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Вещественный состав осадочных толщ и связанных с ними полезных 
ископаемых формируется под воздействием самых различных геологичес
ких процессов, В первую очередь это седиментогенез -  процесс, кото
рый обусловил накопление в бассейне первично-осадочного материала. 
Состав этого материала определяется строением питающей провинции, 
путями, временем и многократностью процесса переотложения пластиче
ского материала, степенью его изменения, связанного с характером кли
мата и тектонического режима, геохимическими обстановками седимен
тации в различных ландшафтных зонах. Большое влияние на формирова
ние минерального состава оказывает ювенильный пирокластический и эф
фузивный материал, попавший в осадочные породы и весьма неустойчи
вый в экзогенных условиях. Захоронение и перекрытие осадков более 
молодыми отложениями ведет к дальнейшему их преобразованию в диа
генезе и катагенезе, а погружение на большие глубины -  и в метагене
зе . Внедряющиеся интрузивные и жильные тела, постмагматические гид
ротермальные растворы также могут весьма сильно изменить облик и 
состав вмещающих первичных осадочных пород.

Процессы седиментагенеза, литогенеза, метагенеза, пироконтактово- 
го и гидротермального метасоматоза и гипергенеза в зависимости от 
интенсивности влияния того или иного из них приводят к формированию 
в осадочных породах различных минеральных ассоциаций. Выявление 
этих ассоциаций и определение стадийности минералообразования не 
только позволяют решать общие вопросы геологического строения и ис
тории развития территории, но и подводят нас к конкретным задачам, 
связанным с поисками полезных ископаемых.

Неогеновая толща Закарпатского внутреннего прогиба представляет 
собой сложнопостроенный комплекс осадочных, вулканогенных и хем о- 
генных отложений, претерпевших многофазовую постседиментационную 
минерализацию. Значительная доля участия вулканитов в строении раз
реза толщи дает возможность установить степень влияния вулканизма 
на нормально-осадочный процесс, сравнить скорости преобразования вул
каногенных и осадочных пород при постседиментационных процессах. 
Сильная пост магматическая деятельность и значительная гидротермаль
ная проработка пород в некоторых разрезах наряду с наличием практи



чески неизмененных отложений позволяют, с одной стороны, сравнить 
эти изменения, а с другой -  достаточно детально изучить их масштабы.

Относительная сложность литологического строения разреза неогена 
Закарпатья и сильная постеедиментационная его минерализация при до
вольно детально разработанной стратиграфической схеме и возможности 
отчетливо выделять и сопоставлять между собой отдельные пачки, гори
зонты и разрезы позволили нам выбрать неогеновые отложения Закар
патья в качестве объекта для поставленных задач.



ЛИТОЛОГСМ:ТРАТИГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК НЕОГЕН-ЧЕТВЕРТИЧНЫХ 
ОТЛОЖЕНИЙ ЗАКАРПАТСКОГО ПРОГИБА

Закарпатский прогиб выполнен мощной толщей (более 4 0 0 0  м) нео
ген-четвертичных образований, залегающих с резким угловым несогла
сием на палеогеновых, мезозойских и палеозойских породах фундамента. 
Общепринятой схемы стратиграфии отложений пока не существует в ос
новном в связи с проблемой ярусного деления миоцен-плиоценовых отло
жений Центральной и Западной Европы, а также и з-за  разногласий в но
менклатуре и наименованиях отдельных частей разреза, свит, под свит и 
горизонтов. Кроме того, резкая фациальная изменчивость разрезов мио
цена-плиоцена на малых расстояниях и связанная с этим изменчивость 
комплексов фауны затрудняют сопоставление свит и подсвит в Закарпат
ском прогибе.

В последние годы чехословацкие и австрийские исследователи приня
ли новую схему ярусного деления миоцена—плиоцена для Центрального 
Паратетиса, однако полного признания и распространения она пока еще 
не получила, так как положение некоторых границ подразделений остает
ся по-прежнему дискуссионным.

В данной работе мы используем схему И.В. Венглинского [ 1 9 6 2 ,  
1 9 7 5 ;  Зайцева, Венглинский, 1 9 6 6 ]  и отчасти О.С. Вялова [Вялов и 
др„ 1 9 8 l ] ,  принятую геологами Закарпатской геологоразведочной экс
педиции, керновым материалом которой мы в основном пользовались для 
наших исследований (рис. 1, 2 ) .  Следует отметить, что мы не исполь
зуем  некоторые подсвиты, выделенные И.В. Венглинским и О.С. Вяло
вым, в силу их узколокального распространения и невозможности их 
корреляции на всей территории прогиба.

Нижний миопен. Н е г р о в с к а я  с в и т а  вскрыта глубокими скважина
ми только в пределах Залужской антиклинали, кроме того, к ней могут 
предположительно относиться нижние горизонты миоцена по р. Уж. В 
нижней части ( 1 4 0  м) свита сложена переслаивающимися брекчиями, пло
хо сортированными конгломератами, гравелитами, песчаниками с редки
ми маломощными прослоями ангидрита. Цемент терригенных пород гли
нисто-ангидритовый, в обломках присутствуют аргиллиты, песчаники, 
глинистые сланцы, различные известняки, реже порфириты и ангидриты. 
Степень окатанности материала различная, обычно средняя или плохая. 
Верхняя пачка ( 7 0  м) негровской свиты представлена переслаивающи
мися аргиллитами, песчаниками, гравелитами, известняками, кислыми 
туфами, туффитами, редко с сантиметровыми прослоями ангидрита. В 
верхней части негровской свиты И.В. Венглинский [1 9 7 5 ]  отмечает 
присутствие плохо сохранившихся фораминифер, спикул губок, зубов и 
чешуи рыб, мелких растительных остатков. Он (с. 9 )  указывает, "что 
образования негровской свиты относятся уже к молассовому седимента- 
ционному циклу", их следует "условно относить к нижнему миоцену" (ак- 
витану) .

Б у р к а л о в с к а я  с в и т а  установлена лишь в северо-восточной части 
Закарпатского прогиба, главным образом в бассейнах рек Тересва и Ап-



Рис. 4. Схематический литолого-фациальный профиль через Беганье кую 
угленосную площадь
1 -  брекчии; 2 -  конгломераты; 3 -  5 -  песчаники: 3 -  крупнозернис
тые, 4  -  среднезернистые, 5 -  мелкозернистые; 6, 7 -  алевриты: 6 -  
крупнозернистые, 7 -  мелкозернистые; 8 -  глины; 9 -  аргиллиты; 10 -  
глинистые известняки; 11 -  туфопесчаники; 12  -  туфоалевролиты; 13 -  
туфоглины и туфоаргиллиты; 14 — агломератовые туфы и ксенотуфы;
15 — пелито—псаммитовые кислые туфы; 16 — суглинки; 17 — углистые 
глины и аргиллиты; 18 -  угли. Генетические типы и фации: 19 -  фация 
глинистых осадков прибрежного мелководья моря (БПЦ); 20  -  БПЦ-1; 
21 -  БПЦ-2; 22 -  фация песчано-глинистых осадков прибрежного под
вижного мелководья моря (БПП); 23 -  БПП-1; 24 -  БПП-2; 25 -  
БПП-3; 26 -  фация карбонатно-глинистых осадков прибрежного мелко
водья моря (БПК); 27 -  БПК-1; 2 8  -  БПК-2; 29  -  фация песчано
алевритовых осадков сильноподвижных участков прибрежного мелководья 
(БПС); 30  -  БПС-1; 31 -  БПС-2; 32 -  БПС-3; 33 -  фация алеврито
глинистых осадков центральных и спокойных участков озер (ОВЦ); 34  -  
ОВЦ-1; 35  -  фация песчано-глинистых осадков открытого мелководья 
озер (ОВМ); 36  -  ОВМ-1; 3 7  -  ОВМ-2; 38  -  ОВМ-3; 39  -  фации 
алеврито-глинистых осадков полуизолированных участков озер (ОВП), 
алеврито-глинистых осадков застойных участков зарастающих озер (033) 
и песчано-алевритовых осадков проточных участков зарастающих озер 
(ОЗП); 4 0  -  ОВП-1; 41 -  ОВП-2; 42  -  ОВП-3; 43 -  ОЗП-1; 4 4  -

033-1; 45 -  033-2; 46 -  033-3; 47 -  фации углисто-терригенных 
осадков заболачивающихся озер и заиливающихся торфяных болот (ОЗУ) 
и песчано-глинистых осадков заболачивающихся озер (ОБО); 48  -  
ОЗУ-1; 49  -  ОБО-1; 50  -  фация песчано-глинистых осадков заболачи
вающихся участков лагун (БПЗ); 51  -  БПЗ-1; 52  -  песчано-алеврито
вых осадков сильноподвижного мелководья и приустьевых участков озер 
(ОВД); 53 -  ОВД-1; 54  -  ОВД-2; 55 -  ОВД-3; 56 -  ОВД-4; 57  -  
фации галечно-песчаных осадков русел предгорных рек (АРГ) и галечно
песчаных осадков русел и конусов пролювиальных потоков (ПАР); 58  -  
АРГ-1; 5 9  -  АРГ-2; 60  -  ПАР-1; 61 -  ПАР-2; 62 -  фации песчаных 
осадков русел равнинных рек (АРР) и песчано-алевритовых осадков ру
сел мелких равнинных рек и проток (АРП); 63 -  АРР-1; 64  -  А РР-2; 
65 -  АРП-1; 66 -  фация песчано-глинистых осадков заболачивающихся 
озер на аллювиальной равнине (ОБА); 67  -  ОБА-1; 68  -  фации песча
но-глинистых осадков периодически осушающихся водоемов периферии 
пролювиальных конусов выноса (ПОО) и песчано-глинистых осадков за
растающих мелких озер периферии конусов (ПОЗ); 69 -  ПОО-1; 70 -  
ПОО-2; 71 -  ПОЗ-1; 72  -  ПОЗ-2; 73 -  фация вулканогенных осадков 
подводных вулканических конусов и около конусных пространств (БВК); 
74 -  БВК-1; 75 -  БВК-2; 76 -  фация туфогенных осадков подвижных 
пирокластических покровов около конусных пространств (БВП); 77 -  
БВП-1; 78 -  несогласное налегание пород

Золотаребо Данилово 26 Вышково

Рис. 6. Схематический литолого-фациальный профиль через западную 
часть Солотвинской впадины по линии Золотарево -  Вышково
Условные обозначения см. на рис. 5
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Рис. 5. Схематический лито лого-фациальный профиль через центральную 
часть Мукачевской впадины по линии Мукачево -  Берегово 
1 -  брекчии; 2 -  конгломераты; 3 -  гравелиты; 4 , 5 -  песчаники: 4  -  
крупно- и среднезернистые, 5 -  мелкозернистые; 6, 7 -  алевролиты: 6 -  
мелкозернистые, 7 -  крупнозернистые; 8 -  глины; 9 -  аргиллиты; 10  -  
каменная соль; 1 1  -  глинистая каменная соль; 1 2  -  гипсы и ангидри
ты; 13 -  известняки; 14 -  угли; 15 -  туфопесчаники; 16 -  туфоалевро- 
литы; 17 -  туфоглины и туфоаргиллиты; 18 -  андезиты; 19 -  андезито
вые лавобрекчии и туфобрекчии; 2 0  -  андезитовые туфы; 2 1  -  липариты 
и дациты; 22 -  кислые пелито-псаммитовые туфы; 23 -  спекшиеся и 
сваренные кислые туфы; 24 -  псефитовые и агломератовые кислые ту
фы; 2 5 - 3 2  -  переслаивание: 25 -  песчаников, гравелитов и конгломе
ратов, 26 -  алевролитов и песчаников, 27  -  элевролитов и глин, 28 -  
конгломератов и туфогенных пород, 29  -  песчаников и туфов, 3 0  -  глин 
и туфов, 31  -  глин и известняков, 32  -  глин, известняков и гипсов; 
3 3 - 5 5  -  фации: 33  -  глинистых осадков удаленных от побережья и

спокойных участков моря (БУГ), 3 4  -  песчано—глинистых осадков мало
подвижных участков открытого мелководья моря (БММ), 3 5  -  песчано
глинистых осадков склонов впадин на открытом мелководье и зон при
донных течений (БМТ), 3 6  -  глинисто-карбонатных осадков открытого 
мелководья моря (БМК), 3 7  -  карбонатно-глинистых осадков прибреж
ного мелководья моря (БПК), 3 8  -  глинистых осадков прибрежного мел
ководья моря (БГЩ), 3 9  -  песчано-глинистых осадков прибрежного под
водного мелководья моря (БПП), 4 0  -  песчано-алевритовых осадков 
сильноподвижного и придельтового мелководья моря (БПС и БПД), 4 1  -  
галогенно-глинистых осадков осолоненного бассейна (БАГ), 4 2  -  суль
фатно-карбонатно-глинистых осадков осолоненного бассейна (БАС), 4 3  -  
песчано-глинистых осадков открытого мелководья осолоненного бассей
на (БАМ), 4 4  -  галечно-песчаных осадков сильноподвижного прибреж
ного и приустьевого мелководья осолоненного бассейна (БАД), 4 5  -  
вулканогенных осадков подводных вулканических конусов и приконусных 
пространств (БВК), 4 6  -  туфогенных осадков подводных пирокластичес

ких покровов и около конусных пространств (БВП), 4 7  -  отложений ру
сел рек (АРГ, АРР, АРП), 4 8  — алеврито—глинистых осадков централь
ных участков и открытого мелководья озер (ОВЦ, ОВМ), 4 9  -  алеври
то-глинистых и песчаных осадков полуизолированных участков открытых 
озер, проточных и застойных участков зарастающих озер (ОВП, ОЗП, 
0 3 3 ), 5 0  -  песчано-алевритовых осадков сильноподвижного мелководья 
и приустьевых участков озер (ОВД), 5 1  -  отложений заболачивающихся 
водоемов (ОЗУ, ОБО, ОБА, БПЗ), 5 2  — га л ечно—песчаных осадков ру
сел и конусов пролювиальных потоков (ПАР), 5 3  — песчано—глинистых 
осадков зарастающих и периодически осушающихся водоемов периферии 
конусов выноса пролювиальных потоков (ПОЗ, ПОО), 5 4  -  лавовых и 
туфовых отложений континентальных вулканических конусов (ВКК), 5 5  -  
туфовых отложений шлейфов и покровов континентальных вулканов (ВКЛ, 
ВКО)
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Рис. 1. Схема расположения скважин ( l )  и обнажений (2 ) на террито
рии Закарпатского прогиба

шица (мощность до 8 0  м ). Здесь на размытой поверхности палеогеново
го флиша залегает толща переслаивающихся алевритистых серых или 
желтовато-серых глин, алевритов и слюдистых песчаников с редкими 
прослоями гравелитов, мергелей, ракушников. В породах содержатся мел
кие растительные остатки, раковины моллюсков, фораминиферы, спикулы 
губок, иглы морских ежей, остатки мшанок, зубы и чешуя рыб. Восточ
нее, в бассейнах рек Боржава и Рика, они переходят* в пачку (более 
5 м) серых алевритистых глин с прослоями алевритов и песчаников, со
держащих остатки флоры. Изучение комплекса фауны и сопоставление его 
с материалами по Чехословакии, Румынии и Венгрии позволили И.В.Вен- 
глинскому [1 9 7 5 ]  отнести отложения буркаловской свиты к бурдигалу, 
но, как считает О.С. Вялов [Вялов и др., 1 9 8 1 ] ,  возможно, что верх
няя часть свиты относится уже к гельвету.

Средний миоцен. " Т е р е ш у л ь с к и е  к о н г л о м е р а т ы *  залегают в 
северо-восточной части Закарпатского прогиба в виде крупных линз (до 
150* м),  заполняя эрозионные ложбины, выработанные в фундаменте За
карпатского прогиба, или в виде пластов (до 1 5 0  м) в основании сред
немиоценовой толщи в центральных его участках. Конгломераты, как 
правило, плохо сортированы, галька различной степени окатанности, 
обычно средней или Плохой, редко встречаются глыбы до 0 ,5  -  0 ,9  м.
В составе преобладают различные известняки *и слюдистые песчаники, в 
меньшей степени аргиллиты, пестрые мергели, туфопесчаники, кремни,



Описание разреза

Конгломераты, глины
Конгломераты, 
песчаники, глины, 
базальты

Конгломераты, 
песчаники, глины, 
бурые угли, 
средние вулканиты

Конгломераты, глины, 
песчаники, бурые угли, 
кислые и средние 
вулканиты
Песчаники, глины, 
угли, известняки
Песчаники, глины, 
кислые вулканиты

Переслаивание глин, 
алевролитов, песчани - 
ков; кислые и средние 
вулканиты; конгломе
раты
Глины, алевролиты, 
песчаники, киспьГе 
вулканиты
Переслаивание глин, 
алевролитов, песчани* 
ков, пачки конгпоме - 
ратов, кислые вулка
ниты

Переслаивание глин, 
аргиллитов, алевроли
тов; прослои песчани - 
ков; кислые туфы

Каменная соль (галит), 
прослои глин, аргилли 
тов, гипсов, ангидри
тов

Алевролиты, аргилли
ты, известняки, 
кислые туфы

Конгломераты
Аргиллиты, 
песчаники, глины
Конгломераты, гипс, 
аргиллиты, песчаники
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Рис, 2 , Литолого-стратиграфическая колонка неоген-ант- 
ропогеновых отложений Закарпатского прогиба



кварц, эффузивные породы. Цементирующая масса глинисто-карбонатная.
В стратотипном разрезе по р. Терешул конгломераты из-за  присутствия 
в цементе большого количества глинисто-карбонатного материала разру
шенных пестрых мергелей верхнего мела Складчатых Карпат обладают 
красновато-бурым или бордовым цветом. Характерной особенностью т е -  
решульских конгломератов, на что указывали еще Г.П. Алферьев и 
Л. Н. Кудрин [ l  9 5 6 ] ,  является отсутствие в их цементе туфогенного 
материала, что отличает их от прослоев и горизонтов крупнообломочных 
пород, связанных с вышележащей толщей туфогенной новоселицкой сви
ты. И з-за отсутствия фауны в этих породах и ограниченного распрост
ранения в эрозионных ложбинах их сопоставление с другими образовани
ями, залегающими в основании среднемиоценовой толщи Закарпатского 
прогиба, весьма затруднительно.

Относительно возраста терешульских конгломератов существует не
сколько точек зрения. О.С. Вялов [Вялов и др., 1 9 6 2 ]  определяет воз
раст этой толщи и вышележащей новоселицкой свиты как нижнетортон- 
ский, Г.П. Алферьев и Л.Н. Кудрин [1 9 5 6 ] считают терешульские кон
гломераты бурдигальскими, М.И. Петрашкевич [1968J -  гельветекими, 
И.В. Венглинский [1 975J  указывает, что терешульские конгломераты 
невозможно отделить от новоселицкой свиты и возраст всей этой толщи 
надо принимать как гельвете кий. По нашему мнению, и з-за  спорадично
сти распространения, местами постепенного перехода в вышележащие 
туфогенные породы новоселицкой свиты и отсутствия собственного комп
лекса фауны выделение терешульских конгломератов в самостоятельную 
единицу нецелесообразно. Эту толщу нужно рассматривать как базаль
ные слои среднего миоцена.

Н о в о с е л и ц к а я  с в и т а  широко распространена в Солотвинской 
впадине и в восточной половине Мукачевской впадины. Представлена 
толщей кислых липарит-дацйтовых туфов различной размерности, туффи- 
тов, реже туфогенно-осадочных пород, встречаются маломощные прослои 
конгломератов, песчаников, алевролитов, аргиллитов, мергелей и извест
няков, в различной степени обогащенных пирокластическим материалом. 
Мощность свиты сильно варьирует -  от О до 7 0 0  м. В некоторых райо
нах (Данилово, Новоселица, Ганичи и др.) отдельные горизонты разреза 
новоселицкой свиты или значительные его части сложены сваренными 
или в различной степени спекшимися кислыми туфами. На севере Мука
чевской впадины среди туфов отмечено большое количество прослоев пе- 
литоморфных и сферолитовых известняков вплоть до частого их пересла
ивания с туффитами.

Возраст новоселицкой свиты в стратиграфических схемах разных ав
торов разный. О.С. Вялов [Вялов и др., 1 9 8 1 ]  определяет его как ниж- 
нетортонский, И.В. Венглинский [1 9 7 5 ]  -  как гельвете кий. Основыва
ясь на изучении миоценового вулканизма во всем  Карпатском регионе и 
сопоставляя новоеелицкие туфы с аналогичными образованиями Большой 
Венгерской впадины и ее обрамления, а также туфами 'Деж* Румынии, 
Л.Г. Данилович [1 9 7 6 ]  считает, что мощный кислый вулканизм в За
карпатье начался в раннем тортоне. Однако в Венгрии, Чехословакии и 
Румынии встречаются и более ранние, гельвете кие, кислые риолитовые 
и дацитовые туфогенные породы. В.Г. Чернов [ 1 9 8 0 / ,  основываясь на



детальном палеотектоническом анализе развития орогенеза Восточных 
Карпат, в своей схеме сопоставляет новоселицкую свиту, и в частности 
заключенные в нижней ее половине конгломераты, с радычскими слоями 
Пред карпатского прогиба и определяет ее возраст как верхнегельветский 
(а терешульские конгломераты -  как нижнегельветский). Из прослоев 
терригенных пород в новоселицкой свите И.В. Венглинский [1 9 6 2 , 1 9 7 5 ]  
определил комплекс пелагических фораминифер, кроме того, там встрече
ны иглы морских ежей, спикулы губок, зубы рыб. В связи с тем .что 
возраст свиты до сих пор однозначно не определен, мы (вслед за  гео
логами Закарпатской экспедиции) условно принимаем его как гельвет- 
ский.

В о д и ц к а я  с в и т а  в краевой северо-восточной части Закарпатского 
прогиба представлена карбонатными серыми аргиллитизированными гли
нами с прослоями туфогенных алевролитов и песчаников, реже туфов, 
мергелей, известняков. В центральных частях прогиба она сложена с е 
рыми плотными слюдистыми аргиллитами с редкими маломощными про
слоями алевролитов и песчаников, количество которых увеличивается к 
кровле; здесь же встречаются тонкие прослои ангидритов. Мощность 
свиты от 15  до 2 5 0  м. Подобное колебание мощности связано не толь
ко с увеличением ее от периферии прогиба к его центру, но и с резкой 
фациальной изменчивостью верхней части нижележащей новоселицкой сви
ты, где часто туфогенные породы по латерали переходят в аргиллиты и 
туффиты, практически неотличаемые от пород водицкой свиты. И.В. Венг
линский [1 9 7 5 , *с .  20] указывает, что *биофациальная характеристика 
песчано-глинистой пачки отличается от подстилающей туфогенной новоее- • 
лицкой и перекрывающей тереблинской, что оправдывает выделение ее в 
самостоятельную стратиграфическую единицу*. В целом с этой точкой 
зрения можно согласиться, учитывая в то же время, что литологическая 
граница между водицкой и новоселицкой свитами ввиду фациальной из
менчивости весьма непостоянна. Кроме богатого комплекса планктонных 
и бентосных фораминифер, здесь встречены иглы морских ежей, спикулы 
губок, зубы рыб. Песчано-глинистую пачку, залегающую между новоее- 
лицкими туфами и соленосными отложениями в Закарпатье, О.С. Вялов 
[Вялов и др., 1 9 8 1 J также выделяет как самостоятельную свиту, но 
дает ей другое название -  талаборская свита. Возраст водицкой свиты 
И.В. Венглинский [1 9 7 5 ] определяет как гельвете кий, а О.С. Вялов 
[Вялов и др., 1 9 8 1 ] -  как нижнетортонский.

Т е р е б л я н с к а я  с в и т а  довольно широко распространена в Закар
патье, за  исключением южной и западной частей Мукачевской впадины. 
Представлена она серой и белой каменной солью (галит) с прослоями 
ангидритов, гипсов, аргиллитов, глинистых брекчий с галитовым или ан
гидритовым цементом, песчаников, реже туфов и туффитов. В породах 
тереблянской свиты встречены редкие угнетенные фораминиферы, спику
лы губок. Мощность свиты от О до 5 0 0  м. В краевых частях прогиба 
на северо-востоке и юго-западе мощность резко сокращается, и здесь  
появляется большое количество прослоев терригенных и сульфатных по
род. В последнее время большинство исследователей возраст тереблян
ской свиты определяют как тортонский (баденский) [Вялов и др., 1 9 8 1 ] ,  
однако И.В. Венглинский [1 9 7 5 , с . 2 9 ] считает, *что соленосные тол



щи следует рассматривать как образования регрессивного цикла верхне
го гельвета*.

С о л о т в и н с к а я  с в и т а  установлена практически по всему Закар
патью и представлена переслаивающимися аргиллитами, глинами, алевро
литами и песчаниками с прослоями мергелей и известняков. Это пере
слаивание носит иногда *флишоидный* облик. В отдельных районах свита 
содержит прослои и горизонты кислых туфов от 1 до 8 0  м мощности. 
Общая мощность свиты изменяется в различимое участках прогиба от 
2 0 0  до 1 0 0 0  м. На востоке Закарпатского прогиба в солотвинской сви
те четко выделяются два маркирующих горизонта кислых туфов: нижний 
(банский) от 5 0  до 1 2 0  м и верхний (глодский) от 1 5  до 4 0  м. По 
литологическому составу, наличию горизонтов туфов и различным комп
лексам фауны солотвинская свита разделена на три подсвиты: затонскую 
(до 5 0 0  м ), банскую (до 3 0 0  м) с нижним горизонтом туфов в основа- 
нот и глодскую (до 1 5 0  м) с верхним горизонтом туфов в основании. 
Следует отметить, что в краевых частях Солотвинской впадины, а также 
в Мукачевской впадине отмечается выпадение из разрезов всех или не
которых прослоев туфов, мощность подсвит резко меняется, количество 
фаунистических остатков уменьшается. В таких случаях дробное деление 
свиты весьма затруднительно» а часто и невозможно. Поэтому мы счи
таем, что разделение солотвинской свиты на подсвиты может иметь 
только местное значение и непригодно при рассмотрении Закарпатского 
прогиба в целом. В породах солотвинской свиты обнаружены остатки 
планктонных и бентосных фораминифер, радиолярий, остракод, спикул гу
бок, игл морских ежей. Возраст солотвинской свиты почти всеми иссле
дователями принимается как верхиетортонский (верхнебаденский) [Вялов 
и др., 1 9 8 l ] ,  лишь И.В. Венглотский [1975 ] считает его нижнетортон- 
ским.

Т е р е с в и н с к а я  с в и т а  весьма широко распространена в Закарпат
ском прогибе и обладает довольно пестрым фациальным составом. Мощ
ность свиты от 5 0  до 7 0 0  м. В центральных частях прогиба в разре
зах тересвинской свиты преобладают глины и алевролиты с прослоями 
песчаников и кислых туфов. В Солотвинской впадине граница тересвин
ской свиты проводится по мощному горизонту липарит-дацитовых туфов 
(до 2 0 0  м ), иногда разделенному 30-метровой пачкой туффитов и ар
гиллитов (александровский, нанковский или коваче кий туфы). В северной 
и восточной частях Солотвинской впадины нижняя половина разреза те
ресвинской свиты представлена переслаиванием конгломератов и песча
ников с прослоями глин и алевролитов (ньяговские конгломераты). Кон
гломераты сложены гальками различной размерности,часто с примесью 
валунного материала, плохо или средне сортированными; галька пред
ставлена карбонатизированными песчаниками флиша, темно-серыми из
вестняками, кварцитами, гнейсами, реже кварцем и липаритовымк туфа
ми. Часто в конгломератах заключёны куски стволов и веток деревьев, 
линзы витрена.

Выше песчано-конгломератовой пачки в краевой зоне Солотвинской 
впадины залегают коричнево-серые и серые глины и алевролиты, иногда 
чередующиеся с песчаными прослоями различной мощности и реже кис
лыми туфами (мощность глин до 2 5 0  м ). В этих глотах И.В. Венглин-



ский [1975J собрал наиболее богатый и разнообразный комплекс микро- 
и макрофауны (список приведен в работе И.В. Венглинского ^ 1 9 7 5 ,  
с. 4 1 J ) .  В краевых участках прогиба в верхних горизонтах тересвин- 
ской свиты встречаются обильные растительные остатки и мелкие линзы 
бурого угля. И.В. Венглинский [1 9 7 5 ]  разделил тересвинскую свиту на 
три подсвиты: александровскую (туфы и глины), тячевскую (конгломера
ты и карбонатные глины) и нересницкую (глины, песчаники с раститель
ными остатками). Однако непостоянство литологического состава, резкие 
фациальные изменения, отсутствие фаунистической охарактеризованности 
некоторых подсвит в отдельных районах не позволяют проследить их на 
всей территории Закарпатского прогиба, и поэтому они имеют местные 
значения. Как и в солотвинской свите, выделение подсвит в тересвин- 
ской свите при изучении всего прогиба нецелесообразно.

Возраст тересвинской свиты в настоящее время всеми исследовате
лями без исключения определяется как тортонский.

Б а с х е в с к а я  с в и т а  распространена практически на всей террито
рии Закарпатского прогиба, исключая некоторые районы центральной час
ти Солотвинской впадины и западную часть Мукачёвской впадины. Свита 
сложена чередующимися прослоями серых и коричневых глин, карбонат
ных аргиллитов, алевролитов и песчаников с пачками средне-крупнозер
нистых песчаников и конгломератов (северо-восточная и восточная час
ти Солотвинской и северная часть Мукачевской впадин). Мощность сви
ты от О до 3 0 0  м. В центральной части Мукачевской впадины басхев
ская свита представлена фаунистически слабо охарактеризованной пачкой 
( 2 0  -  2 5 0  м) алевритистых глин и алевролитов с прослоями туфов и 
туффитов, залегающей на антиклинальных поднятиях часто в размывом 
или даже угловым несогласием, а в синклиналях -  с постепенным пере
ходом на породах тересвинской свиты. В районе Береговского холмо- 
горья басхевская свита сложена мощной толщей (до 6 0 0  м) кислых ту
фов различной размерности, иногда сваренных или спекшихся. Отложения 
басхевской свиты содержат комплекс микрофауны; в восточной части 
района широко распространены эвригалинные представители. В краевой 
части прогиба известны местонахождения фауны моллюсков, среди кото
рых встречаются морские, солоноватоводные и иногда пресноводные 
формы.

Возраст басхевской свиты всеми авторами однозначно определяется 
как верхний тортон (верхний баден).

Верхний миоцен. Д о р о б р а т о в с к а я  с в и т а  повсеместно распрост
ранена в Мукачевской впадине и по юго-западной и восточной окраинам 
Солотвинской впадины. Для нее характерен очень пестрый литологичес
кий состав. По западному борту Солотвинской впадины (Липча, Иза,
Хуст) отложения доробратовской свиты представлены серыми глинами и 
алевролитами с прослоями конгломератов, кислых туфов и мелкозернис
тых песчаников в нижней части разреза (вплоть до 'флишоидного* пере
слаивания в отдельных горизонтах). Всю толщу нижнего сармата в этом  
районе Г.Н. Гришкевич [1 9 5 6 ]  разделил на две части: верхнюю -  слои 
с Cardium transcarpatica и нижнюю ( 3 0 0  м),  названную им 'абровыми слоя
ми*. В юго-восточной части Солотвинской впадины (Вышково) доробра- 
товская свита представлена толщей ( 4 0 0  -  4 5 0  м) *флишоидного* пере-



спаивания серых глин, аргиллитов и алевролитов с 20-метровым про
слоем песчаника в средней части и двумя горизонтами кислых туфов, 
один из которых залегает в основании ( 7 0  м ), а второй в верхней час
ти (до 2 0  м ). В верхней части ( 6 0  -  7 0  м) разреза свиты в этом  
районе увеличивается количество прослоев песчаников и кислых туфов. В 
восточной части Солотвинской впадины доробратовская свита сложена 
переслаиванием пачек по 1 0  -  15  м серых и коричнево-серых глин и 
песчаников с мелкими остатками растений. В толще имеется несколько 
горизонтов (по 5 - 2 5  м) плохо сортированных гравелитов и конгломе
ратов. Общая мощность свиты здесь до 6 0 0  м.

Аналогичный по строению тип (до 2 5 0  м) вскрыт скважинами по се
верной окраине Мукачевской впадины (реки Латорица, Боржава). В цент
ральной части Мукачевской впадины доробратовская свита представлена 
серыми глинами с прослоями песчаников, туфопесчаников и туффитов. 
Здесь же встречено несколько горизонтов мелко-среднегалечных конгло
мератов. Мощность свиты в этом районе 4 0 0  -  7 0 0  м. В Береговском 
холмогорье характер разреза доробратовской свиты резко меняется, ос
новную роль здесь играют различные вулканиты-липариты, дациты, кис
лые туфы,часто спекшиеся или сваренные, андезиты и их туфы с мощны
ми пачками ( 5 0  -  2 0 0  м) плотных аргиллитов, алевролитов и редкими 
прослоями песчаников. Общая мощность свиты в этом районе до 8 5 0  м.

Практически во всех районах в отложениях доробратовской свиты ус
тановлено большое количество остатков разнообразной фауны: форамини- 
фер, остракод, моллюсков, мшанок, зубы рыб; часто встречаются остат
ки растений в виде мелких обрывков, детрита или целых листьев. Воз
раст доробратовской свиты всеми исследователями однозначно определя
ется как нижнесарматский.

Л у к о в е  кая  с в и т а  распространена практически там же, где и до
робратовская свита, и залегает на ней с постепенным переходом или со 
слабым размывом, но без углового несогласия. Мощность свиты измен
чива, но не превышает 4 0 0  м. Разрез луковской свиты в центральной 
части Мукачевской впадины сложен серыми глинами и алевролитами с 
прослоями песчаников и туфов. К периферии прогиба в строении разреза 
повышается роль песчано-гравийных пород. В Береговском районе свита 
представлена липарит-дацитовыми, иногда спекшимися туфами, среди ко
торых залегают пачки глин, алевролитов и песчаников, иногда линзы 
кремнистых гейзеритов.

В северо-восточной части Мукачевской впадины среди терригенных 
пород луковской свиты присутствуют два потока андезитов ( 2 0  и 7 5  м 
мощностью). Среднесарматский возраст свиты определяется однозначно 
всеми исследователями на основании находок большого количества ос
татков фораминифер, остракод, моллюсков (пелеципод).

А л м а ш е в с к а я  с в и т а  имеет несколько более ограниченное рас
пространение в пределах Мукачевской впадины, она отсутствует в севе
ро-западной и западной ее частях. Между отложениями алмашевской и 
луковской свит переход постепенный, иногда на антиклиналях со слабым 
размывом. Мощность алмашевской свиты от 2 0  до 2 0 0  м, она пред
ставлена серыми и бурыми глинами, алевролитами с прослоями песчани
ков, туфопесчаников и туфов. В полосе Великая Бегань—-Камене кое ал-



машевская свита сложена липаритовыми туфами, туффитами, органоген
ными и пелитоморфными известняками, серыми песчаниками, глинами, 
алевролитами с пластами и линзами бурого угля и лигнита часто рабо
чей мощности. Обычно отложения алмашевской свиты довольно хорошо 
охарактеризованы остатками фауны: фораминиферы, остракоды и моллюс
ки, среди которых Cardium, Mactra,Ceritium, Hidrobia образуют массовые 
скопления. Возраст свиты определяется однозначно как верхи среднего 
сармата.

Верхний миоцен—нижний плиоцен. П а н н о н с к и й  я р у с  залегает в 
краевых зюнах прогиба и на антиклинальных поднятиях с размывом или 
иногда с угловым несогласием, а в синклиналях согласно на породах 
различных горизонтов сармата или тортона.

Паннонский региоярус выделяется как единая стратиграфическая еди
ница, но на бортах Закарпатского прогиба по литологическому составу и 
комплексам фауны разделяется на две части -  нижний паннон (изовская 
свита) и верхний паннон (кошелевская свита), однако в большинстве 
разрезов, особенно*в центральных частях синклйналей, и з-за  неотчетли
вости границ между этими свитами они выделяются с трудом. Следует 
отметить, что контакт изовской и кошелевской свит отвечает границе 
между миоценом и плиоценом и практически во всех работах, касающих
ся паннонских отложений Закарпатья, ему уделяется большое внимание.

И з о в с к а я  с в и т а  (нижнепаннонский подъярус) широко распростра
нена в Мукачевской впадине, за  исключением ее западной части, и на 
западе Солотвинской впадины. Мощность свиты от 2 0  до 2 5 0  м. В кра
евых участках Мукачевской впадины отложения изовской свиты пред
ставлены в основном глинами с тонкими прослоями алевролитов, песча
ников, туфопесчаников и туфов,. причем к кровле количество песчаного 
материала увеличивается. Южнее, в районе Вышково, мощность изовской 
свиты возрастает до 2 0 0  м, здесь в строении разрезов увеличивается 
роль песчано-гравийных пород и появляются пласты бурого угля. В рай
оне Виноградово, Великие Комяты, Великий Раковец в разрезах изов
ской свиты появляются мощные пачки и горизонты андезитов, липаритов 
и их туфы. В центральной части Мукачевской впадины разрез сложен 
преимущественно серыми глинами с прослоями туфов и алевритов. Се
вернее (г. Мукачево) и под вулканитами Выгорлат-ГУтинской зоны по-- 
являются в большом количестве песчаники, туфы, туффиты, линзы и го
ризонты плохо сортированных конгломератов, пестрых глин и алевроли
тов, реже пласты бурого угля и лигнита. На основании изучения комп
лекса фауны (фораминиферы, остракоды, моллюски) возраст изовской 
свиты всеми исследователями определяется как нижнепаннонский (верх
ний сарм ат-м эотис).

К о ш е л е в с к а я  с в и т а  залегает согласно на отложениях нижнего 
паннона. Литологически отличается от нее значительным преобладанием 
над глинами серых и бурых песчаников и алевролитов, особенно это ха
рактерно для нижней части свиты в краевых участках Мукачевской впа
дины. Мощность свиты от 3 0  до 3 0 0  м. В верхах кошелевской свиты 
часто встречаются пачки слабокарбонатных пестрых (зеленых, голубова
тых, бурых, коричневых, желтых) глин и алевритов, содержащих иногда 
большое количество растительных остатков и мелкие линзы бурого угля



или лигнита. О.С. Вялов [Вялов и др., 1 9 8 l j  эту пеструю пачку глин 
выделил в самостоятельную раковецкую свиту и определил ее возраст 
(правда, пока условно) дакийским ярусом. Следует отметить, что пест
рая пачка кошелевской свиты, представляющая собой сложный комплекс 
озерных, озерно-болотных, озерно-пролювиальных отложений, не просле
живается по всему району, а приурочена в основном к окраинным и наи
более приподнятым в кошелевское время участкам Мукачевской впадины, 
являясь фациальным аналогом всех остальных, главным образом озер
ных, отложений этого возраста. Поэтому выделение, к тому же условное, 
ее как самостоятельной свиты с нашей точки зрения нецелесообразно.

Возраст кошелевской свиты всеми авторами определяется как верх- 
непаннонский (понт-дакий).

Верхний плиоцен. И л ь н и ц к а я  с в и т а  распространена по всей Му
качевской впадине. Мощность свиты от 1 0 0  до 7 0 0  м. Отличается 
очень пестрым литологическим составом и резкими фациальными перехо
дами. В центральной части впадины ильницкая свита представлена глав
ным образом серыми и коричневато-серыми глинами и* алевритами. На 
северном и восточном бортах Мукачевской впадины появляются в боль
шом количестве прослои песчаников, конгломератов, туфов и лав преи
мущественно андезитового состава, пестрых глин и алевролитов, бурого 
угля и лигнита. По данным геологов Закарпатской экспедиции, ильниц
кая свита подразделяется на две подсвиты, границей раздела служит 
прослой кислых туфогенных пород. Отмечено, что нижнеильницкая под
свита имеет более ограниченное распространение по периферии впадины, 
и в частности полностью отсутствует в Иршавской котловине и в преде
лах хребта Гат.

В Выгорлат-ГУтинской граде разрез ильницкой свиты сменяется чис
то вулканическим, и распространенные здесь толщи андезитов, андези- 
то-базальтов и их туфов мощностью более 1 5 0 0  м носят название г у -  
т и н с к о й  с в и т ы .  Среди вулканических пород в отдельных частях рай
она залегают пачки, переслаивающихся конгломератов, песчаников и глин 
часто с пластами бурого угля, аналогичные типичным породам ильниц
кой свиты. В строении гутинской свиты, кроме андезитов, участвуют 
также липариты, дациты и их туфы (Королево, Вышково и др.).  В райо
не Жнятино (скв. 2 2 0 )  вскрыта пачка кислых, частично спекшихся ту
фов мощностью около 2 0 0  м. По данным Н.В. Короновского [ Коронов- 
ский, Милановский, 1 9 6 6 ] ,  гутинская свита разделена на рад вулкани
ческих комплексов, однако их корреляция и прослеживание на площади 
весьма затруднительны. По-видимому, это связано с тем, что они не 
всегда надстраивают друг друга в разрезе и в некоторых случаях, яв
ляясь одновозрастными, связаны с разобщенными на площади очагами 
вулканизма.

Соотношение гутинской и ильницкой свит до сих пор Вызывает ожив
ленные дискуссии. Если возраст ильницкой свиты принимается как ле
вантинский (Вялов и др., 1 9 8 1 ] ,  то определение нижнего и отчасти 
верхнего возрастных пределов гутинской свиты затруднительно. В от
дельных участках возраст базальных горизонтов вулканической толщи, 
несомненно, паннонский или даже нижне-среднесарматский, но распрост



ранять эти заключения на всю нижнюю часть гутинской свиты пока нет 
никаких оснований*

В настоящее время (возможно, отчасти условно) возраст гутинской 
свиты определяется как левантинский и она считается аналогом Ильниц
кой свиты.

Эоплейстоцен. Ч о п с к а я  с в и т а  распространена исключительно в 
пределах Мукачевской впадины, по ее периферии ложится с размывом, в 
центральной части согласно на породы левантина. Мощность чопской сви
ты увеличивается с востока на запад и от периферии к центру впадины 
от О до 4 0 0  м. В центре прогиба в низах разреза преобладают пестрые 
и серые глины и алевриты с редкими прослоями песчаников и иногда 
лигнитов. К кровле и бортам впадины значительно увеличивается роль 
песчано-галечных пород. Возраст свиты определяется как самые верхи 
левантина -  низы плейстоцена.

Б у ж о р с к а я  с в и т а  слагает наиболее возвышенные части Выгор- 
лат-Гутинской гряды, она представлена андезито-базальтами и базальта
ми мощностью более 1 0 0  м. Предположительно является возрастным 
аналогом чопской свиты.

С р е д и е - в е р х н е п л е й с т о ц е н о в ы е  о т л о ж е н и я  распространены 
повсеместно в Мукачевской и в западной и юго-западной частях Солот- 
винской впадин. Представлены главным образом плохо сортированными 
слабосцементированными галечниками и валунниками с прослоями песча
ников, песков, супесей, глин и суглинков, в некоторых участках обога
щенными растительными остатками. Мощность от 1 0  до 1 2 0  м.

С о в р е м е н н ы е  о т л о ж е н и я  представлены аллювиально-пролюви
альными песчано-галечными осадками в пределах предгорий и поднятий и 
озерными и аллювиальными песчано-глинистыми в центральной части 
прогиба. В некоторых районах (Чоп, Великая Бегань) развиты торфяные 
болота малых размеров. Делювиальными песчано-суглинистыми образова
ниями покрыты все современные междуречья и водоразделы. Мощность 
современных отложений обычно не превышает 6 0  м.

Суммируя все изложенное, можно отметить:
1. Нижнемиоценовые негровская и буркаловская свиты распростране

ны в Закарпатском прогибе узко локально, одна в западной, другая в 
восточной его частях; возраст их определен относительно условно как 
аквитан—бурдигал.

2 . Среднемиоценовые отложения распространены весьма широко, прак
тически по всему прогибу, обладают относительно постоянным литологи
ческим составом, хорошо охарактеризованы фауной, содержат маркирую
щие горизонты, ч то  позволяет сопоставлять разрезы не только в преде
лах Закарпатья, но и на соседних территориях Венгрии, Чехословакии и 
Румынии. Не решена до сих пор проблема точного возрастного определе
ния нижних горизонтов среднего миоцена Закарпатья (новоеелицкой, в о -  
дицкой, тереблянской свит) -  гельвете кого (по мнению И.В. Венглинс ко
го) и тортонского (по мнению О.С. Вялова).

3 . Верхнемиоценовые и плиоценовые отложения распространены глав
ным образом в западной части Закарпатского прогиба (Мукачевская впа
дина) и лишь частично в Солотвинской впадине. Породы хорошо охарак
теризованы фауной, правда не все горизонты в достаточной степени, об
ладают очень пестрым литологическим составом, резкими фациальными



переходами на малых расстояниях, резкой изменчивостью мощностей, 
наличием внутриформационных размывов, несогласий и выпадением от
дельных горизонтов из разреза. Все это вызывает некоторые затрудне
ния при сопоставлении отдельных конкретных разрезов в пределах За
карпатья.

4 . Основной особенностью всего разреза миоцен-плиоценовых отло
жений Закарпатского прогиба в целом является наличие мощных гори
зонтов и тел эффузивных и пирокластических пород, их тесный параге
нез с нормально-осадочными терригенными и хемогенными образова
ниями.

Г л а в а  в т о р а я

ТЕКТОНИКА, ВУЛКАНИЗМ, МАГМАТИЗМ И ПОСТМАГМАТИЧЕСКИЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ НЕОГЕН-ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ПОРОД ЗАКАРПАТСКОГО

ПРОГИБА

Закарпатский прогиб протягивается вдоль внутренней части Карпат
ской складчатой зоны, от Слешеко-Гемерских гор в Чехословакии до 
Трансильванской впадины в Румынии. Включает в себя Восточно-Сло
вацкую (территория ЧССР), Мукачевскую и Солотвинскую впадины [Бон
дарчук, 1 9 6 2 ] .  От Трансильванской впадины прогиб отделен сложнопо- 
строенными массивами Марамуреш, Лепуш, Родна, Прелука, где распро
странены докембрийские и палеозойские метаморфические породы. Ог 
Складчатых Карпат Закарпатский прогиб отделен Закарпатским (Пьенин- 
ским) глубинным разломом и связанной с ним крупной зоной смятия 
(зона Пьенинских утесов). На юго-западе прогиб граничит с Большой 
Венгерской впадиной по зоне Припаннонского глубинного разлома.

Гетерогенный складчатый донеогеновый фундамент Закарпатского про
гиба расчленен густой сетью разномасштабных и разноориентированных 
разломов в основном северо-западного и северо-восточного направлений 
на ряд приподнятых и опущенных блоков, некоторые из которых частич
но надвинуты друг на друга (рис. 3 ) .  Эти блоки сложены породами раз
личного возраста -  от палеозоя до палеогена. На северо-востоке Солот- 
винская впадина граничит с Раховеким массивом, сложенным дислоциро
ванными породами палеозоя и мезозоя. Мука невская впадина от Солот- 
винской отделена крупным разломом, проходящим вдоль поперечного 
хребта Великий Шоллес (Выгорлат-ГУтинская вулканическая зона). На 
юго-западе Мукачевская впадина отделена от Восточно-Словацкой де
прессии Ужгородским выступом, сложенным породами палеозоя и мезо
зоя. Как указывают В.М. Щерба и А.С. Щерба [1 9 7 6 , с . 1 0 0 ] ,  струк
туру чехла Закарпатского прогиба 'предопределили главным образом 
дислокации фундамента северо-западного, продольного по отношению к 
Карпатам направления. Вместе с нарушениями других направлений они 
влияли на условия седиментации в соответствующих блоках миоценовых 
и плиоценовых образований, ро время накопления которых развивались 
многие нарушения. Их конеедиментационное развитие подтверждается и э-



Рис. 3 . Тектоническая схема Закарпатского прогиба 
1 -  верхний структурный подэтаж (верхний миоцен—антропоген); 2 -  
нижний структурный подэтаж (нижний—средний миоцен); 3 -  вулка
ногенные образования; 4  -  Мармарошская зона Складчатых Карпат;
5  -  ГТьенинская зона утесов; 6  -  Дуклянская зона Складчатых Кар
пат; 7  -  древние вулканические постройки; 8  -  крупные разломы 
первого порядка; 9 -  разломы второго порядка.
Впадины: А -  Мукачевская, Б -  Солотвинская; вулканические зоны:
В -  Выгорлат-ГУтинская, Г -  Береговская

менениями, иногда значительными, в блоках мощностей синхронных гори
зонтов левантинского, паннонского, сарматского, тортонского и особенно 
гельвете кого ярусов. Вертикальные перемещения блоков по эрозионной 
донеогеновой поверхности местами достигают 5 0 0  -  6 0 0  м*.

В миоцене—плиоцене западная и восточная части Закарпатского про
гиба развивались неодинаково. Солотвинская впадина (восточная часть 
прогиба), выполненная отложениями миоцена мощностью около 2 0 0 0  м, 
испытала максимальное погружение в гельвете и тортоне. Сарматские 
лагунные и озерные отложения встречены лишь в краевых юго-западном  
и восточном участках. По истории развития эта структура близка к 
Пред карпатс ко му краевому прогибу. В Мукачевской впадине (западная 
часть прогиба) отмечается полный разрез миоцена, плиоцена и антропо
гена общей мощностью более 2 5 0 0  м, причем в некоторых синклиналь
ных структурах большая часть этой мощности приходится на паннон-ле- 
вантинские и антропогеновые отложения. Это в целом аналогично типам 
разрезов Большой Венгерской и Восточно-Словацкой впадин.

2 . З ак . 440



Осадочный чехол Закарпатского прогиба слабо дислоцирован в пологие 
складки с углами в первые градусы, реже до 1 5 - 2 0  , и обычно сильно 
разбит мелкими разрывами со смещением от 1 0  до 1 5 0  м. Особо силь
но дислоцированы породы в пределах Чоп-Вышковской антиклинальной 
зоны, где углы наклона слоев иногда приближаются к 9 0  и отмечается 
интенсивная раздробленность неогеновых пород. Каких-либо значитель
ных горизонтальных перемещений в виде пологих надвигов или покровов 
в толще осадочного чехла Закарпатского прогиба не отмечено. Единст
венный район, где в настоящее время достоверно известны значительные 
горизонтальные нарушения, -  это северная часть Солотвинской впадины. 
Здесь вся толща неогена, слагающая чехол прогиба, надвинута на Пье- 
нинскую зону утесов с амплитудой не менее 2 0  км.

Для неогенового магматизма Закарпатья характерны очень большой 
масштаб проявлений и огромные мощности вулканических образований. 
Интенсивный поверхностный вулканизм связан с прогибанием Закарпатья 
по глубинным разломам, которые служили путями для подъема магмы. 
Наиболее мощные горизонты туфогенных и эффузивных пород приурочены 
к гельветеким отложениям центральной части Солотвинской и восточной 
части Мукачевской впадин, к тортонским и сарматским толщам Берегов
ского и Вышковского районов, к плиоценовым отложениям Выгорлат-Гу- 
тинской зоны. В гельвете и тортоне в основном это кислые липарит-да- 
цитовые и дацитовые лавы и их туфы, среди которых часто встречаются 
сваренные и в различной степени спекшиеся разности [Данилович, 1 9 7 6 ] .  
Начиная с сармата постепенно к плиоцену кислый вулканизм вытесняет
ся  средним и основным (андезиты, андезито-базальты и базальты).

Е.Ф. Малеев [ l9 6 4 ]  разделил всю вулканическую деятельность в 
Закарпатье на четыре фазы: 1) бурдигал—тортон; 2) верхний тортон— 
паннон; 3 )  нижний левантин; 4 )  верхний левантин. Начало каждой фазы 
он связывает с основным, а окончание с кислым вулканизмом. Следует 
отметить, что подобная периодичность вулканизма проявляется в Закар
патье не очень отчетливо, особенно это касается 2 -й  и 3 -й  фаз. Причи
ны этого кроются, по-видимому, в практически непрерывном развитии 
вулканизма в течение миоцена—плиоцена, на фоне которого в отдельные 
моменты геологической истории были периоды усиления или значительно
го затухания активности. Кроме того, нельзя не учитывать миграцию 
центров максимальных извержений во времени из одного района в дру
гой и трудность стратиграфического сопоставления горизонтов вулкани
тов разного возраста и состава в различных участках территории.

Интрузивные образования Закарпатского прогиба также тесно связа
ны с крупными региональными разломами, имеют отчасти эффузивный 
облик (лакколиты, штоки андезито-базальтов, андезитов, дацитов, липа
ритов) или представлены типичными гипабиссальными кисло-средними 
(гранодиориты, гранодиорит-порфиры, кварцевые диорит-порфириты) и 
реже основными (кварцевые габбро-диабазы, долериты) породами. Инт
рузии имеют различный возраст, и часто положение их в разрезе не яс
но. В районе ВышкоЬо гранодиориты прорывают сарматские и в некото
рых случаях паннонские отложения и перекрыты андезитами левантина; 
в центральной части Мукачевской впадины паннонские отложения залега
ют на размытой поверхности гранодиоритов и гранодиорит-порфиров,



прорвавших тортонские и в некоторых случаях сарматские породы; в Бе
реговском районе липариты в виде лакколитов залегают внутри тортон- 
ской и сарматской вулканической толщи; в районе Перечина габбро-диа
базы метаморфизуют левантинские андезиты и их туфы. Помимо типично 
гипабиссальных интрузий, в Закарпатье развиты эксплозивные брекчии, 
широко распространены жильные образования, иногда достигающие мощ
ности 5 0  м и длины более 2 ,5  км. Состав даек не отличается от эффу
зивных и гипабиссальных пород. Залегание жил секущее с углами 
3 0 - 8 0  , реже стратиформное.

Метаморфические породы встречаются в Закарпатье на контактах ин
трузий с осадочными породами миоцена; основным регионом их развития 
является юго-запад Солотвинской впадины (Вышково). Ширина ореолов 
изменения обычно 3 -  1 0  м. Типичные роговики для Закарпатья не ха
рактерны. Как правило, в приконтактовых зонах образуются породы, 
близкие к филлитам, -  породы, обогащенные ориентированным биотитом.
В ксенолитах из опикальных частей интрузий или в эксплозивных брек
чиях встречаются роговики с диопсидом, андалузитом, корундом.

Мощная интрузивная и эффузивная деятельность привела к широкому 
развитию в Закарпатье процессов постмагматического газогидротермаль
ного изменения пород, которые подробно описаны во многих работах 
[Лазаренко и др., 1 9 6 3 ;  Соболев, Фишкин, 1 9 5 3 ;  Малеев, 1 9 6 4 ] .Круп
ные поля измененных пород под воздействием как низко-, так и высоко
температурных растворов встречаются в районах Вышково, Берегово, Пе
речина, Угля, Липча, Водица и во многих участках Выгорлат-Гутинской 
зоны. Здесь сформированы кварц-турмалиновые, кварц-топазовые, кварц- 
флюоритовые, монтмориллонитовые, каолинитовые породы, часто несущие 
полиметаллическую, ртутную и золоторудную. минерализацию.

С низкотемпературными изменениями, распространенными на больших 
площадях, в Закарпатье связаны карбонатизация, сульфидизация, цеолити- 
зация и окремнение вулканогенных и осадочных неогеновых пород.

Г л а в а  т р е т ь я

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ТИПЫ, ФАЦИИ И МАКРОФАЦИИ 
НЕОГЕН-ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

ЗАКАРПАТСКОГО ПРОГИБА

Для установления условий седиментации, решения вопросов палеогео
графии, стратиграфии, геологической истории развития региона, особен
ностей распределения минеральных ассоциаций нами был применен лито- 
лого-фациальный метод исследований, детально освещенный в работах 
П.П. Тимофеева [1 9 6 4 , 1 9 6 9 , 1 9 7 0 ] .  В основе этого метода лежат 
анализ генетических признаков осадков и последовательное выделение 
генетических типов, фаций и макрофаций. Методика позволяет детально 
проследить эволюцию осадконакопления, связанную с распространением и 
миграцией различных ландшафтных зон во времени и в пространстве. Под 
генетическим типом отложений понимается 'один или несколько литоло



гических типов пород, обладающих совокупностью определенных генети
ческих признаков, которые отражают общность условий накопления осад
ков" [Тимофеев, 1 9 6 4 , с . 8 5 ] .  Генетические признаки включают в себя  
группу породы и ее структуру (литологический тип), цвет, минеральный 
состав, степень сортированное™ и окатанности зерен, сохранность и со
став остатков флоры и фауны, минеральные выделения, мощность и стро
ение слоев, их взаимоотношения на площади и в разрезе, характер кон
такта между слоями и их место в седиментационном цикле.

Под "фацией подразумевается не только комплекс физико-географиче
ских условий среды осадконакопления, в результате существования кото
рых сформировались осадки, но и сами осадки, обладающие определенным 
сочетанием первичных генетических признаков (условия + осадок)" [Ти
мофеев, 1 9 6 9 ,  с.  1 3 5 ] .  "Комплекс сопряженных фаций, отвечающих 
крупным участкам ландшафтов, называется макрофацией" [Там же.
С. 1 3 б ] .  Сочетание близких по генезису макрофаций образует генетиче
скую группу. Для удобства пользования названиями фаций и макрофаций 
введена буквенная система индексов: первая буква обозначает генетиче
скую группу отложений (Б -  бассейновая, А -  аллювиальная, О -  озер
ная и т .д .); вторая -  отвечает названию макрофации (БУ -  макрофация 
удаленных от побережья частей бассейнов, АР -  макрофация руслового 
аллювия и т.д.); третья -  дает определение фации (БУГ -  фация глинис
тых осадков удаленных от побережья частей бассейна). Цифры, следую
щие за  буквенным индексом, обозначают номер генетического типа 
(БУГ-1, А Р Р -2  и т .д . )•

Неоген-антропогеновые отложения Закарпатского прогиба представле
ны пестрым комплексом морских и континентальных осадков, образовав
шихся в условиях гу ми дно го и аридного климатов. Ниже дана общая фа
циальная характеристика отложений, слагающих неоген-четвертичную тол
щу прогиба.

Морские отложения

МакроФадия отложений относительно удаленных от берега и спокой
ных участков м о р с к о г о  бассейна (БУ) (табл. 1 ) . Для этой зоны моря 
характерны наиболее спокойные гидродинамические условия седимента
ции. Здесь образовались в основном глинистые и мелкоалевритовые осад
ки, хорошо отсортированные, обладающие тонкой, часто неясной горизон
тальной или пологоволнистой прерывистой слоистостью, или неслоистые 
с невысоким содержанием остатков морской фауны и мелких обрывков 
наземных растений или водорослей, комплексом преимущественно пелаги
ческих планктонных фораминифер. Отложения этой макрофации слагают 
слои мощностью от 5 до 2 0  м, образующие более чем 100-метровы е  
пачки и заключающие иногда прослои или горизонты слоистых или мас
сивных пелито-псаммитовых туфов или туффитов. Наибольшим распрост
ранением осадки удаленных от берега участков моря пользуются в гель
вете ких, тортонских и нижнесарматских слоях центральной части Закар
патского прогиба. Распространение генетических типов и фаций в разре
зах неогеновых отложений Закарпатского прогиба см. на рис. 4 - 6  
(вкл.).



Генетические типы, фации и макрофации отложений 
открытого морского бассейна

Глинистых осад- БУГ-1. Карбонатные глины, аргиллиты, алев- 
ков удаленных ролиты, с горизонтальной слоистостью, серые 
от побережья и или темно-серые, нередко неслоистые, хорошо 
спокойных у част- сортированные
ков моря (БУГ) —————— —— ——— ————— —— ————

БУГ-2. Карбонатные глины, аргиллиты, алев
ролиты, их частое переслаивание флишоидного 
типа, обычно неслоистые, хорошо сортирован
ные, редко в алевролитах горизонтальная или 
горизонтально-волнистая слоистость

БУГ-3. Пелито-псаммитовые туфы, туффиты с 
горизонтальной слоистостью или неслоистые
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Пес чано-глинис- 
тых осадков ма
лоподвижных 
участков откры
того мелководья 
моря (БММ)

БММ-1. Частое или тонкое переслаивание 
глин, аргиллитов, алевролитов, мелкозернистых 
песчаников, иногда ритмичное, флишоидного ти
па, слоистость горизонтальная, волнистая, 
мелкая косоволнистая, мелкая косая, линзо
видная, встречаются текстуры взмучивания, 
ходы илоедов, остатки моллюсков, раститель
ный детрит

БММ-2. ТУфы, туффиты пелитовые, алевролито- 
вые,псаммитовые, обычно неслоистые или с 
горизонтальной, волнистой, косоволнистой, мел
кой косой слоистостью, часто с тонкими про
слоями терригенных или вулканогенно-осадоч
ных пород

Пес чано-глинис- 
тых осадков 
склонов впадин 
на открытом 
мелководье мо
ря и зон при
донных течений
(БМТ)

БМ Т-1. Частое переслаивание (двучленный 
ритм) алевролитов и мелкозернистых песчани
ков, с горизонтальной, волнистой, косоволнис
той, мелкой косой слоистостью, нарушенной 
отчетливыми текстурами подводного оползания

БМ Т-2. Частое переслаивание (трехчленный 
ритм) глин (аргиллитов), алевролитов и песча
ников, с горизонтальной, волнистой, косовол
нистой, мелкой косой слоистостью, нарушенной 
отчетливыми текстурами подводного оползания,



встречаются прослои туфогенных пород, остат
ки фауны, растительный детрит

БМ Т-3. Переслаивание через 0 ,1  -  0 ,5  м 
песчаников и алевролитов с горизонтальной или 
линзовидной слоистостью, содержат линзы и 
прослои гравелитов и конгломератов (до 0 ,5  м)

Глинисто-карбо
натных осадков 
открытого мел
ководья 
моря (БМК)

БМ К-1. Известняк глинистый, неслоистый, се 
рый, темно-серый, иногда с примесью туфоген
ного материала, содержит остатки форамини- 
фер. Мощность до 1 м

БМ К-2. Переслаивание через 0 , 1 - 0 , 2  м алев
ролита мелкозернистого, глинистого, серого и 
темно-серого и глинистого серого известняка, 
слоистость горизонтальная или пологоволнис
тая, часто неотчетливая, иногда линзовидная, 
нарушенная текстурами протыкания и взмучи
вания, иногда прослои (до 0 ,1  м) серого ар
гиллита йли туфа

Макрофация отложений открытого мелководья м о р с к о г о  бассейна (БМ)  
(см . табл. 1 ) . Открытая мелководная зона моря характеризуется отно
сительно высокой подвижностью водной среды, практически постоянным 
воздействием волнового и приливно-волнового процессов, наличием до
вольно сильных придонных течений. В связи с этим здесь доминируют 
не глинистые, а главным образом алевритовые и даже мелкопесчаные 
осадки, как правило переслаивающиеся между собой. Они отличаются 
средней или хорошей степенью сортированное™ и окатанности с различ
ными типами горизонтальной, волнистой, косоволнистой мелкой и круп
ной косой слоистости, иногда с текстурами взмучивания, следами слабых 
размывов в основании песчаных прослоев. Содержат остатки морской, 
иногда солоноватоводной фауны, ходы илоедов. Насыщенность рассеянным 
детритом и мелкими растительными остатками придает осадкам более 
темный оттенок. Мощность мелководноморских отложений обычно изме
няется от 5 до нескольких десятков метров, иногда встречаются пачки 
мощностью до 1 5 0  -  2 0 0  м.

Эти отложения наиболее распространены в бурдигальских, гельвет-  
ских и особенно тортонских и нижнесарматских слоях в восточной части 
Мукачевской и центральной части Солотвинской впадин. Среди терриген- 
ных отложений встречаются линзы, прослои или целые пачки пирокласти-



ческих пород. Как правило, туфы массивны, не слоисты, редко полосча
ты; в туффитах и тефроидах, переработанных водной массой, можно обна
ружить (правда, менее отчетливо) генетические признаки, характерные 
для терригенных пород этой макрофации. В Солотвинской впадине в отло
жениях тортона среди осадков типичного мелководья моря иногда встре
чаются прослои алевритов и песчаников с очень отчетливыми текстурами 
подводного оползания. По-видимому, они образовались в относительно уг
лубленных впадинах на мелководье, обладающих довольно крутыми скло
нами, либо связаны с сейсмоактивными участками дна бассейна.

МакроФапия отложений заливно-лагунного прибрежного мелководья 
морского бассейна (БП) (табл. 2 ) .  Отложения этой макрофации форми
ровались в пределах самой прибрежной части бассейна, в полуизолиро- 
ванных, открытых или периодически изолируемых заливах и лагунах, в 
обширных междельтовых пространствах, в прибрежных западинах дна, за 
тененных песчаными барами, косами, пересыпями, в пределах мелких ак
кумулятивных форм, в подводных частях речных дельт, в заболачиваю
щихся участках побережья. Пестрота физико-географических, геохимичес
ких и динамических условий этой зоны моря обусловила образование 
очень разнообразных типов осадков с широким спектром различных гене
тических признаков. Здесь накапливались терригенные (от глин до конг
ломератов), вулканогенные, карбонатные, биогенные и хемогенные отло
жения.

В центральных частях заливов и лагун, в затененных участках между 
барами накапливались алеврито-глинистые или карбонатно-глинистые не
слоистые или горизонтально-волнистослоистые осадки. В зонах воздейст
вия волн прибоя осаждались преимущественно алевро-песчаные отложения, 
хорошо отсортированные, с горизонтальной, волнистой, косоволнистой и 
косыми типами слоистости. Подводно-дельтовые отложения крупных и ма
лых рек представлены алевро-песчаными осадками с прослоями и линза
ми галечников, часто скоплениями крупных остатков веток и стволов де
ревьев. Особенностью дельтовых отложений для позднего тортона—ср ед 
него сармата Закарпатья является сильная переработка речных выносов 
морскими приливными и вдольбереговыми течениями, что приводит к пе
реслаиванию горизонтов, несущих признаки либо баровых, либо дельтовых 
отложений. Довольно отчетливо в Закарпатском прогибе в отложениях 
миоцена среди прибрежных осадков моря выделяются образования мелких 
полу изолированных лагун и заболачивающихся участков побережья моря, 
где образовывались алеврито-глинистые отложения с горизонтальными и 
волнистыми типами слоистости, часто текстурами взмучивания и проты
кания, очень высоким содержанием растительных остатков, корешков, 
иногда остатками тонкостенной солоноватоводной или пресноводной фау
ны. Редко в мелких лагунах или затишных участках заливов, вблизи зон  
активного вулканизма, имело место образование диатомитов.

Преобладание отложений тех или иных фаций в заливно-лагунной зоне 
бассейна зависит в основном от количества терригенного материала, вы
носимого водотоками с приморской равнины, от характера (изрезанно- 
сти) береговой линии и от степени приглубления прибрежной полосы мо
ря. Отложения заливно-лагунной зоны моря очень широко распростране
ны главным образом в миоценовых горизонтах по всему Закарпатью.



Генетические типы» фации и макрофации отложений открытого 
мелководья и прибрежной зоны моря
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Глинистых 
осадков при
брежного мел
ководья моря 
(в том числе 
центральных 
частей заливов 
и лагун) (БПЦ)

БПЦ-1. Серые» коричневато-серые глины, aj>- 
гиллиты, алевролиты мелкозернистые, часто 
карбонатные, с неясной горизонтальной, гори
зонтально-волнистой слоистостью или неслоис
тые, послойные скопления тонкостенных мол

люсков, мелких растительных остатков, расти
тельного детрита

БПЦ-2. Серые, коричневато-серые туфогенные 
глины, аргиллиты, мелкозернистые алевролиты, 
с неясной горизонтальной, волнистой слоисто
стью или неслоистые, с прослоями туфогенного 
материала, редко диатомитов

8а
I

I
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Карбонатно
глинистых 
осадков при
брежного мел
ководья моря 
(в том числе 
центральных ча
стей заливов и 
лагун) (БПК)

БПКг-1. Серые мергели, сильнокарбонатные 
г линь}, с горизонтальной или горизонтально
волнистой слоистостью, целыми раковинами или 
детритом фауны, мелкими растительными ос
татками

БПК-2. Серые известняки, иногда глинистые, 
криптокристаллические, неслоистые или с неяс
ной горизонтальной слоистостью, скоплениями 
обломков или целых раковин моллюсков, мелко
го растительного детрита

о
ьо Песчано-глини

стых осадков 
заболачиваю
щихся участков 
заливов и 
лагун (БПЗ)

БПЗ-1, Темно-серые глины, аргиллиты, алев
ролиты, песчаники с нарушенными текстурами 
(протыкания), различными типами горизон

тальной волнистой, мелкой косой слоистости, 
часто сильнокарбонатные вплоть до известня
ков, с обилием мелких растительных остатков, 
крупных и мелких корешков

Песчано-глини- БПМ-1. Серые песчаники мелкозернистые, 
стых осадков алевролиты крупнозернистые, слоистость гори-
прибрежного зонтальная, волнистая, мелкая косоволнистая
подвижного мел- или мелкая косая, обломки или целые ракови
ково дь я моря ны моллюсков, мелкие растительные остатки
(открытое мел- —— — — — --------------------------------------------------



ководье залив- БПМ-2. Серые, коричневато-серые алевритис- 
но-лагунной з о -  тые глины, аргиллиты, мелкозернистые алевро- 
ны моря) (БПМ) литы средней степени сортированное™, с гори

зонтальной волнистой слоистостью, частое пе
реслаивание глин и алевролитов, остатки фау
ны, флоры

БПМ -3. Туфы, туффиты разной размерности, 
неслоистые или с горизонтальной волнистой, 
мелкой косой слоистостью

Песчано-алеври
товых осадков 
сильноподвиж
ных участков 
прибрежного 
мелководья 
моря (зоны те
чений, аккуму
лятивные фор
мы рельефа) 
(БПС)

БПС-1. Серые, буровато-серые песчаники 
мелко-среднезернистые, с горизонтальной, вол
нистой мелкой и крупной косой слоистостью, 
разнонаправленной пологой, перекрестно-вол
нистой, толстостенная фауна, раковины и рас
тительный детрит, мелкие и реже крупные рас
тительные остатки

БПС-2. Серые и буровато-серые песчаники 
мелкозернистые, алевролиты крупнозернистые, 
с горизонтальной, волнистой, косоволнистой 
слоистостью, реже мелкая косая, обломки и 
целые раковины моллюсков, мелкие раститель
ные остатки, тонкие прослои глинистого мате
риала

БПС-3. Туфы, туффиты различной размерности, 
в отдельных прослоях следы перемыв а

Гравийно-пес- БП Д-1. Серые и буровато-серые гравелиты, 
чаных и алев- мелко-крупнозернистые, песчаники крупнозер- 
ритовых осад- ристые с крупной, косой, клиновидной, диаго- 
ков сильнопод- нальной, выполаживающейся к основанию сло- 
вижных придель- истоетью или неслоистые, с включением от-  
товых участков дельных галек, обломков стволов растений, 
прибрежного редко остатки моллюсков
мелководья мо- ———— —— — ——— —————— — ——— — —
ря (подводные БП Д-2. Песчаники мелко-среднезернистые, 
склоны алевролиты крупнозернистые, серые или корич-
дельт) (БПД) невато-серые, с горизонтальной, волнистой,

косоволнистой, мелкой и крупной косой разно
направленной слоистостью или неслоистые, мел
кие растительные остатки, детрит, редко фауна



БПД-,3. ТУфы, туффиты разной размерности, 
хорошо сортированные, следы перемыва

МакроФадия отложений подводных зон активного вулканизма (БВ) 
(табл. 3 ) .  Эта макрофация объединяет комплекс образований подводных 
вулканических конусов и о коло конусных пространств. Представлена мощ
ными непереотложенными пачками туфов различной структуры, потоками 
лав, часто обладающими специфической шаровой или подушечной отдель
ностью. Слоистые текстуры пирокластических пород проявлены очень не
отчетливо. Как правило, это толстоолоистые образования, где слоистость 
проявляется в основном за  счет чередования слойков (от 0,1 до 1 м), 
сложенных материалом различной размерности и иногда различающихся 
цветом. Специфические генетические признаки проявляются очень неот
четливо, часто генезис осадков можно определить лишь косвенно по на
личию в пачке прослоев терригенных, карбонатных или вулканогенно
осадочных морских пород. К наиболее ярким генетическим признакам 
морских вулканических пород относятся: наличие шаровой или подушечной 
отдельности в лавах, отсутствие первичной окисленности и ожелезнения 
лав и туфов, образование гиалокластических структур в лавах, сильное 
растрескивание и разделение слоев на блоки, наличие морской фауны, 
мощных и распространенных на значительной площади горизонтов вулка
ногенно-осадочных пород. Морские вулканические отложения очень широ
ко распространены в гельвете ких и тортонских слоях по всему Закар
патью.

МакроФадия отложений мелководного бассейна в аридном климате (БА) 
(см . табл. 3 ) .  Эта макрофация объединяет комплекс отложений, образо
вавшихся в различных участках крайне мелководного бассейна при раз
ной степени аридизированном климате. Сюда включены осадки крупных и 
мелких *солеродных лагун*, прибрежной волноприбойной зоны моря, под
водных участков мелких дельт, полу изолиро ванных лагун с терригенным 
и терригенно-сульфатным типом седиментации. Основными генетически
ми признаками этих отложений являются их красноцветность или участ
ками пестроцветность, плохая или средняя сортировка материала, мини
мальное содержание остатков флоры, специфичность и обедненноеть фау- 
нистического комплекса, наличие галоидных, сульфатных и карбонатных 
осадков. Макрофация включает широкий спектр терригенных (от глин до 
конгломератов), карбонатных, сульфатных, галоидных и реже вулкано
генных отложений, распространенных в негровской, тереблянской и от
части водицкой свитах.



Генетические типы, фации и макрофации отложений 
осолоненного бассейна и зон подводного вулканизма

Вулканогенных Б В К -1. Лавы, лавобрекчии, брекчиевые лавы в 
осадков подвод- виде потоков, покровов и некков, иногда поду- 
ных вулканиче- щечные или с шаровой отдельностью
ских конусов и ---------------------------------------------------------------------------
околоконусных Б В К -2. Туфы, туфобрекчии агломератовые, п се-  
пространств фитовые или псаммитовые, иногда мощные, н е-  
(БВК) переотложенные алевритовые или пелитовые

Туфогенных БВП-1. Мелкообломочные кислые, реже сред- 
осадков подвод- ние туфы, неслоистые, образуют пачки большой 
ных пиро к л а с -  мощности 
тических покро
вов околоко
нусных прост
ранств (БВП)
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Галогенно-гли-т БАГ-1. Соль каменная (галит) неслоистая, б е -  
нистых осадков лая или полосчатая серая 
осолоненного '
бассейна (при БАГ-2 . Серые глины, алевролиты мелкозернис- 
аридизации кли- тые, неслоистые, с линзами соли или частое 
мата) (БАГ) переслаивание глин, алевролитов и соли через 

0 , 1 - 0 ,4  м

Сульфатно-кар- БАС-1. Ангидрит, гипс, неслоистые массивные 
бонатно-глинис- или полосчатые серые, белые мелкозернистые
тых осадков --------------------------------------------------------------------------
осолоненного БА С-2. Серые известняки, часто глинистые, 
бассейна (при пелитоморфные, мелкозернистые, с линзами 
аридизации кли- глины или ангидрита
мата) (БАС) --------------------------------------------------------------------------

БА С-3. Серые или бурые глины, алевролиты, с 
горизонтальной и волнистой неправильной сло
истостью, с прослойками и линзами пелито- 
морфных известняков, мергелей, ангидрита, 
гипса, слоистость часто линзовидная



Галечно—песча- 
ных осадков 
сильноподвиж
ного прибрежно
го и приустье
вого мелководья 
осолоненного 
бассейна (БАД)

БА Д-1. Конгломераты, гравелиты серые или 
бурые, неслоистые, средние или хорошо сорти
рованные, с прослоями ангидрита или гипсово
ангидритовым, карбонатно-сульфатным цемен
том

БА Д-2. Песчаники мелко-крупнозернистые не
слоистые или с крупной косой слоистостью, 
часто неотчетливой, карбонатно-сульфатным 
цементом

Песчано-глини- БАМ -1. Песчаники серые, буро-, зеленовато- 
стых осадков серые, мелко-среднезернистые, плохо сортиро
открытого мел- ванные, с неясной неправильной, часто нару- 
ководья осоло- шенной горизонтальной, волнистой, мелкой ко- 
ненного бассей- сой слоистостью, текстуры взмучивания, опол- 
на (отложения зания, редко остатки мелких пелиципод 
крупного осоло- 1
няющегося бас- БАМ -2. Глины, алевролиты серые, буровато-, 
сейна, мелко вод- зеленовато-серые, плохо сортированные, с н е-  
ная и заливно- правильной нарушенной горизонтальной или 
лагунная его волнистой, иногда линзовидной слоистостью, 
части) (БАМ) редко остатки мелких пелиципод, иногда час

тое переслаивание глин и алевролитов

Континентальные отложения

Макрофации отложений русел рек (АР) (табл. 4 ) .  Эта макрофация 
объединяет русловые отложения крупных и малых рек, от их придельто- 
вых частей до предгорий. Осадки представлены главным образом песча
но-галечным, реже валунным, хорошо окатанным и обычно хорошо отсор
тированным материалом. Характерны наличие горизонтальной, мелкой и 
крупной косой однонаправленной сортированной слоистости, присутствие 
мелкого растительного детрита, обломков веток и стволов деревьев, 
полное отсутствие фауны. Мощность слоев невелика, до первых метров. 
Переходят по латерали в дельтовые, озерные, пролювиальные отложения.



Распространены по периферии прогиба в тортоне и нижнем сармате и 
особенно широко по всей территории в плиоцене.

МакроФация отложений пойм рек (АП) (см. табл. 4 ) .  В макрофацию 
пойменных отложений нами включены осадки как собственно прирусловых 
частей пойм, так и мелких озерно-старичных водоемов, расположенных в 
речной долине. Представлены они глинисто-алевролитовым или алевро- 
песчаным материалом или частым тонким переслаиванием глин, алеври
тов, иногда песков с горизонтальной линзовидной, пологоволнистой не
правильной, нарушенной или мелкой косой, часто штриховатой слоисто
стью. Содержание растительных остатков довольно высокое, часто при
сутствуют корневые остатки, обломки веток. Мощность пойменных от
ложений обычно до 1 м, редко превышает 5 м. Тесно связаны с отло
жениями русел рек.

МакроФация отложений временных пролювиальных потоков (ПА)
(табл. 5 ) .  Пролювиальные отложения образовались в условиях времен
ных водотоков, стекающих с размывающихся возвышенностей на примор
ской равнине или с основной области сноса. Они слагают зону отложе
ний, окаймляющую возвышенные водоразделы, конусы вулканов, краевые 
части областей аккумуляции, прилегающие к областям сноса. Представ
лены в основном крупнообломочным песчано-глыбовым плохо окатанным, 
практически не сортированным материалом: серыми, бурыми, зеленова
тыми глыбовыми, щебневыми брекчиями, разногалечными и валунными 
конгломератами, разнозернистыми песчаниками с очень высоким содер
жанием глинистого вещества. Часто содержат обломки стволов и веток 
растений, мелкие линзы алевро-песчаного материала. Временные потоки, 
развитые в зонах активного вулканизма (лахары), несут генетические 
признаки нормального пролювия и отличаются лишь вулканомиктовостью 
обычно резко разнородных по составу обломков пород.

МакроФация мелких периодически осушающихся и зарастающих озер  
на аллювиально-пролювиальной равнине (в том числе озер на низких во
доразделах) (ПО) (см. табл. 5 ) .  В мелких озерных водоемах, располо
женных по периферии конусов выноса пролювиальных потоков или на 
участках низких водоразделов, незначительно возвышенных относительно 
местного базиса эрозии, образовывались различные глинисто-песчаные 
осадки. Основной их генетической характеристикой являются: плохая 
сортировка материала, резкие фациальные переходы в отложения различ
ных озерных, озерно-болотных, аллювиальных или пролювиальный фаций, 
пестрая (бурая, серо-коричневая, желтая, зеленовато-серая) окраска, 
горизонтальнослоистые нарушенные или массивные текстуры. Периодич
ность поступления воды и терригенного материала в эти озерные водо
емы приводила к их частичному или полному высыханию или зарастанию, 
что нашло отражение в появлении в осадках большого количества корне
вых остатков растений и развитии в некоторых горизонтах соединений 
железа, придающих отложениям бурый или пестрый оттенок. Мощность 
озерно-пролювиальных осадков обычно 0 ,5  -  1, редко до 1 0  м. Распро
странены они главным образом на присводовых участках конседимента- 
ционных антиклиналей и в краевых частях крупных депрессий, главным 
образом в верхнемиоценовых и плиоцен-четвертичных отложениях.



Генетические типы, фации и макрофации аллювиальных
отложений

фации

Галечно-песча
ных осадков ру
сел предгорных 
рек (АРГ)

А РГ-1. Серые, буро-серые конгломераты, гра- 
велиты, плохо сортированные, с неясной, круп
ной, косой, однонаправленной слоистостью или 
неслоистые, с включением валунов, глыб, не
высокое содержание глинистого цемента

А РГ-2. Серые, буро-серые песчаники мелко
крупнозернистые, средне и плохо сортирован
ные, с крупной, косой, однонаправленной сло
истостью или неслоистые, часто с включением 
галек, обломки стволов и веток растений
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Галечно-песчаных А Р Р -1 . Серые конгломераты, гравелиты сред-
осадков русел 
равнинных 
рек (АРР)

не или хорошо сортированные, с горизонталь
ной, волнистой мелкой и крупной косой слоис
тостью, диагональной, однонаправленной, рит
мической сортировкой материала в слойках, 
иногда неслоистые, мелкие растительные ос
татки, обломки веток

А Р Р -2. Серые песчаники, мелко-крупнозер
нистые, реже алевролиты крупнозернистые с 
горизонтальной, волнистой, мелкой и крупной 
косой слоистостью, ритмической сортировкой 
материала в слойках, мелкие растительные ос
татки

Пес чано-алеври
товых осадков 
русел мелких 
равнинных рек и 
проток (АРП)

А РП -1. Серые песчаники мелкозернистые, 
алевролиты крупнозернистые хорошо сортиро
ванные с горизонтальной, волнистой, мелкой 
косой и мелкой косой штриховатой слоисто
стью, мелкие растительные остатки, детрит, 
реже обломки веток, крупная косая однона
правленная пологая слоистость; слюда

Песчано-глинис- АЦО-1. Темно-серые песчаники мелкозернис
тых осадков мел- тые, алевролиты обычно неслоистые, реже с 
ких старичных неправильной горизонтальной и волнистой сло- 
водоемов на пой- истостью, обилие мелких растительных остат- 
ме (АПО) ков, детрита, иногда редкие корешки
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АПО-2. Темно-серые глины, алевролиты с не
правильной горизонтальной или волнистой сло
истостью, обилие растительных остатков, де
трита, иногда листовой флоры хорошей сохран
ности, редко мелкие корешки

Песчано-глинис- АПП-1. Тонкое переслаивание песчаника мел- 
тых осадков при- козернистого, алевролитов и глин, с горизон- 
русловых частей тальной, волнистей, мелкой косой штрихова
ло йм (АПП) той слоистостью, мелкие растительные остат

ки, детрит, слюда

Т а б л и ц а  5

Генетические типы, фации и макрофации отложений пролювия 
и зон активного континентального вулканизма

Макро
фации Фации Генетические типы

Гал ечно-пес чаных 
осадков русел и 
конусов пролюви
альных потоков 
(ПАР)

П АР-1. Серые, пестрые конгломераты, брек
чии, гравелиты очень плохо сортированные, 
плохо окатанные, обычно неслоистые, с вклю
чением неокатанных глыб, с высоким содер
жанием глинистого материала, крупные об
ломки стволов и веток

П АР-2. Песчаники разнозернистые, алеври- 
тистые, глинистые, неслоистые, очень плохо 
сортированные, материал плохо окатан, часты 
включения глыб и валунов, обломки стволов и 
веток деревьев. В случае лахар породы со
стоят из вулканогенного материала

Песчано-глинис- ПОЗ-1. Серые, бурые, зеленоватые песчани- 
тых осадков з а -  ки, мелкозернистые, алевролиты крупнозер- 
растаюпщх мел- нистые, плохо сортированные, слоистость не
ких озер перифе- отчетливая, нарушенная, мелкие и крупные 
рии конусов (ПОЗ) вертикальные корешки, сидеритовые конкре

ции, растительные остатки редки



ПОЗ-2. Серые, бурые, зеленоватые глины, 
алевролиты плохо сортированные, слоистость 
неотчетливая горизонтальная и волнистая, на
рушенная, с мелкими и крупными корешками 
(окисленными), растительные остатки сильно 
окислены, сидеритовые конкреции (иногда ту
фы, туффиты)

Пес чано-глинис
тых осадков пе
риодически осу
шающихся водое
мов периферии 
конусов (ПОО)

ПОО-1. Серые, бурые, зеленоватые песчани
ки мелкозернистые, алевролиты крупнозернис
тые, плохо сортированные, неслоистые или с 
неправильной горизонтальной, волнистой, мел
кой косой слоистостью, органические остатки 
окислены

ПОО-2. Серые, бурые, зеленоватые, пятнис
тые глины, алевролиты мелкозернистые, с не
правильной горизонтальной, волнистой, линзо
видной слоистостью, конкрециями сидерита, 
органические остатки окислены (иногда туфы, 
туффиты)

Лавовых и туфо
вых отложений 
континентальных

В К К -1. Лавы разного состава, лавобрекчии, 
брекчиевые лавы, часто флюидальные, мелко
зернистые, иногда окисленные (ожелезнены)

вулканических ко- 
нусов (ВКК) В К К -2. Туфы разного состава, туфобрекчии 

от псаммитовых до агломератовых, неслоис
тые, иногда полосчатые, без следов переотло
жения

Туфовых отложе
ний раскаленных 
лавин (ВКЛ)

ВКЛ-1. Сваренные и в различной степени 
спеюйиеся туфы кислого или реже среднего 
состава (игнимбриты, игниспумиты, поточные 
туфы, туфолавы)

Лавовых и туфовых ВКО -1. Лавы разного состава, лавовые брек- 
отложений шлей- чии
фов и покровов ------------------------------------------------------------------------
(ВКО) ВКО-2. ТУфы разного состава и размерности

без следов переотложения



МаюэоФадия отложений наземных вулканов (ВК) (см. табл. 5 ) .  Отло
жения этой макрофации образовались в наземных условиях в зонах ак
тивного вулканизма в пределах конусов и около конусных пространств. 
Они представлены как лавами, так и туфами разной размерности и со
става, неслоистыми, массивными. Иногда в лавах отмечаются участки 
или зоны сильного окисления, где они приобретают бурый или коричне
ватый оттенок: по туфам часто развиваются горизонты почв с обильны
ми корневыми остатками; встречаются обломки веток и стволов деревь
ев. Мощность наземных вулканических образований различна -  от десят
ков сантиметров до нескольких сотен метров (в пачках). Максимально 
распространены в пределах Выгорлат-ГУтинской гряды в плиоценовых 
отложениях.

МакроФадии озерных водоемов низменных аллювиально-озерных и 
п р и м о р с к и х  равнин (ОВ) (табл. 6 ) .  Эта макрофация объединяет комп
лекс отложений, образовавшихся в различного размера озерных водое
мах, расположенных на выровненных пространствах от подножий обла
стей сноса до морского бассейна. В пределах каждого крупного озерно
го водоема можно выделить его центральную часть, открытое мелко
водье, полу изолированные и заболачивающиеся участки, прибрежные 
сильноподвижные и приустьевые зоны.

Генетические признаки для осадков каждой из этих зон будут раз
личны. Для отложений центральных затишных и полу изолированных 
участков озер это преимущественно алеврито-глинистый состав отложе
ний, горизонтальные волнистые, часто нарушенные типы слоистости или 
массивность, наличие в них остатков флоры часто хорошей сохранности, 
обилие растительного детрита, пресноводная тонкостенная фауна, иногда 
диатомовые водоросли. Осадки подвижных, сильноподвижных и приустье
вых участков озер характеризуются в основном алевро-песчаным соста
вом часто с прослоями гравия или галечников, наличием косослоистых и 
косоволнистых текстур наряду с горизонтально-волнистыми, детрита 
пресноводной фауны, остатков растений вплоть до крупных обломков и 
веток. Эти признаки указывают на разнообразие динамических обстано
вок, в которых формировались осадки.

В зависимости от расположения озерного водоема на приморской ли
бо аллювиально-озерной равнине его осадки тесно связаны либо с при
брежно-морскими, либо с аллювиальными и пролювиальными образовани
ями. Отложения озер наиболее широко распространены по всей террито
рии Закарпатья начиная с середины сармата. В эту же макрофацию на
ми включены отложения мелких гейзерных озер, расположенных в зонах 
активного вулканизма или интенсивной поствулканической деятельности. 
Они сложены алеврито-глинистым материалом с опаловым или опалово
доломитовым цементом, причем соотношение терригенной и хемогенной 
частей варьирует в широких пределах. Отложения, как правило (но не 
всегда), сильно обогащены растительными остатками, иногда вплоть до 
образования сильноглинистых кремнистых аллохтонных углей (до 1 ,5  м 
мощностью). Залегают обычно либо среди наземных вулканических от
ложений, либо внутри комплекса озерных или озерно-болотных осадков, 
встречаются в общем довольно редко, главным образом в сарматских и 
паннонских отложениях Мукачевской впадины.
3. Зак. 440



Генетические типы, фации и макрофации отложений 
открытых озер
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Алеврито-глини
стых осадков 
центральных и 
спокойных участ
ков озер (ОВЦ)

ОВЦ-1. Серые глины, алевролиты мелкозер
нистые, с неясной горизонтальной слоисто
стью или неслоистые, мелкие растительные 
остатки, растительный детрит, пресноводная 
фауна

ОВЦ-2. Туфы пелито-псаммитовые, туффиты с 
неясной горизонтальной слоистостью, часто 
неслоистые, с линзами и прослоями диатоми
тов и пресноводной фауны

Алеврито-глини
стых осадков по- 
луизолированных 
участков озер 
(полуизолирован
ные застойные и 
слабопроточные 
участки открытых 
озер) (ОВП)

ОВП-1. Серые, темно-серые глины, алевро
литы мелко-крупнозернистые, тонколистова
тые за  счет послойного скопления раститель
ных остатков часто хорошей сохранности

ОВП-2. Серые, темно-серые глины, алевро
литы мелко-крупнозернистые, с горизонталь
ной неясной слоистостью за счет скопления 
растительных остатков, часто остатки фауны 
в большом количестве

ОВП-3. Туфы, туффиты пелито-псаммитовые, 
неслоистые или с неправильной неясной гори
зонтальной слоистостью, с прослоями диато
митов

Песчано-глинистых ОВМ-1. Серые, темно-серые песчаники мел- 
осадков открыто- козернистые, алевролиты крупнозернистые, с 
го мелководья отчетливой горизонтальной, волнистой, косо- 
озер (ОВМ) волнистой слоистостью, мелкие растительные

остатки, частое переслаивание песчаников, 
алевролитов и глин, иногда пресноводная 
фауна

ОВМ-2. Туфы, туффиты неслоистые, часто с 
прослоями диатомитов

Песчано-алеври
товых осадков 
сильноподвижного

О ВД-1. Серые песчаники мелко-крупнозер
нистые, реже гравелиты с горизонтальной, 
волнистой, косоволнистой, мелкой и крупной



мелководья и при
устьевых участков 
озер (в том чис
ле мелких и круп
ных проток между 
озерами на озер
но-аллювиальной 
равнине) (ОВД)

косой слоистостью, выполаживающейся к ос
нованию, реже взаимосрезающейся, включения 
редкой мелкой гальки, обломки древесины, 
крупные растительные остатки

ОВД-2 . Серые песчаники мелкозернистые, 
алевролиты крупнозернистые, с горизонталь
ной, волнистой, мелкой и крупной косой сло
истостью, мелкие и крупные растительные 
остатки, фауна крайне редка

О ВД -3. Серые алевролиты мелкозернистые, 
реже крупнозернистые, с неясной горизон
тальной или волнистой слоистостью, с про- 
слрями глин, остатки флоры и фауны редки

О ВД-4. Туфы, туффиты неслоистые
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Гидрот ер мальных 
хемогенно-терри- 
генных осадков 
гейзерных озер 
в области конти
нентального актив
ного вулканиз
ма (ОВГ)

ОВГ-1. Серые и темно-серые плотные алев
ролиты, глины с кремнисто-глинистым це
ментом, горизонтальной, волнистой слоисто
стью, обилием растительных остатков, иногда 
редкие мелкие корешки

ОВГ-2 . Серые и темно-серые плотные алев
ролиты, глины с карбонатно-глинистым це
ментом (доломит—опал—глина), с горизон
тальной, волнистой слоистостью, обилием 
растительных остатков, иногда диатомовые 
водоросли, редкие мелкие корешки

МакроФапия отложений зарастающих озерных водоемов и заиливаю
щихся торфяных болот на низменных аллювиально-озерных и п р и м о р с к и х  
равнинах (03 ) (табл. 7 ) . К этой макрофации отнесены осадки, образую
щиеся в зарастающих или слабопроточных участках крупных или отдель
ных мелких озерных водоемов в пределах всей континентальной равнин
ной части территории. Они сложены алеврито-глинистым, реже песчаным 
материалом с неясной горизонтальной волнистой или косоволнистой сло
истостью, обычно в различной степени нарушенной текстурами взмучива
ния или протыкания, обилием остатков пресноводной фауны и растений 
вплоть до формирования слабоуглистых отложений, встречаются остатки 
корешков. Все эти признаки свидетельствуют о наличии спокойных дина-



мических условий водной массы, слабой проточности, застойности и за 
растания, Отложения зарастающих и застойных водоемов тесно связаны 
с отложениями открытых озер и аллювия и имеют максимальное распро
странение в с ар мат-левантинских слоях.

МакроФания отложений заболачивающихся водоемов (ОБ) (см. табл, 7 ) .  
В эту макрофацию включены осадки, образовавшиеся в начальную стадию 
заболачивания озерных водоемов, расположенных либо на приморской 
равнине, в непосредственной близости от морского побережья, либо в 
пределах озерно-аллювиальной области, примыкающей к основному водо
разделу. Они представлены как глинами, так и песками, обычно темно
серыми, почти черными и з-за  обилия захороненного растительного мате
риала, с различными типами слоистости, нарушенными или полностью 
уничтоженными в процессе зарастания и переработки корешками расте
ний (почва, подпочва). Мощность, как правило, не велика и не превыша
ет десяггков сантиметров. Максимально распространены в среднесармат
ских, паннонских и левантинских угленосных отложениях.

МакроФапия торфяных болот (Б) . Сюда отнесены различные по типу и 
генезису угли и сильноуглистые породы, образовавшиеся в пределах тор
фяных болот на приморской или озерно-аллювиальной равнине. Петрогра
фическое изучение углей нами не проводилось, в связи с этим, дробное 
генетическое подразделение осадков торфяных болот здесь не приведено. * 
Максимально распространены в среднесарматских, паннонских и леван
тинских угленосных толщах.

Отложения различных фаций закономерно сменяют друг друга в раз
резах, образуя парагенетически связанные комплексы -  элементарные 
циклы. Каждый цикл отражает смену условий седиментации в данном 
районе в определенное время -  от одной трансгрессии до другой в слу
чае его завершенности или от трансгрессии до регрессии при его неза
вершенности. В большинстве случаев циклы отделяются друг от друга 
поверхностями слабого размыва или резкими границами.

М о р с к и е  циклы в нижних и верхних частях сложены отложениями 
открытого мелководья (фации БММ), сменяющимися осадками удаленных 
и спокойных участков моря (БУГ) в средних частях циклов. В некоторых 
случаях на разных уровнях появляются отложения фации подводных тече
ний (БМ Т). Доля участия осадков разных фаций в строении морских 
циклов различна, их мощность может изменяться от одного до несколь
ких десяггков метров. Мощность морских циклов в целом от 1 0  до 1 0 0  м.

П р и б р е ж н о - м о р с к и е  циклы сложены отложениями малоподвиж
ного или сильноподвижного прибрежного мелководья (БПМ, БПС) в ниж
них и верхних своих частях, реже здесь встречаются осадки прибрежно
го приустьевого мелководья или заболачивающихся участков заливов и 
лагун (БПД БПЗ). Центральные части прибрежно-морских циклов пред
ставлены обычно глинистыми или карбонатными отложениями централь
ных участков заливов, реже осадками открытого мелководья моря. В за 
висимости от мощности и присутствия тех или иных составляющих цикла 
можно выделить несколько их подтипов: морс кие-прибрежно-морс кие, за 
ливно-лагунные, заливно-дельтовые, заливно-лагунно-болотные. Мощ
ность прибрежно-морских циклов от единиц до нескольких десятков мет
ров.



Генетические типы, фации и макрофации зарастающих 
и заболачивающихся озер

ко

й  к О

Углисто-терри- ОЗУ-1. Углистые глины или алевролиты, нас
тенных осадков то туфогенные 
заболачивающихся 
озер и заиливаю
щихся торфяных 

‘болот (ОЗУ)

Алеврито-глинис
тых осадков за 
стойных участков 
зарастающих 
озер (033)

0 3 3 -1 . Темно-серые глины, алевролиты мел
ко-среднезернистые, с нарушенной горизон
тальной и волнистой слоистостью, текстура
ми взмучивания, мелкими растительными ос
татками, иногда мелкая фауна

0 3 3 -2 . Темно-серые глины, алевролиты мел
ко-крупнозернистые, неслоистые или с очень 
неясной, неправильной, горизонтальной, пре
рывистой слоистостью, мелкие растительные 
остатки, детрит, реже фауна

0 3 3 -3 . Туфы, туффиты неслоистые, с высо
ким содержанием растительных остатков

Песчано-алеври- ОЗП-1. Серые и темно-серые алевролиты, 
товых осадков мел ко-крупнозернистые, реже песчаники мел-
проточных участ- козернистые, с неясной неправильной гори- 
ков зарастающих зонтальной слоистостью, нарушенной те кету-  
озер (в том чис- рами взмучивания и протыкания, мелкие рас-  
ле мелких спокой- тительные остатки, фауна редкая, иногда по- 
ных проток) рода неслоистая
(ОЗП)

Пес чан о -г  лини с -  О БА-1. Серые и темно-серые песчаники, 
тых осадков забо- алевролиты, глины, туфы, туффиты неслоис- 
лачивающихся тые, в различной степени комковатые, мел- 
озер на аллюви- кие растительные остатки, мелкие и крупные 
альной долине вертикальные и горизонтальные корешки 
(ОБА)

Пес чано-глинис
тых осадков за 
болачивающихся

ОБО-1. Серые и темно-серые песчаники, 
алевролиты, глины, туфы, туффиты неслоис
тые, в различной степени комковатые, мел-



Макро-
фации Фации Генетические типы

озер на озерно
аллювиальной низ
менной равнине 
(ОБО)

кие растительные остатки, иногда фауна 
пресноводная или солоноватоводная, мелкие и 
крупные корешки, текстуры протыкания

М е л к о в о д н о - м о р с к и е  а р и д н ы е  ц и к л ы  можно подразделить на 
два подтипа: мелководно-морские сульфатные и мелководно-морские га
лоидные. Первые представляют собой последовательную смену терриген- 
ных и сульфатных отложений мелководного бассейна при аридизации кли
мата (БАМ, БАС), вторые -  терригенных (БАМ) и галогенных (БАГ) 
либо сложены только осадками фации солеродных бассейнов (генетичес
кие типы БАГ-1 и БА Г-2). Мощность мелководно-морских аридных цик
лов различна -  от десятков сантиметров до десятков метров.

О з е р н ы е  циклы в зависимости от наличия в их строении озерных, 
озерно-болотных, болотных, аллювиальных или прибрежно-морских отло
жений подразделяются на несколько подтипов: собственно озерные, озер
но-болотные, аллювиально-озерные или заливно-озерные. В нижних и 
верхних их частях обычно встречаются отложения открытого мелководья 
озер (ОВМ), прибрежного приустьевого мелководья (ОВД), полу изолиро
ванных участков (ОВП) или реже аллювиальные образования (АРР, АРП). 
Средние части представлены осадками центральных зон озер (ОВЦ). В 
некоторых случаях в основании или кровле озерных циклов встречены 
осадки зарастающих и заболачивающихся озер и болот (033, ОЗП, ЗЗУ, 
ОБО, Б ). Мощность озерных циклов от нескольких десятков сантимет
ров до первых десятков метров.

А л л ю в и а л ь н ы е  цик лы  в нижних частях и кровле сложены исклю
чительно отложениями рек (АРГ, АРР).  Средние части аллювиальных 
циклов сложены либо озерно-аллювиальными (АПО), либо озерными 
(ОВМ, ОВП), либо озерно-болотными (.ОБА, ОБО, ОЗУ) осадками и об
разуют различные их подтипы: собственно аллювиальные, озерно-аллюви
альные, аллювиально-озерно-болотныё. Мощность аллювиальных циклов 
от первых метров до 1 0  -  2 0  м.

П р о л ю в и а л ь н ы е  цик лы  в основании содержат только несортиро
ванные крупнообломочные образования временных потоков (ПАР). Сред
ние и верхние части сложены различными континентальными отложения
ми: аллювиальными (АРГ, АРР, АРП), озерно-пролювиальными (ПОЗ* 
ПОО), заболачивающихся озер (ОБА, ОБО), реже'открытых озер (ОВМ, 
ОВЦ), образующими различные подтипы пролювиальных циклов: собст
венно пролювиальные, аллювиально-пролювиальные, озерно-пролювиаль
ные, аллювиально-пролювйально-озерно-болотные (редко). Мощность про
лювиальных циклов различна -  от нескольких до 5 0  м.

Пирокластические породы встречаются практически во всех типах



элементарных циклов и образуют в различных их частях тонкие или до
вольно мощные прослои. В крупных пачках вулканогенных пород, где по 
аналогии с осадочными можно было бы выделить элементарные вулкани
ческие циклы, в подавляющем большинстве случаев циклическое строение 
разреза не устанавливается. Они сложены либо отложениями одной фа
ции, либо беспорядочным чередованием различных образований. Вместе с 
тем наличие в разрезе относительно мощных прослоев вулканических по
род свидетельствует об особых условиях седиментации и специфических 
ландшафтных обстановках, длительно существовавших в данном районе, 
поэтому пачки вулканитов выделяются нами как составная часть циклов 
более крупного порядка, чем элементарные циклы.

В у л к а н и ч е с к и е  м о р с к и е  циклы представляют собой комплекс 
продуктов подводного вулканизма (БВК, БВО), обычно (но не обяза
тельно) содержащих прослои морских или прибрежно-морских осадков. 
Мощность от десяти до нескольких сотен метров.

В у л к а н и ч е с к и е  к о н т и н е н т а л ь н ы е  цик лы  отличаются от пер
вого типа генезисом вулканического материала (фации ВКК, В К Л, ВКО) 
и присутствием аллювиальных, пролювиальных, пролювиально-озерных и 
озерных отложений. Мощность комплексов континентального вулканизма 
обычно от нескольких десятков до нескольких сотен метров.

Различные типы циклов отражают разные обстановки седиментации, 
физико-химические и геоморфологические условия их образования, иными 
словами, определенные типы циклов или их сочетания образуются в опре
деленных ландшафтных зонах. "Ландшафт (географический) -  генетически 
единая территория с однотипным рельефом, геологическим строением, 
климатом, общим характером поверхностных и подземных вод, законо
мерным сочетанием почв, растительных и животных сообществ" [Геоло
гический словарь, 1 9 7 3 ,  с.  3 8 5 ] .  Исследуя в разрезе строение, состав 
и взаимоотношение отдельных циклов, мы можем с большой долей уве
ренности не только восстановить ту общую палеообстановку осадконако'п- 
ления (палеоландшафт), в которой образовался каждый конкретный цикл, 
но и проследить эволюцию этих обстановок во времени.

Для целей палеогеографических реконструкций на основе изучения ци
клического строения разрезов неоген-антропогенового Закарпатского 
прогиба нами выделены 13  ландшафтных зон, различающихся комплекса
ми осадков.

1. Ландшафт открытого морского бассейна: а) наиболее удаленная от 
побережья зона; б) зона открытого мелководья -  исключительно морские 
типы циклов осадков.

2. Ландшафт прибрежного сильноподвижного и приустьевого мелко
водья -  прибрежно-морс кие циклы при резком преобладании заливно
дельтового подтипа.

3 . Ландшафт прибрежной заливно-лагунной зоны: а) центральные 
участки крупных заливов; б) открытое мелководье -  практически все 
подтипы прибрежно-морских циклов и иногда встречаются заливно-озер
ные.

4 . Ландшафт солеродных водоемов в аридном климате -  главным об
разом мелководно-морской галоидный подтип аридных циклов.

5 . Ландшафт мелких полуизолированных сульфатных водоемов в при



брежной зоне морского бассейна при аридизации климата -  преимущест
венно мелководно-морской сульфатный подтип аридных циклов.

6 . Ландшафт низменной озерно-аллювиальной (в том числе примор
ской и участками заболоченной) равнины -  все подтипы озерных циклов 
при преобладании собственно озерных и аллювиально-озерных.

7 . Ландшафт крупных озер на низменной равнине -  собственно озер
ный подтип озерных циклов.

8. Ландшафт аллювиальной долины: а) нижняя озерно-аллювиальная 
часть долины; б) верхняя аллювиальная часть долины -  накопление мак
симальных объемов аллювиальных отложений, особенно в верхних, приле
гающих к источникам сноса терригенного материала, участках; в нижних 
частях аллювиальной долины наряду с собственно аллювиальным подти
пом образовались озерно-аллювиальные и аллювиально-озерно-болотные.

9 . Ландшафт предгорной аллювиально-пролювиально-озерной равнины: 
а) внешняя озерно-аллювиальная часть; б) внутренняя аллювиально-про
лювиальная часть. В предгорных участках равнины -  собственно пролю
виальные и аллювиально-пролювиальные подтипы циклов; дальше от гор
ной области -  в основном пролювиально-озерные, аллювиальные и в 
меньших количествах озерные циклы.

1 0 . Ландшафт континентальных вулканических областей.
1 1 . Ландшафт подводных вулканических областей.
1 2 . Ландшафт денудационной холмистой возвышенности и островов в 

море.
1 3 . Ландшафт области сноса с расчлененным горным рельефом.

Г л а в а  ч е т в е р т а я

ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ ЗАКАРПАТСКОГО ПРОГИБА 
В МИОЦЕНЕ—АНТРОПОГЕНЕ

В начале миоцена в результате замыкания палеогенового флишевого 
бассейна и складкообразования, связанного с первой карпатской орогени- 
ческой фазой, почти вся внутрикарпатская территория превращается в об
ширную область сноса. Формирование собственно Закарпатского прогиба 
как единой самостоятельной структуры произошло в раннем миоцене и 
связано с опусканием по зонам глубинных разломов блоков, расположен
ных между складчатой зоной Карпат и Паннонсйим массивом. Седимен- 
тационная область Закарпатского внутреннего прогиба в неогене состав
ляла часть обширного эпиконтинентального бассейна Паратетиса.

Негровское время. Наиболее древние отложения аквитанского време
ни представлены крайне мелководными терригенными или терригенно- 
сульфатными лагунно-дельтовыми и аллювиальными образованиями. На
личие большого количества сульфатного материала в цементе конгломе
ратов, пластов ангидрита, практически полное отсутствие фауны позво
ляют предположить, что соленость этого бассейна была резко повышена, 
а климат был в значительной степени аридизирован. Отложения аквитан
ской Закарпатской 'лагуны* распространены исключительно в западной



части прогиба, что, возможно, связано с унаследованной мобильностью 
существовавшей здесь в раннем кайнозое Паннонско—Больше кой попереч— 
но"й депрессии. Судить о конфигурации негровского бассейна и о распро
странении ландшафтных зон по тем немногочисленным разрезам, полу
ченным в результате глубокого бурения на За луже кой площади, практи
чески невозможно. Состав пород негровской свиты, резкое преобладание 
обломков известняков в терригенных образованиях, отсутствие материа- 
ла, связанного с размывом мел—палеогеновых флишевых толщ, однознач
но позволяют сказать, что область сноса терригенного материала распо
лагалась в аквитанское время в пределах самого Закарпатского прогиба, 
складчатое основание которого в значительной степени сложено карбо
натными породами мезозоя. Вполне вероятно, что аквитанская негровская 
'лагуна" являлась обособленной западной частью крупного морского бас
сейна, распространенного в Предкарпатье и эпизодически ингрессировав- 
шего через Складчатые Карпаты. По-видимому, этот бассейн окаймлял
ся зоной сульфатных и галоидных лагун -  на юго-востоке в Предкар
патье ранневоротыщенской, а в Закарпатье -  негровской. Снос в этот 
бассейн происходил как с запада с Паннонии, так и с востока с Русской 
платформы [Чернов, 1 9 8 0 ] ,  о чем свидетельствуют мощные толщи кон
гломератов в Предкарпатье (слободские, загорские), сложенные в основ
ном обломками рифейских пород юго-западного обрамления Русской 
платформы. Интересно отметить, что в аквитанских конгломератах Пред- 
карпатья и Закарпатья практически не обнаружено материала флишевых 
толщ Карпат [Геология СССР, 1 9 6 6 ] .  В конце аквитана Закарпатье ис
пытало значительное поднятие.

Буркаловское время. Бурдигальские отложения встречены на юго-во
стоке Закарпатского прогиба, в Солотвинс кой впадине, где они пред
ставлены морскими песчано-глинистыми образованиями с богатой фауной 
фораминифер. По-видимому, воды буркаловского моря покрывали практи
чески всю территорию Солотвинс кой впадины. В пределах центральной ее  
части был распространен ландшафт открытого мелководья заливов и лагун, 
окаймленных на северо-западе и западе зоной низменной озерно-аллюви
альной приморской равнины (рис. 7 ) .  Более глубоководные участки от
крытого моря установлены на крайнем юго-востоке, в бассейнах рек Во
дица и Апшица. Области сноса в пределах Закарпатья располагались в 
Мукачевской впадине и в Вышковском районе; рельеф их был очень вы
ровненным, нерасчлененным. По данным И.В. Венглинского [ 1 9 7 5 ] ,  в 
бурдигальском морском бассейне преобладали бентосные фораминифе- 
ры, соленость вод была нормальной (3 2  -  3 5  %), газовый режим опти
мальный, климат гумидный, возможно с периодами засухи. Трансгрессия 
буркаловского морского бассейна, по-видимому, надвигалась с юго-вос
тока, со стороны Трансильвании, однако не исключена возможность рас
пространения морского бассейна в пределах краевой юго-западной части 
флишевых Карпат. Вполне вероятно, что бурдигальские бассейны Тран
сильвании, Закарпатья, Восточной Словакии представляли собой заливы 
моря, распространенного в Предкарпатье и местами ингрессировавшего 
через мобильные опущенные участки Складчатых Карпат во Внутрикар- 
патскую зону. СЬязь с бассейном Большой Венгерской впадины в это 
время была практически невозможна и з-за  субмеридионально вытянутой,



Рис. 7 . Палеогеографическая схема буркаловского времени 
1 -  2 1  -  отложения: 1 -  удаленных от побережья и спокойных уча
стков моря, 2 -  открытого мелководья моря, 3  -  центральных час
тей крупных заливов, 4  -  открытого мелководья заливов и лагун,
5  -  сильноподвижного мелководья морского бассейна (аккумулятив
ные формы -  бары, пересыпи, косы, валы), 6  -  заболачивающегося 
побережья заливов и лагун, 7  -  карбонатных лагун, 8  -  солеродных 
бассейнов, 9  -  сульфатно-карбонатных бассейнов, 1 0  -  карбонатных 
отложений открытого мелководья, 1 1  -  низменных озерно-аллюви
альных равнин, 1 2  -  крупных озер на озерно-аллювиальных равнинах, 
13  -  заболачивающихся озер на низменных равнинах, 1 4  -  аллюви
альных долин: а -  аллювиально-озерных, б -  предгорных» 1 5  -  за 
болачивающихся участков озерно-аллювиальных долин, 1 6  -  внешних 
аллювиально-озерных частей предгорных равнин, 1 7  -  внутренних 
аллювиально-пролювиально-озерных частей предгорных равнин, 1 8  -  
континентальных лавовых покровов и потоков, 1 9  -  континентальных 
пепловых шлейфов и покровов, 2 0  -  подводных лавовых потоков,
2 1  -  подводных пепловых покровов; 2 2 , 2 3  -  области размыва -  
возвышенности: 2 2  -  холмистая, 23  -  гористая

относительно высоко приподнятой и резко расчлененной области востока 
Паннонского бассейна и гор Апусень [В адас, 1 9 6 4 ; Онческу, I 9 6 0 ] .

Терешульское время. Поднятие Закарпатского прогиба к концу ранне
го  миоцена привело к значительной регрессии моря. По северо-восточ
ному краю Солотвинской впадины в это время происходило формирование



крупных, аллювиальных предгорных долин с врезом в складчатое основа
ние до 1 5 0  м при ширине 1 ,5  -  2  км (р. Тересва). По-видимому, здесь  
в раннем гельвете существовала крупная аллювиальная -предгорная рав
нина, занимавшая восточную часть Солотвинской впадины, В составе 
конгломератов преобладают песчаники, гнейсы, сланцы, известняки, мер
гели, цемент бурый, песчано-глинистый, карбонатный, образовавшийся 
при разрушении толщ меловых " пуховских" мергелей, слагающих южную 
часть Складчатой зоны Карпат, Областью сноса материала для рек т е -  
решульского времени служила южная часть Складчатой зоны Карпат, ме
зозойско-кайнозойское основание северной части Солотвинской впадины 
и, возможно, палеозойские породы Рахове кого кристаллического масси
ва. Направление течения рек с севера на юго-запад, в Трансильванию, 
где в это время существовал мелководный морской бассейн.

Новоселицкое время. В позднегельветское время в Закарпатье одно
временно с началом обширной морской трансгрессии началась бурная 
вулканическая деятельность. Новоеелицкий морской бассейн был распро
странен по всей территории Закарпатского прогиба, исключая самую за
падную его часть (Ужгород, Чоп, Великая Добронь), что связано с под
нятием в это время Ужгородского выступа. Трансгрессия, по-видимому, 
надвигалась из южной части Складчатых Карпат. В начале новоеелицко- 
го времени на обширных пространствах Закарпатского прогиба был рас
пространен ландшафт прибрежной заливно-лагунной зоны бассейна с со
леностью вод до 2 0  -  2 5  % и относительно нормальным газовым режи-

карпатский ранненовоселицкий бассейн представлял собой крупный залив 
или систему сообщающихся между собой заливов и лагун, разделенных 
архипелагами вулканических островов, часто с игнимбритовым типом 
извержений или отмелями, сложенными пирокластическим материалом. 
Позднее, во второй половине позднего гельвета, за счет увеличения ско
рости тектонических движений глубина бассейна начала увеличиваться, а 
границы его расширяться. На смену очень мелководным условиям часто 
с терригенно-вулканогенным типом седиментации пришел открытый мор
ской бассейн с нормальной соленостью ( 3 0  -  3 4  %) и участками нару
шенным газообменом водной среды.

В пределах всего Закарпатья (исключая Ужгородский выступ) был 
распространен ландшафт открытого мелководья морского бассейна 
(рис. 8 ); заливно-лагунные отложения практически отсутствовали или 
были развиты в виде очень узкой полосы, окаймлявшей область сноса, и 
связаны с опреснением морских вод и развитием дельт (восток Солот
винской впадины). На севере Мукачевской впадины был распространен 
ландшафт открытого морского бассейна с карбонатным типом седимента
ции. В пределах всей центральной части прогиба накапливались вулкано
генные и вулканогенно-осадочные отложения. Тёрригенный и терригенно- 
карбонатный типы седиментации преобладали лишь в краевых зонах про
гиба, главным образом на севере Солотвинской и на севере и западе 
Мукачевской впадин.

Достоверно установленным центром извержения пирокластического 
материала в это время можно считать лишь район Береговского холмо- 
горья, где встречены зоны ксенотуфов, что однозначно свидетельствует



Рис, 8 , Палеогеографическая схема второй половины новоеелицкого 
времени
В отложениях подводных пепловых покровов туфы: 1 -  алевропелито- 
вые, 2 -  псаммитовые, 3 -  псефитовые, 4 -  агломератовые, 5 -  ксе- 
ноту^ы. Остальные условные* обозначения см. на рис. 7

о близости жерловых фаций. По фациальной изменчивости пород и изме
нению их гранулометрии на площади можно указать лишь предположи
тельно остальные центры -  это районы сел Данилово, Сокирница, Залуж, 
Горонда, Кроме того, некоторое увеличение размерности пирокластики до 
псаммитовой на фоне алевропелитового материала отмечено в северной 
части Иршавской котловины. Связь Закарпатского морского бассейна с 
бассейном Восточно-Словацкой впадины осуществлялась, по-видимому, 
через пролив, расположенный севернее Ужгородского выступа, в зоне 
Складчатых Карпат, Область сноса терригенного материала в новое ел иц- 
кое время располагалась в пределах Ужгородского и Рахове кого масси
вов, Марморошской зоны Карпат, а также в поднятой в гельвете восточ
ной части Паннонии, Рельеф областей сноса был, по-видимому, выровнен, 
а Рахове кого массива, судя по размерности сносимого с него материала, 
незначительно расчленен,

Водидкое время. К концу поздйего гельвета вулканическая деятель
ность ослабевает, морская трансгрессия несколько расширяется, захва
тывая восточные участки Паннонии и южный склон Мар морошс кой зоны, 
где отложения водицкой свиты ложатся несогласно на складчатые поро
ды мезозоя и палеогена, С прекращением вулканизма устанавливается 
нормальный газовый и солевой режим бассейна (соленость 3 2  -  3 5  %)



^Венглинский, 1 9 7 5 ] .  В целом конфигурация распространения зон ланд
шафтов в водицкое время остается такой же, как и в начале позднего 
гельвета. Различие заключается лишь в более широком распространении 
в конце гельвета на территории Закарпатского прогиба ландшафтной зо 
ны заливно-лагунного мелководья. Для отложений относительно глубоко
водной и удаленной от побережья зоны морского бассейна, располагав
шейся в центральной части прогиба по линии Новое село -  Сокирница -  
Верхнее Водяное, И.В. Венглинский [1975] указывает обедненный 
комплекс планктонных фораминифер и единичные угнетенные бентос
ные формы. Подобный ориктоценоз, по е го  мнению, указывает на затруд
нительность водообмена к нарушение газового режима на больших глу
бинах, где на отдельных участках, возможно, было сероводородное за 
ражение.

К концу водиц кого времени бассейн в Закарпатье мелеет, его связь 
с открытым морем Паратетиса затрудняется, климат становится более 
аридным. На территории Закарпатского прогиба в поздневодицкое время 
была распространена система сообщающихся между собой очень мелко
водных заливов и лагун, причем для некоторых из них был характерен 
терригенно-сульфатный тип осадконакопления. По-видимому, в централь
ной части прогиба существовал узкий длинный морской залив, имеющий 
связь на севере Мукачевской впадины с открытым морем, расположен
ным в пределах Складчатой зоны Карпат. Этот залив окаймлялся широ
кой полосой мелких заливов и терригенно-сульфатных лагун и постепен
но уменьшался в размерах к концу гельвета. На существование проли
вов или даже открытого мелководного, возможно архипелагового, мор
ского бассейна в пределах Восточных Карпат, через который осуществ
лялась весьма тесная связь бассейнов Закарпатья и Предкарпатья, ука
зывают установление в начале среднего миоцена единого для этих двух 
регионов онкофорового комплекса морских моллюсков и общность комп
лексов фораминифер.

Тереблд^ское время. К началу тортонского времени Закарпатское мо
ре испытало регрессию со значительным сокращением границ и преврати
лось в довольно крупный "солеродный" водоем. Соленакопление происхо
дило главным образом в осевой зоне прогиба, в полосе Мукачево—Ир— 
шава—Хуст—̂ олотвино и далее за  пределами Советского Закарпатья, в 
районе Румынского Марамуреша (рис. 9 ) .  Эта зона окаймлялась мелко
водной областью частично опресненных за счет речного стока лагун с 
сульфатным и терригенно-сульфатным типом осадконакопления. Тереб- 
лянский бассейн в пределах Закарпатья был окружен на юге, западе, 
востоке и северо-востоке выровненной областью сноса со слаборазвитой 
речной сетью. Сообщение с эвапоритовыми бассейнами Пред карпатского 
прогиба и Восточно-Словацкой впадины могло осуществляться только на 
севере Мукачевской впадины через систему проливов. В Закарпатье в 
тереблянских отложениях не обнаружено каких-либо прослоев и линз ка
лийных солей; весь разрез представлен пачками чистого галита или пе
реслаиванием глин и каменной соли.

Такое строение разреза и мощность солей до 3 0 0  -  4 0 0  м не да
ют возможности предположить полную изолированность или периодич
ность связи Закарпатского бассейна с открытым морем, а позволяют



Рис.9. Палеогеографическая схема второй половины тереблянского 
времени

Условные обозначения см. на рис. 7

эту связь считать постоянной, непрерывающейся. Калий присутствует в 
солях Закарпатья, но никогда не достигает предела насыщения. По-види
мому, в тереблянское время в Закарпатском бассейне рапа никогда не 
достигала концентраций, необходимых для садки калийных солей, и з-за  
постоянного притока новых порций растворов. Отсутствие карбонатных и 
незначительное развитие сульфатных отложений в Закарпатском прогибе 
и относительно невысокая концентрация сульфатов и карбонатов в гало
идных породах позволяют предположить, что морская вода, поступавшая 
в Закарпатский солеродный водоем, была уже в значительной степени 
освобождена от сульфатных и карбонатных солей. Вполне вероятно, что 
Закарпатье представляло собой в это время краевую зону крупного 'со 
леродного* моря (или лагуны), которое занимало обширные пространст
ва Предкарпатья и отчасти Внешних Карпат и по отдельным опущенным 
зонам -  проливам -  проникало в Закарпатский прогиб, Восточно-Словац
кую впадину и Трансильванию, где образовывались весьма сходные меж
ду собой галито-терригенные толщи. Основной сток речной пресной воды 
должен был происходить с востока, с Русской платформы. При увеличе
нии речного стока с запада, с Паннонского массива, соленакопление в 
Закарпатье прекращалось и образовывались главным образом терриген- 
ные или терригенно-сульфатные осадки.

Солотвинское время. В конце раннего—начале среднего тортона За-



карпатский прогиб испытал вновь обширную трансгрессию, причем в это 
время морской бассейн распространялся, вероятно, не только с севера, 
но и юго-запада, из Паннонии. Солотвинское время -  это период начала 
максимальной трансгрессии моря в Закарпатском прогибе, образования 
своеобразных флишоидных осадков на значительной площади и, возможно, 
единственный момент в истории Карпат, когда морские бассейны Панно
нии, Закарпатья и Предкарпатья были тесно соединены между собой че
рез систему проливов в Восточных Карпатах. В течение солотвинского 
времени трансгрессия развивалась постепенно. В начале среднего торто- 
на морской бассейн имел, по-видимому, весьма значительную глубину и 
повышенную соленость, здесь был распространен в основном ландшафт 
открытого заливно-лагунного мелководья с отдельными участками спо
койной терригенной и местами даже терригенно-сульфатной седимента
ции. Несколько позже стабилизируются нормальные морские условия, 
развивается богатый биоценоз стеногалинной макро- и микрофауны.

В солотвинское время периодически происходили вспышки интенсивной 
вулканической деятельности, однако центры извержения достоверно неиз
вестны. Возможно, они находились за  пределами Закарпатского прогиба, 
на территории Паннонии, или были связаны с приподнятой в это время 
Чоп-Баямарской зоной, некоторые участки которой выступали над уров
нем моря в виде островов, где вполне могли располагаться эти вулка
ны, дававшие большие массы кислой пирокластики. Два таких острова 
достаточно достоверно установлены в районе Берегово и Косино (рис. 10 ).

Рис. 1 0 . Палеогеографическая схема солотвинского времени 

Условные обозначения см . на рис. 7



Со второй половины среднего тортона в осевой области Закарпатско
го прогиба устанавливается стабильная зона ландшафта наиболее удален
ных от побережья и спокойных участков моря, рельеф дна был довольно 
дифференцированным. Здесь существовали относительно приподнятые от
мели и погруженные депрессии, узкие грабенообразные прогибы, запол
нявшиеся глинисто-алевритовыми осадками флишоидного облика и значи
тельной мощности. В некоторых районах (Вышково, Данилово, Сокирни- 
ца) в осадках отмечены многочисленные текстуры подводного оползания 
(плойчатого типа), связанные, по-видимому, с активными сейсмически
ми процессами и весьма крутыми склонами этих подводных впадин. Бли
же к побережью был распространен ландшафт открытого мелководья мор
ского бассейна, в пределах которого образовывались песчано-глинистые 
и алевритовые осадки. Подобный ландшафт существовал также в преде
лах приподнятой Чоп-Баямарской зоны и окружал отмельные и остров
ные участки. Береговая линия была сильно изрезана, и к ней была при
урочена обширная зона ландшафта заливно-лагунного мелководья. Осад
ки, образовавшиеся в этой зоне, часто встречаются на северо-востоке 
Мукачевской и севере Солотвинской впадин.

Типично континентальных отложений солотвинского времени достовер
но в Закарпатском прогибе нам установить не удалось. Возможно, они 
были размыты более поздними процессами эрозии, а возможно, примор
ская озерно-аллювиальная равнина была крайне узкой и осадки пресно
водных и солоновато-водных озер были весьма своеобразны и близки по 
своим генетическим признакам к отложениям опресненных заливов и ла
гун. В этом случае на палеогеографической схеме, составленной для со
лотвинского времени, эти две ландшафтные зоны объединены. Области 
сноса терригенного материала в это время располагались на западе, в 
пределах Ужгородского выступа, и на юго-востоке, в области Марма- 
рошской зоны Складчатых Карпат. Кроме того, дополнительным источ
ником сноса могли служить острова и отмели Чоп-Баямарского подня
тия. Рельеф областей сноса в позднем тортоне был выровненным и от
носительно низким. Как указывает И.В. Венг лине кий [1 9 7 5 ] ,  нормаль
ный газовый режим солотвинского моря, возможно, нарушался в период 
активизации вулканизма, что отражается в обеднении пелагических, а 
иногда в полном исчезновении бентосных комплексов фораминифер в 
отдельных горизонтах; соленость нормальная -  3 0  -  3 5  %. Резкая рас
члененность дна бассейна, вероятно, затрудняла нормальный газообмен 
водной среды.

Тересвинское время. В позднем тортоне морской бассейн расширился 
к западу и перекрыл южную часть Ужгородского выступа, что привело к 
соединению тортонеких морей Закарпатья и Восточной Словакии. Если 
общие размеры и конфигурация береговой линии тересвинского времени 
остались в целом весьма близкими к тем, которые существовали в кон
це среднего тортона, то распределение ландшафтных зон стало резко 
другим. Удаленные от побережья и спокойные участки моря в тересвин
ское время были распространены лишь в центральной части Мукачевской 
впадины, уходя узкой полосой через Виноградове кую синклиналь на юг, 
в Паннонский бассейн. Практически по всей окраине Мукачевской впади
ны был представлен ландшафт открытого мелководья моря, заходящий



крупным языком в центральную часть впадины в районе Великой Добро- 
ни-Горонды (рис. 1 1 ) .  Еще один мелководный участок располагался в 
районе Берегово. Они разделяли центральную зону бассейна на три при- 
глублые впадины -  Мукачевскую, Беганье кую и Виноградове кую, в кото
рых накапливались наиболее мелкозернистые, главным образом глинистые 
осадки. Таким образом, уже в тересвинское время в Закарпатье зало
жило я тот структурный план, который с некоторым изменением будет су
ществовать в течение всего позднего тортона, сармата и отчасти паннона.

В Солотвинской впадине в тересвинское время распространялась об
ширная зона ландшафта заливно-лагунного мелководья, окаймлявшаяся на 
севере и востоке полосой сильноподвижного приустьевого мелководья. На 
значительное воздымание в это время Восточных Карпат, и в частности 
Марморошской зоны, указывает появление на северной окраине Солотвин
ской и на северо-восточной -  Мукачевской впадин отложений, образовав
шихся в пределах приморской низменности озерно-аллювиальной равнины 
и внешней части предгорной озерно-аллювиальной равнины. Появление 
здесь же крупных речных долин можно предположить по наличию в раз
резах дельтовых и реже типично аллювиальных отложений (реки Тересва, 
Боржава, Апшица). Наиболее интенсивное проявление вулканизма приуро
чено к районам Данилово, Залуж, Берегово, но точное положение центров 
не известно.

В тересвинское время начали отчетливо обособляться Мукачевская и 
Солотвинская впадины. Первая из них в позднем тортоне, сармате, плио-

Рис. 11 . Палеогеографическая схема второй половины тересвинского 
времени

Условные обозначения см. на рис. 7
4# З ак . 440



цене и антропогене будет представлять собой область максимального 
прогибания и осадконакопления, а вторая (начиная с этого момента) -  
область постепенного поднятия и резкого сокращения седиментации. Пи
тающая провинция терригенного материала в тересвинское время распо
лагалась главным образом на севере, в пределах Складчатых Карпат, 
северной части Ужгородского выступа и Раховского массива. Восточная 
часть области сноса, примыкающая к Солотвинской впадине, по сравне
нию с северной была более приподнятой и расчлененной, что нашло отра
жение в большей размерности и худшей окатанности и сортированности 
сносимого с нее материала. Как считает И.В. Венглинский [ 1 9 7 5 ] ,  со
леность позднетортонского бассейна была нормальной на протяжении 
почти всего тересвинского времени, лишь в самом конце, судя по комп
лексам фораминифер, наступило некоторое опреснение. Он связывает это 
с изолированностью тортонского бассейна Закарпатья от открытого мо
ря Паратетиса.

Басхевское время. В конце тортона продолжаются опреснение Закар
патского бассейна, слабая регрессия в северной и западной частях рай
она. Распределение ландшафтных зон в целом было унаследовано с т е -  
ресвинского времени. Отличие заключалось в некотором расширении и 
слабой заболоченности приморской озерно-аллювиальной равнины на с е 
вере Солотвинской впадины. Проявление активного вулканизма и накоп
ление очень мощных толщ кислой пирокластики были лишь в Береговском 
районе. И.В. Венглинский (jL975l, основываясь на исследованиях микро
фауны, определил соленость вод басхевского бассейна в 1 0  -  1 5 % ,  а 
в прибрежной заливно-лагунной зоне -  в 6  -  8  %, что привело к смене 
морского стеногалинного комплекса фауны на эвригалинный. Изоляция и 
опреснение басхевского бассейна, по-видимому, сопровождались затруд
нением водообмена и нарушением газового режима водной среды.

Доробратовское время. В конце позднего тортона-начале сармата За
карпатский бассейн испытал регрессию и слабый размыв образованных 
ранее неогеновых осадков на поднявшихся в это время некоторых анти
клинальных структурах (Берегово, Вышково, север Солотвинской впади
ны, Великая До бронь, Жнятино и др .). Новая трансгрессия началась в 
раннем сармате. В доробратовс кое время морской бассейн распростра
нялся практически по всей территории Мукачевской впадины, занимая в 
Солотвинской впадине лишь западную, южную и восточную ее части. В 
центральной и северной частях этой территории были распространены 
континентальные ландшафты. Сарматское время в Закарпатье характери
зовалось отчетливой дифференциацией развития синклинальных и антикли
нальных структур, что привело к довольно сложной конфигурации облас
тей распространения различных ландшафтов (рис. 1 2 ) .

Ландшафт удаленной от побережья и спокойной зоны морского бас
сейна располагался в юго-восточной части Мукачевской впадины, в рай
оне Вино град овс ко й синклинали, с одной стороны вдаваясь узким язы
ком в южную часть Иршавской котловины, а с другой -  уходя в область 
Восточной Паннонии, где в это время находилась зона наиболее глубо
ководной седиментации. Кроме того, небольшая по размерам впадина, 
заполнявшаяся в это время наиболее тонкозернистыми осадками, распола
галась севернее Чопа. Основная часть Мукачевской впадины была занята



открытым мелководьем моря. Районы Береговского холмогорья, Великой 
Доброни, Горонды, Залужи были приподняты, здесь существовали не
большие острова и полуострова с действующими вулканами, поставлявши
ми в основном среднюю пирокластику. Эти острова имели довольно изре
занное побережье и окаймлялись заливно-лагунными зонами. Область 
подводных вулканов с излиянием андезитовых лав располагалась в райо
не Чопа и Ивановки. Вдоль северной окраины Мукачевской впадины в 
виде узкой полосы прослеживались зоны ландшафтного заливно-лагунно
го прибрежного и сильноподвижного приустьевого мелководья. Еще се
вернее были распространены континентальные ландшафты приморской 
низменной озерно-аллювиальной и предгорной озерно-аллювиально-пролю
виальной равнин.

Присутствие мощных пачек отложений сильподвижного мелководья и 
дельт в некоторых участках северной окраины Мукачевской впадины поз
воляет предположить наличие развитой речной сети, самые крупные ре
ки, по-видимому, располагались в бассейнах современных рек Боржава, 
Латорица, Уж. Солотвинская впадина в доробратовское время в южной 
части представляла собой довольно крупный залив с зоной спокойной се 
диментации в районе Вышково и дельтой одной крупной или целой систе
мы мелких рек на юго-востоке (с. Верхнее Водяное). В северной и 
центральной частях Солотвинской впадины были распространены ланд
шафты озерно-аллювиальной приморской и озерно-аллювиально-пролюви
альной предгорной равнин, в отдельных участках со слабым заболачива
нием. Область сноса терригенного материала находилась на севере, в 
Складчатых Карпатах, и на юго-востоке, в Рахове ком массиве. Доро
братовское время характеризуется отчетливой конседиментационностью 
синклинальных и антиклинальных структур. В это время продолжается 
интенсивное прогибание Мукачевской впадины и меньшее по сравнению с 
ней Солотвинской. По мнению И.В. Венглинского [ 1 9 7 5 ] ,  соленость до -  
робратовского моря была пониженной -  16  -  1 8  %, газовый режим был 
нормальный.

Луковское время. В конце раннего сармата Закарпатский бассейн не
сколько сокращает свои размеры, в первую очередь это касается Солот
винской впадины, где береговая, линия не распространялась восточнее 
линии Липча—Тересва (рис. 1 3 ) .  Основной областью аккумуляции явля
лась Мукачевская впадина. Ландшафты удаленных от побережья и спо
койных участков моря распространены были на западе (Чоп, Узловое) и 
юге этой структуры (Виноградов) и открывались в восточную часть Пан- 
нонии. Узкий язык мелководья, возможно представляющий собой очень 
крупный единый залив, протягивался с юга на север, от Виноградова до 
Мукачева. Центральная часть Мукачевской впадины была приподнята, но 
довольно резко дифференцирована на отдельные мелкие блоки часто с 
разными амплитудами или даже направлениями движения. ЭЬесь распола
галась обширная область заливно-лагунного мелководья с выступающи
ми над уровнем моря Косине ко- Бер еговс ко й и Великодоброньс ко-Горон- 
динской островными зонами, на которых располагались вулканические 
постройки. В это же время заложилась Беганье кая котловина, где на
капливались в обстановке спокойной седиментации заливные глинистые 
осадки.



Рис. 1 2 . Палеогеографическая схема доробратовского времени

Рис. 1 3 . Палеогеографическая схема лыковского времени 

Условные обозначения см . на рис. 7



Береговая линия моря луковского времени была сильно изрезана, и 
вдоль всей северной и восточной части бассейна располагалась заливно
лагунная зона, В отдельных участках (Ужгород, Мукачево, Иршава) она 
сменялась ландшафтом сильноподвижного и приустьевого мелководья. 
Вдоль южного склона Восточных Карпат, служивших в это время обла
стью сноса (как и восточная часть Солотвинской впадины), были рас
пространены зоны континентальных ландшафтов приморской и предгорной 
равнин. Достаточно достоверно можно установить существование в лу- 
ковское время трех крупных аллювиальных долин, расположенных в бас
сейнах современных рек Уж, Латорица^ Боржава. Вполне вероятно, что 
через восточную часть Солотвинской впадины с востока, из Рахове кого 
массива, на запад также протягивалась довольно крупная речная долина, 
но основная часть ее отложений и дельта были размыты поздней эрози
ей, Соленость вод луковского моря не превышала 1 2  %, газовый режим 
водной среды был нормальный (Венглинский, 1 9 7 5 ] .

Алмашевское время. В Закарпатском прогибе алмашевское время оз
наменовалось дальнейшей регрессией моря. Открытый морской бассейн 
сохранился только в южной части Мукачевской впадины, где распростра
нена была зона ландшафта открытого мелководья, открывавшаяся в Вос
точную Паннонию (рис. 1 4 ) .  Закарпатский бассейн в это время пред
ставлял собой восточную окраину обширного опресненного моря, зани
мавшего практически всю внутрикарпатскую область и, по-видимому, 
имевшего периодическую связь с бассейном Средиземноморья. Вся за 
падная и северная части Мукачевской впадины и запад Солотвинской 
впадины оказались приподнятыми, и здесь были распространены конти
нентальные ландшафты предгорной и приморской равнин. Кроме того, бы
ли приподняты и частично размывались Береговская и Великодобронь- 
ская антиклинали, на них и в районе Шаланки находились участки с ак
тивным вулканизмом. Основная площадь центральной части Мукачевской 
впадины была занята зоной заливно-лагунного мелководья. Широкая по
лоса открытого моря, возможно в виде крупного залива, протягивалась 
с юга в сторону Мукачева.

В районе Великой Бегани была распространена крупная лагуна с 
весьма специфическим карбонатно-терригенным типом седиментации, ок
руженная Береговским и Великодоброньским поднятиями. Эта лагуна бы
ла полуизолирована, а возможно, периодически опреснена и полностью 
отгорожена от морского бассейна широкой полосой песчаных пересыпей, 
кос и баров. Подобная же полоса окружила и Береговское поднятие. Ана
логичная лагуна, но несколько меньшего размера была расположена в 
юго-западной части Иршавской котловины. В алмашевское время в силу 
особенностей палеогеографических и тектонических условий отмечается 
интенсивное заболачивание побережий мелких озер на отдельных участ
ках приморской равнины и побережий заливов и лагун. Преобладающим 
был прибрежно-морской тип торфонакопления. Основная зона заболачива
ния протягивалась прерывистой полосой от Великой Бегани в субширот
ном направлении в сторону Иршавы. Торфяные болота располагались по 
берегам Беганьской и Иршавской лагун, а также на побережье Мукачев- 
ского залива, окаймляя морской бассейн алмашевского времени с севе
ра и северо-запада. Максимум заболачивания связан с самым концом



Рис. 1 4 . Палеогеографическая схема алмашевского времени 

Условные обозначения см. на рис. 7

среднего сармата, с моментом наибольшей регрессии и сменой карбонат
ной седиментации в лагунах на терригенно-карбонатную. Соленость алма
шевского моря в открытых частях -  1 8  -  2 0  %, заливно-лагунной зоне -  
1 0  -  1 2  %, газовый режим нормальный. Климат теплый, влажный, гу -  
мидный (Венглинский, ' 1 9 7 5 ] .

Пан ноне кое время. На рубеле среднего и верхнего сармата Закарпат
ский бассейн испытал регрессию и частичный размыв ранее образован
ных осадков. Наиболее отчетливо это проявилось на антиклинальных 
структурах, где в отдельных участках отмечается несогласное залегание 
паннонских отложений на нижнесарматских или более древних породах.
В целом в раннем панноне Сизове кое время) структурный план оставал
ся такой же, как и в алмашевское время (рис. 1 5 ) .  Областью седимен
тации являлась центральная и южная части Мукачевской впадины. Окра
инная заливно-лагунная зона солоноватоводного бассейна распространя
лась в южной (линия Вилок—Иза—Вышково) и западной частях района, 
причем на западе в это время был расположен узкий солоноватоводный 
залив, заходящий из территории Паннонии в Закарпатье до Узлового и 
далее в район Великой Бегали, где на побережье его были расположены 
обширные торфяные болота.

Основную площадь Мукачевской впадины занимали континентальные 
ландшафты низменной озерно-»аллювиальной и предгорной озерно-аллюви
ально-пролювиальной равнин, первый из них имел максимальное распро
странение в виде узкой полосы субмеридионального простирания по ли



нии Мукачево—Вилок. Предгорная равнина была широко развита в цент
ре района, на приподнятых в это время Залужской антиклинали и В ели- 
код оброньс ком поднятии. Береговское холмогорье в начале паннона пред
ет ал яло собой размьшающуюся территорию и было окаймлено также по
лосой аллювиально-пролювиальных отложений. С раннего паннона в За
карпатье начался новый этап вулканизма. Зоны его активного проявления 
сместились несколько севернее по сравнению с сарматом [Вознесенский, 
1 9 8 3 ]  и располагались в районах сел Горонда, Жнятино, Шаланки, Ива
новны, Лалово, Брод, Широкое, Великая Копань, Вышково. Областями 
сноса терригенного материала служили Складчатая зона Карпат, Ужгот- 
родский выступ, центральная часть Солотвинской впадины. Анализ комп
лекса фауны этого времени показывает соленость бассейна 8  -  1 2  %, 
нормальный газовый режим водной среды и теплый влажный гумидный 
климат [Венглинский, 1 9 7 5 ] .

Рис. 1 5 . Палеогеографическая схема изовского времени 

Условные обозначения см. на рис. 7

В позднем панноне (кошелевское время) размер бассейна практичес
ки не изменился (рис. 1 6 ) .  Значительное отличие по сравнению с ран
ним панионом заключалось в резком опреснении Закарпатского водоема, 
что связано с полной изоляцией внутри карпатс кого панноне кого моря в 
конце сармата и быстрым прогрессирующим опреснением его к началу 
позднего паннона. В Мукачевской впадине в это время краевая залив
ная зона бассейна распространялась лишь на юге и юго-западе. Ланд
шафт континентальной низменной озерно-аллювиальной равнины прости
рался полосой от Мукачева на юг. В ее пределах существовали три



крупных пресноводных водоема озерного типа, один из которых был рас
положен в районе Мукачева, второй -  Великой Бегани, третий -  Узлово
го. Побережья первых двух из них и более мелких озер были сильно за 
болочены. Кроме того, довольно обширные торфяные болота располага
лись в нижних частях двух крупных аллювиальных долин (районы рек 
Латорица и Боржава). В целом торфонакопление образовывало две поло
сы (два пояса). Первая, южная, протягивалась от Великой Бегани через 
Шаланки, Чернотисово к Вышковскому району, вторая -  от Ракошино до 
Иршавы [Вознесенский, 1980J.

Области сноса остались те же, что были в раннем панноне. В преде
лах северной и восточной окраин Мукачевской впадины в позднем панно
не очень интенсивно был развит вулканизм. Обширные туфовые поля и 
лавовые покровы андезитов и липарит-дацитов располагались в районе 
сел Ивановны, Лалов’о, Ильница, Иршава, Шаланки, За луж, Великая Ко- 
пань,. Шаян, Великая Добронь, Чомонин. Выбросы вулканического мате
риала носили как эксплозивный, так и эффузивный характер. Вулканиче
ские ландшафты располагались полосой, окаймляющей озерно-аллювиаль
ную равнину с севера и северо-востока и преобладающей на востоке тер
ритории. Позднепаннонекий бассейн характеризовался пресноводноетъю 
или очень слабой солоноватоводностью [Венглинский, 1 9 7 5 ] .  Климат в 
это время был теплый, влажный, возможно с периодами похолодания. В 
самом конце позднего паннона территория Закарпатского прогиба испы
тала поднятие, ослабление вулканизма и по всей северной части Мука
чевской впадины распространялись ландшафты предгорной озерно-аллюви
альной и озерно-аллювиально-пролювиальной равнин. В пределах этих

Рис. 1 6 . Палеогеографическая схема кошелевского времени

Условные обозначения см. на рис. 7



озерных пресных водоемов, часто зарастающих или периодически пере
сыхающих. Широким развитием пользовались аллювиально-пролювиальные 
потоки. В этих условиях образовались пестроцветные глинисто-песчаные 
отложения.

Ильнипкое время. Незначительные локальные поднятия отдельных ан
тиклинальных структур и краевых зон Мукачевской впадины в конце пан- 
нонского—сам ом  начале левантинского времени привели к частичному 
размыву ранее образованных осадков и местами несогласному налеганию 
левантинских отложений на более древние породы. С ильницкого времени 
в пределах Закарпатского прогиба распространяются исключительно кон
тинентальные ландшафты. Опресненный бассейн паннонского века резко 
сокращает свои размеры и остается в это время в виде крупного озера 
лишь в центральной части Большой Венгерской впадины [Вадас, 1 9 6 4 ] .  
Основные ландшафтные зоны, широко распространенные в начале ильниц
кого времени в Закарпатье (рис. 17) :  низменная озерно-аллювиал&ная 
равнина, внешняя часть предгорной озерно-аллювиальной равнины, внут
ренняя часть предгорной озерно-аллювиально-пролювиальной равнины и 
области активного континентального вулканизма (туфовые поля и лаво
вые покровы). Положение низменных озерно-аллювиальных равнин совпа
дало с участками максимальных прогибаний синклинальных структур на 
западе и юге Мукачевской долины.

В пределах Западно-Мукачевской раннелевантинской низменной равни
ны располагались четыре крупных озерных водоема; севернее Чопа, в 
районах Свобода, Жнятино, Рокошино, разделенных полем андезитовых 
лавовых покровов (Великая Добронь). Южная низменная равнина распро-

Рис. 1 7 . Палеогеографическая схема раннего ильницкого времени 

Условные обозначения см. на рис. 7



странялась в Виноградовском районе. Центральная часть Мукачевской 
впадины по линии Берегово~За луж была несколько приподнята, характе
ризовалась меньшими скоростями осадконакопления и в отдельных участ
ках, подвергаясь размыву (Берегово, Загатье), служила водоразделом. 
Здесь был представлен ландшафт предгорной озерно-аллювиальной равни
ны (внешняя часть предгорной равнины).

Вулканические ландшафты были наиболее распространены в северо- 
восточной части района, от государственной границы СССР до долины 
р. Латорицы (западная часть Выгорлат-ГУтинской гряды). Обширные 
площади здесь были заняты туфовыми полями, на которых выявлено не
сколько крупных центров извержений, окруженных лавовыми потоками.
В пределах этих ландшафтов встречались озера и аллювиально-пролюви
альные потоки, в которых накапливались терригенные и вулканогенно
осадочные отложения, но они имели подчиненное значение. Кроме того, 
ландшафты зон активного вулканизма были распространены в виде мел
ких пятен по восточной окраине Мукачевской впадины, от с . Великий 
Раковец до с . Вышково.

В целом Мукачевская впадина была разделена поперечным поднятием 
на две части -  западную и восточную. В первой из них происходило ин
тенсивное накопление на всей площади терригенных и вулканогенных 
осадков, во второй же терригенная седиментация осуществлялась глав
ным образом в ее южной части. Раннеильницкое время характеризова
лось ослабленным торфонакоплением. Незначительные по размерам забо
лачивающиеся площади озерной низменной равнины и нижних участков 
аллювиальных долин находились в районах Ужгорода, Мукачева, Иршавы, 
Жнятина. В пределах Закарпатского прогиба достоверно установлены че
тыре относительно крупные аллювиальные долины (реки Уж, Латорица, 
Боржава, Рика).

В позднеильницкое время структурный план остался в основном та
ким же, как и в начале левантина. Продолжало существовать поперечное 
поднятие с развитым здесь ландшафтом внешней части предгорной озер
но-аллювиальной равнины. Эта зона служила своеобразным водоразделом 
для двух низменных озерно-аллювиальных долин, расположенных запад
нее и восточнее нее (рис. 1 8 ) .  Внутренними областями размыва явля
лись: Береговское холмогорье, Залужская антиклиналь, район Великой 
Копани. Палеогеография ильницкого времени имеет две особенности. Пер
вая из них -  это наиболее широкое развитие вулканизма за  всю плиоце
новую историю. Мощные покровы андезитов, андезито-базальтов и туфо
вые поля были распространены практически по всей территории Выгор- 
лат-ГУтинской гряды. Характер особенностей и этапноеть плиоценового 
вулканизма весьма подробно рассмотрены ранее в многочисленных спе
циальных работах [Малеев, 1 9 6 4 , 1 9 8 0 ;  Данилович, 1 9 7 6 ;  Теп лов, 
1 9 6 6 ;  и др .]. Второй особенностью является очень интенсивное забола
чивание территории. Развитие торфяных болот происходило в пределах 
как низменных озерно-аллювиальных равнин, так и нижних участков ал
лювиальных долин. Но в основном все районы максимального заболачи
вания приурочены к краевой южной части ландшафта области активного 
вулканизма.

Многочисленные месторождения бурых левантинских углей (Ужгород-



ское, Березинское, Ильниц кое, В етш кора ков едкое, Ро косовское, Кривское,

все водоемы, расположенные в пределах Закарпатского прогиба, были 
пресноводными, а в предгорных равнинах часто периодически осушающи
мися; климат был теплый и довольно влажный с периодами похолоданий; 
флора листопадная. Область сноса материала находилась в Восточных 
Карпатах и Солотвинской впадине, была низкогорной расчлененной*

Условные обозначения см. на рис. 7

Чопское время. В конце левантина—начале плейстоцена ландшафтный 
план в целом был унаследован от ильницкого времени. Область макси
мальной седиментации перемешалась еще дальше на запад, в сторону 
Чопа. Здесь была распространена озерно-аллювиальная, местами слабо 
заболоченная равнина, окаймленная на севере и востоке внешней и да
лее внутренней зонами предгорной озерной аллювиально-пролювиальной 
равнины. Расширение равнины связано с большим воздыманием не толь
ко Складчатой зоны Карпат, но и краевой части Мукачевской впадины и 
разрушением вулканических построек Выгорлат-ГУтинской гряды. Подня
тия эти были неравномерны и в разное время охватывали разные участ
ки территории, поэтому в толще чопской свиты и в ее подошве отмече
ны многочисленные перерывы в осадконакоплении, размыв образовав
шихся ранее отложений, врез аллювиальных долин. В конце чопского 
времени почти повсеместно на всей территории Мукачевской впадины 
установлены перерыв в осадконакоплении и размыв ранее образованных

Рис. 1 8 . Палеогеографическая схема позднего ильницкого времени



осадков, связанные с поднятием Карпат на границе раннего и среднего 
плейстоцена.

В среднем плейстоцене в Мукачевской впадине на всей ее территории 
распространяется ландшафт озерно-аллювиально-пролювиальной равнины*
В северной и центральной ее частях располагалась внутренняя зона этой 
равнины с преобладанием аллювиальных, а ближе к горам пролювиальных 
отложений* В южной и юго-западной частях впадины, во внешней зоне, 
были развиты в основном озерные и аллювиальные условия осадконакоп- 
ления. Судя по количеству, размерности обломочного материала и ареа
лам его распространения, область сноса материала, охватывающая в 
первую очередь вулканические постройки Выгорлат-ГУтинской гряды, име
ла относительное превышение, возможно даже несколько большее, чем в 
настоящее время*

Рассматривая историю развития Закарпатского внутреннего прогиба и 
формирования орогенной толщи миоцен-антропогеновых отложений, можно 
выделить несколько этапов*

1. Аквитан (негровская свита). Прогиб как самостоятельная структу
ра еще не сформировался. Осадконакопление происходило в отдельных 
впадинах, связанных с существованием на северо-востоке более крупно
го морского бассейна. Климат аридный. В начале и в конце этапа раз
мыв образовавшихся ранее отложений.

2. Бурдигал—нижний тортон (буркаловская, новоселицкая, водицкая, 
тереблянская свиты). Начало формирования Закарпатского прогиба как 
самостоятельной крупной единой тектонической структуры. Осадконакоп
ление происходило в пределах всего прогиба, и формировался сложный 
комплекс морских вулканогенных, терригенных и хемогенных образова
ний. Климат сначала гумидный, возможно с периодами засухи, с середи
ны этапа аридный. В начале этапа трансгрессия, в конце регрессия с 
образованием солеродного бассейна. Связь с морями Карпатским и Пан- 
нонской впадины. В конце этапа размыв образованных ранее отложений.
В середине этапа мощный вулканизм.

3 . Средний-верхний тортон (солотвинская, тересвинская, басхевская 
свиты). Осадконакопление происходило в пределах всей структуры. Сфор
мировался комплекс морских терригенных и вулканогенных отложений. 
Климат в течение всего этапа гумидный. Море нормальной солености 
( 3 0 -  3 5  %), в конце этапа опресненное. В начале этапа трансгрессия, 
в конце -  регрессия и перерыв в осадконакоплении. Начало разделения 
на две крупные впадины -  Мукачевскую и Солотвинскую. Связь с морем 
Паннонской впадины, возможна связь с Карпатским бассейном в начале 
этапа. Эпизодические вспышки вулканизма.

4 . Нижний—средний сармат (доробратовская, луковская, алмашевская 
свиты). Осадконакопление сосредоточено в основном в Мукачевской впа
дине, в Солотвинской -  лишь в отдельных структурах. Сформировался 
комплекс солоноватоводно-морских, заливно-лагунных и континентальных 
терригенных и вулканогенных отложений. Климат в течение этого этапа 
гумидный влажный. Море пониженной солености ( 2 0  %), в конце этапа 
опресненное. В начале этапа трансгрессия, в конце -  регрессия с обра- 
зовайием зон торфонакопления и локальными перерывами в осадконакоп
лении. Отчетливое отделение Солотвинской впадины и превращение ее в



середине этапа в область сноса. Связь только с паннонским открытым 
бассейном. В начале этапа интенсивный вулканизм.

5 . Паннонское—раннеплейстоценовое время (паннонский ярус, ильниц- 
кая, чопская свиты). Осадконакопление исключительно в пределах Мука- 
невской впадины, к концу этапа смещается в его западную часть. Сфор
мировался комплекс главным образом континентальных вулканогенных и 
терригенных отложений. Климат гумидный влажный, к концу этапа с пе
риодами похолоданий. В начале этапа опресненный морской бассейн, с 
середины пресноводные озерные водоемы. В начале этапа трансгрессия,
с середины регрессия и образование мощных зон торфонакопления, в кон
це довольно глубокий размыв образованных ранее отложений и перерыв 
в осадконакоплении. По северной части бассейна седиментации интенсив
ный вулканизм.

6 . Средний—верхний плейстоцен. Основное осадконакопление в преде
лах Мукачевской впадины с максимумами в ее западной и южной частях. 
Сформировался комплекс континентально-терригенных отложений. Вулка
низм отсутствует. Климат гумидный, умеренный, с периодами похолода
ний. Неравномерное развитие отдельных структур, многочисленные внут- 
риформационные размывы и врезы. Этап максимального горообразования.

Г л а в а  п я т а я

ОБЩАЯ МИНЕРАЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕОГЕНОВОЙ 
ТОЛЩИ ЗАКАРПАТСКОГО ПРОГИБА

В данной главе рассмотрены основные породообразующие пластичес
кие и аутогенные минералы, заметно влияющие на общий состав пород 
неоген-четвертичных терригенно-вулканогенных отложений Закарпатья.

Теггоигенные минералы. Изучение вещественного состава терригенных 
песчано-алевритовых пород проводилось главным образом микроскопиче
ским методом, подсчет компонентов в шлифах -  при помощи интеграци
онного столика и определение минералов тяжелых фракций в иммерсион
ных препаратах.

Песчано-алевритовые породы неогена сложены в основном зернами 
кварца, обломками пород при подчиненном количестве зерен полевых шпа
тов. Точки петрографического состава пластических пород на треуголь
ной диаграмме располагаются в основном вдоль стороны кварц (Gt) — 
обломки пород (R) (рис. 1 9 ) .  Содержание кварца меняется от 1 -  3  
до 9 3  %, обломков пород -  от 7 до 9 8  % и полевых шпатов -  от 0 ,5  
до 2 0  %. В некоторых случаях резкое увеличение содержания полевых 
шпатов, в частности плагиоклазов, до и более 5 0  % связано с наличи
ем  в породе пеплового кристаллокластического материала. При отсутст
вии следов переотложения пирокластического (кристалл о -  или лито плас
тического) материала породы отнесены нами к типу вулканокласто-оса- 
дочных или тефроидных [Малеев, 1 9 8 0 ]  и не использовались для под
счета породообразующих компонентов, так как их состав не является 
отражением строения питающей провинции. По петрографическому соста-
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Рис. 19. Состав песчаных пород неогена-антропогвна 
Закарпатского прогиба (впадины: а -  Солотвинская, б -  
Мукачевская)

1 -  5 -  песчаники: 1 -  мел-палеогановые, 2 -  нижне- 
среднемиоценовые, 3 -  верхкемиоценовые, 4 -  паннонские, 
5' -  левантин-эоплейстоценовые

ву песчано-алевритовые породы неогена—антропогена относятся в основ
ном к трем типам: 1) кремнекластито-кварцевые, 2) собственно грау
вакки, 3) кварцевые и полевошпат-кварцевые граувакки. В случае до
вольно высокого содержания переотложенной пирокластики -  четвертый 
тип -  кварц-полевошпатовые граувакки и мезомиктово-кварцевые.

К в а р ц  присутствует в виде округлых, угловатых или изометричных 
неправильной формы зерен, прозрачных или с мелкими газово-жидкими 
включениями, часто с веерным или мозаичным погасанием, иногда с ож е- 
лезнением по краям. Согласно генетической классификации [Коссовская, 
1 9 6 2 ] ,  подобные зерна характерны как для метаморфизованных пород и 
кристаллических сланцев, так и для магматических и более древних оса
дочных образований. Довольно часто в одном образце отмечается резко 
различная форма зерен, связанная со степенью их окатанности, -  от уг
ловатой до шаровидной.

Среди о б л о м к о в  п о р о д  в песчаниках и алевролитах присутствуют: 
кварциты, алевролиты, песчаники, разнообразные известняки, кислые и 
средние эффузивы и их туфы, реже слюдяные или хлоритовые сланцы и 
кислые магматические породы. Степень окатанности и выветрелости об
ломков весьма различна. По составу обломочных компонентов граувак- 
ковые и кварц-граувакковые песчаники отнесены к петрогенному и туфо
генному генетическим типам [Граувакки, 1 9 7 2 ] ,  причем первый харак
терен для миоценовых и второй -  для плиоцен-четвертичных отложений.



П о л е в ы е  ш п аты  в подавляющем большинстве представлены кислы
ми и средними плагиоклазами (редко калиевыми полевыми шпатами).

Комплекс акцессорных минералов в целом постоянен -  гранат, циркон, 
магнетит, рутил, ильменит, турмалин, пироксен, эпидот, ставролит, шпи
нель, анатаз. В низах миоцена несколько преобладает циркон, выше -  
гранат, достигая максимума содержания в плиоцене, с этими же частя
ми разреза связаны повышенные концентрации пироксена, магнетита, 
ильменита. Состав первичной обломочной ассоциации неогеновых отложе
ний позволяет предположить, что в основном исходными породами являл
ся комплекс терригенных, карбонатных, метаморфизованных пород Склад
чатых Карпат и магматических (интрузивных, эффузивных и пирокласти
ческих) пород Выгорлат-Гутинской зоны. Этот вывод довольно однознач
но совпадает с данными палеогеографических построений и общей исто
рией, геологического развития территории.

Вещественный состав песчано-алевритовых пород различных страти
графических уровней для Мукачевской и Солотвинской впадин показан на 
рис. 19 , а, б. Мел-палеогеновые осадочные слабометаморфизованные об
разования относятся в основном к кремнекластито-кварцевому и кварц- 
граувакковому типам, причем для пород восточной части Складчатой зо 
ны Карпат, примыкающей к Солотвинской впадине, и основания самой 
впадины характерен более кварцевый состав (4 5  -  9 3  %), чем для по
род западной части Восточных Карпат (2 0  -  7 5  %). В целом эта тен
денция к большому содержанию кварца в обломочной части песчано
алевритовых пород, распространенных в Солотвинской впадине, сохраня
ется и в неогене. Возможно, это связано с близостью Рахове кого мас
сива как источника сноса, в строении которого значительная роль при
надлежит палеозойским кристаллическим породам. Довольно отчетливое 
увеличение содержания обломков пород, и в частности повышение роли 
обломков вулканических и вулканокластических средних и средне-основ
ных образований по сравнению с осадочными и метаморфическими, отме
чается для сарматских и особенно паннон-левантинских песчаников Му
качевской впадины. Без сомнения, это связано с широким распростране
нием и вовлечением в область сноса вулканической толщи, слагающей 
В ы г о р л а т - Г у т и н с к у ю  зону. Увеличение содержания кварца в некоторых 
левантинских песчаниках Мукачевской впадины можно объяснить, по-ви
димому, регрессией в начале этого времени и размывом ранее образо
ванных неогеновых осадочных пород.

Особенности состава гравийных пород из' разных стратиграфических 
горизонтов показаны на рис. 2 0 . Отмеченные изменения во времени со
става песчаников в целом подтверждаются и по треугольнику для граве
литов. Обращает на себя внимание повышенное содержание обломков из
вестняков в песчаниках и гравелитах в разрезах прогиба, примыкающих 
к Складчатой зоне Карпат. Особенно много их в меловых и палеогено
вых породах фундамента Солотвинской и Мукачевской впадин (до 6 0  -  
8 5  % от общего состава), где часто встречаются почти чистые калька- 
рениты. Их образование, вероятно, связано с размывом во флишевый 
этап развития Восточных Карпат мезозойской карбонатной толщи, зале
гающей в основании Закарпатского прогиба. Выше по разрезу в неогено
вых песчаных отложениях содержание обломков карбонатов обычно не



превышает 2 0  % для нижне-среднемиоценовых и до 1 0  % для паннонских 
при практическом отсутствии их в левантинских отложениях. Для гравий
ных пород неогена отмечается в целом постепенное уменьшение количе
ства обломков известняков по разрезу от 7 0  в гельвете—тортоне, до 
3 0  в сармате и 5  -  1 0  % в панноне.

Осадочные Карбонатные

Рис. 2 0 . Состав гравелитов неогена Закарпатского прогиба

а -  при подсчете на обломки осадочных—метаморфических-*- 
вулканических пород: условные обозначения см. на рис. 19; 
б -  при подсчете на обломки карбонатных—-терригенных— 
вулканогенных пород: 1 -  мел-среднемиоценовые, 2  -  верх
немиоценовые, 3  -  плиоцен-эоплейстоценовые

Возникает естественный вопрос, откуда могло взяться такое большое 
количество терригенного карбонатного материала в неогеновых породах, 
если в примыкающей с севера к прогибу Складчатой зоне Карпат, являв
шейся питающей провинцией, известняки не пользуются широким расп ро
странением. Вполне вероятно, ч то  это могли быть продукты разрушения 
калькаренитов мела и неогена, но необъяснимо тогда присутствие круп
ных валунов и галек известняков в неогеновых породах, так как они в 
более древних горизонтах не встречаются. Возможно, в раннем—среднем  
миоцене между современным основанием прогиба и Карпатами распола
галась и входила в область сноса полоса восточной части фундамента 
Закарпатского прогиба, сложенная юрскими и меловыми породами.

На рис. 2 0 , б показан состав гравийных пород в примыкающих к Кар
патам разрезах (по северному борту прогиба) осадочного чехла Закар
патья, его фундамента и Западных Складчатых Карпат. На треугольнике 
выделены три поля с преобладанием: I  — известняков, Г1 -  осадочных и 
метаморфизованных пород и Ш -  вулканических, вулканокластических и 
в меньшей степени магматических пород. Каждое из этих полей отвеча
ет определенной области сноса пластического материала в неогене: 1 -  
фундаменту Закарпатского прогиба в Пьенинской зоне утесов, где преоб
ладают терригенные и карбонатные отложения триаса, юры, мела и от
части палеогена; П -  Складчатой зоне Карпат, где развиты флишевые 
терригенные образования мела и палеогена; Ш -  Выгорлат-ГУ т и н е  кой 
зоне, сложенной в основном вулканическими породами плиоцена. Из этой



треугольной-диаграммы отчетливо видно, что петрографический состав 
зерен гравелитов меняется во времени. Точки состава нижне-среднемио
ценовых пород расположены в I  поле, верхнемиоценовых -  во П и верх- 
немиоцен-плиоценовых -  в Ш. Эго свидетельствует об отчетливой эво
люции источников сноса терригенных минералов в неогене.

На ранних этапах большая часть терригенного материала поступала 
за  счет разрушения терригенныхи карбонатных пород восточной части 
фундамента Закарпатского прогиба. К позднему миоцену эта область по
степенно сократила свои размеры и основная часть материала начала 
поступать за  счет размыва флишевых отложений Карпат, начиная с 
позднего сармата главным источником сноса становятся вулканиты Вы- 
горлат-Гутинской гряды. Уменьшение поступления карбонатных обломков 
к концу миоцена связано с надвиганием (вероятнее всего, постепенным) 
Закарпатского прогиба на Складчатые Карпаты до Пьенинской зоны уте
сов.

Глинистые минералы. Изучение глинистых минералов проводилось в 
основном при помощи рентгеноструктурного анализа, электронной микро
скопии, ИК-спектроскопии, электронографии. В составе глинистой фрак
ции неоген-антропогеновых пород Закарпатского прогиба присутствуют 
гидрослюда, каолинит, минералы группы смектита, хлорит и некоторые 
смешанослойные образования: хлорит-вермикулит, хлорит-смектит, см ек- 
тит-гид рос люда. Встречаются как мономинеральные, так и олигомикто- 
вые и полимиктовые ассоциации, наиболее часты двух- и трехкомпонент
ные смеси.

Г и д р о с л ю д а  очень часто встречается в неогеновых породах Закар
патья, иногда слагает мономинеральные глинистые фракции или присут
ствует в виде незначительной примеси совместно с другими глинистыми 
минералами. Отчетливо диагносцируется по данным дифрактометрии. Наи
более ярко проявляются первый ( 9 , 8  -  1 0 ,1  Я ) 9 второй ( 4 , 8  -  5 , 1  
и третий ( 3 , 3  -  3 , 4  а ) базальные рефлексы, не изменяющиеся по ин
тенсивности и не смещающиеся при насыщении глицерином и прокалива
нии до 5 5 0  °С. Электронографическое исследование показало, что в за 
карпатских неогеновых породах присутствует гидрослюда в основном по* 
литипной модификации 1 М, образующаяся главным образом при процес
сах диагенеза и катагенеза. Практически мономинеральные фракции, сло
женные гидрослюдой, иногда с незначительной примесью каолинита, 
встречены в южной половине района, в миоценовых породах Вышково 
(скв. 1с, 9 6 4  и др.), Берегово (скв. 8т, 1 1 5 1 , 1 1 3 1 , обн. 1м, 2м  и 
др.; см. рис. 1 ) .

Минерал из группы с м е к т и т а  очень часто встречается в вулкани
ческих, вулканокластических и вулканогенно-осадочных породах в каче
стве преобладающего компонента или незначительной примеси; часто 
слагает мономинеральные фракции в тортон-сарматских липаритах и ту
фах Береговского района, вулканитах плиоцена Выгорлат-ГУтинской з о 
ны, миоценовых туфах Солотвинской впадины и др. На дифрактограммах 
природных ориентированных препаратов смектиту присущ первый базаль
ный рефлекс 1 2  -  1 4  Я ,  изменчивость которого связана с неодинако
вым содержанием связанной воды и различным составом поглощенного 
катионного комплекса [Эхус, 1 9 6 б ] .  При насыщении глицерином эначе-
5. Зек. 440 6 5



ние и интенсивность первого базального рефлекса резко увеличиваются 
до 1 7 , 6  -  1 7 , 8  Я и вновь уменьшаются до 1 0  R при прокаливании об
разца до 5 5 0  С. Довольно часто в насыщенных препаратах значение 
первого базального рефлекса увеличивается до 1 8  -  1 9  R* Причины по
добного явления до сих пор однозначно не установлены. Б.П. Градусов 
[ 1 9 7 2 ]  считает, что эти отражения свойственны смешанослойному не

упорядоченному минералу монтмориллонит-гидрослюдистого состава.
В.А . Дриц и Б.А. Сахаров [1 9 7 б ]  полагают, что это связано с мелко- 
кристалличностью или плохой окристаллизованностью разбухающего ми
нерала типа смектита и слоев гидрослюдистого состава там не имеется. 
Ввиду спорности этого вопроса при выделении минеральных ассоциаций 
название этого минерала нами дается условно -  смектит с рефлексом
1 8  J?.

К а о л и н и т  встречается весьма часто как составная часть поли мине
ральных глинистых фракций, иногда образует мономинеральные скопления 
в кислых вулканических породах (тортон-сар мате кие липариты и туфы 
верхних горизонтов Беганье кого и Береговского месторождений, некото
рые миоценовые туфы Вышковского района, зоны кислого гидротермаль
ного изменения вулканитов В ы г о р л а т - Г у т и н с кой зоны и др.).  Определя
ется на дифоактограммах по базальным отражениям 7 -  7 ,2  R и 
3 ,5  -  3 ,6  А , не меняющимся при насыщении глицерином 
и обработке соляной кислотой; в ИК-спектре дает пики в области 
3 6 6 0  см"^. В некоторых случаях, особенно это касается образцов из 
гидротермально-измененных зон (Вышково, Берегово), первый базальный 
рефлекс каолинита при термической обработке препарата до 5 5 0  С пол
ностью не исчезает, а лишь сокращает свою интенсивность, что может 
свидетельствовать об изменении его структуры и приближении ее к 
структуре диктата, илц, вероятно, здесь имеет место диккитизация час
ти слоев.

Х л о р и т  обычно присутствует как составная часть глинистой фрак
ции в больших или меньших количествах. Наиболее часто ассоциирует с 
гидрослюдой, реже со смектитом. Хлорит является одним из основных 
компонентов глинистых фракций мезозойско-кайнозойских пород Складча
той зоны Карпат. Определяется на дифрактограммах по базальным отра
жениям 1 3 , 8  -  1 4 , 2  и 3 , 5  -  3 ,6  А . При нагревании до 5 5 0  С интен
сивность первого базального рефлекса резко возрастает, а второго 
уменьшается или иногда практически исчезает. Неустойчив при обработ
ке в 1 0  %-ной соляной кислоте.

Н е у п о р я д о ч е н н ы й  с м е ш а н н о с л о й н ы й  х л о р и т - в е р м и к у л и т  
встречается редко как примесь в составе глинистых фракций. На дифрак
тограммах природных образцов обладает рефлексами, весьма близкими к 
нормальному хлориту ( 1 3 , 8  -  1 4 , 2  R) ,  не изменяющимися при насыще
нии глицерином. При прокаливании до 5 5 0  С из-за[ удаления воды из 
вермикулитовых пакетов базальные отражения уменьшаются до 
1 2  -  1 3 ,5  R. Иногда этот рефлекс бывает крайне неотчетливым, очень 
широтам и состоит из целой серии мелких пиков в области 1 2  -  1 3 , 5  5 ,  
что, по-видимому, свидетельствует о невысоком содержании вермикули
товых пакетов и крайней неупорядоченности их чередования со слоями 
хлорита.



Н е у п о р я д о ч е н н ы й  с м е ш а н о с л о й н ы й  х л о р и т - с м е к т и т  
встречается крайне редко в сочетании со смектитом, хлоритом и единич
но с гидрослюдой. На дифрактограммах идентифицируется в насыщенных 
глицерином препаратахо по рефлексу 1 4 , 7  -  1 4 , 9  А, исчезающему при 
прокаливании до 5 5 0  С.

Н е у п о р я д о ч е н н ы й  с м е ш а н о е  ло йный с м е к т и т - г и  д р о с  л ю д а 
(с содержанием не более 2 0  % разбухающего компонента) встречается 
как примесь в смектитовой или ги дрос люд а-с  ме ктитово й ассоциации. Оп
ределяется на дифрактограммах по рефлексу 1 0 , 1 -  1 0 , 3  i? и появле
нию пиков 9 ,6  -  9 ,8  R при насыщении глицерином.

У п о р я д о ч е н н ы й  с м е ш а н о е  ло йный с м е к т и т - г и д р о с  люд а 
встречается крайне редко, в основном в верхней зоне Бегань-Берегов
ского месторождения, в ассоциации со смектитом и иногда каолинитом, 
единично -  в Вышковском районе (обр. 9 5 , скв. 9 2 8 ) .  На дифракто
граммах природных образцов обладает рефлексами 1 0  -  13 R f увеличи
вающимися до 2 3  -  2 5  R при насыщении глицерином и вновь уменьшаю
щимися до 1 0  -  1 2  R  после прокаливания до 5 5 0  °С, иногда этот пик 
очень неотчетлив и представляет собой серию мелких пиков области
10 - 12 R .

По вещественному составу глинистых фракций, преобладанию того 
или иного компонента в отложениях неогена-антропогена Закарпатского 
прогиба нами выделено 11 ассоциаций глинистых минералов (табл. 8 ) . 
Распределение их по разрезам и на площади, а также наиболее вероят
ный их генезис будут рассмотрены в главе шестой.

Т а б л и ц а  8

Ассоциации глинистых минералов

I .  Гидрослюда

II. Гидрослюда, каолинит 

Ш. Каолинит

1Y. Смектит ( 1 7 , 7  i?), гидрослюда, хлорит 

У. Смектит ( 1 7 , 7  R)
Y1.  Смектит ( 1 8  J?), гидрослюда, каолинит 

Y1I. Смектит ( > 1 8  ^ ) , гидрослюда, хлорит 

YIII. Смектит ( > 1 8  i?)

IX. Смектит ( > 1 8  R) ,  гидрослюда

X. Смектит ( > 1 8  R) ,  каолинит

X I. Гйдрослюда, хлорит



Карбонатные минералы. Из карбонатных минералов, образующих зна
чительные скопления в отложениях, слагающих чехол Закарпатского про
гиба, встречены кальцит, сидерит, анкерит, магнезиальный кальцит, до
ломит, давсонит.

К а л ь ц и т  весьма широко распространен в породах чехла Закарпат
ского прогиба. Встречается как породообразующий минерал в известня
ках и мергелях, цементе терригенных и вулканогенных пород, слагает 
конкреции и заполняет прожилки и гнезда. Однозначно определяется на 
кривых дифференциального термического анализа (ДТА) по отчетливому 
эндотермическому пику 9 0 0  -  9 5 0  С. На дифрактограммах имеет 
базальный резкий рефлекс в 3 , 0 3  R .  Химический состав карбонатных ми
нералов здесь и далее показан в табл. 9 . В процессе формирования ве
щественного состава пород чехла Закарпатского прогиба кальцит имел 
очень большое значение практически на всех стадиях от седиментогене- 
за  до метагенеза.

С и д е р и т  широко распространен, присутствует в виде конкреций до 
1 0  -  2 0  см  в диаметре или цементирует терригенные или вулканоген
ные породы, часто обладая сферолитовым строением. Связан с диагене- 
тическими изменениями плиоцен-четвертичных континентальных отложе
ний, встречается иногда в зонах гидротермального метасоматоза сов
местно с анкеритом и кальцитом (Берегово, Вышково, Визница и др.).  
Определяется на кривых ДТА по отчетливому эндотермическому пику 
5 5 0  -  5 8 0  С, сопровождающемуся экзотермой 6 0 0  -  6 3 0  С, на диф
рактограммах обладает рефлексом 2 ,8  Я .

А н к е р и т  встречается обычно там же, где и сидерит. Определяется 
на кривых ДТА по трем эндотермическим пикам: 5 5 0  -  5 7 0 , 7 4 0  -  
7 6 0  и 8 8 0  -  9 0 0  °С.

М а г н е з и а л ь н ы й  к а л ь ц и т  встречается в виде конкреций и как 
цемент терригенных пород, обычно связан с сульфатно-галогенной тол
щей те реб л янской свиты. На кривых ДТА для магнезиального кальцита

Т а б л и ц а  9

Минеральный состав карбонатных конкреций, %

Минерал СаС03 МпС03 FeC03 MgC03

Ощерит 2 ,8  -  1 2 , 4

ЮтСО1оо

4 3  -  8 6 , 6 5 , 2  -  1 3 ,5

Анкерит 3 5 , 2  -  6 4 ,3 0 ,0  -  4 ,0 3 0 , 1  -  5 1 , 4 9 , 2  -  1 9 ,6

Кальцит 8 1 ,0  -  9 6 , 8 0 , 0  -  0 , 9 0 ,0  -  1 3 ,5 2 ,4  -  9 ,4

Mg-кальцит 7 3 ,7  -  8 9 ,8 0 ,0 5 ,5  -  7 ,0 1 3 , 6  -  1 9 , 3

Доломит 5 4 ,4  -  7 9 ,0 0 ,0  -  0 ,9 0 ,0  -  4 ,8 2 2 ,3  -  4 6 , 8



характерен эндотермический пик 8 5 0  -  8 8 0  °С . На цифрактограммах оп
ределяется неотчетливо. Образовался как в седиментогенезе, так и на 
разных стадиях литогенеза и гидротермального метасоматоза.

Д о л о м и т  встречается как породообразующий минерал в сульфатно
галогенных отложениях тереблянской свиты, иногда в гейзеритах в пара
генезе с кремнеземом, реже в цементе миоценовых и плиоценовых тер- 
ригенных и вулканогенных пород. Определяется на кривых ДТА по двум 
эндотермическим пикам 7 5 0  и 9 8 0  С, Образовался в тех же условиях, 
что и магнезиальный кальцит,

Д а в с о н и т  встречается довольно часто в Солотвинской впадине в 
терригенных и вулканогенных породах миоцена в виде волнистых агрега
тов, розеток, сферолитов, иногда мелкозернистой цементирующей массы. 
Максимальное содержание давсонита (до 7 -  1 4  %) приурочено к кис
лым криста л ло класти чес ки м или смешанным туфам, туфопесчаникам с вы
соким содержанием кристаллокластики, где он присутствует в виде гнезд 
или цемента, обогащая верхнюю или нижнюю часть пласта, В пелитовых 
туфах и аргиллитах давсонит встречается главным образом в виде про
жилков или реже цепочек гнезд, составляя в среднем не более 3 %. В 
шлифах видно, что образование давсонита происходит за  счет замещения 
им зерен плагиоклазов, туфогенного цемента или обломков пород с вы
соким содержанием полевых шпатов. Часто он выполняет поры, причем 
выстилает их центральные части после кальцита (или магнезиального 
кальцита) и анкерита, но перед каолинитом, в редких случаях образует 
сростки с опалом. На кривых ДТА диагностируется по ^двум отчетливым 
эндотермическим эффектам 3 9 0  -  4 2 0  и 7 8 0  -  8 0 0  С, этим методом 
определяется в количествах 1 -  2 %. На дифрактограммах имеет ба
зальный рефлекс 5 ,6  R , исчезающий при прокаливании до 5 5 0  °С, Со
стоит из А120 3 — 3 2  -  3 6  %, Na20  -  1 6  -  2 2  %, S03 — 2 2  -  2 7  %.

Цеолиты. В породах чехла Закарпатского прогиба минералы из груп
пы цеолитов представлены очень широко, главным образом в миоценовых 
отложениях восточной части района. Породообразующее значение имеют 
клиноптилолит, морденит и анальцим. Наиболее распространенным мине
ралом является цеолит клиноптилолит-гейландитового рада, встречающий
ся в вулканических кислых (преимущественно витрокластических) миоце
новых туфах Солотвинской впадины в виде мелких прозрачных кристаллов 
или агрегатов. На дифрактограммах однозначно определяется по серии 
базальных рефлексов 8 ,8  -  8 ,9 ; 5 ,1 ;  4 ,6 ;  3 , 9 6  -  3 , 9 8 ;  2 , 9 8  Судя 
по относительно резкому и четкому отражению 3 , 9 6  -  3 , 9 8  Я , мы име
ем дело с клиноптилолитом. Наиболее достоверная диагностика цеолито- 
вых минералов проводилась нами в основном с помощью дифрактометри
ческого метода. При общности в целом рефлексов клиноптилолита и мор- 
денита последний обладает резким пиком 6 ,5  Я ,  отсутствующим у мине
ралов группы клиноптилолит—гейландит. Анальцим имеет отчетливый пик 
в области 5 ,5  -  5 ,6  Я, что и позволяет однозначно определять его в 
препаратах, очищенных от примесей других минералов. Как уже отмеча
лось, наибольшим распространением в неогеновой терригенно-вулкано- 
генной толще Закарпатья пользуется клиноптилолит и несколько менее 
морденит (в основном по северной границе Солотвинской впадины); 
анальцим встречается довольно редко.



Помимо перечисленных цеолитовых минералов, в магматических и 
вулканических гидротермально-измененных породах Закарпатья встречены 
десмин, шабазит [Лазаренко, Сливко, 1 9 6 l ]  в районах сел Кибляры, 
Вазница, Среднее; натролит, гармотом, ломонтит [Лазаренко и др.,
1 9 6 3 ] -  на Береговском месторождении и в Вышковском районе. Эти 
минералы связаны исключительно с зонами очень сильного локального 
гидротермального метасоматоза андезитов, липаритов, кварцевых диори
тов и существенной роли в общей минерализации неогеновой терригенно- 
вулканогенной толщи Закарпатья не имеют.

Сульфаты. Сульфатные минералы широко распространены в неогено
вых отложениях Закарпатья и представлены в основном гипсом, ангидри
том, алунитом и ярозитом.

Гипс является одним из породообразующих седиментогенных минера
лов в ранне-среднемиоценовых отложениях. Слагает прослои и линзы 
до 1 ,5  -  2  м мощности среди терригенных и соленосных пород. Помимо 
микроскопического метода, легко определяется на кривых ДТА по эндо
термическому пику 1 8 0  -  2 2 0  С. Распространение гипсоносных пород 
на площади в тереблянское время показано на рис. 9 . Загипсование, но 
в значительно меньших объемах отмечается также в зонах гидротер
мального изменения пород, где он иногда присутствует совместно с ан
гидритом или реже алунитом. Как правило, небольшие скопления гипса 
совместно с менее распространенными сульфатами (ярозит, халькантит, 
галотрахит, мелантерит, англезит и др.) встречаются в зонах окисления 
сульфидных месторождений и рудопроявлений (Бегань, Берегово, Вышко- 
во, Визница и др.).

А н г и д р и т  встречается совместно с гипсом в соленосных отложени
ях неогена в зонах окисления сульфидных руд, участках гидротермально
го изменения.

А л у н и т  широко распространен главным образом среди вулканоген
ных пород, подвергшихся низкотемпературному гидротермальному мета
соматозу (Берегово, Бегань, Визница, Синяк). Здесь он парагенетически 
связан со "вторичными кварцитами" в ассоциации с кварцем, опалом, 
халцедоном, каолинитом, гидроокислами железа и образует пластовые 
или штоковые тела. Отчетливо определяется по кривым ДТА по двум 
эндопикам 5 6 0 -  5 9 0 и  8 4 0  -  8 6 0  С. На дифрактограммах имеет 
рефлексы 4 , 9 3 ,  2 , 9 6 ,  2 , 2 7  R. По данным химического анализа, алунит 
Закарпатья является почти чисто калиевым, имеет примесь Na20  иногда 
в количестве не более 3 % при А120 3 — ,35  -  3 9  %, К20  — 1 0  -  12%,  
S02 — 3 6  -  3 9  %, Н20 — 11  -  15  %. Э.А. Лазаренко [Лазаренко и др., 
1 9 6 3 ]  отмечает, что "состав алунита отвечает формуле КА13 (ОН) g  
С ^ 4 ^ 0 *  И ° Н являет^я низкотемпературным гидротермальным минера
лом, образованным в приповерхностных условиях в кислую—сернокислую 
стадию гидротермальной деятельности, наложенной на полиметаллические 
руды" (с. 4 0 4 ) .

Я р о з и т  встречается редко в зонах окисления сульфидных руд в ас
социации с карбонатами и сульфатами, иногда образует линзы до 5 -  7 см, 
помимо микроскопического метода, легко определяется на дифрактограм
мах по рефлексам 3 ,0 6 ;  2 ,2 8 ;  1 ,97 ; 1 , 8 1  R .

Галоиды. Распространены весьма широко в тортонских отложениях За



карпатского прогиба. Представлены в основном галитом, являющимся 
главным породообразующим минералом тереблянской свиты, иногда в ас
социации с кальциево-магниевыми карбонатами и сульфатами. Распрост
ранение галогенных пород было показано на профилях и схемах (см. 
рис. 5, 6, 9 ) .  Солевые породы содержат обычно 9 9  % NaCl , доли про
цента (максимально до 1 %) СаС12 . CaS04 , MgS04 t Na2S04 » KC1, 
MgCl2 ; содержание глинистого материала (гидрослюда) различно в за 
висимости от типа породы -  соль, глинистая соль, соленосная глина и 
т.д . Соль встречается обычно в виде мелкозернистой массы белого, с е 
рого или коричнево-серого цвета в зависимости от количества и размер
ности терригенной примеси. Иногда встречаются сильно перекристалли- 
зованные участки в виде гнезд с крупными (до 1 0  -  2 0  см) кристал
лами галита или в виде трещин, выполненных "волокнистой солью" бело
го, красноватого или оранжевого цвета. Химический состав этих разно
видностей галита аналогичен составу зернистых масс. В пределах соле
носной толщи Закарпатья калиевые и магнезиальные галоиды не встре
чаются, что резко отличает соляные месторождения Закарпатья от одно
возрастных аналогов Предкарпатья.

Сульфиды. В терригенно-вулканогенных неогеновых отложениях Закар
патского прогиба одним из наиболее распространенных сульфидных мине
ралов является пирит ,  который встречается в виде желваков, отдель
ных кристаллов или зерен, мелкокристаллических масс и прожилков раз
личного размера. Пирит является одним из основных минералов сульфид
ных рудных месторождений (Бегань, Берегово, Вышково и др.) . Кроме 
того, большие скопления этого минерала встречаются в вулканических и 
вулканокластических образованиях разного возраста, где он связан с 
постмагматической гидротермальной проработкой пород или воздействи
ем остаточных газово-жидких флюидов на остывшую лаву сразу после ее  
извержения. При выведении на поверхность или при особых гидрохимиче
ских условиях окисление подобных пиритизированных участков приводит 
к пропитке довольно больших объемов вмещающих пород сернокислыми 
растворами, что способствует иногда появлению специфического мине
рального парагенеза, в целом не характерного для данного окружения. 
Например, в районах сел Чомонин (скв. 2 2 5 ) ,  Горонда (скв. 2 1 8 )  сред
не-верхнесарматские андезиты и их туфы весьма интенсивно пиритизиро- 
ваны до глубины 5 0 0  -  5 5 0  м (забои скважин), причем иногда отме
чаются участки сильного окисления пород с большим количеством гидро
окислов железа и в некоторых случаях ярозита. В осадочных породах 
пирит приурочен обычно к морским отложениям гельвет-тортонского и 
отчасти сарматского возраста, образованным в застойных условиях, 
а также к некоторым осадкам озерно-болотных фаций.

М а р к а з и т  встречается, как правило, в* гидротермальных рудопро- 
явлениях в парагенезе с метациннабаритом и киноварью (Вышково). В 
виде мелких конкреций иногда присутствует в континентальных осадоч
ных плиоценовых породах.

M e ль ни ко в ит встречается иногда в виде порош коватой темной 
массы в осадочных породах разного возраста и генезиба, где образо
вался за  счет разложения органических остатков. Характерен для зон 
окисления сульфидных руд как вторичный сульфид. Больших скоплений не



образует. Помимо перечисленных сульфидных минералов, в неогеновых 
породах Закарпатского прогиба в рудных зонах встречаются халькозин, 
ковеллин, сфалерит, галенит, реальгар, аурипигмент, арсенопирит, кино
варь и др. [Лазаренко и др., 1 9 6 3 ] .  Все эти минералы связаны с рудо
носными гидротермами, и скоплений, играющих заметную роль в вещест
венном составе пород чехла прогиба, не имеют.

Окислы, гидроокислы, кислородные соединения. К в а р ц  является ос
новным породообразующим минералом терригенных и вулканогенных по
род. Особенности терригенного кварца были рассмотрены выше. Часто 
кварц встречается в зонах метасоматических изменений, связанных с 
гидротермальной низкотемпературной проработкой. Максимальные скопле
ния постеедиментационного кварца совместно с халцедоном, опалом, као
линитом и алунитом отмечены во вторичных кварцитах (Берегово, Б е- 
гань, Вьпнково, Визница, Синяк и др.).  Здесь кварц образует тонкие 
срастания с алунитом и встречается в виде желваков, жил и прожилков 
в каолинитизированной зоне.

Х а л ц е д о н  встречается главным образом в больших массах в гид
ротермально-измененных породах Выгорлат-ГУ тине кой зоны и Берегово, 
образует гнезда в опалолитах, слагает некоторые участки унгваритовых 
выделений, выстилает мелкие поры и пустоты в андезитовых лавах и 
туфах. Кроме того, значительные скопления халцедона совместно с опа
лом и иногда доломитом сосредоточены в гейзеритах (Дрисино, Ильница, 
Берегово, Бегань и др.).  Это серые, темно-серые до черных или корич
неватые пористые или плотные полосчатые образования, состоящие из 
халцедона и опала (7 5  -  9 8  %), иногда в них отмечаются также слой
ки или гнезда доломита (скв. 2 1 8 ) .  По данным З.С. Кречковского и 
В.П. Теплова [ 1 9 6 б ] ,  спектральным анализом здесь обнаружены в де
сятых и сотых долях процента: барий, мышьяк, сурьма, ртуть. Содержа
ние органического вещества главным образом в виде растительных ос
татков иногда превышает 1 0  % (скв. 2 1 9 ) .

Опал, как правило, встречается совместно с халцедоном во вторич
ных кварцитах, гейзеритах, опалолитах, унгваритах, причем в последних 
опалу обычно принадлежит главная роль. В измененных породах опал и 
халцедон часто выстилают поры совместно со смектитом или ранее него.

Г и д р о о к и с л ы  ж е л е з а  широко развиты в корах выветривания вул
канических и терригенных пород Закарпатья, в зонах окисления сульфид
ных руд и как продукт окисления пирита на некоторых глубинах. Де
тальное исследование минерального состава скоплений гидроокислов же
леза нами не проводилось.

Остальные минералы из групп окислов, гидроокислов и кислородных 
соединений не имеют широкого распространения в неоген-четвертичных 
отложениях Закарпатья. Их детальные характеристики приведены в рабо
те Е.К. Лазаренко [Лазаренко и др., 1 9 6 3 ] .



СТАДИЙНОСТЬ МИНЕРАЛООБРАЗОВАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ 
ФОРМИРОВАНИЯ ВЕЩЕСТВЕННОГО СОСТАВА ОСАДОЧНОГО ЧЕХЛА

ЗАКАРПАТСКОГО ПРОГИБА

Осадочная толща в процессе образования, литифинации и формирова
ния ее вещественного состава претерпевает три этапа: 1) седиментоге- 
нез •  процесс образования терригенного материала, его перенос и осаж
дение в различных фациальных условиях седиментационного бассейна;
2 ) литогенез -  преобразование осадка в породу, включая все разнообра
зие минералообразования в диагенезе и катагенезе; 3 ) метагенез -  
дальнейшее изменение вещественного состава осадочной толщи под воз
действием различных эндогенных факторов.

Процессы седименто- и литогенеза неогеновых пород Закарпатского 
прогиба характеризуют некоторые особенности. Во-первых, смешение и 
тесное наложение двух типов литогенеза -  нормально-осадочного и вул
каногенно-осадочного -  и з-за  поступления в бассейн седиментации ог
ромного количества легкомобильного в разные стадии становления пород 
эффузивного и пирокластического материала. Во-вторых, интенсивный 
магматизм и вулканическая деятельность привели к тому, что стадии 
постседиментационных изменений были сближены, литогенез инициировал
ся вулканическим теплом. И наконец, в-третьих, сильная многофазовая и 
местами весьма обширная по площади гидротермальная проработка пород 
затушевала результаты минералообразовательных процессов более ранних 
стадий литогенеза. В некоторых участках Закарпатского прогиба отдель
ные толщи или части разрезов миоцена—плиоцена к настоящему моменту 
претерпели воздействие очень многих постседиментационных процессов, 
что создало пеструю и иногда неотчетливую картину минерализации. Это 
обусловлено неоднократным наложением одних ассоциаций на другие, а 
также тем, что многие процессы несли одинаковую минерализацию, и 
наоборот, в разных условиях одни и те же процессы приводили к обра
зованию разных минеральных парагенезов.
х Седиментогенез. В Закарпатском прогибе формирование первичного 
состава неоген-палеогеновых пород в седиментогенезе происходило за  
счет поступления обломочного материала из основных источников сноса -  
Складчатых Карпат, Рахове кого массива, Выгорлат-Гутинской зоны, при 
регрессиях в процессе развития территории из местных источников сно
са -  Берегово, Солотвинской впадины начиная с раннего сармата, и на
конец, за  счет огромных масс тефроидного материала, возникающих при 
вспышках вулканизма. В раннем—среднем миоцене терригенные осадки в 
Закарпатском бассейне образовывались при разрушении мезозойско-кай
нозойских отложений Складчатых Карпат, основания Закарпатского про
гиба и палеозойских и мезозойских толщ Рахове кого массива (рис. 2 1 ) ,  
откуда сносйлись обломки осадочных и метаморфических пород, кварц, 
гидрослюда, хлорит и в небольших количествах каолинит. Образование в 
сарматском веке Выгорлат-Гутинской зоны, сложенной вулканитами сред
него и основного состава, привело к смене петрогенной терригенной а с-



социации на туфогенную граувакковую с привносом большого количества 
смектита. Кроме того, с позднего сармата осадконакопление сосредото
чивалось в основном в Мукачевской впадине, а вся восточная часть тер
ритории прогиба поднималась и превращалась в обширную область раз
мыва*

Весьма интересные данные получены П.М. Билонижкой | Билонижка, 
Костик, 1 9 7 7 ] ,  изучавшим абсолютный возраст гидрослюд из соленос
ных отложений Предкарпатья. В результате исследований было установ
лено, что возраст слюд 1 0 0  -  4 0 0  млн лет, следовательно, все они 
являются терригенными, привнесенными из палеозойских и мезозойских 
отложений Карпат и Русской платформы, и, возможно, за  историю свое
го существования претерпели неоднократное переотложение.

Помимо терригенных пород, в Закарпатье в седиментогенезе образо
вались карбонатные, сульфатные, галогенные, кремнистые (гейзериты), 
вулканогенные и биогенные отложения. О времени и площадях их обра
зования было сказано ранее (глава четвертая).

Диагенез. На стадии диагенеза наиболее отчетливо и ярко преобра
зованию подвергся в первую очередь вулканический материал. Процессы, 
связанные с остыванием лавовых и некоторых горячих туфовых покровов 
и потоков (по аналогии с формированием осадочных образований), сопо
ставимы со стадией диагенеза [Елисеев, 1 9 63J  и физико-химическим 
приспособлением ювенильного вулканогенного материала к новым усло
виям нахождения. Воздействие выделяющихся газово-жидких составляю-

Мукачевская впадина СЬлотвинская впадина

Рис. 2 1 . Схема формирования аллотигенной части глинистых фракций 
неогеновых пород Закарпатского прогиба



тих остывающих лав и туфов на неустойчивые в поверхностных субаэ- 
ральных или субаквальных условиях минералы и соединения привело к 
образованию специфических ассоциаций. В первую очередь надо отметить 
своеобразные смектит-кремнистые породы, связанные с потоками плиот- 
ценовых андезитов и андезито-базальтов Выгорлат-ГУтинской гряды и 
получившие название "унгвариты". Это тонкая смесь опала, халцедона и 
смектита иногда с большим количеством гидроокислов железа, заполняю
щая пустоты диаметром до 2 ,5  м и  трещины в излившихся породах. 
Смектиты встречаются как практически безжелезистые, так и с пре
дельным содержанием железа до 3 6  % (в пересчете на монтмориллонит) 
£ Лазаренко и др., 1963J .

Для большинства унгваритов типичны текстуры дегидратации и усы
хания коллоидов, довольно часты линзы почти чистого опала. Под воз
действием летучих компонентов, двигающихся по наиболее проницаемым 
участкам лавового потока снизу вверх, происходило разложение алюмо
силикатного вещества пород и стекла, сопровождавшеёс:я выносом щело
чей, щелочноземельных элементов, отчасти железа и глинозема, за счет 
чего образовались первичноаморфные смектит-кремнеземные унгвариты. 
Проведенный дифрактометрический анализ в некоторых случаях показал 
на преобладание в образцах рентгеноаморфной глинистой фазы, а пики, 
присущие смектиту (1 2  -  1 4  Я ), были весьма неотчетливы и широки.
Все это указывает на различную степень окристаллизованности вещест
ва унгваритов от аморфной стадии до кристаллической. Возможно, это 
связано с температурой их образования за счет холодных растворов в 
первом случае и более горячих во втором. Интересно отметить, что унг
вариты приурочены исключительно к континентальным вулканическим об
разованиям среднего состава. В некоторых толщах андезитов (скв. 2 2 5 ,  
2 2 1 , 2 1 8 )  в отдельных горизонтах на разных глубинах отмечены ок
руглые мелкие пустоты, выполненные халцедоном, опалом и иногда 
смектитом. Это явление, по-видимому, связано с процессами, аналогич
ными унгваритизации и происходящими на ранних стадиях литогенеза 
пород.

Пирокластический материал, попавший в поверхностные условия, так
же подвергся изменениям в процессе диагенеза. В молодых плиоцен- 
четвертичных вулканопластических породах при микроскопическом их 
изучении заметно иногда довольно интенсивное изменение вулканическо
го стекла, полевых шпатов и некоторых темноцветных минералов с об
разованием по ним смектита, незначительных выделений опала, кальци
та, гидроокислов железа, установлена выборочная цеолитизация стекла 
с образованием минералов из группы клиноптилолит—гейландит.

На стадии диагенеза, главным образом в поздний этап, образова
лись многие карбонатные конкреции, связанные с озерными, озерно-бо
лотными, озерно-гейзерными и озерно-пролювиальными отложениями. Из 
разреза скв. 2 1 8  (рис. 2 2 )  видно, что в верхней части исключительно 
распространены сидеритовые и анкеритовые, а в средней и нижней -  
кальцитовые и магнезиально-кальцитовые конкреции. Отмечается отчет
ливая связь железистых карбонатов с пролювиально-озерными отложе
ниями аллювиально-пролювиальной озерной предгорной равнины. Восста
навливая механизм образования этих Конкреций, можно предположить.
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Рис. 2 2 . Литологический 
разрез скв. 2 1 8  
1 -  5  -  отложения: 1 -  
внутренней аллювиально
пролювиальной части пред
горной равнины, 2 -  внеш
ней аллювиально-озерной 
части предгорной равнины, 
3 -  низменной озерно-ал
лювиальной равнины, 4  -  
крупных озер на низменной 
равнине, 5 -  заболачиваю
щихся участков озерно-ал
лювиальной равнины; 6  -  
вулканические области;
7 -  1 1  -  карбонаты: 7 -  
сидерит, 8  -  анкерит, 9  -  
магнезиальный кальцит,
10  -  кальцит, 1 1  -  доло
мит

что осадконакопление происходило в мелких периодически пересыхающих 
и зарастающих водоемах, куда сносился богатый закисным железом ма
териал разрушающихся вулканических пород Выгорлат-Гутинской гряды.
В период осушения озер и полного или частичного окисления осадка, о 
чем может свидетельствовать пестрая и бурая окраска плохо сортиро
ванных отложений этих озер, часто содержащих корневые остатки, желе
зо  переводилось в нерастворимую и не способную к миграции окисную 
форму, что способствовало здесь его концентрации. Перераспределение 
за  счет кислых растворов и углекислоты образовавшихся при разложении 
органических остатков обусловило образование сидеритовых и анкерито- 
вых конкреций.

Кальцитовые и магнезиально-кальцитовые конкреции связаны практи
чески везде с отложениями морского бассейна, лагун и заливов, откры
тых крупных озер. На рис. 2 2  (скв. 2 4 8 )  видно, что доломитовые об
разования приурочены к озерно-гейзерным осадкам и высокое содержа
ние магния здесь обусловлено его поступлением из вод гейзерных ис
точников.

Катагенез. Дальнейшее преобразование вещественного состава неоге
новых пород Закарпатского прогиба в катагенетическую стадию можно 
подразделить на два этапа -  ранний и поздний.

В раннем катагенезе изменение первичного материала туфогенных 
пород привело к формированию смектита ( 1 7 , 7  и 1 8  Я) и каолинита.



Эти минералы образовались за  счет разрушения вулканического стекла, 
кристаллов плагиоклаза и некоторых литокластов. Отчетливо заметно по
вышение содержания смектитового минерала в туфах по сравнению с туф- 
фитами и вулкано-терригенными породами. Интересно отметить, что с 
глубиной в породах уменьшается количество рентгеноаморфной примеси, 
пики смектитовых минералов на дифрактограммах становятся более чет
кими и резкими. В отдельных горизонтах паннонских, левантинских и 
плейстоценовых отложений в осадочных вулканомиктовых породах отме
чается появление смешанослойного хлорит-смектита (скв. 2 1 8 ,  1 5 6  и др.).

На глубинах свыше 3 0 0  м в современном эрозионном срезе этот ми
нерал не встречается. По-видимому, под давлением и с течением геоло
гического времени происходит его трансформация в минерал смектитово
го типа. Это отчетливо видно по ряду дифрактограмм, на которых по ме
ре увеличения глубины взятия образцов можно отметить усиление и боль
шую отчетливость пиков 1 7 , 7 -  1 9  А в  насыщенных препаратах и ис
чезновение серии мелких рефлексов в области 11  -  13  R  при прокали
вании. В целом можно отметить, что в туфогенных породах и туфах раз
личного состава основным глинистым минералом, который в больших ко
личествах появляется в катагенезе, является смектит (как 17 ,7 ,  так и 
1 8  Я ) .  В терригенных породах и в породах с невысоким содержанием 
туфогенной примеси его роль значительно ниже, а преобладающими здесь  
являются гидрослюды с тем или иным количеством смектита, каолинита 
или хлорита.

В раннем катагенезе происходят перераспределения карбонатного ма
териала с образованием прожилков и мелких стяжений кальцита или маг
незиального кальцита, цементация этими карбонатами песчано-алеврито
вых терригенных и алевропсаммитовых вулканических пород, формирова
ние некоторых конкреций сульфидов. Интенсивность карбонатизации нахо
дится в прямой зависимости от глубины погружения горизонта и его 
проницаемости. В наиболее погруженных пачках (более 1 0 0 0  м) отме
чается очень сильная калыштизация пород, как цементирующая, так и 
трещинная, причем с увеличением размерности пород и, следовательно, 
их проницаемости количество карбонатного материала увеличивается. Это 
свидетельствует об интенсивной циркуляции в раннекатагеническую ста
дию сильнокарбонатных углекислых вод и их активном влиянии на мине
рализацию толщи.

Позднекатагеническая минерализация связана с районами, где про
цессы литогенеза усиливались вулканической и интрузивной деятельно
стью, интенсивным складкообразованием (главным образом Чоп-Вышков- 
ска я зона). Здесь можно заметить, что при погружении толщи на глуби
ны более 1 0 0 0  м при повышенном температурном градиенте и интен
сивной складчатости породы претерпели сплошную гицрослюдизацию 
(рис. 2 3 ) .  Распространение глинистых минералов в разрезах Вышков- 
ского района (скв. 9 6 4 , 1 0 0 3 , 1с и др.) имеет отчетливую зональ
ность в зависимости от глубины. В верхней зоне в породах различных 
фаций и разного возраста в тех или* иных количествах содержится смек
тит наряду с гидрослюдой, хлоритом или каолинитом. Как правило, это 
отмечается до глубины 1 5 0  -  3 0 0  м в гидротермально-неизменных 
участках. Ниже распространены гидрослюда-каолинитовая ассоциация



(до 6 0 0  м ), далее -  гидрослюдистая практически мономинеральная и, 
наконец, на глубинах свыше 8 0 0  -  1 0 0 0  м в отдельных участках, тя
готеющих главным образом к интрузивным массивам, гидрослюда-хлори- 
товая.

Рис. 2 3 . Схема геологического строения и распределения ассоциаций 
глинистых минералов по разрезу миоценовой толщи Вышковского района 
1 -  интрузия гранодиорита; 2  -  горизонты кислых туфов; 3 -  прослои 
песчаных пород; 4  -  тектонические нарушения; 5  -  границы ассоциаций 
глинистых минералов; 6  -  каолинит; 7  -  хлорит. Ассоциации глинистых 
минералов: 1 -  смектитсвая, II -  гидрослкща-каолинитовая, Ш -  моно
минеральная гидрослюдистая

Зональность распространения глинистых минералов терригенно-вулка- 
ногенной толщи Закарпатья прослежена также в Береговском и Чопском 
районах в участках, где процессы гидротермального метасоматоза не 
повеяли значительно на вещественный состав пород. Там же, где это  
влияние весьма ощутимо, общая картина катагенетической зональности 
глинистых минералов нарушена за счет воздействия постмагматических 
растворов на вмещающие породы. Зона смек/гитизации опускается до глу
бин более 6 0 0  м, в близповерхностных или приконтактовых участках по
являются хлоритовые минералы. Отчетливое нарушение общей зонально
сти связано также с прослоями псаммито-пс ефитавых туфов и туфопес- 
чаников, в которых даже на значительных глубинах обычно присутствует



не мономинеральная гидрослюда, а смесь гидрослюды и каолинита 
(скв. 9 6 4 ,  6 5 7 ,  1с, 4 4 4 ) .  По-видимому, это связано с очень высокой 
проницаемостью пород, и возникновение здесь каолинита происходит под 
воздействием промывающих их постмагматических растворов. Следует 
отметить, что в слабопроницаемых пелитовых и алевритовых туфах и 
туффитах, аргиллитах и алевролитах каолинит на больших глубинах не 
встречен, в них повсеместно развита мономинеральная гидрослюдистая 
ассоциация.

В гидрослюда-каолинитовой и гидрослюдистой зонах на дифрактограм
мах образцов заметна тенденция к постепенному уменьшению значения 
пика гидрослюды от 1 0 , 2  до 9 , 9 8  R  на глубинах от 1 5 0  до 5 0 0  м (в 
современном эрозионном ср езе). В верхней части разреза гидрослюда 
содержит в своем составе некоторое количество разбухающих смектито- 
вых пакетов и является с мешанослойным минералом. Под действием 
давления (и температуры?) количество разбухающего компонента посте
пенно уменьшается. По-видимому, здесь имеет место прогрессивная 
гидрослюд из аци я глинистого вещества за счет смектитовых пакетов и, 
возможно, каолинита.

На рис. 2 4  показан минеральный состав пород солотвинской свиты по
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Рис. 2 4 . Состав ассоциаций глинистых минералов в раз
резах скв. 9 6 4  (Вышково) и 2д (Данилово)
1 -  гидрослюда; 2 -  смектит; 3  -  каолинит; 4  -  хлорит; 
5  -  цеолиты; 6  -  давсонит



скв* 9 6 4  (Вышково) и 2д (Данилове)* Как уже говорилось ранее, Вьпн- 
ковский район представляет собой си льнодислоцированную структуру с 
большим количеством гранодиоритовых мелких интрузий. Глинистая фрак
ция пород здесь представлена в основном гидрослюдой, иногда с при
месью каолинита. В районе Данилово на расстоянии 15  км состав гли
нистых фракций в практически одновозрастных и однофациальных породах 
резко меняется на преимущественно смектитовый с примесью гидрослю
ды, хлорита или каолинита. Тортонские отложения здесь не подверглись 
столь значительным погружениям и интенсивной складчатости, и их ми
неральный состав сформировался главным образом под воздействием  
раннекатагенетических и отчасти низкотемпературных гидротермальных 
растворов. Так же, как и в Вышково, каолинит здесь в основном при
урочен к наиболее проницаемым крупнозернистым породам.

Таким образом, рассматривая распределение глинистых минералов в 
зоне катагенеза неоген-четвертичной толщи Закарпатья, можно сказать, 
что в процессе катагенеза, в его раннюю стадию, в породах образовы
вался в основном смектитовый минерал, причем количество его в туфо
генных породах больше, чем в терригенных. По мере увеличения глуби
ны погружения увеличивается содержание гидрослюды и отчасти каоли
нита и далее встречается почти мономинеральная гидрослюда. Появление 
в зоне позднего катагенеза хлоритового минерала, по-видимому, связано 
с  влиянием интрузий или постмагматических растворов на вмещающие 
толщи* Распределение каолинита в зоне катагенеза отчетливо контроли
руется проницаемостью пород, и он приурочен к наиболее крупнозернис
тым их разностям, как терригенным, так и туфогенным.

В позднем катагенезе продолжался процесс перераспределения карбо
натов в основном в виде прожилков, порового цемента, коррозии зерен, 
кристаллов й литокластов.

Низкотемпературный гидротермальный метасоматоз. Из всех гидро
термальных изменений мы рассмотрим только те, которые заметно по
влияли на общую минерализацию значительной части вулканогенно-оса
дочной толщи неогена Закарпатского прогиба и имеют широкое площад
ное распространение.

Довольно подробно процессы гидротермального метасоматоза и свя
занные с ним минеральные ассоциации охарактеризованы Е.К. Лазарен
ко и др. [ 1 9 6 3 ] .  Основное внимание эти авторы уделили изучению со
става ассоциации собственно гидротермальных рудных зон, практически 
не касаясь вопросов влияния гидротерм на замещающие осадочные и 
вулканогенные породы. Наиболее ярко и широко гидротермальный мета
соматоз, заметно повлиявший на формирование веществённого состава 
неогеновых толщ, проявился в районе сел Берегово, Бегань, Вышково, 
Драгово, Сокирница, Водица, Липча и во многих других пунктах, распо
ложенных в пределах Выгорлат-ГУтинской гряды.

Процессы низко-среднетемпературного метасоматоза привели к появ
лению полисульфидного оруденения Берегово-Беганьского района, где гид
ротермальные изменения миоценовых пород охватывают площади около 
2 0 0  км^. Наиболее высокотемпературное воздействие на залегающие 
здесь морские кислые лавы и туфы выразилось в их интенсивной кали- 
шпатизации и окварцевании, сменяющейся с глубиной альбитизацией.



Средние горизонты сложены главным образом смектитизированными ли- 
паритовыми туфами, а самые верхи -  каолинитизированными, алунитизи- 
ро ванны ми и окварцованными породами. Е.К. Лазаренко [Лазаренко и др., 
1 9 б з ]  указывает, что изучение газово-жидких включений в кварце, взя
том из различных зон, позволяет предположить температуру его образо
вания от 1 0 0  до 3 0 0  °С.

В табл. 1 0  помещены результаты объемных химических анализов об
разцов из различных зон гидротермального изменения миоценовых пород 
Береговского района от практически неизмененных липаритовых туфов до 
сильно алунитизированных и окварцованных пород приповерхностной зоны. 
Адуляризация протекает со значительным увеличением содержания крем
незема и окиси калия; смектитизация -  с обеднением по сравнению с 
неизмененными породами кремнеземом, окислацли натрия, калия и отно
сительным обогащением глиноземом, окислами магния; каолинитизация -  
с выносом кремнезема, окисного и закисного железа, окислов кальция, 
натрия, калия и с сильным обогащением глиноземом. В зоне алунитиза- 
ции осуществляется очень резкое обогащение пород сульфат-ионом, нес
колько меньше -  окислами натрия и частично -  калия. Образование мо
нокварцитов верхних частей месторождения протекает с очень резким 
обогащением пород кремнеземом и частично окисным железом и с прак
тически полным выносом остальных компонентов.

В целом снизу вверх по зонам происходит иногда скачкообразное пе
рераспределение основных породообразующих компонентов в зависимости 
от существовавших физико-химических условий среды от довольно щелоч
ных восстановительных (натриевый щелочной метасоматоз в зоне адуля- 
ризации, альбитизации и смектитизации) до сильно кислых окислитель
ных (сернокислый процесс в зоне вторичных алунит-каолинитовых квар
цитов и монокварцитов). Подобная зональность и аналогичное строение 
*метасоматических колонок*, отличающихся лишь более скромными мас
штабами, имеются в Вышковском районе, где изменены гранодиориты и 
вмещающие их породы, в с . Визница, где метасоматиты развиты по тол
ще туфов и лав андезитового и незначительно липаритового состава, 
слагающих Выгорлат-ГУ тине кий хребет. Зональность и характер измене
ний во всех случаях остаются постоянными и не зависят от состава из
меняющихся пород. Широкое распространение гидротермального измене
ния пород в Берегово-Беганье ком районе не только зависит от огром
ного масштаба проявления метасоматического процесса, но также свя
зано с очень высокой проницаемостью липаритовых туфов для термаль
ных растворов по сравнению с андезитовыми и терригенными породами. 
Кроме того, интенсивность изменения здесь, возможно, обусловлена от
носительно повышенной способностью к метас о мати чес ко му замещению 
самих туфов, что связано с наличием большого количества легко мобили
зуемого материала.

В залегающих в толще кислых туфов и лав аргиллитах тортона, явля
ющихся прекрасными водоупорами (экранами) как для нисходящих под
земных вод, так и для поднимающихся из глубин термальных растворов, 
ни смектита, ни каолинита не обнаружено. Здесь из глинистых минера
лов распространена исключительно мономинеральная гидрослюдистая ас
социация (гидрослюда политипной модификации 1М). На эти аргиллиты
6. Зак. 440



Объемные анализы вулканогенных и измененных пород Закарпатья 
по Е.К. Лазаренко и др. [1 9 6 3 , с . 5 4 б ] ,  %

Компонент 1 2 3 4 5 6

Si02 1 2 7 , 6 0 1 9 1 , 2 3 9 1 , 0 1 1 0 1 , 8 8 8 4 , 5 5 2 1 2 , 3 0

T i02 0 , 3 7 0 ,6 4 0 ,0 5 0 , 1 1 0 ,4 5 0 ,8 3

А120 э 2 4 ,8 5 1 4 , 9 8 4 3 , 2 4 5 8 , 7 3 5 7 , 2 4 0 , 4 7

Fe20 3 2 , 6 2 1 6 , 4 2 0 , 6 3 1 , 6 1 0 ,6 3 -

FeO 0 , 2 1 6 , 0 7 - 0 ,0 2 - 1 1 , 8 7

MgO 0 , 3 9 0 ,6 4 5 , 8 0 0 , 8 2 0 ,4 0 -

Мпб 0 , 1 2 - 0 , 1 4 - - -

CaO 2 ,6 4 - 3 , 4 6 0 ,4 9 1 , 0 1 -

Na20 4 , 1 9 0 , 5 4 0 , 0 7 0 , 0 6 4 3 4 -

K20 5 , 4 6 9 , 3 4 0 , 1 1 0 , 0 9 1 2 , 5 5 0 , 0 9

H20'+ - 1 , 3 2 - - -
Г? Л

h 2 o“ - 0 , 5 3 1 9 , 7 1 4 , 4 8 0 , 8 5
5 0

- - - - 0 , 1 8 0 , 1 4

s - 0 ,7 9 - - - -

so3 0 ,4 5 - - - 5 2 , 2 0 -

П.п.п. 5 , 5 6 4 , 4 8 1 5 , 8 6 2 1 , 1 9 1 0 , 3 4 1 , 2 0

Объемный вес 1 , 7 6 2 ,4 0 1 ,8 0 1 , 9 0 2 , 2 5 2 , 3 5

П р и м е ч а н и е .  1 -  свежий липаритовый туф; 2 -  кварц-адуляровая 
порода; 3  -  смектитизированный туф; 4  -  каолинитизированный липари
товый туф; 5 -  алунитизированный липаритовый туф; 6 -  "монокварци- 
товая* порода.



при гидротермальном процессе воздействовали не столько термальные 
растворы, сколько лишь повышенные термобарические условия, что при
вело к процессу позднекатагенической гидрослюдизации, аналогичному 
рассмотренному ранее для Вышковского района*

В верхней части так называемых каолинит-алунитовых вторичных 
кварцитов Береговского месторождения интенсивность изменения первич
ных пород убывает сверху вниз, причем алунитизация нижних горизонтов 
кварцитов не распространяется на глубины более 1 0 0  -  2 5 0  м. Макси
мум алунитизации приходится на породы, расположенные над верхней 
пачкой аргиллитов и песчаников, а наибольшая глубина проникновения 
алунитов под эти породы прослеживается лишь вдоль крупных разрыв
ных нарушений ( 2 5 0  м). В целом об алунитизации тортон-сарматеких 
туфов в Береговском районе нет единого мнения.

Г.Г. Сасин [1 9 б б ] выделяет четыре типа алунитов, два из которых, 
наиболее распространенных, он связывает со вторичной фумарольно- 
сольфатарной деятельностью в раннем и среднем сармате; третий, жиль
ный, тип -  гидротермальный; и наконец, четвертый тип, проявляющийся 
по полиметаллическому оруденению, -  супергенный. И.И. Дранко [196б ]  
указывает, что все типы алунитизации одновозрастны, а между алунито- 
вым и полиметаллическим оруденениями имеется значительный времен
ной перерыв и, скорее всего, алунитизация имеет среднесарматский, а 
оруденение раннесарматский возрасты. В работе Э.А. Лазаренко [1966J  
указано, что * алунитизация проявилась в то время, когда часть рудных 
жил процессами денудации была выведена на поверхность" (с. 6 4 ) ,  но 
признается ее гидротермальное происхождение.

Некоторые особенности геологического строения зон алунитизации, 
такие, как площадное, а не линейное их залегание; стратифицированное 
положение над водоупорами и экранами; проникновение на глубину лишь 
по разломам; практически полное отсутствие гидротермального измене
ния песчано-алевритовых и аргиллитовых слоев под алунитами; участка
ми полосчатые текстуры алунитовых руд, позволяют согласиться с мне
нием Г.Г. Сасина о преобладании в Береговском районе алунитов фума- 
рольно-сольфатарного генезиса. Вполне вероятно, что формирование тел, 
сложенных сульфатом алюминия, происходило здесь в ранне-среднесар
матское время в континентальных и прибрежно-морских условиях анало
гично современному накоплению соединений алюнимия и железа в актив
ной вулканической зоне Курильских островов [Зеленов, 1 9 7 2 ;  Мархонин, 
Стратула, 1 9 7 7 ;  и др.].

Решая вопрос о генезисе всей верхней зоны Береговского месторож
дения, необходимо учитывать тот факт, что с конца раннего сармата 
район был выведен на дневную поверхность и подвергался воздействию 
атмосферных агентов вплоть до настоящего момента. Таким образом, в 
последние более чем 5 млн лет здесь идут процессы окисления и пе
рераспределения минералов. Бронирование поверхности слоем кварцитов 
и сильная пористость измененных туфов при довольно значительной их 
твердости затрудняют денудацию толщи. Все это еще более способству
ет формированию коры выветривания и глубокому изменению пород, об
разующихся за  счет окисления жильных и рассеянных сульфидов весьма 
агрессивными сернокислыми растворами (с pH до 1 ,5 ) .  Нам кажется,



r̂xvTcnc образование зоны окисления, и в частности процесс что в таких условия* ^
, изадии, могут протекать весьма интенсивно и, вполне вероят-

сы суль т̂ _ _ ппая часть площадных алунитов может иметь не гидротерно* что нем/i wr
мальное, и фумарольно-сольфатарное в том числе, а гипергенное проис
хождение. Интерпретация генезиса верхней каолинит-алунит-кварцевой 
зоны Береговского месторождения затруднена еще и тем, что минераль
ные ассоциации, образовавшиеся в сернокислую стадию гидротермально
го процесса, очень сходны по своему составу с парагенезом минералов 
в типичной зоне окисления сульфидных тел.

В гидротермально-измененных пирокластических и вулканогенно-оса
дочных породах Закарпатского прогиба широко распространены цеолито- 
вые минералы. Значительные и часто промышленные их скопления приу
рочены к прослоям кислых алевропсаммитовых витрокластических или 
смешанных туфов с большим содержанием витрокластики. Цеолитизации 
не подвержены кристаллокластические и литокластические кислые туфы, 
а также пелитовые, крупнопсаммитовые и псефитовые витропластические 
и смешанные туфы. Иными словами, цеолитизация отмечается исключи
тельно в хорошо проницаемых туфах с довольно высоким содержанием 
кислого стекла. В целом в Закарпатье в крупных масштабах цеолитизи- 
рованы гельвете кие и тортонские (тересвинская, солотвинская и водиц- 
кая свиты) туфы в Солотвинской впадине, по ее северной окраине (по
лоса сел Ганичи—Водица), а также в западной и юго-западной ее части 
(Данилово, Сокирница, Крайниково, Тячев).

Цеолиты развиваются по витрокластическому материалу, замещая 
краевые или центральные части обломков ("рогульки") стекла или реже 
витрофировый цемент вулканопластических пород, в виде мелко- или 
микрокристаллических агрегатов или более крупных ( 0 , 0 7  -  0 , 2  мм) 
призматических прозрачных кристаллов. Площадное распространение цео- 
литовых минералов показано на рис. 2 5 . По северной окраине Солотвин
ской впадины в новоеелицких туфах встречаются как клиноптилолит, так 
и морденит примерно в равных количествах, образующие цеолитизиро- 
ванные толщц часто до 1 0 0  м мощности. Нижние части их обогащены, 
как правило, морденитом, а верхние клиноптилолитом. Если туфы в ос
новном состоят из витропластического материала, то разрез цеолитизи- 
рован почти полностью (с. Водица); если же толща представлена комп
лексом различных туфов, туффитов, туфоаргиллитов, то цеолитизация 
проявляется в виде довольно сложной картины переслаивающихся линз 
или зон (с. Липча). Как правило, цеолитизация витрокластического ма
териала в породах Закарпатья пространственно разобщена от зон давсо- 
нитизации, сильной кальцитизации и сульфидизации.

Формирование клиноптилолит-морденитовых пирокластических пород 
Закарпатья связано с воздействием низкотемпературных растворов в об
ластях активного вулканизма (Данилово, Сокирница) или с зонами пост
магматического изменения пород на значительном удалении от эруптив
ных центров, но приуроченными к крупным тектоническим нарушениям 
(Липча, Водица). Зоны цеолитизации занимают обширные пространства в 
несколько десятков и даже сотен квадратных километров, где воздейст
вие постмагматических растворов проявилось не особенно ярко и выра
зилось в основном в смектитизации и цеолитизации первичного материа-



Рис. 2 5 . Постседиментационная минерализация неогеновой толщи Закар
патского прогиба
Зоны: 1 -  каолинитазации, 2 -  сильной смектитизации, 3  -  гидрослюди- 
зации, 4  -  давсонитизации, 5  -  цеолитизации, 6  -  слабой смектитизации

ла туфов, причем интенсивность этих процессов на площади очень не
равномерная. Здесь, как правило, нет сколь-либо значительных скопле
ний рудных минералов, очень редко или в редуциррванном виде встрече
ны участки вторичной калишпатизации, нет окремнения. По-видимому, 
такая особенность зон цеолитизации связана с их образованием за счет 
весьма низкотемпературных и слабоагрессивных щелочных растворов.

В Закарпатье обогащенные давсонитом породы встречаются главным 
образом на западе Солотвинской впадины, в районах Вышково-*-Тячев и 
Липча—Новоеелица (см. рис. 2 5 ) .  Давсонит встречается в породах, за 
легающих на глубинах 5 0  -  5 5 0  м (в современном эрозионном ср езе), 
и практически отсутствует вблизи интрузий и зон сернокислотного вы
щелачивания. Глубже 5 5 0  м давсонит сменяется кальцитом или магне
зиальным кальцитом редко с примесью анкерита.

В районе Вышково—Тячев давсонитазнрованы различные породы тор- 
тона от кислых туфов до аргиллитов, образующие полосу субширотного 
простирания площадью более 5 0  км^. В районе Липча—Новоселица по
роды с давсонитом распространены также в виде полосы субширотного 
простирания вдоль Пьенинского глубинного разлома площадью более 
1 0 0  км^. Здесь давсонит встречен как в неогеновых, так и в более 
древних песчано-мергельных породах фундамента прогиба главным обра
зом в виде секущих прожилков и заполнения порового пространства.



Везде отмечена отчетливая связь давсонита с каолинитом. В пористых 
породах, где давсонит в разных количествах присутствует в пустотах 
или в цементе туфов или песчаников, можно обнаружить повышенные со
держания каолинита. В целом для давсонитизированных пород неогеновой 
толщи Закарпатского прогиба характерны: 1) связь с современной тек
тонической структурой, залегание в определенном интервале глубин;
2) максимальное скопление давсонита, цементирующего породы или раз
вивающегося по первичному туфогенному материалу, в наиболее проница
емых крупнозернистых породах (песчаники, псаммито-псефитовые туфы) 
с повышенным содержанием кристаллокластитов (это объясняет тот факт, 
что давсонит и цеолиты не встречены совместно, так как последние при
урочены исключительно к витрокластическим породам); 3 ) в водоупорах 
и слабопроницаемых породах (аргиллиты, пелитовые туфы, карбонатизи- 
рованные алевролиты, песчаники) давсонит представлен главным образом  
в виде секущих прожилков или линзочек на плоскостях наслоения; 4 )  дав
сонит практически не встречается с цеолитами, но обычно ассоциирует с 
каолинитом в проницаемых породах. В водоупорах давсонит (секущие 
прожилки) может иметь парагенез с любым глинистым минералом, пре
обладающим в данной породе.

Трудно согласиться с мнением Я.В. Маслякевича [Маслякевич и др., 
1 9 7 6 ] ,  который считает, что давсонит, как, впрочем, по его мнению, и 
цеолиты, является "диа-эпигенетическим образованием" и что в форми
ровании давсонита большую роль играли морские иловые воды, причем 
гальмиролиз туфов усиливал щелочность этих растворов. " Давсонитиза- 
ция обусловлена ди аген ети чес ким—раннеэпигенетическим изменением 
осадков, прежде всего гальмиролизом туфов" (с. 1 4 3 ) .

Приведенные особенности распространения давсонитовых пород и их 
микроскопическое изучение позволяют нам считать, что давсонит обра
зовался за  счет воздействия низкотемпературных растворов на пирокла
стические, туфогенные и вулканомиктовые проницаемые породы, обога
щенные кислой кристаллокластикой. Процесс происходил перед или в на
чальную стадию образования каолинита с последующим переотложением 
давсонита в трещинах в водоупорах.

Рассматривая распространение цеолитизированных и давсонитизирован
ных пород на площади (см. рис. 2 5 ) ,  можно увидеть, что две субширот
ные полосы давсонитовых пород как бы охватывают с севера и юга об
ширное поле цеолитизации, образуя огромную область своеобразного 
низкотемпературного гидротермального метасоматоза на западной части 
Солотвинской впадины. Цеолитизация протекала в первый этап, возмож
но еще в тортоне—начале сармата, до образования современной тектони
ческой структуры района. Зависимость давсонитизации от современного 
структурного строения территории позволяет предположить, что этот про
цесс происходил на самых последних этапах развития прогиба, по-видимо
му в несколько стадий в послетортонское время.

Гипергенез. Минеральные ассоциации, образовавшиеся в процессе со
временного и древнего выветривания, широко распространены в неоген- 
антропогеновой толще Закарпатского прогиба. Современная кора вывет
ривания вулканических, вулканогенно-осадочных, осадочных и интрузив
ных пород имеет мощность не более нескольких метров, обычно несколь-



ко десет ков сантиметров. Наиболее интенсивно процессы изменения от
ложений в поверхностных условиях протекают в средних и основных вул
канитах. В первую стадию они претерпевают дезинтеграцию с образова
нием трещин, придающих породам различные типы отдельности (плитча
тая, шаровая, скорлуповатая, щебенчатая). При этом в проницаемых 
участках происходит разрушение темноцветных минералов с образовани
ем большого количества гидроокислов железа и появлением смектитовых 
минералов. Как видно из табл. 11 , при гипергенезе вулканических и ин
трузивных пород отмечается уменьшение объемного веса за  счет выноса 
таких компонентов, как кремнезем, глинозем, двухвалентное железо, 
кальцит. Окраска пород становится бурой за  счет скопления в изменен
ных участках гидроокислов железа. Из глинистых минералов преоблада
ет смектит, как правило, 1 8  Д. Осадочные и вулканогенно-осадочные 
породы в современной обычной коре выветривания (без учета почв) из
менены слабо. Здесь также происходит вынос кремнезема и глинозема с 
накоплением трехвалентного железа, но интенсивность процессов незна
чительна.

О возможности активного участия процессов гипергенеза в образова
нии минеральных ассоциаций верхних зон сульфидных месторождений и 
рудопроявлений (Берегово, Бегань, Вышково, Драгово, Визница и др.) 
говорилось выше.

Е.К. Лазаренко f  Лазаренко и др., 1 9 6 з ] ,  рассматривая в своей ра
боте зоны окисления сульфидных рудопроявлений, указывает, что на Бе
реговском месторождении, "там, где мощности аргиллитов не превыша
ют 1 0  -  1 5  м, зона окисления опускается на глубину 2 5 0  -  3 0 0  м, 
алунитизация в этом участке распространяется значительно ниже пачки 
аргиллитов" (с. 5 4 8 ) .  ,

Следует еще раз напомнить, что минеральные ассоциации зоны окис
ления сульфидов и зоны сернокислого метасоматоза гидротерм практиче
ски одинаковы. Для окончательного решения вопроса о генезисе минера
лов верхней части Берегово-Беганье кого месторождения и некоторых 
других сульфидных рудопроявлений необходимо выяснить направленность 
процесса (движения минералообразующих растворов) -  либо сверху вниз 
в случае гипергенеза, либо снизу вверх в случае гидротермального ме
тасоматоза. К сожалению, имеющийся к настоящему моменту материал 
не позволяет решить эту-проблему однозначно.

В заключение остановимся на схеме одного из возможных механиз
мов формирования сульфатной (алунитовой) и карбонатной ассоциации 
при гипергенном процессе, в частности за счет окисления сульфидных 
руд. На рис. 2 6  показано распределение источников углекислых вод на 
поверхности и участков, обогащенных сульфидными минералами. Как 
можно увидеть, они отчетливо совпадают. Практически все источники 
минеральных углекислых вод в Закарпатье и Восточных Карпатах приу
рочены к зонам гидротермального изменения пород, содержащих в той 
или иной мере сульфиды, причем последние расположены в терригенных 
обязательно карбонатизированных вмещающих породах (Вышково, Квасы, 
Драгово, Соймы, Майдан). Там, где сульфидные руды залегают в окру
жении бескарбонатных магматических, вулканогенных или реже терри
генных пород (Берегово, Бегань,. Синяк), источников углекислых вод нет.
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Объемные анализы диорит-порфиритов из зоны выветривания 
по Е.К. Лазаренко и др. [ l 9 6 3 t с. 5 4 б ] ,  %

Компонент 1 2 3 4 5

Si02 1 5 6 ,4 5 1 5 7 , 2 0 1 3 1 , 6 9 1 1 5 , 5 9 1 0 4 ,3 6

ТЮ2 1 , 3 6 2 , 0 9 1 , 8 1 1 ,8 0 1 ,4 7

AljOj 5 2 , 2 5 4 5 , 7 7 4 2 , 1 7 3 1 , 6 7 3 4 , 8 8

Fe20 3 1 , 1 6 1 1 , 9 2 1 3 , 4 9 1 2 , 6 5 1 3 , 5 7

FeO 2 3 , 2 0 1 1 , 3 6 6 , 6 8 1 ,8 0 3 , 4 0

MnO 0 ,4 0 0 , 5 1 0 , 3 2 0 , 1 9 0 , 3 2

MgO 5 , 8 4 5 , 1 1 7 , 8 5 3 , 2 6 5 , 3 1

CaO 1 9 , 2 3 2 3 , 6 2 1 1 , 3 7 3 , 0 4 7 , 2 5

Na20 5 , 4 4 7 , 2 8 4 , 7 5 2 , 2 4 3 , 5 3

K , 0 2 , 4 4 5 , 2 2 2 , 8 6 2 , 3 3 2 , 5 1

h 0o

общ
1 ,4 4 3 , 4 5 5 , 4 9 6 , 0 8 5 , 2 5

p2o 5 0 , 4 3 0 , 4 0 0 , 3 2 0 , 1 9 0 , 3 4

So6ra - 0 , 5 1 0 , 1 1 0 , 0 7 0 , 0 9

П. n. n. 1 , 9 5 4 , 2 3 4 , 7 2 9 , 1 5 5 , 9 3

Объемный вес 2 , 7 2 2 , 6 8 2 , 3 3 1 , 9 0 1 , 8 9

П р и м е ч а н и е .  1 -  свежий кварцевый диорит-порфирит; 2 -  освет
ленный кварцевый диорит-порфирит; 3 -  внешняя кайма "шара*; 4  -  дез
интегрированный диорит-порфирит; 5 -  землистая масса между "шарами".

<



пород и источников углекислых вод в Закарпатье
1 -  флишевые породы мезозоя—кайнозоя южного склона Карпат; 2 -• 

терригенные породы неогена чехла Закарпатского прогиба; 3 -  вул
канические породы Выгорлат-ГУ тине кой гряды; 4 , 5  -  участки поли
металлического гидротермального оруднения с современными источ
никами (4 )  и без источников (5 )  углекислых вод (1  -  Ужгород,
2  -  Великий Березный, 3  -  Ставное, 4  -  Турья Поляна, 5  -  Синяк, 
6  -  Свалява, 7  -  Косино, 8  -  Берегово, 9  -  Майдан, 1 0  -  Вышно
во, 1 1  -  Дэагово, 1 2  -  Новое е лица, 13  -  Кобыл едкая Поляна,
1 4  -  Рахов, 15  -  Квасы); 6  -  основные разломы

Формирование углекислоты и насыщенных ею вод можно было бы пред
положить следующим образом: под действием атмосферных агентов и 
бактериальной деятельности в зоне гипергенеза происходит разрушение 
рассеянных или жильных сульфидов с образованием серной кислоты 
^Щербаков, 1 9 5 9 ] .  Далее в результате взаимодействия ее с окружаю
щими карбонатизированными породами в зависимости от физико-химичес
ких условий образуются гипс-ангидритовые и вторичные сульфидные зо 
ны и свободная углекислота, которая дает начало мощным источникам 
кислых-углекислых агрессивных растворов, способствующих перераспре
делению карбонатов в пределах толщ большой мощности.

В случае окисления сульфидных руд в бескарбонатной обстановке рез
ко агрессивные сернокислые растворы, образующиеся в зоне окисления 
при гипергенезе, не нейтрализуются карбонатами, а взаимодействуют с 
вмещающими породами, которые имеют в своем составе огромное коли
чество неустойчивого легкомобилизуемого материала. Здесь могут сфор
мироваться в непосредственной близости от сульфидного тела сульфатная 
и монокварцитовая ассоциации.



Приведенная схема механизма процесса гипергенного минералообра- 
зования вполне может быть применима к мезозойско-кайнозойским поро
дам- Закарпатья и Восточных Карпат, так как в целом базируется на 
геологических фактах, имеющих место на этой территории: тесная связь 
источников углекислоты и окисляющихся сульфидных руд с карбокатизи- 
рованными вмещающими породами, отсутствие источников углекислых 
вод в зонах гидротермального изменения бес карбонатных пород, наличие 
мощных зон алунитизации, огипсования, вторичной сульфидизации, карбо- 
натизации и каолинизации на глубине.

Таким образом, в седиментогенезе первичный состав осадков Закар
патского прогиба формировался за  счет сменяющихся во времени источ
ников сноса материала с возникновением сначала петрогенной и затем  
туфогенной терригенных ассоциаций. На стадии диагенеза произошло об
разование и перераспределение карбонатов, сульфатов, сульфидов, унгва- 
ритовых тел в вулканитах.

Катагенетические изменения привели к интенсивной смектитизации 
ювенильного вулканогенного материала, преобразованию с мешанослойных 
глинистых минералов опять-таки в сторону смектита. В эту стадию зна
чительно перераспределились карбонатные минералы (стяжения, выполне
ние трещин, цементация). С процессами позднего катагенеза связано об
разование мощной зоны гидрослюдизации в основном ранне-среднемиоце
новых пород в Чоп-Баямарской антиклинальной зоне.

Низкотемпературный гидротермальный метасоматоз наиболее ярко про
явился в районах Берегово, Вышково, Данилово, Драгово, Водица, где  
сформировались такие минеральные ассоциации, как мономинеральные 
смектитовые, каолинитовая, отчасти гидрослюдистая и алунитовая. Обра
зование и распространение по разрезу и по площади давсонита и цеоли
тов подвержены определенному литологическому контролю.

Различная минерализация связана с близкими по составу, но разли
чающимися по структурам и строению породами. Так, давсонит развива
ется исключительно по кристаллокластическим, а цеолиты по витропла
стическим разностям одинаковых по составу липаритовых туфов.

Воздействие различных процессов на одинаковые в вещественном и 
генетическом отношении породы приводит к образованию разных мине
ральных ассоциаций. Так, в тортонских морских липаритовых туфах при 
позднем катагенезе, гидротермальном метасоматозе и гипергенезе (сер
нокислотное выщелачивание) образуются три разные ассоциации глинис
тых минералов: гидрослюдистая, смектитовая и каолинитовая.

Длительное воздействие гипергенеза на породы повлекло за  собой об
разование больших масс каолинита, алунита, гидроокислов и окислов же
леза, сульфатов и вторичных сульфидов.
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ЭТАПЫ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ВОСТОЧНО-КАРПАТСКОГО 
РЕГИОНА В НЕОГЕНЕ—АНТРОПОГЕНЕ

Неогеновая толща Закарпатского прогиба образовалась в заключи
тельную стадию формирования альпийской области. Ее литологический 
состав и фациальное строение являются результатом разрушения расту
щего в миоцене—̂ нтропогене горного сооружения Восточных Карпат и 
потому отражают историю развития Складчатой зоны как орогена. Зная 
минеральный состав, стадийность минералообразования, литологические 
особенности и фациальное строение всей толщи, мы можем подойти к 
изучению истории ее формирования. Восстановив первичный вещественный 
состав и условия образования молассовой толщи, можно определить эта
пы тектонического развития и соответствующие им комплексы отложе
ний -  формации.

Под формацией мы понимаем * естественный парагенетически связан
ный крупный комплекс фаций, приуроченный к определенной палеотекто- 
нической структуре и соответствующий определенной стадии геотектони
ческого развития* [Тимофеев, 1 9 7 0 , с . 1 8 ] . Тектонические и климати
ческие условия, создающие палеогеографическую ситуацию и в целом 
влияющие на вещественный состав и гранулометрию осадков в бассейне 
седиментации, «шляются, таким образом, основными факторами образо
вания формаций и определяют ее нижнюю и верхнюю границы. Латераль
ное ограничение формации связано с площадью того структурно-седимен- 
тационного бассейна, в котором она образовалась. Бассейн седиментации 
может располагаться в одной или в нескольких сопряженных тектоничес
ких структурах.

В зависимости от особенностей фациального состава разрезов разных 
частей формации, обусловленных длительным развитием отличающихся 
друг от друга ландшафтных условий на отдельных, площадях структурно- 
седиментационного бассейна, выделяются различные градации. Под гра
дацией понимается "часть формации, которая характеризуется определен
ным строением разреза в зависимости от развития соответствующей ча
сти региона (структуры) в течение всего времени существования* [Ти
мофеев, 1 9 7 0 , с . 1 9 ] .

В истории формирования неоген-антропогеновой молассовой толщи За
карпатья по различным критериям намечается ряд этапов и несколько 
рубежей, на которых происходили резкие изменения вещественного и фа
циального ее состава или некоторая перестройка структурного плана ре
гиона. В качестве основных факторов выделения формаций нами были 
взяты: палео климатические условия, характер и относительное положение 
бассейна седиментации, преобладающий генетический состав отложений, 
преимущественное распространение тех или иных минеральных ассоциа
ций, характер и особенности вулканизма (табл. 1 2 ) .  В раннем и на про
тяжении большей половины среднего миоцена молассовая толща Закар
патского прогиба накал лив алась в основном в аридной климатической 
зоне, лишь начиная со среднего тортона (поздний бадений) климат стал 
гумидным. В начальный этап формирования моласс осадконакопление



Формация Возраст Климат Бассейн
седиментации

Отло
жения

Аллювиально-пролю
виальная терриген- Ж-I I I
ная (6 )

А л лювиально-оз ерная 
вулканогенно-терри- 
генная угленосная (5 )

N1s 3 "

Прибрежно-морская
вулканогенно-терри- 
генная (4 )

N1s1-2

Морская вулканогенно- 
терригенная (3 ) N1t 2-3

Лагунно-мелководно- 
морская галоидно- N/,b—t
вулканогенно-терри- 
генная (2 )

1

Аллювиешьно-приб- 
режно-морс кая 
сульфатно -терри- 
генная (1 )

N^a

1

Западная часть
Мукачевской
впадины

Мукачевская
впадина

3
СО

Я
азЯ
Я
e-t

§

Мукачевская и 
частично Солот- 
винская впадины

Закарпатский
прогиб (весь) CDЯя

Р4оL/2

a
1
< Отдельные мелкие

грабенообразные
впадины

концентрировалось в отдельных грабенообразных структурах, сначала в 
Мукачевской, а затем в Солотвинской впадинах. Начиная с гельвете кого 
века (ранний бадений) в прогибание вовлекается весь прогиб. Отчетли
вая дифференциация Закарпатья на две впадины происходит в начале ран
него сармата, и постепенно во времени зоны максимального накопления 
осадков смешаются в западном направлении в сторону Восточно-Словац
кой впадины.

Выше мы уже отмечали трансгрессивно-регрессивный характер всего 
разреза неогена Закарпатья. С позднего бурдигала (поздний карпатий) и 
до конца среднего сармата на рассматриваемой территории господство
вали преимущественно морские условия осадконакопления с максимумом 
трансгрессии во второй половине тортона (поздний бадений). Континен
тальные ландшафты были здесь распространены начиная с конца сарма
та. Изменение палеогеографической ситуации, и в частности вовлечение 
Выгор лат-ГУ тине кой зоны в область сноса терригенного материале!, пов-
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Минеральная
ассоциация Вулканизм

Этап геологического разви
тия Восточно-Карпатского 
региона

Кварц-граувакковая Отсутствует Максимум горообразования.
терригенная см ек- Накопление наиболее крупно
тит-гидрослюдистая обломочных континентальных
глинистая толщ

Средний, основной Поднятие и денудация части
эффузивный территории. Накопление 

только континентальных 
часто угленосных толщ

Кислый, средний Распространение максималь
эксплозивный и эф ной морской трансгрессии.
фузивный Накопление относительно 

тонкообломочных толщ

Мезомиктово-квар- Кислый эксплозив Заложение и начальный этап
цевая терригенная ный формирования прогибов. На
гидрос люда-хлори- копление галоидно-терриген-
товая глинистая но-вул каногенных толщ

лекло за  собой в начале сармата смену минеральных ассоциаций (терри- 
генных и глинистых) с мезомиктово-кварцевой и гидрослюда-хлоритовой 
на кварц-граувакковую и смектит-гидрос людистую. В течение всего ран
него и среднего миоцена в Закарпатском прогибе очень мощно проявлял
ся исключительно кислый вулканизм (главным образом эксплозивного 
характера), постепенно» начиная с раннего сармата, сменившийся анде
зитовым преимущественно эффузивным. Таким образом, рассмотрение 
особенностей строения осадочного чехла Закарпатского прогиба позволя
ет нам наметить пять поворотных моментов-рубежей в истории развития 
территории -  это границы: аквитан—бурдигал, ранний—средний тортон, 
поздний тортон—ранний сармат, средний—поздний сармат, эоплейстоцен— 
плейстоцен. Толщи осадков, образовавшиеся в периоды между этими гра
ницами, выделены нами как формации (рис. 2 7 , 2 8 , 2 9 , 3 0 ) .  Всего в 
неоген-антропогеновой толще Закарпатского прогиба выделено шесть 
формаций.



Рис. 2 7 . Схематический формационный профиль по 
линии Мукачево -  Берегово (Мукачевская впадина)
1 -  отложения открытого мелководья моря; 2 -  
отложения прибрежной заливно-лагунной зоны моря; 
3 -  континентальные отложения; 4  -  наиболее 
крупнообломочные (песчано-галечные) осадки раз
личных фаций; 5 -  пласты галогенных отложений;
6  -  сульфатно-терригенные отложения; 7, 8  -  вул
каногенные отложения состава: 7  -  среднего, 8  -

кислого; 9  -  угленосные отложения; 1 0  -  границы 
формаций. Формации: 1 -  аллювиально-прибрежно- 
морская сульфатно-терригенная, 2 -  лагунно-мет- 
ково дно-морс кая галоидно-вулканогенно-терриген- 
ная, 3 -  морская вулканогенно-терригенная, 4  -  
прибрежно-морская вулканогенно-терригенная, 5 -  
аллювиально-озерная вулканогенно-терригенная уг
леносная, 6  -  аллювиально-пролювиальная терри- 
генная
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Рис. 2 8 . Схематическйе палеотектонические профили по линии 
Мукачево—Берегово
а -  для конца гельвете ко го времени (негровская, новое елиц кая, 
водицкая свиты); 6 -  для конца раннего тортона (тереблянская 
свита); в -  для конца позднего тортона (солотвинская, терес-  
винская, басхевская свиты); г -  для конца среднего сармата 
(доробратовская, луковская, алмашевская свиты); д -  для кон
ца эоплейстоцена (изовская кошелевская, ильницкая, чопская 
свиты). 1, 2  -  вулканиты: 1 -  средние, 2  -  кислые; 3  -  круп
нообломочные (песчано-галечные) породы; 4  -  каменная соль; 
5  -  алеврито-глинистые породы.
Цифры на профилях: 1 -  негровская свита, 2  -  новое елицкая 
свита, 3  -  тереб ляне кая свита, 4  -  отложения среднего—верх
него тортона, 5  -  отложения нижнего—среднего сармата



Рве, 2 9 . Схематический формационный профиль по линии Золотарево- 
Вышково (Солотвинская впадина)

Условные обозначения см, на рис. 2 7

1, Аллювиально-прибрежно-морская терригенно-сульфатная аридная 
формация охватывает отложения негровской свиты нижнего миоцена (ак- 
витан), залегающие в виде изолированной линзы в центре Мукачевской 
впадины, В кровле и подошве она ограничена размывами и стратиграфи
ческими перерывами. Формация сложена в нижней части аллювиально
дельтовыми, реже аллювиально-пролювиальными отложениями, в верхней-* 
заливно-мелководно-морскими, иногда сульфатными осадками; характери
зуется наличием небольшого количества кислых туфов. Вещественный со
став песчаных пород отвечает кварц-мезомиктовому типу. Глинистые ми
нералы представлены гидрослюдой и хлоритом, редко с примесью каоли
нита. Эта нижняя сульфатно-терригенная формация Закарпатья может 
быть сопоставлена, с одной стороны, с нижнекарпатскими терригенными 
участками соленосными отложениями Восточно-Словацкой впадины
(рис. 3 1 ) ,  а с  другой -  с очень мощной толщей соленосно-терригенных 
лагунных и мелководно-морских аридных отложений поляницкой и воро- 
тышенской свит Пред карпатского прогиба (рис, 3 2 ) ,  Образование рас
сматриваемой формации в Закарпатье связано с начальным моментом 
заложения прогиба, когда осадконакопление осуществлялось лишь ло
кально, а основная часть территории прогиба представляла собой об
ласть размыва, В Восточной Словакии в это время накопление терриген- 
ного материала шло на больших площадях, а в Предкарпатье было про
явлено максимально.

2 , С заложения собственно Закарпатского внутреннего прогиба как 
самостоятельной крупной тектонической структуры началось формирова
ние лагунно-мелководно-морской галоидно-вулканогенно-терригенно й



Рис. 3 0 . Схематические палеотектонические про
фили по линии Золотарево—Вышково 
а -  для конца гельвете кого времени (новоселицкая, 
водицкая свиты); б -  для конца раннего тортона 
(тереблянская свита); в -  для конца позднего тор
тона (солотвинс кая, тересвинская, басхевская сви
ты); г -  для конца левантина (доробратовская, лу- 
ковская, алмашевская, изовская, коше леве кая, иль- 
ницкая свиты). Условные обозначения см .на рис. 2 8

аридной формации, объединяющей отложения буркаловской, новоеелицкой, 
водиц кой и тереб ляшской свит верхнего бурдигала—нижнего тортона 
(верхний карпатий—средний бадений). По-видимому, в первые моменты 
образования структуры прогибание было сосредоточено в восточной час
ти Солотвинсной впадины, где накапливались терригенные морские отло
жения буркаловской свиты и терешульские аллювиально-пролювиальные 
конгломераты. С начала гельвета (бадения) прогибание охватило всю 
территорию прогиба, причем максимальные мощности осадков отмечены 
в центральной, осевой, зоне прогиба. Формация ограничена в основании 
четким региональным размывом, отделяющим почти на всей территории 
складчатое мезозойско-палеогеновое основание от чехла. В кровле гра
ница несогласия наиболее ярко проявляется на антиклинальных структу- 
7. Зек. 440 97



pax. Формация в целом распространена по всему прогибу, сложена тер- 
ригенными и кислыми вулканогенными мелководно-морскими отложения
ми в нижней части и соленосными (главным образом) осадками в верх
ней. Строение ее довольно однородно по всей территории без подразде
ления на резкообособленные по типам разрезов градации. Это связано с 
однообразием условий седиментации в отдельные конкретные промежут
ки времени. Вещественный состав терригенных пород отвечает в основ
ном кварц-мезомиктовому типу; состав глинистых фракций обычно гид- 
рослюда-хлоритовый при подчиненном содержании смектита. Лагунно- 
мелководно-морская формация Закарпатья может быть сопоставлена с 
распространенным в Восточно-Словацкой впадине комплексом карпатско- 
среднебаденских терригенных и кислых вулканических образований, со
держащим в верхней части разреза эвапоритовые отложения (см. рис. 3 1 ) .  
В Предкарпатском прогибе ей соответствует терригенно-эвапоритовая 
толша добратовской, стебникской, бали чекой, бо город чане кой и тирас- 
ской свит гельвет-тортонского возраста (см. рис. 3 2 ) .

3 . Морская вулканогенно-терригенная гумидная формация объединяет 
отложения солотвинской, тересвинской и басхевской свит среднего— 
верхнего тортона (верхний бадений). Формация распространена по всему 
прогибу и в краевых его частях ложится с угловым несогласием на от
ложения гельвета и нижнего тортона. Максимальное накопление осадков 
второй половины тортона сосредоточено в северной части прогиба. Верх
няя ее  граница определяется размывом в основании сарматской толщи.
В северной части Закарпатского прогиба, вдоль области Складчатых 
Карпат, формация сложена преимущественно мелководно-морскими, дель
товыми, прибрежно-морскими, в меньшей степени озерными и редко 
озерно-болотными и болотными отложениями, образующими терригенную 
прибрежно-морскую градацию. В центральной части прогиба распростра
нена морская терригенно-вулканогенная градация. С рассматриваемой 
формацией связаны исключительно кислые вулканогенные образования, 
распространенные по всей территории прогиба, но максимально сконцен
трированные в южной части Мукачевской впадины, где они слагают вул
каногенную градацию. Вещественный состав песчаных пород преимуще
ственно кварц-мезомиктовый; состав глинистых фракций гидрослюда- 
хлоритовый с примесью смектита и каолинита. Морская терригенно-вул
каногенная гумидная формация может быть сопоставлена с терригенны- 
ми и кислыми вулканогенными отложениями верхнего бадения Восточно- 
Словацкой впадины (см. рис. 3 1 )  и с терригенными отложениями ко
совской свиты верхнего тортона Предкарпатья (см. рис. 3 2 ) .  Образова
ние формации связано с  наибольшей трансгрессией почти по всему Вос
точно-Карпатскому региону в конце тортонского века.

4 . Прибрежно-морская вулканогенно-терригенная слабоугленосная гу
мидная формация включает отложения доробратовской, луковской и ал- 
машевской свит нижнего—среднего сармата. Она распространена в ос
новном в Мукачевской впадине, в Солотвинской же занимает лишь ее  
южную и восточную части. Максимум накопления терригенно-вулкано- 
генного материала смещается в южную часть прогиба. Рассматриваемая 
формация начинается трансгрессивной морской толщей доробратовской 
свиты и заканчивается заливно-лагунными и озерно-болотными отложе-



нйями регрессивной алмашевской свиты, В северной части распростра
нена дельтово-прибрежно-морская терригенная, в центре -  заливно- 
мелководно-морская угленосная и на юге -  терригенно-вулканогенная 
мелководно-морс кая градации, повторяющие в целом план формационно
го строения позднетортонского этапа, С сарматскими отложениями свя
зан как кислый, так и андезитовый вулканизм, причем на конечной ста
дии развития формации средний вулканизм явно преобладает. Состав 
терригенных пород сармата преимущественно кварц-граувакковый; гли
нистые минералы представлены смектитом и гидросл^дой с примесью 
каолинита и хлорита. Прибрежно-морская формация Закарпатья может 
быть сопоставлена с терригенно-вулканогенно'й в верхах угленосной 
толщей сармата Восточной Словакии и с терригенной дашевской свитой 
Предкарпатского прогиба (см, рис. 3 2 ) .  Образование формации связано 
с перестройкой структурного плана Закарпатского прогиба (воздымани
ем большей части Солотвинской впадины) и, возможно, с интенсифика
цией поднятия Восточных Карпат. В Предкарпатье в это время основная 
область прогибания и седиментации смещается из внутренней зоны про
гиба во внешнюю.

5 . Аллювиально-озерная вулканогенно-терригенная угленосная гумид- 
ная формация включает в себя отложения изовской, кошелевской, иль- 
ницкой и чопской свит верхнего сармата—̂ эоплейстоцена. Слагающие ее 
горизонты распространены практически только в Мукачевской впадине и 
представлены комплексом аллювиальных, пролювиальных, озерных, озер
но-болотных, болотных и вулканических континентальных отложений. 
Максимум накопления осадков и вулканизма в плиоцене смещается в пе
риферическую зону прогиба, окаймляя Мукачевскую впадину с севера и 
востока и образуя здесь вулканогенно-терригенную континентальную гра
дацию, Состав вулканогенного материала в основном средний, редко ос
новной или кислый. Южнее в центральной части прогиба распространена 
аллювиально-озерная угленосная градация. В нижней части формации 
преобладают отложения крупного пресноводного водоема, постепенно во 
времени разобщающегося на отдельные озера и аллювиально-озерные 
долины. Верхняя граница формации совпадает с отчетливым региональ
ным размывом в основании плейстоценовых отложений. Вещественный 
состав терригенных пород меняется от кварцевых граувакк в низах фор
мации до собственно граувакк в ее верхах; глинистые минералы пред
ставлены в основном смектитом, меньше гидрослюдой с примесью као
линита или хлорита. Континентальная формация верхнего сармата—чэо- 
плейстоцена Закарпатья соответствует аллювиально-озерным континен
тальным отложениям плиоцена Восточно-Словацкой впадины (см.
рис. 3 1 , 3 2 ) .  В Предкарпатье в это время отсутствуют осадконакопле- 
ние и размыв образованных ранее отложений.

6 . Аллювиально-пролювиальная терригенная формация, венчающая м о- 
лассовый разрез Закарпатского прогиба, объединяет отложения плейсто
цена. Формация распространена в основном в Мукачевской впадине и 
сложена наиболее грубообломочными терригенными осадками, что отра
жает существование в это время наиболее высокого горного рельефа в 
области сноса за  всю историю существования прогиба. В предгорной ча-



Рис. 3 1 . Схематический формационный профиль через центральную часть Восточно- 
Словацкой впадины
Условные обозначения см. на рис. 2 7 . 'Цифры на профиле -  толщи, сопоставимые с 
формациями неогена Закарпатского прогиба (см. табл. 12)



Рис. 3 2 . Схема сопоставления стратиграфических и формационных 
подразделений Пред карпатского, Закарпатского прогибов и Восточ
но-Словацкой впадины

Формации 1 - 6  см . в табл. 1 2

сти9 на севере территории, разрезы сложены исключительно аллювиаль
ными и пролювиальными отложениями, образующими своеобразную гра
дацию. Южнее появляются прослои и линзы озерных и озерно-болотных 
отложений. Практически на всей территории, окаймляющей Восточные 
Карпаты, с плейстоцен-голоценовым этапом геологической истории свя
зано образование наиболее грубообломочных отложений, сопоставимых 
по своим особенностям с закарпатскими.

Таким образом, в Закарпатском прогибе начиная со среднего торто



на на севере региона располагались континентальные или прибрежно
морские градации, центральные и южные участки прогиба слагались на 
ранних этапах морскими, позднее прибрежно-морскими и, наконец, кон
тинентальными отложениями, которые дают градации другого типа.

На основании рассмотренных формаций и их сравнения по всему Вос
точно-Карпатскому региону в истории его развития в орогенную стадию 
можно выделить несколько крупных этапов (см. табл. 1 2 ) .  Первый -  
соответствующий заложению и начальному этапу формирования прогиба 
(первая и вторая аридные терригенно-эвапоритовые формации); Второй -  
отвечающий распространению по всей территории максимальной транс
грессии и установлению наиболее глубоководных условий седиментации 
(третья и четвертая терригенные формации). Третий -  денудация части 
территории, распространение континентальных условий осадкрнакопления 
и максимум торфонакопления (пятая континентальная угленосная форма
ция). Четвертый -  эпоха максимального горообразования и накопления 
наиболее грубообломочных толщ (шестая аллювиально-пролювиальная 
формация) •



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Суммируя результаты изучения фациального строения, вещественного 
состава, стадийности минералообразования и этапности развития неоген- 
антропогеновых отложений Закарпатского прогиба, можно отметить сле
дующее,

1. Неоген-антропогеновая толща Закарпатья сложена пестрыми комп
лексами терригенных, вулканогенных и хемогенных континентальных и 
морских отложений, образовавшихся как в аридном, так и в гу ми дном 
климате. В целом на фоне смен трансгрессий и регрессий можно отчет
ливо видеть регрессивный тип развития толщи.

2 . Формирование вещественного состава неогена Закарпатья происхо
дило за  счет воздействия процессов седиментогенеза, литогенеза, гидро
термального метасоматоза и гипергенеза, каждый из которых привел к 
образованию определенной минеральной ассоциации.

В седиментогенезе первичный состав отложений формировался за  
счет разрушения палеозойских и мезозойско-кайнозойских пород питаю
щей провинции. В зависимости от конкретных областей сноса, меняющих
ся во времени, терригенные породы неогена имеют либо существенно 
кварцевый (петрогенная ассоциация), либо граувакковый состав (туфо
генная ассоциация), а глинистые ассоциации меняются от преимущест
венно гидрослюдистой в раннем—среднем миоцене до главным образом  
смектитовой начиная с сармата. Диагенетические изменения привели к 
образованию и перераспределению таких соединений, как карбонаты, 
сульфаты, сульфиды, окислы.

В катагенезисе сформировалась мономинеральная гидрослюдистая ас
социация, отмечены интенсивная с мектитизация туфогенного материала 
и многостадийное перераспределение карбонатных минералов.

Очень сильное влияние на формирование вещественного состава нео
геновой толщи оказала проработка ее  постмагматическими низкотемпе
ратурными растворами. В эту стадию образовались такие минералы, как 
давсонит, цеолиты, частично алунит, сульфаты, многие мономинеральные 
глинистые ассоциации -  смектитовая, гидрослюдистая, каолинитовая.

Длительное влияние атмосферных агентов при гипергенеэе привело к 
формированию больших масс каолинита, алунита, гидроокислов, окислов, 
сульфатов и др.

3 . Постеедиментационные преобразования неодинаково проявляются в 
различных толщах и литологических типах пород. Максимальным изме
нениям при практически всех стадиях подвержены вулканические образо
вания и отложения, обогащенные туфогенным материалом. Различная ми
нерализация может быть связана также с близкими по составу, но с  
разными по структурам породами (давсонит развивается исключительно 
по кристаллокластическим, а цеолиты только по витрокластическим раз
ностям одинаковых по составу липаритовых туфов). В осадочных и вул
каногенно-осадочных породах максимальные изменения при гидротер
мальном метасоматозе связаны главным образом с  наиболее крупнооб
ломочными и, следовательно, наиболее проницаемыми для растворов по
родами (окремнение, каолинитиэация). Воздействие различных процессов



на одинаковые в вещественном и генетическом отношении породы приво
дит к образованию разных минеральных ассоциаций. Так, в тортонских 
липаритовых морских туфах при позднем катагенезе, гидротермальном, 
метасоматозе и гипергенезе образуются три разные ассоциации глинис
тых минералов -  соответственно гидрослюдистая, смектитовая и каоли- 
нитовая.

4 . Неоген-антропогеновая толща Закарпатья сложена шестью форма
циями, отличающимися друг от друга фациальным и вещественным со
ставом, типом вулканизма, площадью бассейнов седиментации и ограни
ченными сверху и снизу поверхностями размывов. Эти формации отража
ют определенные крупные этапы тектонического развития территории. 
Сопоставление формаций неогеновой толщи Закарпатья с соответствую
щими горизонтами Предкарпатья и Восточной Словакии позволяет про
следить эти этапы по всему Восточно-Карпатскому региону.
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Рис. 41. Схематическая структурно-геологическая карта Чаткальского сектора Срединного Тянь-Шаня. Составил Г.И. Макарычев с ис
пользованием материалов МД. Геся, И.И. Войтовича, В.И. Долматова, И.Л. Тесленко, В.Ф. Храмкова и др.

I — четвертичные отложения; 2 — палеоген—неоген; 3 -  верхняя пермь: риолиты, фельзиты, туфы; нижняя пермь: 4 — конгломе
раты, андезитовые порфириты, дацитовые порфиры, туфы, 5 — гравелиты, песчаники, известняки; 6 -  средний карбон, минбулакская 
свита: андезитовые и диабазовые порфириты, туфы, туфоконгломераты; 7 — визейский ярус: известняки; 8 -  турнейский ярус: из
вестняки и доломиты; 9 — фаменский ярус: доломиты и известняки; средний-верхний девон: 10 -  тюлькубашская свита: красно- 
цветные конгломераты и песчаники, 11 — песчаники, алевролиты, доломиты, известняки; нижний девон -  эйфельский ярус: 
12 — конгломераты, песчаники, агломератовые туфы, 13 -  андезитовые порфириты и их туфы, дацитовые порфиры, песчаники; 
14 — нижний силур: песчаники, глинистые сланцы, спилиты и диабазы; 15 — верхний ордовик, аюторская свита: алевролиты, глинис
тые сланцы, линзы известняков и конгломератов; 16 — средний и верхний ордовик: глинистые и кремнистые сланцы; 17 -  верхний и 
средний кембрий: известняки; 18 — нижний кембрий:.кремнистые, углисто-кремнистые сланцы; 19 — венд (? )—нижний кембрий: 
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слюдяные сланцы, мраморы; 24 — дорифейский меланократовый метаморфический комплекс; 25 -  протрузии серпентинитов

Интрузивные ком плексы : 26 — сууктепинский среднерифейский ком плекс: диорйто-гнейсы, кварцевые диориты; 27  — музбель- 
ский позднерифейский ком плекс: плагиограниты, кварцевые диориты; 28 — беш торский позднерифейский ком плекс (вторая ста
дия) : граниты, адамеллиты; 29 — бешторский позднерифейский ком плекс (первая стадия) : гранодиориты порфиробластические;

30 -  тундукский позднерифейский вулкано-плутонический ком плекс: дайки диабазов, конгадиабазов и метадиабазов; 31 -  средне- 
терекский венд (?) —раннепалеозойский ком плекс: диориты и кварцевые диориты; 32 — эексайский раннепалеозойский ком плекс 
(вторая стадия) : лейкократовы е граниты; 33 — то же (первая стадия) : гранодиориты, гранодиорито-гнейсы; 34 — алабукинскии 
ордовикский ком плекс: гранодиориты; 35 — сумсарский силурийский ком плекс: гранодиориты, граниты; 36 — кытайулъдинскии 
среднедевонский ком плекс: плагиограниты; 37  — сандалаш-чаткальский среднекаменноугольный ком плекс (пятая стадия) . адамел
литы, гранодиориты, кварцевые монцониты; 38 — то же (четвертая стадия) : гранодиориты и граниты; 39 — то же (третья стадия) . 
гранодиориты, кварцевые диориты ; 40 -  то же (вторая стадия) : монцодиориты и монцониты; 41 — то же (первая стадия) : диориты 
и кварцевые диориты; 42 — алмасайский позднекаменноугольный ком плекс: граниты и гранодиориты; 43 — пермо-Триасовый (7) 
ком плекс малых интрузий: сиенит-порфиты, граносиениты, граносиенит-порфиры, сиенит-диориты; 44 -  то все: гранит-порфиры, 
кварцевые порфиры, фельзит-порфиры; 45 — то же: г рано диорит-порфириты, кварцевые диорит-порфириты; 46 — т о ж е : диорит- 
порфириты, лампрофиры, габбро; 47 -  радиологические данные, в скобках количество определений; 48 -  разрывы; 4У — интрузив
ные массивы. Цифры на карте: 1 -  Бештор-Тундукский, 2 -  Музбельский, 3 -  Алмалыбулакский, 4 -  Верхне-Сокурбельский, 
5 -  Среднетерекский, 6 — Кочкоротинский, 7 — Кумбелъташский, 8 — Эексайский, 9 — Саардыкский, 10 — Алабукинский, 11 Кура- 
маторский, 12 -  Аксайский, 13 -  Сумсарский, 14 -  Кытайульдинский, 15 -К араагачкский, 16-М онасский , 1 7 -  И доч-К аракорум - 
ский, 18 -  Ангренский, 19 — Средне-Сандалашский, 20 -  Нижне-Сандалашский, 21 — Раватский, 22 — Чакырторский, 23 — Агдагуль- 
ский, 24 -  Четкисайский, 25 -  А кбулакский, 26 -  Сокурбельский, 27 -  Кызылторский, 28 -  Тую кский, 29 -  Арашанскии, 30 -  Маи- 
дантальский, 31 -  Алмасайский, 32 -  Каттасарайский, 3 3 -Н ижне-Терекский, 34 -  Мискенский, 35 -  Кугалинский, 36 -  Чалкидин- 
ский, 37 — Ирисуйский



Рис. 40. Схема тектонического строения Северной Ферганы
1 -  докембрийеко-каледонскан складчатая зона Северного Тянь-Шаня; 2-каледонско-раннегерцин- 

ская складчатая зона Срединного Тянь-Шаня; 3 -  то же, под покровом Южного Тянь-Шаня; позднегер- 
цинская зона Южного Тянь-Шаня: 4 -  автохтонный комплекс,5 -  аллохтонный комплекс ранних покро
вов, 6 — аллохтонный комплекс поздних покровов; 7 — выходы пород меланократового фундамента; 
8 -  надвиговая поверхность ранних покровов; 9 -  надвигоная поверхность поздних покровов (Запад-

но-Карасуйский надвиг); послепермские нарушения; 10 - Ферганский сдвиг, / /  -  Атойнокекий над
виг, 12 -  сбросы и взбросы. Цифры и буквы на схеме: тектонические окна (1 -  Оилма, 2 -  Акджол. 
3 -  Кугай, 4 -  Карасу, 5 К мзмлсу), останцы покровов (А — Сересу, Б -  Гурдук)

I — Срединный Тянь-Шань; 11 -  Кызкурган; III Баубашатм; IV — Сересуйский покров; V -  Тур- 
дукский покров; VI -  Бозбутау; VII - р. Майлису. Условные обозначения к колонкам см. на рис. 17

Рис. 56. Схема формирования континентальной земной коры Тянь-Шаня
1 — меланократовый фундамент: блоки гипербазитов и габбро, серпентинитовый меланж, протруэии 

серпентинитов.
Область с континентальной корой, сформировавшейся к началу позднего палеозоя. Участки гранит

но-метаморфического слоя, сформировавшегося к началу рифея (до 1,7млрд, лет). 2 -  комплексы по
род океанической и переходной стадий нерасчлененные; 3 — комплексы-показатели формирования гра
нитно-метаморфического слоя: (плагиогранито-гнейсовая и диорито-гнейсо-мигматитовая автохтонные 
формации). Участки гранитно-метаморфического слоя, сформировавшегося в среднем рифее (1275- 
800 млн. лет). Комплексы,, отражающие стадии формирования гранитно-метаморфического слоя: 4 — 
комплексы пород океанической стадии, 5 — комплексы переходной стадии нерасчлененные, преи
мущественно вулканогенно-осадочные, б — комплексы—показатели формирования гранитно-метамор
фического слоя: (плагиогранито-гранито-гнейсовая формация раннего рифея (Макбальский блок), 
диорито-гранодиорито-гранитная формация среднего рифея). Участки гранитно-метаморфического 
слоя, сформировавшегося к концу рифея (720—680 млн. лет). Комплексы, отражающие стадии форми
рования гранитно-метаморфического слоя: 7 — комплексы океанической стадии, 8 — комплексы пере
ходной стадии, преимущественно терригенные и флишоидные, реже вулканогенно-терригенные, 9 — 
комплексы—показатели становления гранитно-метаморфического слоя (диорито-гранодиоритовая фор
мация). Участки гранитно-метаморфического слоя, сформировавшегося к началу позднего палеозоя. 
Комплексы, отражающие стадии формирования гранитно-метаморфического слоя: 10 — комплексы 
океанической стадии, 11 — комплексы раннего периода переходной стадии, преимущественно вулкано

генно-осадочные, 12 — комплексы позднего периода переходной стадии, преимущественно карбонатно- 
терригенные, 13 -  комплексы-показатели становления гранитно-метаморфического слоя (диорито- 
гранодиорито-гранитная формация), 14 — гранитоидные комплексы раннего палеозоя, наращиваю
щие мощность рифейского гранитно-метаморфического слоя; комплексы-показатели становления кон
тинентальной коры: 15 -  вулкано-плутоническая ассоциация позднего рифея, 16 -  сероцветная молас- 
са верхнего ордовика, 17 -  силурийско-девонская вулкано-плутоническая ассоциация, 18 — позднеор
довикская—раннесилурийская формация субщелочных-щелочных гранитоидов, 19 — средне-поз днекар
боновая гранодиорито-гранитная формация.

Область с континентальной корой, сформировавшейся в позднем палеозое. Комплексы, отражающие 
стадии формирования гранитно-метаморфического слоя: 20 — комплексы пород океанической стадии 
(пикрито-спилито-диабазовая формация нижнего палеозоя), 21 — верхнепалеозойская формация того 
же состава в аллохтонном залегании (Южно-Гиссарская зона), 22 — комплексы раннего периода пере
ходной стадии, преимущественно вулканогенно-осадочные (силурийско-нижнедевонская толщ а), 23 — 
комплексы  позднего периода переходной стадии, преимущественно карбонатно-терригенные (средний 
девон — нижний карбон), 24 — ком плексы —показатели становления гранитно-метаморфического 
слоя (диорито-Гранодиорито-гранитная формация позднего палеозоя); ком плексы —показатели ста
новления континентальной коры : 25 — моласса, флишоидные толщи верхнего карбона — перми, 26 — 
формация субщелочных и щелочных гранитоидов поздней перми; 27 — комплексы океанической ста
дии в аллохтонном залегании: а — позднерифейские, б — позднепалеозойские; 28 — Ферганский сдвиг; 
29 -  надвиги; 30 -  прочие разрывы: а — установленные, б -  предполагаемые
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Рис. 39. Схематическая структурно-геологическая карта Северной Ферганы. Составил 
Г.И. Макарычев с использованием материалов Г.И. Бискэ, В.Ф. Бородаенко, В.И. Долма
това, Н.В. Иванова, В.И. Кнауфа, В.Н. Огнева, Г.С. Поршнякова, Л.И. Турбина, В.М. Тюле- 
нева и В.Ф. Храмкова

/  — четвертичные отложения; 2 — палеоген—неоген; 3  — палеоген; 4 -  верхний мел; 
5 -  юра; 6 -  нижняя пермь: конгломераты, песчаники; 7 -  верхний карбон: песчаники, 
алевролиты, аргиллиты, известняки; 8 — средний карбон, московский ярус: конгломера
ты, песчаники, известняки; 9 — намюрский ярус — башкирский ярус (для разрезов Юж
ного Тянь-Шаня) : конгломераты, песчаники, пестрые кремнистые сланцы, туфы, извест
няки; 10 -  намюрский ярус (для Ферганской впадины) : конгломераты, песчаники, из
вестняки; 11 -  везейский и намюрский ярусы: известняки; 12 — турнейский ярус (для 
Срединного Тянь-Шаня и Ферганской впадины) : известняки; 13 — верхний девон—нижний 
карбон (для Ферганской впадины) : известняки; 14 -  фаменский ярус (для Срединного 
Тянь-Шаня и Ферганской впадины) : известняки; 15 — живетский и франский ярусы (для 
Срединного Тянь-Шаня) , тюлькубашская свита: конгломераты, песчаники, линзы извест
няков; 16 — живетский и франский ярусы (для Ферганской впадины) : известняки, до
ломиты; 17 — живетский ярус-верхний девон: андезитовые и диабазовые порфириты, из
вестняки и доломиты; 18 — нижний девон—эйфельский ярус: конгломераты, диабазы, ту
фы, рифогенные известняки; 19 — венлокский—лудловский ярусы, сересуйская свита 
(для Южного Тянь-Шаня) : граувакки, глинистые и кремнистые сланцы, диабазы, извест
няки; 20 — лландоверийский ярус (для Срединного Тянь-Шаня) : песчаники, глинистые й 
кремнистые сланцы, диабазовые и андезитовые порфириты, рифогенные известняки; 
21 -  верхний ордовик (для Срединного Тянь-Шаня) : песчаники, гравелиты; 22 — средний 
кембрий-средний ордовик, сандалашская свита (для Срединного Тянь-Шаня) : тиллито- 
подобные конгломераты, песчаники, кремнистые сланцы, известняки; 23 — нижний кем
брий, шорашуйская свита (для Срединного Тянь-Шаня) : конгломераты, песчаники, гли
нистые и кремнистые сланцы; 24 — рифей Ферганской впадины, майлисуйская свита: хло- 
рит-серицитовые, актинолитовые и другие зеленые сланцы, порфиритоиды и порфирои
ды; 25 -  рифейский метаморфизованный комплекс Северного Тянь-Шаня; 26 — серпен
тиниты; 27  — габбро; 28 — габбро-диориты; 29 —мелкие тала диоритов; 30 — сиенит- 
порфиры; 31 — диорит-порфириты; 32 -проявлениегранитизации; 33 — сиениты;
34 — монцониты, габбро, эссекситы; 35 — надвиги послебашкирские; 36 — надвиги по- 
слераннепермские: а -  Западно-К арасуйский,#— Атойнокский; 37 — разрывы

j__I



Рис. 16. Структурно-геологическая карта западной части Киргизского хребта. Составил Г.И. Ма- 
карычев с использованием материалов В.Я. Медведева, Н Е. Медведевой, В.Г. Королева, 
В.В. Киселева и А.Б. Бакирова

1 — мел (? )-палеогеновые диабазовые порфириты; 2 — средний—верхний карбон: известня
ки; 3 — нижний девон—Эйфель: эффузивы смешанного состава и их туфы; 4 — средний—верх
ний ордовик: песчаники, алевролиты, гравелиты; 5 — нижний—средний ордовик: глинистые, 
кремнистые сланцы; 6 — венд (? ) -кем брий, караарчинская свита: преимущественно эффу
зивы среднего состава и их туфы; 7 -  венд, мраморизованные известняки; 8 — верхний рифей, 
терекская свита: спилиты, диабазы, кремнистые сланцы; 9 — средний рифей, кенкольская

серия: переслаивание глинистых сланцев и известняков; нижний рифей (?) : 10 — каиндинская 
свита: слюдистые сланцы и мраморизованные известняки, 11 — ачикташская свита: мраморы и 
слюдистые кварциты, 12 -  нельцинская свита: амфиболиты, слюдяно-гранатовые сланцы; 
дорифейские образования: 13 — эклогитовая формация, 14 — гипербазиты и габбро, 15 — ре
ликтовые тела перидотитов; 16 — дайки и сиплы габбро-диабазов; 17 — плагиогранито-гней- 
сы; 18 — диориты, гранодиориты, граниты среднего рифея; 19 — диориты кембрийские; 20 — 
граниты ордовикские; 21 — щелочные и субщелочные граниты силурийские; 22 — диориты и 
сиенито-диориты силурийские; 23 -  разрывы. На врезке блоки: I — Караарчинский, II — Мак- 
бальский, III — Кенкольский

Pur 17 Схема эволюции тектонического режима и магматизма в геосинклиналях Западного Тянь-Шаня
1 - х о  Каратау II -  Пскемский хребет; III -  Чаткалъский хребет (1-Ш -  по Г.И. Макарычеву) . Западная часть Киргизского хребта: IV -  Ка- 

паапчинский блок* (по В.В. Киселеву, В.Я. Медведеву и данным автора) , V -  Макбальский блок (по В.А. Николаеву, В.Н. Огневу, И.Е. Медведевой, 
В Г Королеву и данным автора), VI -  Кенкольский блок (по В.В. Киселеву, А.С. Степаненко и данным автора) ; Ферганская впадина и Южный 
Тянъ Шань- VII -  Южный борт Ферганской впадины (по данным автора и материалам С.А. Куренкова, И.Л. Тесленко и В.Б. Горянова), VIII -  низ
кие предгорья Туркестане-Алая (по данным Д.П. Резвого и Г.С. Поршнякова) ; IX -  Охнинско-Талдыкская зона (по данным автора и С.А. Курен
к а ) * !  X Р-  высокие предгорья Туркестане-Алая (по данным Г.С. Поршнякова, Б.В. Ясковича и др.) ; XI -  Зеравшано-Туркестанская зона (по 
г г  Попшнякову М.М. Кухтикову, П.Д. Виноградову, В.Д. Салтовскому, Д.А. Старшинину № др.) ; XII -  Зеравшано-Гиссарская зона (по 
М М Кухтикову, Э.А. Портнягину, К.Л. Волочковичу и др.) ; XIII -  Южно-Гиссарская зона (по Э.А. Портнягину, М.М. Кухтикову и др.)

’ »’ _  перидотиты* 2 — серпентиниты; 3 — двупироксеновое и роговообманковое габбро; 4 — пироксен-цоизитовые, пироксен-амфибоДовые 
поводы* 5 -  роговообманково-плагиоклазовые породы; 6 -габбро-амфиболиты; 7 -  с ерпентинитовый меланж; 8 -  амфиболиты и амфиболовые 
сланцы•* 9 -  гнейсы* 10 -  слюдяно-гранатовые сланцы; 11 -  кварциты и микрокварцитовые сланцы; 12 -  зеленые сланцы; 13 -  мраморы* 14 -  
известково-хлоритовые сланцы; 15 -известняки; 16 -  яшмы; 17 -  кремнистые сланцы; 18 -  конгломераты; 19 -  тиллитоподобные конгломе
раты* 20 -  песчаники и алевролиты; 21 -  граувакки и туфопесчаники; 22 -  глинистые сланцы; 23 -  углисто-кремнистые сланцы; 24 -  алеврито
вые сланцы; 25 -  спилиты и диабазы; 26 -  пикритовые порфириты; 27  -  андезитовые порфириты; 28 -  туфы андезитовых порфиритов; 29 -  
кварцевые порфиры; 30 -  эффузивы смешанного состава; 31 -  слюдистые песчаники; 32 -  эклогитовая формация; 33 -  силлы и даики габбро-
диабазов; *** *’ *
риты, ада
43 -  гранодиорит-порфиры, . - - - „

_абсолютный возраст (методы: й — калий-аргоновьш, и альфа-свинцовый)


