мелкозернистые, 
доломитистые, кварцево-полевош патовы е, волнисто- и косослоистые. В вер
х ах  за л е га ет  пласт  каменного угля сложного строения ( 1 м ) .

7. Глины песчано-алевритовые, серые, с караваеобразн ы м и  сидерито- 
выми конкрециями рж аво-бурого, цвета. П рисутствую т споры И пыльца 
(обр. 3073 ),  в верхах  —  пласт  каменного угля (2,5 м ) .................................................

8. А левриты  глинистые серые с редкими сидеритовыми конкрециями и 
пластом каменного угля  (4,3) в верхней ч а с т и .........................................................

9. Глины алевритистые и алевриты  глинистые ж елтовато-серы е и серые 
с редкими прослоями розовато-серых известковисто-доломитовы х алевролитов, 
с сидеритовыми конкрециями, содерж ащ им и отпечатки листьев B iris ia  оп у -  
chioides  ( V a s s i l e v s k .  et К - - М .)  S a m y l . ,  G inkgo ites  v o ln o v ii  V a s s i -
1 e  v  s  k., S p henoba iera  f labe lla ta  V a s s i l e v s k . ,  Ix o s tro b u s  laxus  V a s s i 
l e v s k . ,  P o d o za m ite s  exl gr.  e ichw ald ii  S с h  i m  p., P ity o p h y l lu m  arcticum  
V a s s i l e v s k . ,  P. sta ra tsch in ii  ( H e e r) N a t h . ,  D e sm io p h y llu m  sp., S te n o -  
rachis  sp. (образцы 829, 3076). В глинах и алевритах отмечены споры и 
пыльца (образц ы  828, 3074, 3075), а в верхах —  каменный уголь полумато- 
вый, тонкополосчатый ( 1 м ) ........................................................................................ ........

10. Алевриты глинистые серые с линзами глинисто-карбонатны х а л е в 
ролитов, вклю чаю щ их обильный растительный детрит и облом ки  слабом ине
рализованной  древесины диам етром до 0,3— 0,4 м с сидеритовыми конкрециями 
разн ообразной  ф ормы  и редкими линзами мелкозернистых песчаников, доло- 
митистых и кварцево-полевош патовы х. В алевролитах обн аруж ен ы  споры и 
пыльца (обр. 831),  в верхах —  пласт каменного угля  однородного, блестя
щего (1 м ) ' ........................................................................

11. А левриты глинистые серовато-желты е и глины алевритистые серые, 
линзовидно переслаиваю щ иеся со светло-серыми доломитистыми алевроли
там и  (м ощ ность до 1,5 м) и черными углистыми аргиллитоподобным и гли
нами (м ощ ность до  0,5 м ) ,  с конкрециями и прослоями глинисто-карбонат
ных пород. В конкрециях содерж атся  отпечатки A s p le n iu m  r ig id u m  V a s s i 
l e v s k . ,  B erisia  (?) sp., P ity o p h y llu m  ex gr. n o rdensk io ld ii  ( H e e r )  N a t  h. 
(обр. 837).  И з  глин и глинисто-карбонатны х пород вы делены споры и пыльца 
(образц ы  838, 3077). И меется  пласт каменного угля блестящ его, однородного 
(1,1 м ) .......................................................................................................................................................

12. Алевриты и пески ж елтовато-серы е со слоями (до 4 м) светлых ро- 
зовато-серы х песчаников, доломитистых; мелкозернистых, кварц-полевош па- 
товых, косослоистых. В алевритах присутствуют сидеритовы е конкреции.
В верхней части — каменный уголь, однородный, блестящ ий, изометрично- 
оскольчатый (0,3 м ) .....................................................................................................

13. Алевриты глинистые, алевриты, пески с сидеритовыми конкрециями, 
прослоями (мощностью до 1,5 м) песчаников карбонатных, мелко- и р а зн о 
зернистых, доломитовы х, кварц-полевош патовых, косослоистых с м а л о м о щ 
ными п ластам и  каменного угля. К  верхней половине пачки тяготею т про
слои конглом ератов невы держ анной  мощности (0,03— 0,2 м ) .  Галька  плохо 
отсортирована  (0,01— 0,12 м), хорош о окатана, п редставлена в основном пес
чаниками,. сидеритами, реж е кварцем, кремнистыми образован иям и  и песча
никами палеозойского облика. В конгломератах встречаются обломки мине
рализованной  древесины. В верхах пачки отмечен п ласт  каменного угля 
сложного строения (2,3 м) ........................................ .......

14. Алевриты глинистые и глины алевритовы е буровато-серые и серые 
с сидеритовыми конкрециями, прослоями рж аво-буры х сидеритовых ал ев р о 
литов и серых1 мелкозернистых песчаников доломитовых, полевош патово
кварцевы х, косослоистых (до 1 м). В алевролитах собраны  отпечатки: 
G in kg o ite s  v o lnov ii  V a s s i l e v s k . ,  Sphenobaiera  f labe lla ta  V  a s s i 1 e  v  s  k., 
Florinia borealis  S v e s  h  n.  et  B u d  a n t s .  (?), P ityo p h y llu m  arcticum  V a s 
s i l e v s k . ,  D esm io p h y llu m  sp. (образцы 3078, 8295a), в глинах установлен 
комплекс спор и пыльцы (образцы 3079, 3080). Имеется пласт каменного 
угля слож н ого  строения (4,5 м ) ........................................................................................

15. Алевриты серовато-ж елты е с сидеритовыми конкрециями, переслаи
ваю щ иеся с серыми глинами, глинистыми алевритами и розовато-серыми к а р 
бонатными песчаниками. В конкрециях сохранились остатки листьев Birisia  
cf. onych io ides  ( V a s s i l e v s k .  et  К. - M. )  S a m y l . ,  A rc to p te r is  sp., Conio- 
pteris  saportana  ( H e e r )  V a c h r . ,  A n o m o za m ite s  arcticus  V a s s i l e v s k . ,

22 м 
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8 „
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29,5 „ 
26,3 „
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16 „

21,1 „

9,3 „

18,3 „
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G inkgo i/es  vo ln o v ii  V a  s s i 1 е v s к., Sphenoba iera  f la b e lla ta  V a s s i 1 e v s k., 
P odozam ites  ex gr.  e ichw ald ii S с h i m  p.,1 P ityo p h y llu rn  arcticum  V a s s i -  
l e v s k . ,  P. ex gr .  n ordensk io ld ii  ( H e e r )  N a t-h., A la tisp e rm u m  m alandin ii  
V a s s i l e v s k .  (образцы  848, 3149, 8295, 9145). В глинистых алевритах  вы 
делен комплекс спор и пыльцы (образец  3 1 5 0 ) ........................................................ 4 м

Видимая мощность нижней подсвиты балы ктахской  свиты в разрезе р. Б а л ы к 
тах  320 м.

Н а  р. Т угуттах  н иж н яя  подсвита плохо обн аж ен а, особенно в нижней половине. 
П о  геологическим данным, она имеет здесь  сокращ енную  м о щ н о с ть— 130 м и состоит
из пяти пачек (см. рис., пачки 1—5),  алевритов, глин и каменного угля. В сам ы х 
низах четвертой пачки найдены отпечатки Sp henoba iera  flab e lla ta  V a s s i l e v s k . ,  
P hoen icopsis  ex gr.  a n g u s ti fo lia  H e e r ,  L ep to s tro b u s  sp. (обр. 4958), а в верхней 
части пятой пачки —  споры и пыльца (обр. 819-1).

Верхняя подсвита (р. Тугуттах ) .  В ы ш е темно-серых углистых глин пятой пачки 
резрез следующий.

16. Туфы светло-серые до темно-серых, кислого состава, псефито-псам-
митовые, кристаллокластические, с остроугольными обломками каменного
у г л я ............................................................................... ........ .........................................................0,7 м

17. Глины зеленовато- и коричневато-серые, монтмориллонитовые, в вер
х а х — слой каменного угля  матового, листоватого  (0,5 м ) ................................ 17,5 „

18. Глины серые с каменным углем матовы м, листоваты м  (0,2 м) . . 11,2 „
19. Глины к о р и ч н е в ы е ........................................ ................................................................9
20. Каменный уголь м атовы й и блестящий, тонкополосчатый до ли 

стоватого, с комплексом спор и пыльцы а л ь б а ’ (обр. 822) . . . . . .  7
21. Глины коричневые с обломками м инерализованной древесины

(обр. 825) . , .................................................................................................I I  „
22. П есок серый, м е л к о з е р н и с т ы й .................................................................................9
23. Алевриты глинистые буровато-серые, переслаиваю щ иеся с песками 

серыми и туфопесчаниками зеленовато-серыми, разнозернисты ми (мощность
до 2 м) . . ................................................................................................. с..............................32 „

В ерхняя плохо обн аж ен н ая  часть р а зр е за  (50 м ) ,  судя  по высыпкам, п р ед с та в 
лена  глинами, алевритам и и маломощ ными п рослоями каменных углей. Выше залегает  
покров дацитовы х лав, условно относимых к  верхнем у мелу.

М ощ ность верхней подсвиты 150 м, а  всей балы ктахской  свиты в стратотипиче
ском районе 470 м.

И з приведенных разрезов  видно, что отпечатками  растений охарактери зован а  
только верхняя  часть ниж ней  подсвиты, или сред няя  часть балыктахской свиты. 
Присутствие Sphenobaiera  flab e lla ta  V a s s i l e v s k .  позволяет  сопоставить соответ 
ствующие интервалы разрезов  по рекам Б ал ы к т ах  и Тугуттах. Растительны е остатки 
встречаются на всей площ ади , где обн аж ен а  верхняя  часть  нижней подсвиты, особенно 
многочисленны они по р. Ю эттээх-С алаа . К  этом у  ж е  уровню приурочены, несомненно, 
отпечатки, описанные А. Н атгорстом  [10]. Видовой состав растений в отдельных о б н а 
ж ени ях  очень близок. Н аиболее  многочисленны отпечатки листьев A n o m o za m ite s  
arcticus  V a s s i l e v s k . ,  G inkgo ite s  v o ln o v ii  V a s s i l e v s k . ,  Sphenobaiera  flabe lla ta , 
V a s s i l e v s k . ,  P ityophyllurn .  Л и ш ь в одном обнаж ении  на р. Б алы ктах, в 10 км 
н иж е устья р. Тихой, кроме видов, известных в други х  м естонахож дениях, определены 
C oniopteris  cf. n ym p h a ru m  ( H e e r )  V a c  h r . ,  L ob ifo lia  sp. (по-видимому, новый вид) 
и E la toc ladus  aff.  m anchurica  (Y о k.) Y a b e.

В целом комплекс растений из нижней подсвиты балы ктахской  свиты содержит: 
A sp len iu m  r ig id u m  V a s s i l e v s k . ,  Birisia  onycliio ides  ( V a s s i l e v s k .  et К. - M.) 
S a m у 1., A rctop teris  sp., C oniopteris  cf. n y m p h a ru m  ( H e e r )  V a с h г., C. saportana  
( H e e r )  V a c h r . ,  C ladophlebis  (?) sp., Lob ifo lia  sp., A n o m o z a m ite s  arcticus  V a s s i 
l e v s k . .  C len is  (?) sp.*, G inkgo ite s  ex gr. sibirica  ( H e e r )  S e w a r d ,  G. vo ln o v ii  
V a s s i l e v s k .  sp. nov., Sphenobaiera  f la b e lla ta  V a s s i l e v s k . ,  Phoenicopsis  ex gr.  
a n g u s tifo lia  H e e r ,  P. ex gr.  speciosa  H e e r ,  Ix o s tro b u s  laxus  V a s s i l e v s k . ,  L e p to 
strobus  sp., P odozam ites  ex gr.  e ichw aldii S с h i m  p., P. la tifo i iu s  ( S c h e n k )  H e e r ,  
E la tocladus  aff.  m anchurica  ( Yo k . )  Y a b e, F lorin ia  borealis  S v e s h n. et B u 
ll а л t  s. (?), P ityophyllurn  arcticum  V a s s i l e v s k . ,  P. ex gr.  nordensk io ld ii  ( H e e r )  
N a t h.. P. sta ra tsch in ii  ( H e e r )  N a t h . ,  P ityo lep is  to llii  N a t h . * ,  P ityo sp erm u m  sp.*, 
P ityos trobus  sp„ D esm iophy llum  r ig idum  V a s s i l e v s k . ,  D esm io p h y llu m  sp.*, A la t i 
sperm um  m a land in ii  V a s s i l e v s k . ,  C arpolithes  spp.. S te norach is  sp.

В список включены виды, ранее установленные А. Натгорстом (отмечены зв е з 
дочкой) и Н. Д . Василевской.

На основании большого сходства данного  комплекса с флористическим комплек
сом из верхней части нижнемеловы х отлож ений  Зы рян ского  и особенно северной 
части Ленского бассейнов Н. Д . В асилевская [2, 3, 4] приш ла к выводу об апт- 
раннеальбском (не исключая, однако, вероятности только раннеальбского) возрасте
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флоры о-ва Котельного. Она высказала предположение о существовании во втором 
половине раннемеловой эпохи сухопутной связи между островом и материком.

Разрез балыктахской свиты довольно равномерно охарактеризован спорами и 
пыльцой. Первые сведения об их составе содержатся в работе В. Д. Короткевича [6]. 
Нами установлено изменение состава спор и пыльцы по разрезу. В низах свиты 
(образцы 3063, 3067, 3068, 3069), как уже отмечалось, комплекс мало выразительный, 
смешанный; в нем наряду с типичными раннемеловыми формами много триасовых и 
юрских видов, что отражает перерыв в осадконакоплении перед временем формиро
вания пород салыктахской свиты и размыв нижележащих отложений.

Большая часть отложений нижней подсвиты (образцы 819-1, 828, 829, 831, 838, 
307Г, 3073, 3074, 3075, 3077, 3079, 3080, 3150) включает относительно равное количе
ство спор папоротникообразных (47%) и пыльцы голосеменных растений (53%). 
В споровой части доминируют представители сем. Dicksoniaceae (Coniopteris  sp. 3,0 *; 

Birisia onychioides ( V a s s i l e v s k .  et K.-M.) S a m y l .  8; Cibotium iunctum  K.-M. 0,5), 
споры Leiotriletes sp. 7,5; L. glaber (W a 11 z) N a u m .  6,0. Характерно присутствие 
семейств Schizaeaceae (Pelletieria tersa (K .-M .)  B o l c h .  1; Lygodium  sp. 1,5; L. gib- 
berulum  К -- M. 0,5; единичных L. subsimplex  B o l c h . ,  Gleicheniaceae (Plicifera sp. 2), 
Polypodiaceae (2).

Участвуют также споры семейств Sphagnaceae (Sphagnum  sp. 1), Selaginellaceae 
(Selaginella sp. 1, S. granata  B o l c h .  0,5), Lycopodiaceae (Lycopodiurn sp. 3, L. ro- 

tundum  K.-M., 1,5), Osmundaceae (Osmunda  sp. 3), Dipteridaceae (Hausmannia? alata 
K .-M . 2). В незначительных количествах встречены споры L. mierodiscus K. - M.  (0,5), 
L. bujargiensis B o l c h .  (1,5), Trachytriletes sp. (0,5), Lophotriletes sp. (0,5). В пыль
цевой части преобладают представители сем. Podocarpaceae (Podocarpus sp. 3; P. cre- 

tacea (N a u m.) K.-M., 2; Pseudopodocarpus prolongata  K.-M., 11,5; Protopodocarpus sp. 1) 
и сем. Pinaceae (Pinus  sp. 4,5; P. saceulifera  (M a 1.) var. arctica К. - M. 4; P. incrassata  
(N a u m.), B o l c h .  1; Picea  sp.  3; Paleopicea mesophytica ( Р о к  г.) К. - M. 3).

Пыльца примитивных хвойных составляет 5,5. Отмечена пыльца пор. Bennettitales  
(2), семейств Cycadaceae (Сyeas elliptica K. - M.  4,5), Ginkgoaceae, Araucariaceae (1,0), 
Taxodiaceae. Описываемый комплекс по видовому составу, процентному соотношению 
спор и пыльцы близок к комплексам из огонёр-юряхекой (апт — низы альба) и укин- 
ской (ранний альб) свит северной части Ленского бассейна [5]. Это позволяет считать 
его апт-альбеким.

Из верхней подсвиты балыктахской свиты (обр. 822) выделен комплекс, значи
тельно отличающийся от вышеописанного. Для него характерно присутствие большого 
количества спор сем. Dicksoniaceae (Coniopteris sp. 10; Birisia onychioides (V a s s i- 
1 e v s  k. et K.-M.) S a m y l .  17), Gleicheniaceae (Plicifera sp. 10; P. delicata В о 1 с h. 9), 
Polypodiaceae (10,0). Много пыльцы хвойных (Pinus spp. 8; Pinus  (subgen. Haplo- 
xylon) sp. 2; Pinus  (subgen. Diploxylon) sp. 3; Podocarpus sp. 7; P. cretacea ( N a u m . )  
K .-M . 3 и др.). Отложения верхней подсвиты В. В. Павлов по палинологическим 
данным уверенно датирует альбом.

Таким образом, можно считать, что балыктахская свита в целом имеет апт-альб- 
ский возраст. Флора ее по составу (макроостаткам растений и спорово-пыльцевым 
комплексам) соответствует флорам Ленской провинции Сибирской палеофлористиче- 
ской области. Общность флористических комплексов свиты на материке и Новосибир
ских островах, а также литолого-геохимические данные свидетельствуют о том, что 
территория о-ва Котельного в нижнемеловое (апт-альбекое) время представляла собой 
северо-восточную окраину обширного континента, временами заливавшегося морем, 
которое располагалось восточнее. Это подтверждается наличием в шламе буровых 

скважин на Земле Бунге фораминифер апта—альба (определения Н. В. Шаровской).
В нижнем мелу накопление осадков на о-ве Котельном началось после значитель

ного перерыва, обусловившего размыв подстилающих отложений. Трансгрессивная 
пачка (см. рис., пачка 1) мощностью 25—60 м представлена отложениями опресненного 
бассейна с галькой и валунами подстилающих и более древних пород. В последующее 
время бассейн оставался опресненным, иногда в нем формировались угленосные осадки. 
В альбе начался привнос туфогенного материала, о чем говорит присутствие в поро
дах верхней подсвиты балыктахской свиты монтмориллоннтовых глин, вероятно, пеп- 
лового происхождения и прослоев туфов. На границе нижнего и верхнего мела про
изошло излияние кислых лав, перекрывающих образования балыктахской свиты и от
носящихся уже к верхнему мелу.
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Т. H. СИРОТКИНА (ВСЕГЕИ)

Региональное гравитационное поле Кавказа  
и его геологическое истолкование

При региональных геологических исследованиях К авказа-ещ е не достаточно полно 
используются данные гравиметрии. Это связано с трудностью истолкования поля Ag: 
аномалии силы тяжести часто не отвечают ни по знаку, ни по местоположению ви
димым на поверхности и хорошо изученным структурам.

Сопоставляя схемы тектонического районирования и гравитационного поля К ав
каза, можно видеть, что региональные аномалии Ag  здесь слабо или практически не 
коррелируются с тектоническими структурами (рис. 1). Последние характе
ризуются существенно разным гравитационным полем и пересекают аномальные зоны 
Ag. В самом деле, обширнейший региональный минимум Дg, включающий несколько 
минимумов более высокого порядка, территориально отвечает таким принципиально 
разным тектоническим структурам как Большой Кавказ (кроме его западной части) и 
Южно-Каспийская впадина, Терско-Каспийский и Средне-Куринский прогибы и Малый 
Кавказ, а крупные максимумы фиксируются в Черном и Каспийском морях, над Талыш- 
■ской складчатой системой, западной частью Большого Кавказа, Ростовским выступом 
фундамента, валом Карпинского. Причину указанных несоответствий следует искать, 
очевидно, в особенностях глубинного строения региона, в поведении границ М и К.

Рассматриваемый регион характеризуется четырехслойным строением земной ко
ры: I — осадочный чехол, О| =  2,20—2,40 г/см3; I I — складчатый комплекс, о 2= 2 ,55— 
2,70 г/см3; III — метаморфический фундамент («гранитный» слой), <j3=2,65—2,85 г/см3 
и IV — «базальтовый» слон, а 4 =  2,9 г/см3. Плотность мантии, по оценкам большинства 
исследователей, 3,3 г/см3. Из гравитирующих поверхностей, разделяющих слои земной 
коры, наиболее активны две: подошва осадочного чехла и граница М; перепад плот
ности на них 0,3—0,4 г/см3. На двух других, границе К . и кровле метаморфического 
фундамента, скачок плотности значительно меньше: 0,05—0,15 г/см3. В целом плот
ность слоев возрастает вниз по разрезу, поэтому структуры, образованные поверхно
стями раздела слоев, должны иметь прямое отображение в гравитационном поле 
(если оперировать глубинами Я 0с, Яф, Я к  и Я м , то обратное). При конформном 
залегании границ раздела их гравитационные эффекты суммируются, во всех других 
случаях аномалии сложно накладываются вплоть до компенсации.

Проанализируем соотношения между приповерхностными (Нос, Я ф ) и глубин
ными (Я к ,  Я м )  структурами, а также их связь с осредненным рельефом и аномалиями 
силы тяжести в редукции Буге. Для этой цели используем независимую геологическую 
информацию: данные ГСЗ по профилям Степное — Бакуриани, Черное— Каспийское 
море, Волгоград — Нахичевань, а также по акваториям Черного и Каспийского морей.


