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ЧЕТВЕРТИЧНАЯ ГЕОЛОГИЯ

Н. к. ПАФФЕНГОЛЬЦ

ОСОБЕННОСТИ ФОРМАЦИИ ОСАДОЧНОЙ (НАДРУДНОЙ) 
ТОЛЩИ ТЕРРИТОРИИ КУРСКОЙ МАГНИТНОЙ АНОМАЛИИ (КМА)

В статье дается подробное описание формаций, выделенных автором 
для различных районов КМА, впервые приводится их детальная петрогра
фо-минералогическая характеристика с расчленением формаций на геолого
генетические комплексы, петрографические типы и виды пород.

На основе приведенного фактического материала показывается значе
ние учения о формациях для инженерной геологии, дается принципиальная 
схема естественной инженерно-геологической классификации пород оса
дочной (надрудной) толщи КМА.

Свойства горных пород определяются их генезисом и условиями д хо
дом развития их дальнейшей геологической жизни. Одной из наиболее 
важных проблем современной геологии является проблема связи харак
тера пород с закономерностями их распределения в земной коре. Связь 
эта обусловливается ходом истории развития земной коры и Земли в це
лом. Наиболее успешно и разносторонне эта проблема разрабатывается в 
одной ее части — в учении о формациях, т. е. проблеме связи осадкооб
разования с геотектонической жизнью земной коры.

Под осадочными формациями подразумеваются реально существую-
щие естественно-исторические сочетания горных пород, связанных совме-
стным происхождением и часто совместным залеганием, соответствующие 
определенной стадии геотектонического цикла и определенной геотектони-
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ческой зоне. Это позволяет считать разделение земной коры на формации 
основой региональной инженерно-геолЪгической оценки геологического 
строения крупных территорий, т. е. получить характеристику размещения 
пород с определенными инженерно-геологическими свойствами в земной
коре и на ее поверхности.

Основной особенностью формаций является то, что разнообразие и
характерные особенности аций, в которых происходит формирование ее
пород в какой-то мере ограничено и для данной формации является .харак
терным. Это определяет в известных пределах особенности петрографиче
ского состава формаций, минералогического состава слагающих их пород, 
их текстуру и основной характер структуры. В свою очередь петрографи
ческий характер пород одной формации определяет их инженерно-!еоло- 
гические свойства (механические свойства, стойкость и т. д.).

Установив при инженерно-геологических исследованиях развитые ь 
изучаемой местности формации, мы сужаем наши представления.
Известия, XIV, № 6 -2
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а) о возможных в данной местности генетических комплексах пород
и их зональных типах;

б) о характере осадков, послуживших для образования пород, сла
гающих данную местность;

в) о характерных формах залегания и распространения и о соотно
шениях в залегании пород.

Формация — первая крупная таксономическая единица в естествен-
ной инженерно-геологической класси 1

1 икании пород, что и было сделано
проф. И. В. Поповым в опубликованной в 1947 г. принципиальной схеме 
для региональных инженерно-геологических классификаций пород.

СХЕМА РАСПРОСТРАНЕНИЯ •
КУРСКОЙ МАГНИТНОЙ АНОМАЛИИ
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Район Курской Магнитной Аномалии относится к центральной части 
феской платформы (фиг. 1), поэтому здесь нет формаций типично геосин-
кливального типа (например, флишевой и флишоидиой ормации). По
данным В. В. Белоусова (1948), на платформах благодаря меньшей интсн-
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сивности поднятий и размыва нет также грубообломочных отложений 
(грубых конгломератов, валунных накоплений). За этими исключениями, 
формации платформ имеют сходство с геосинклинальными и образуются 
в течение геотектонического цикла в той же последовательности.

История Русской платформы распадается на три геотектонических 
цикла. Первый — каледонский цикл —на территории КМА не проявился. 
Второй — герцинский цикл — в этом районе начинается с терригенных 
отложений среднего девона, которые представляют собой нижнюю терри- 
генную формацию (формация 1). Осадки девона сменяются известняками 
нижнего карбона, составляющими известковую формацию (формация II) 
Третий — альпийский цикл —также начинается с терригенных отложений 
юры и нижнего мела, представляющих собой терригенную формацию 
(формация III), которые сменяются меловыми породами и мергелями 
верхнего мела, составляя мергельно-известковую формацию (формация 
IV), после чего в третичном периоде вновь преобладают терригенные от
ложения, составляя терригенную формацию (формация V).

В четвертичном периоде различные генетические типы новейших кон-
тинентальных отложений также образуют парагенетнческие сообщества— 
комплексы осадков, объединенные общностью условий образования, пред
ставляя собой различные формации. Н. И. Николаев (1947) среди конти
нентальных отложений выделяет следующие формации: 1) ледниковые, 
2) внеледниковые равнинные, 3) пустынных областей, 4) горных обла
стей и 5) предгорных равнин и межгорных котловин.

На территории КМА имеют распространение лишь внеледниковая 
равнинная формация (формация VI; по Н. М. Страхову формация гумид- 
ных равнин), и отчасти ледниковая.

Асимметрия колебательных движений, вызывающих смену фаций в 
вертикальном разрезе, и скачкообразность их изменений на известной 
ступени развития этих движений, являются общим законом образования 
ритмично-слоистых толщ. Каждый бассейн осадконакопления или круп
ная его часть на протяжении порой значительных отрезков времени обна
руживает вариации фаций лишь в строго определенных пределах, что сви
детельствует о соответствующей устойчивости фациальной обстановки. 
Чем меньше будет выбранный нами для анализа отрезок времени и от
вечающая ему стратиграфическая единица, тем ограниченнее будет ха
рактеризующий эту единицу набор фаций.

Выделение таких отрезков времени, в продолжение которых колеба
ния фациальной обстановки совершаются в строго определенных преде
лах, не может быть, конечно, произвольным. Эти промежутки времени 
должны соответствовать естественным подразделениям стратиграфическо
го разреза, отвечающим периодам («циклам») осадконакопления того пли 
иного порядка от элементарных ритмов до целых формаций.

Следующей после формации таксономической единицей естественно,! 
инженерно-геологической классификации пород КМА являются геолог՝ 
генетические комплексы, которые объединяют породы, образовавшиеся в 
одинаковых фациальных условиях (понимая последние как фи.>ико гео 
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графическую обстановку в узких пределах). Каждый геолого-генетиче
ский комплекс может содержать породы лишь некоторых определенных 
петрографических типов в оределенном сочетании (И. В. Попов, 1951). 
Иными словами, кроме элементарных фаций, отвечающих отдельным сло
ям, мы должны различать естественные сочетания (комплексы) фаций 
различных порядков.

Выделение петрографических типов пород, а также их инженерно
геологических видов, как низшей генетической классификационной едини
цы осадочных образований, завершает естественную последовательность: 
осадочные породы—фациальные комплексы— формации, изучение ко
торых и должно составлять задачу региональной инженерной геологии. 
Петрографические типы объединяют породы одного геолого-генетического 
комплекса, имеющие сходные минералогический состав, структуру и тек
стуру (И. В. Попов, 1951). Петрографические признаки могут быть ис
пользованы и для разделения пород одного типа на инженерно-геологи
ческие виды. «Основное наименование видов рыхлых пород дается по гра
нулометрическому признаку применительно к одной из наиболее распро
страненных классификаций: Н. Н. Иванова, В. В. Охотина или В. И. Фло
ренского (для пород глинисто-песчаного ряда), М. В. Муратова или Г. И. 
Теодоровича (для ряда глина-известняк), С. Г. Вишнякова (для пород 
группы известняк-глина-доломит). Дополнительными характеристи
ками уточняются состав, структура и текстура данного инженерно-геоло
гического вида» (И. В. Попов, 1951). Для установления признаков, на ос
новании которых можно было бы разделять типы пород на виды, еще не 
имеется ни экспериментальных, ни теоретических оснований, поэтому по
нятия типы и виды пород часто сливаются.

Нижняя терригенная формация — формация 1 (Ог+з)

Осадки девона (представленные верхней частью живетского яруса — 
старооскольским подъярусом и нижней частью франского яруса — щи-
гровским подъярусом), составляющие нижнюю терригенную формацию

ормацию можно расчленить на кварцево-песчано-глинистый комп
лекс, имеющий преобладающее значение и известняковый комплекс, 
имеющий подчиненное значение. Здёсь мощная терригенная формация на
рушена наличием известняковой толщи (известняковая субформация), что
связано с циклами меньших порядков. Отложения девона распространены 
в основном в северо-западных районах КМА (Михайловское месторож
дение).

Ввиду того, что накопление осадков девона на территории КМА шло 
в период нескольких трансгрессий и регрессий моря, то отложения этого 
времени представляют собой чередование морских разной глубины, при
брежных и континентальных осадков.

По содержанию глинистых минералов песчано-глинистый комплекс 
делится нами на два типа — гидрослюдистый и каолинит-гидрослюдистый 
(фиг. 2 и 3).
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Данный комплекс также распадается на две минеральные зоны с ха
рактерными минеральными ассоциациями тяжелой фракции: 1) турма- 
лин-ставролит-циркон-магнетит-лейкоксен-ильменитовую с пиритом и 
2) ставролит-турмалин-гранат-лейкоксен-ильменитовую с пиритом, сиде
ритом и фосфатами (фиг. 4).

По гранулометрическому составу среди песчано-глинистых отложений 
преобладают тяжелые глины, глины и глины песчаные и алевритовые. 
Подчиненное значение имеют глинистые пески, алевритовые песчаники 
(алевролиты глинистые).

Песчаные породы разделяются на пески, алевритовые песчаники (це
мент контактный, поровый, контактово-поровый, по составу серицитовый, 
глинисто-хлоритовый, глинисто-серицитовый, смешанный, изредка в вер
хах толщи слюдистый и железистый), неравномернозернистых песчани
ков (цемент смешанный—порово-базальный, глинисто-хлорито-серицито- 
вый с наличием гидроокислов железа), грубозернистых кварцевых песчаг 
ников неравномернозернистых (цемент базальный, глинисто-хлоритовый, 
лимонитизированный; нередко цемент полностью железистый, изредка тон- 
коизмельченный кварцево-полевошпатовый). Величина зерен кварца в 
песчаниках кверху толщи постепенно увеличивается и алевритовые разно
сти постепенно переходят в тонкозернистые, а последние в мелкозерни
стые, в том же направлении уменьшается степень лимонитизированности 
(ожелезненности) пород. Венчается разрез среднезернистыми и крупно
зернистыми кварцевыми песчаниками с контактным серицитовым цемен
том и базальным кварцево-полевошпатовым.

Известняковый комплекс (известняковая субформация) девона нами 
расчленяется на следующие петрографические типы (и виды): известняки 
чистые, известняки глинистые, известняки доломитовые, доломитовые гли
нистые известняки, доломитово- и доломитисто-глинистые известняки, из
вестковисто-глинистые доломиты, известковые доломиты, известковисто
доломитовые мергели, доломитовые глинистые мергели, доломитовые мер
гели (фиг. 2 и 3).

В зависимости от типа диагенетических изменений известняки в раз
личной степени перекристаллизованы и доломитизированы, в связи с чем 
обладают различной структурой. В одних разностях структура типичная 
гранобластовая, мраморовидная различной крупности зерна (микро, мел
ко и среднезернистая), в других — иловая, криптокристаллическая, релик
тово-органогенная, участками оолитовая.

Известняковая формация — формация II (С\Л»

Осадки карбона (представленные яснополянским и окским подъя- 
ярусами визейского яруса), составляющие известняковою формацию 
(формацию II) можно расчленить на известковый комплекс, имеющий 
преобладающее значение, который осложнен песчаио глишк гым к >\ 
сом, связанным с циклами второго порядка. Отложения карбона рас и, о 
странены только в южных районах КМА (Яковлевское месторождение
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Для условий образования песчано-глинистых осадков карбона харак
терна влажность климата и сильная заболоченность местности, т. е. пе
счано-глинистая свита карбона носит характер приморско-болотных усло
вий образования. Мелкое море имеет часто меняющийся режим.

Все карбонатные осадки нижнекаменноугольного моря мелководны и 
характерны для довольно близких по глубине условий. Поэтому при опи
сании фаций можно говорить лишь об относительном, незначительном из
менении глубины бассейна, но о различном характере гидродинамического 
режима. Изредка большое развитие приобретают фузулинидовые изве-
стковые осадки, являющиеся рацией открытого, относительно глубокого
моря.

В основном на протяжении всей нижнекаменноугольной эпохи на ис
следованной территории существовало мелкое море с небольшими коле
баниями глубин.

। Среди известнякового комплекса карбона выделяются чистые извест
няки, доломитистые известняки, известковистые доломиты, доломитистые 
глинистые мергели (фиг. 5). Известняки местами окремнены и кавер
нозны.

Карбонатные породы разделяются на детритусовые, глинистые, пе
счаные, криптокристаллические (скрытокристаллические), крепкие слив
ные известняки, мелкозернистые, разной степени перекристаллизации, ре
ликтовой органогенной структуры, алевропелитовые, окремненные.

Из глинистых минералов отмечены — монтмориллонит с примесью 
каолинита и гидрослюды (фиг. 5).

Данный комплекс также представляет одну минеральную зону: шпи- 
нель-сфен-гранат-р\ тил-турмалин-циркон-магнетитовую с пиритом.

По гранулометрическому составу среди песчано-глинистых отложе
ний выделяются сланцеватые глины, мелкозернистые песчаники, алевро- 
глины, глинистые сланцы с углистыми прослоями, рассланцованные.

Терригенная формация — формация III ( J2-3 —Cri-2)

Осадки юры и нижнего мела* представляющие собой терригенную
формацию (формация III) можно разделить на существенно глинистый
комплекс (J2-3— Сгх apt-nc). залегающий в основании, и существенно
кварцево-песчаный комплекс (Crj_2 cm-alb), с подчиненной ему глау
конитово-фосфоритовой макрофацией, венчающий эту формацию. Кроме
того, в южных районах КМА среди терригенной формации можно выде
лить известняковый комплекс, связанный с циклом меньшего размера.

Отложения осадков байос-бата в нижней части разреза представля
ют береговую фацию трансгредирующего моря, остальная — глубоководна.

Отложение осадков бат-келловея происходило в условиях мелко
водья — в прибрежной зоне морского бассейна, куда с суши сносилось зна
чительное количество растительных остатков, в условиях близких к озер
ным с застойным режимом, переходя в озерио-болотные осадки еще более
мелководного характера.
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Особенности формаций Курской Магнитной Аномалии (КМЛ)

Отложения келловея в северо-западных районах КМЛ имеют наибо
лее глубоководный характер. В южных частях КМЛ они представлены 
песками, песчаниками и песчанистыми глинами, представляя береговые 
отложения небольшой мощности.

Отложения Оксфорда представляют нормальные морские осадки; для 
всего района КМА характерна смена снизу вверх оолитово-песчаных бере
говых (прибрежных) отложений глинистыми, относительно более глубо
ководными.

Отложения кимериджа аналогичны отложениям Оксфорда. На юге 
КМА находилась глубоководная часть моря, к северу оно имело мелко
водный характер ввиду близости береговой линии.

Отложения нижневолжского яруса на юге КМА представляют осадки 
открытого моря, на севере КМА—мелководные, прибрежные осадки, а на 
востоке и северо-востоке КМА преобладают прибрежно-лагунные и лагун
но-континентальные осадки.

Отложения неоком-апта ормировались в озерно-прибрежных или
озерно-дельтовых условиях, а также континентально-болотных и озерных 
условиях.

Отложение песков сеноман-альба на всей территории КМА происхо
дило в условиях мелководного моря.

Рассмотрим расчленение этих комплексов раздельно для основных 
районов КМА.

Южные районы КМА ^Яковлевское и другие месторождения)

По содержанию глинистых минералов существенно глинистый комп
лекс делится нами на четыре типа: 1) каолинит-монтмориллонитовый, 
2) гидрослюдистый с монтомориллонитом и каолинитом, 3) монтморил
лонитовый с гидрослюдой, 4) монтмориллонитовый или бейделлитовый
(фиг. 6 и 7).

Данный комплекс распадается на три минеральные зоны: 1) апатит
ста вролит-гранат-рутил-турмалин- 
тнт-лейкоксен-ильменитовую, 2)

амфибол - эп идот-дистен-циркон-магне-
шпинель-амфибол-гранат-рутил-турма-

лин-апатит-эпидот-циркон-лейкоксен-ильменит-магнетитов} ю с । кони 
том и фосфатами, 3) шпинель-сфен-гранат-рутил-апатит-турмалип-пир 
кон-эпидот-лейкоксен-ильменит-магнетитовую с пиритом, фосфатом, глау
конитом и местами с сидеритом.

По гранулометрическому составу этот комплекс в основном содержит 
тяжелые глины и глины; подчиненное значение имеют тонкозернистые гли
нистые пески, глины алевритовые и песчаные.

Существенно кварцево-песчаный комплекс по содержанию минера 
лов глинистых фракций составляет один тип - монтмориллонитовый с 
каолинитом и гидрослюдой (фиг. 7).

Данный комплекс расчленяется на три минеральные зоны: 1) гранат- 
турмалин-дистен-ставролит-циркон-магнети г-леикоксен -ильменитов} к 
фосфатами и глауконитом, 2) дистен-гранат-эпндог-| \ гил ци[ 
тит-ильменитовую с фосфатами и глауконитом, 3) апатит-ставролит-гра- 
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нат-рутил-турмалин-амфибол-эпидот-дистен-циркон - магнетит-лейкоксен- 
ильменитовую.

По гранулометрическому составу среди этого комплекса выделяются 
чистые пески и глинистые пески.

Песчаные породы разделяются на пески, тонкозернистые и алеврито
вые песчаники (цемент контактный и частью поровый, глинисто-хлорито- 
вый), среднезернистые и крупнозернистые равномернозернистые кварце
во-полевошпатовые песчаники (с базальным цементом у известковистых 
разностей и контактно-поровым цементом у глинисто-серицитовых разно
стей), разнозернистые песчаники (цемент контактно-поровый и базальный, 
карбонатный, криптокристаллический),

Среди известнякового комплекса юры выделяются следующие петро
графические типы: доломитово-известковые мергели, доломитово-извест
ковые алевролиты, доломитисто-песчанистые известняки, алевролиты из
вестковые и доломитисто-известковистые, доломитово-известковые глини
стые мергели и песчаники, глины известковые.

Известковые породы разделяются также на среднезернистые и мелко
зернистые доломитово-известковые алевролиты, доломитисто-известковые 
алевролиты, доломитово-известковые мергели криптокристаллической 
структуры, а также песчанистые (алевритистые) в основании свиты, крип
токристаллические известняки, тонко, мелко и среднезернистые песчани
стые известняки, обладающие псаммокристаллической, участками мелко֊ 
зернистой структурой.

Северо-западные районы КМА (Михайловское и другие месторождения)

По содержанию глинистых минералов существенно глинистый комп
лекс делится нами на шесть типов: 1) гидрослюдистый и 2) каолинит- 
гидрослюдистый в нижней части разреза; 3) монтмориллонит-гидрослю- 
дистый, 4) бейделлитовый и 5) монтмориллонит-бейделлитовый с гидро
слюдой и 6) гидрослюдистый с каолинитом и монтмориллонитом (фиг. 
2 и 3). "

Данный комплекс состоит из шести минеральных зон: 1) апатит-
ставролит-гранат-рутил-турмалин-амфибол-^пидот - дистен-циркон-магне- 
тит-лейкоксен-ильменитовой, 2) шпинель-амфибол-гранат-рутил-турма-
лин-апатит-эпидот - циркон - лейкоксен-ильменит - магнетитовой, 3) сфен- 
амфибол -эпидот-рутил-дистен -турмалин-ставролит - циркон - лейкоксен-
магнетит-ильменитовой с пиритом и фосфатами, 4) силлиманит-амфибол-31

эпидот-рутил-дистен-турмалин-ставролит-циркон-магнетитовой с пиритом,
гидроокислами железа и изредка фосфатами, 5) рутил-дистен-ставролит- 
турмалин-циркон-лейкоксен-магнетитовой с пиритом и гидроокислами же
леза, 6) рутил-турмалин-дистен-ставролит-циркон-ильменитовый с пи
ритом.

По гранулометрическому составу этот комплекс в основном содержит 
тяжелые глины, глины, глины песчаные и алевритовые. Подчиненное зна
чение имеют пески мелкозернистые и тонкозернистые, как чистые, так и 
глинистые, а также пески разнозернистые, глинистые и чистые.
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Существенно кварцево-песчаный комплекс по содержанию минералов 
тинистых фракций составляет один петрографический тип — гидрослюди- 
тый с каолинитом и монтмориллонитом (фиг. 3).

Данный комплекс расчленяется на три минеральные зоны: 11 гранат- 
урмалии-дистен-ставролит-циркон-магнетит-лейкоксен-ильменитовую с 
росфатами н глауконитом, 2) ставролит-дистен-гранат-циркон-рутил- 
шидот-амфибол-ильменнт-магнетитовую с фосфатами и глауконитом. 
$) дистен-гранат-эпндот-рутил-циркон-магнетит-ильменитовую с фосфа
тами и глауконитом.

По гранулометрическому составу среди этого комплекса выделяются 
тески разнозернистые, пылеватые и глинистые, гравелистые; пески мелко
зернистые и тонкозернистые, глинистые; пески мелкозернистые, глинистые. 
Подчиненное значение имеют пески развозернистые, гравелистые

Песчаные породы разделяются на пески, песчаники мелкозернистые 
и среднезернистые, изредка грубо- и неравномернозернистые (цемент 
большей частью контактный и поровый, глинисто-хлоритовый, иногда же
лезистый и редко тонкоизмельченный кварцево-полевошпатовый), разно
зернистые песчаники (цемент базальный, глинисто-серицитовый; кон
тактный, слюдисто-железистый и частью смешанный—контактово-поро
вый), мелкозернистые и алеврито-глинистые кварцевые песчаники (це
мент песчаников базальный, контактовый и поровый, глинисто-серицито
вый, глинисто-хлоритовый, слюдисто-железистый, иногда тонкоизмельчен
ный кварцево-полевошпатовый), различаемые по структуре, характеру» 
количеству и распределению цемента.

Северо-восточные районы КМА (Лебединское, Коробковское и другие месторождения)

По содержанию глинистых минералов существенно глинистым комп
лекс делится нами на три петрографических типа: 1) бейделлитовый, 
2) монтмориллонит-бейделлитовый, 3) монтмориллонит-беиделлит-гидро-
слюдистый (фиг. 8 и 9).

Данный комплекс составляет одну минеральную зону: амфибол-эпи-
дот-рутил-турмалин-ставролит-дистен-циркон-лейкоксен-ильменнтовую, с 
гидроокисламп железа, пиритом, глауконитом и фосфатами.

По гранулометрическому составу данный комплекс в основном сод< р 
жит глинистые пески и песчаные глины. Подчиненное значение имеют гли
ны, алевритовые глины (пылеватые глины).

Существенно кварцево-песчаный комплекс по содержанию минералог, 
глинистых фракций делится на два типа: 1) гидрослюдистый, 2) гидро 
слюдистый с монтмориллонитом и каолинитом (фиг. 8 и 9).

Данный комплекс расчленяется на четыре минеральные зоны: I) гра- 
нат-турмалин-дистен-ставролит - циркон-магнетит - лейкоксен-ильмени । < 
вую с фосфатами и глауконитом, 2) дистен-гранат-эпидот-рутнл-циркон- 
магнетит-ильменитовую с фосфатами и глауконитом, 3) силлиманит ам 
фибол-эпидот-турм ал и н-рутил-ставролит-дистен -циркон- л ей ком ен- ильме
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китовую с фосфатами и глауконитом, 4) дистен-силлнмангп-рутил-турма- 
л нн-ставролит-циркон-нльменитовую. ’

По гранулометрическому составу среди этого комплекса выделяются 
пески чистые и глинистые (как плотные, так н рыхлые разности).

Песчаные породы разделяются на пески, железистые неравномерно
зернистые песчаники (цемент поровый и базальный железисто-карбонат- 
ный). кварцевые мелко и тонкозернистые песчаники (цемент базальный, 
кремнисто-слюдистый, а местами глинисто-карбонатный). кварцевые сред
не-, крупно- и грубозернистые песчаники, неравномернозернистые (цемент 
поровый, частью соприкосновения — контактный, глинисто-кремнистый), 
тонкозернистые песчаники (цемент поровый и контактный, глннисто-хло- 
рито-серицитовый), грубозернистые песчаники (цемент базальный, глини
сто-хлорито-серицитовый), пески, сцементированные фосфоритом.

Мергельно-известняковая формация — формация IV (Сг2)

Осадочные отложения верхнего мела, составляющие известковую фор
мацию (формация IV), можно расчленить на меловой и мергельный ком
плексы. Они являются фацией открытого, относительно глубокого моря.

Рассмотрим расчленение этих комплексов раздельно для основных
районов КМА.

Южные районы КМА (Яковлевское и другие месторождения)

Меловой комплекс (отложения турона и Маастрихта) нами расчле
няется на петрографические типы: 1) мел чистый и 2) мел глинистый 
(фиг. 6 и 7). , ' , ?

Меловые породы разделяются на чистый мел, слабо песчанистый, в 
верхах толщи — слабо мергелистый, глинистый. Структура мела обычно 
шламмовая, реликтовая, органогенная, реже криптокристаллическая. Ми
крофауна кверху уменьшается и вверху полностью отсутствует.

Мергельный комплекс (отложения сантона) расчленяется на петро
графические типы: 1) мергель типичный, 2) глинистый мергель (фиг. 
6 и 7).

Мергельные породы разделяются А. А. Дубянским на светло-серые, 
темно-серые, мелоподобные и песчаные мергели. Структура обычно крип
токристаллическая, часто пелитовая и алевропелитовая, состоящая из 
карбонатного и глинистого вещества. По разрезу глинистый мел перехо
дит в мергели, а последние в алевропелиты.

Северо-западные районы КМА (Михайловское и другие месторождения)

Меловой комплекс состоит из следующих петрографических типов: 
1) чистого мела, 2) глинистого мела. Структура шламмовая, реликто-ор
ганогенная, местами криптокристаллическая,
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Мергельный комплекс состоит в основном из глинистого мергеля и 
реже типичного мергеля (фиг. 3).

Северо-восточные районы КМ А (Лебединское, Коробковское и другие месторождения)

Меловой комплекс состоит в основном из чистого мела и редко глини
стого мела.

Мергельный комплекс состоит в основном из глинистого мергеля и 
доломитистого мергеля (фиг. 8 и 9).

По состоянию меловой комплекс можно разделить на четыре инже
нерно-геологических вида: 1) выветрелый мел, 2) невыветрелый писчий 
мел—плотный мел, 3) невыветрелый писчий мел — «раздавленный» мел 
(со скрытой микротрещиноватостью), 4) «разжиженный» или тестооб
разный мел.

Терригенная формация — формация (Тг)

Осадки третичного периода, составляющие верхнюю терригенную 
формацию геологического разреза осадочной (надрудной) толщи терри
тории КМА составляют смешанный песчано-глинистый комплекс, распро
страненный спорадически.

Отложения третичного периода разделяются на морские — нижнетре
тичные (палеоген-бучакский, киевский, харьковский и полтавский ярусы) 
н континентальные—верхнетретичные (неоген-м иоцен), представляющие 
собой осадки континентальных пресноводных водоемов.

В южных районах КМА (где третичные отложения наиболее распро
странены) этот комплекс по содержанию глинистых минералов делится 
нами на два петрографических типа: 1) бейделлитовый и 2) каолинит- 
гидрослюдистый с монтмориллонитом (фиг. 7).

Данный комплекс также распадается на две минеральные зоны: 
1) ставролит-дистен-рутил-циркон-нльменитовую и 2) ставролит-дистен- 
сфен-турмалин-рутил-циркон-лейкоксен-магнетитовую.

По гранулометрическому составу среди песчано-глинистого комплек
са встречаются глины, песчаники, алевролиты, пески глинистые и чистые, 
а также прослои мергелей. Песчаники обычно слабые (с глинистым цемен
том), но местами встречаются и крепкие их разности (с кремнистым це
ментом ).

Песчаные породы разделяются на пески, среднезернистые и мелко
зернистые песчаники. Цемент песчаников базальный, глинисто-серицито
вый. Кверху толщи количество цемента уменьшается, местами он чисто 
глинистый (серицит отсутствует) или тонко измельченный кварцево-по
левошпатовый.

В северо-восточных районах КМА песчаные породы разделяются на
пески, разнозернистые песчаники иг. 8). Структура песчаников, нерав
номернозернистая, цемент базальный, контактно-поровый, глинисто-кар-
бонатный.
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Глинистые породы в основном представлены алевритовыми глинами

Внеледниковая равнинная формация — формация VI(О)

Отложения четвертичного периода в районе КМА составляют внелед-
ннковую равнинную формацию (формацию гумндных равнин), которая
нами расчленяется на следующие геолого-генетические комплексы: 1) ал
лювий (древний разного возраста и современный), 2) делювии нерасчле- 
ненный, 3) делювий склона, 4) делювиальный шлейф, 5) озерно-болот
ные отложения.

Рассмотрим расчленение этих комплексов раздельно для основных 
районов КМА.

Северозападные районы КМА (Михайловское н другие месторождения)

Делювиальный комплекс по содержанию глинистых минералов со
ставляет один тип — гидрослюд истый с небольшим содержанием каоли
нита и монтмориллонита (фиг. 2 и 3).

По гранулометрическому составу среди этого комплекса наиболее ча
сто распространены глины пылеватые и суглинки тяжелые, пылеватые. 
Значительно реже встречаются суглинки средние, пылеватые и суглинки
средние. ш

Песчаные породы разделяются на пески, алевритовые песчаники (це
мент контактный, глинисто-хлоритовый, частью серицитовый), разнозер
нистые кварцевые песчаники (цемент контактный и поровый, глинисто֊ 
хлорнтовый с присутствием неправильно рассеянного глауконита).

Аллювиальный комплекс по гранулометрическому составу представ
лен тремя типами: I) песок мелкозернистый, глинистый, 2) супесь тяже
лая, грубопесчаная 3) песок разнозернистый средней крупности.

Северо-восточные районы КМА (Лебединское, Коробковское и другие месторождения)

Делювиальный комплекс по содержанию глинистых минералов со
ставляет один тип — гидрослюднстый с каолинитом и небольшим содер
жанием монтмориллонита.

По гранулометрическому составу среди этого комплекса распростра
нены глины пылеватые и суглинки пылеватые (тяжелые, средние и лег
кие).

Песчаные породы разделяются на пески, среднезернистые кварцево
полевошпатовые песчаники (цемент базальный, контактный соприкосно
вения, кварцево-полевошпатовый, глинисто-хлоритовый, глинисто-карбо- 
натный). " '

Особняком стоит переотложенный мел, по-видимому, являющийся де- 
лювнальным образованием. ।

Аллювиальный комплекс по гранулометрическому составу в районе



Особенности формаций Курской Магниткой Аномалии (КМА)

Лебединского месторождения в основном представлен супесью тяжелой, 
мелкопесчаной.

Южные районы К МЛ (Яковлевское и другие месторождения).

Делювиальный комплекс по содержанию глинистых минералов со
ставляет один петрографический тип — каолнннт-гндрослюдистый с монт
мориллонитом (фиг. 6).

По гранулометрическому составу среди этого комплекса преоблада
ют пылеватые суглинки (средние и тяжелые).

Песчаные породы разделяются на пески, мелкозернистые и алеврито
вые песчаники с контактным и частью поровым цементом, то глинисто- 
хлоритовым, то серицитовым, причем песчаники изредка сильно ожелез- 
нены.

Аллювиальный комплекс представлен то грубозернистыми гравийны
ми песками (р. Сев. Донец) с содержанием фракций размером 3—0,5 мм 
до 30—45%, то глиноподобными иловатыми образованиями (содержание 
глинистых фракций в них 15—30%, а песчаных размером 0,5—0,005 мм 
до 36—40%).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Указанное упорядочение инженерно-геологического изучения форма
ций осадочной (надрудной) толщи КМА несомненно имеет практическое 
значение в том смысле, что:

1) Определение инженерно-геологических свойств горных пород про
изводится не по случайно выбранным пробам, а по характерным образ
цам, имеющим надлежащее минералого-петрографическое и структурно
геологическое обоснование.

2) Пользуясь таким подразделением формаций создается возмож
ность широких, вполне научно обоснованных экстраполяций инженерно
геологических свойств единичных образцов горных пород по геолого-пет
рографическим признакам. Иными словами достигается возможность на 
полученных геологических профилях без проведения дополнительных ис
следований выделять инженерно-геологические виды пород с ориентиро
вочными показателями водно-физических и физико-механических свойств.
т. е. получать уже инженерно-геологические профили.

3) При соблюдении изложенного порядка исследований создается 
возможность упорядочения общей системы отбора образцов горных пород 
для исследования их инженерно-геологических свойств в лабораторных 
условиях, целеустремленно назначая необходимые исследования и сокра
щая за счет этого общее количество исследований.

4) Пользуясь таким подразделением осадочных формаций и геолого- 
генетических комплексов на петрографические типы, достигается наиболее 
рациональное и всестороннее изучение свойств пород, распространенных 
в интересующем нас массиве, и, следовательно, создается возможность
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наметить однородные инженерно-геологические разности пород, т. е. уста
новить общую схему расчета. , Щ

5) Пользуясь этим методом достигается возможность анализа и обоб.
щен и я инженерно геологических характеристик горных пород на основе 
минералого-петрографических данных, чем устанавливаются зависимости 
между инженерно-геологическими свойствами горных пород с одной сто
роны и минералого-петрографическими свойствами с другой стороны.

В условиях КМА такое упорядочение изучения осадочных формаций 
несомненно имеет большое практическое значение. Значение всесторон
него изучения состава осадочных формаций особенно возрастает в том 
случае, когда требуется давать инженерно-геологические характеристика 
и выводы для различных районов КМА по обще геолог и чески м данным, до 
выполнения специальных исследований. Такого рода задачи приходится 
решать, например, при характеристике новых, еще не изученных место
рождений на основании использования данных и опыта эксплуатации хо
роша изученных месторождений, что является невозможным без регио
нально-геологических предпосылок и обоснований.
Лабораторно гидрогеологических проблем 

им. акад. Ф. Ո. Сзваренского АН СССР Поступила 2А’1. 1961

Ն. ц.ԿՈԻՐՍԿԻ ՄԱԳՆԻՍԱՅԻՆ ԱՆՈՄԱԼԻԱՅԻ (ԿՄԱ) ՆՍՏՎԱԾՔԱՅԻՆ ՇԵՐՏԱԽՄԲԻ ՖՈՐՄԱՑԻԱՆԵՐԻ ԱՌԱՆՋՆՍԱԱՏԿՈԻ^ՅՈԻՆՆԵՐԸԱմփոփում
երկրաբանական ֆորմ ացիաների մասին ուսմունքր ունի կարևոր նշանակոլ- 

թյուն մի որևէ, շրքանր ինժեներաերկրաբանական գնահատմ ան, ապաոներր 
ոեղիոնաշ ինժեներաերկրաբանական ղասակարղման և ինժեներաերկրաբա
նական ուսումնասիրությունների քպոր էտապներում ապաոների ուսումնասիր
ման միացյալ պրինցիպիս^ մեթողոյողիական սխեման մշակելու հարցում։

ՌպաոՆերի քսական ինժեներաերկրաբանական ղասա կարղմ ան հիմք 
սքԼար է րնղունել ևրկրի կեղեի տվյալ տեղամ ասր կաղմող ապա ոների երկրա
բանական - ղեն ե տ ի կ ա կ ան կոմպեքսներր, կախված նրանց տիպերից և տեսակ
ներից, այսինքն նրանց պետրողրաֆիկ հատկանիշներից.

Ռուսական պ/ատֆորմայի պատմոլթյոլնր րնղղրկում է երեր ղեոտեկտո- 
նական ցիկր Աոաջին' կա^ղոնյան ցիկ,ր, ԿՄԱ տերիտորիայում շի հայտնա
բերվեր Երկրորղ հերցինյան ցիկԱԼ, նկարաղրվող շրջանում սկսվում է 
միքին ղևոնի տերիղեն նստվածքներով, որոնք իրենցից ներկայացնում են 
ստորին տերիղեն ֆորմացիան (ե ֆորմացիա խ Վերջինս ստորաբաժանվում է 
կվարցա-ավաղա-կավային կոմսրեքսի, որն ունի տիրապետող նշանակություն 
և կրաքարային կոմպլեքս, Այստեղ, կրաքարային շերտախմբի ներկայու
թյամբ, ,ղՈր տերիղեն ֆորմացիան խանգարված է, որր հետևպնք է և կապ
ված է փոքր կարղի ցիկյերի հետ։



Դե*նքէ նստվածքներր փոխարինվում ձԼ ստորին կարբոնի նստվածքնե
րով. կազմելով կրաքարային ֆորմացիա (II ֆորմացիա), որր կարելի ( ստո
րաբաժանել կրաքարային կոմպլեքսի, վերշինս ունի տիրապետող Նշանակոլ- 
ք1յոէն ե կապված երկրորդ կարդի ցիկլերի հետ բարդեցված Լ ավադա կավա 
յին կոմպլեքսով.

Երրորդ' ալպիական ցիկ/ր, սկսվում ( յուրայի և ստորին կավճի տերիդեն 
նստվածքներով, իրենից կրկին ներկայացնելով տերիդեն ֆորմացիա (III ֆոր
մացիա)։ Սա ստորաբ աժ անվում ( քուն կավային կոմպլեքսի (տեդադրվա ծ 
հիմքում) ե կվարցա-ավադային կոմպլեքսի, որի մեք Լ մտնում դ աուկոնիտ- 
ֆոսֆորիտային մակրոֆացիան» Բացի այղ, ԿՄԱ հարավային շրշաններում 
տերիդեն ՛ֆորմացիայում, ավելի փոքր ցիկլի հետ կապված կարելի ( անքատել 
կրաքարս» յին կոմպլեքսրլ Այս նստվածքներր փոխարինվում են վերին կավեր 
կավճային ապառներով և մերդելներով. կադմե/ով մ ե րդե յա - կ րա քա ր ա յ ին 
ֆորմացիա (1\ ֆորմ ա ցիա), որր ստորաբաժանվում ( կավճային ե մերղե/ային 
կ ոմ պլեքսներիւ

երրորդական դա րա շրդանում կրկին տիրապետում են տերիդեն նստվածք- 
ներր, կազմելով նոր տերիդեն ֆորմացիա (I ֆորմացիա), որր ներկա յա ցնում 
Լ խաոր ավաղա-կավս» յին կոմպլեքս։ երրորդական դա րա շրշանի նստվածքներր 
ստորաբաժանվում են' ծովային (ստորին երրորդական) ե կոնտինենտաք (վե 
րին երրորդական) նստվածքների»

Չորրորդական նստվածքներր ԵՄԱ շր յանում կաղմում են սառցա դաշտ այիև 
հարթավայրերից դուրս ֆորմացիան (\է ֆորմացիա), այլ կերպ ասած հումի- 
րլային հարթավայրերի ֆորմացիա։ Վե րյինս ստորաբաժանվում ( 5 երկրաբա
նա կան-դենետիկա կան կոմպլեքսների' ալյուվիալ (տարբեր Հին հասակի ե 
ժամանակակից), դելոլվիալ (չստորաբաժանված), լանյերի դելուվիալ, շլեյֆի 
դելու վիա/ ե /ճաճահճային նստվածքների»

Սոլոր ֆորմացիաների ե ր կ րա բ անա կան - դեն ե տ ի կ ա կ ան ստ որաբաժանոլմ ր 
րստ սլետրոդրաֆիակ ան տիպերի ե տեսակների, կատարված Լ ապառների
J անրամասր քիմիկո- միներալոդիա կան և պետրոդրաֆիա կան ուսումնասիրու
թյունների հիման վրա։

ԿՄԱ պա յմ աններում 
Նշան ակ ու թյուն։

նշված ստորաբաժանում ր ունի մեծ կիրառական
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