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А. Г. Бабаев

Об одном способе решения проблемы компенсации 
прогибаний осадконакоплением

Общеизвестно значение геотектоники срсАи цикла георетнчс- 
ских дисциплин геологической науки. Роль тектонических исследова
ний неизмеримо возросла теперь, когда для выявления новых место
рождений различных полезных ископаемых геологу приходится исхо
дить не только из тех или иных по характеру поверхностных прояв
лений различных полезных ископаемых, а в первую очередь руковод
ствоваться историей геологического развития исследованной терри
тории и ее структурой.

В особенности велико значение тектонических исследований при 
поисках экзогенных полезных ископаемых. Как бы не был сложен, 
или. наоборот, прост разрез осадочных или осздочно-дулканогенных 
толщ, он и конечном счете всегда заключает в себе черт. отражаю
щие колебательные движения, охватывавшие область седиментации 
во время их образования. Важнейшим и общепризнанным средством 
тектонического анализа в областях с развитием осадочных и осадоч
но-вулканогенных толш является исследование картины распределе
ния их мощностей.

Формирование мощностей осадочных толщ контролируется коли
чеством привносимого в об пасть седиментации обломочного материа
ла. активностью химико-биологической локализации растворенных 
компонентов, волнениями и течениями подпой массы, миграцией бе
реговой лилии, направлением и и?и..ом колебательных вижслий дна 
водоема и некоторыми другими, менее значительными факторами.

При исследовании мощностей осадочных толщ обычно нозникас: 
два очень важных и сложных вопроса, а именно, вопрос о глубинах, 
■из которых происходило накопление осадков, и вопрос о соотношени
ях между интенсивностью прогибаний ..ни бассейна и количеством 
накопившихся в процессе этого опускания осадков. Опускания дна 
бассейна создают зоны осадконакопления [2. •!, II], являющиеся акку
муляторами привносимого с суши обломочного материала; поэтому 
очевидно, что именно опускания являются важнейшим фактором 
формирования мощностей осадочных толщ и осадконакопления вообще.

В работах, посвященных анализу мощностей |1, 3. 10 и др.], 
обычно наиболее слабым местом является как раз обоснование cooi
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ношении между интенсивностью прогибания дна области седимента
ции и количеством накопившихся осадков, т. е. проблема компен
сации. Sia проб, ома недавно была подвергнута обсуж епию В. Е. Ха։- 
ном [И]. Необходимо гзмениь, что соображения, высказанные 
В. Е. Ханном о примерах компенсированного и некомпенсированного 
прогибания, несомненно весьма важны, однако даже те из них, ко
торые приводятся в качестве наиболее очевидного компенсированного 
прогибания, в значительной мере остаются ..искуссясплымп.

Не менее дискуссионным является также предположение В- Е. Ха
йна |11] и О. А. Рыжкова [6] о том, что в моменты накопления 
карбонатных и галогенных образовании имеет место компенсиро
вание прогибаний осадконакоплением. Несомненно, упомянутые ав- 
юры праны, когда полагают, что формирование подобных типов осад
ков происходит и условиях тектоническою выравнивания, ио это еще 
отнюдь не означает, что при этом фиксация того или иного колике՝ 
с на химических соединении в осадках компенсирует прогибание дна 
водоема. На формирование карбонатных соединений1, например, как 
показал Н. At. Страхов |7], всегда гешите.-.ьнос воздействие оказывает 
। ельеф прилегающей суши, причем значение этого фак.ера при на
коплении известняков даже нажнее, чем равномерное опускание зна
чительной площади водоема.

Очевидно, что в природе достаточно широко развиты примеры 
как компенсированного, так и некомпенсированного прогибания, одна
ко до сих пор все еще нет объективных, достаточно глубоко обосно
ванных критериев для разграничения этих двух типов процесса на
копления осадка.

Нам кажется, ՛ го подобно тому, как при определении бати
метрических условий осадконакопления приходится исходить из за
ключенных в . ai:uoi! осадочной толще органических остатков, ее об
щих петрографических особенностей и минеральных новообразований, 
так в при решении проблемы компенснрованности следует опираться 
на эти три круга признаков, причем особенно большое внимание сле
дует уделять минеральным новообразованиям.

В выявлении ПС1ИПНЫ.Х соотношений между количеством при
вносимого в га՛ ւ?.՚ւ н обломочного материала и масштабом прогибания 
его дна ряд объект явных критериев может быть почерпнут из ана
лиза насыщенности осадочных толщ глауконитом.

Работами многих исследователей [5, 8, у, 12 и др.] показано, что 
глауконит ոյ еде: являет собою нормальное х смоге иное образование, 
возникающее в онных частях морских водоемов. Формирование гла
уконита может происходить на различных глубинах. Так например, 
и Мои: рейском заливе Калифорнии глауконит образуется па глубине 
всего лишь Г֊'-15 м, но в плоских впадинах дна Тихого океана про
бив той же Калифорнии глауконктообразованке происходит на .лубй-

Имеклся ? гиду карбонатное сбразонанви хсмогсиною генезиса. 
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ьах 4800 м. (!) Вместе с тем основной ареной современного и. оче
видно, древнего глауконитообразовапия являются прибрежные зоны 
морей л океанов с глубинами порядка 100—300 .и. Столь значитель
ный диапозрн глубин, на которых происходит современное глаукони- 
тооб пазован не. однако, еще совсем не определяет столь же широкое 
разнообразие геохимических условий формирования этого минерала. 
Напротив, глауконит как раз является таким минералом, который 
образуется в определенных и достаточно узко ограниченных геохи
мических условиях. Важнейшей геохимической предпосылкой для об
разования глауконита является устойчивое положение верхнего слои 
осадка по отношению к границе, разделяющей толщу гидросферы 
(включая и. грунтовые растворы) на зоны господства окислительных и 
восстановительных процессов.

Образование глауконита, согласно данным отечественных и за- 
; убежных исследователей, происходит в морях и океанах трояичй- 
с-.их и субтропических климатических зон при условии, если эта гра
ница располагается либо в самом верхнем слое осадка, либо несколь
ко выше, либо, наконец, несколько ниже его. Именно эта неустой
чивость. хотя и в очень узких пределах, обусловливает наличие в 
глауконите железа как в форме окисных, так и закисных соеди
нений.

Всякое, сколько-нибудь значительное смещение уровня верхнего 
слоя осадка по отношению к границе окне нте.ыю-восстановительных 
зон неизбежно приводит к существенному изменению геохимических 
особенностей средй осадконакопления и. следовательно, к прекраще
нию образования глауконита.

Это положение может получить непосредственное применение и 
I злеотектон ическ н х реконструк цп я х.

Если объем накопившегося за единицу времени осадка будет 
я.бытичен по сравнению с объемом пространства, высвободившегося в 
результате опускания дна бассейна между границей окпелительно- 
нчсстановптельных зон и уровнем ранее сформировавшегося осадка» 
то зго приведет к смещению упомянутой границы ниже верхнего 
слоя вновь образовавшего^}’ осадка и последний окажется в явно 
окисли тельных геохимических условиях. Естественно, что это приве
ли г к прекращению фиксации в осадок глауконита; вместо него оса
док՛ будет обогащаться аутигенными минералами, свойственными окис
лительной среде.

В случае обратных соотношений граница окпслительно-восстано- 
инпельнкх зон сместится вверх и весь осадок окажется в условиях 
ьрзкого дефицита свободною кислорода; понятно, что и в этом слу

чае осанок не будет обогащаться глауконитом.
Если взять случай равномерного опускания дна бассейна, то 

''Стабильное положение границы окисуштельно-носсгановительных зон 
։ ноосферы по отношению к верхнему слою ос;;, ка может быть обес
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печено только при условии, что количество осажденного материала 
будет компенсировать опускание.

Только в этом случае может быть обеспечено обогащение каж
дого вновь образующегося слоя глауконитом. Поэтому насыщенность 
разреза той пли иной осадочной толщи глауконитом следует рассма
тривать в качестве объективного критерия о формировании ее путем 
компенсации прогибания накоплением осадка. Следовательно, мощ
ность такой толщи в полной мере отражав! масштаб прогибания зоны 
осадконакопления за время формирования этой толщи.

Наибольшую достоверность подобные выводы будут иметь к 
случае, когда рассматриваемая мощность осадочной толщи соответ
ствует одному или нескольким законченным ритмам осадконакопления

В заключение заметим, что изложенные соображения о путя> 
решения проблемы компенсации применимы преимущественно к тер
ригенным толщам морского генезиса; для решения аналогичных за 
дач в условиях толщ других типов необходимо искать другие кри 
терин.

Институт геологических паук Поступило 6X195։
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նակ[, վ.ոխ-ւարսւ րերուի) յան սահմանու՛մն է (վւո խհաւո ո ւցմ ա՝հ պ ր ո ր լե մ վ ւ

Հայ ված ում ցույց Լ տրված, որ այդ պրոբլեմը ծովային ըեկորայի', 
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օգտագործվում Լ այն ընդունված դրույիքը, որ դրսոէկոնիտը ն ս տվածքո է.ւ 
կադմավսրվ ո» մ է այն դեպքում, եր ր հիդրոսֆեըայի Ոքոիղա֊վերականդնր 
ման գոտիների սահմանը կայուն դիրը անի Նստվածքի 'հկատմամր: ՝рш 
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կազմավ ո ր մ ան ամրոդհ </ ,սմ ան ակա* ր հ ան ո ւ մ,
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նստվածք ա J ին կոլ տ ա կոէ. tfh ե ր ո վ ,ի ո ի, հա in ո ւ ց մա ն յ
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