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ABOUT GEOLOGICAL FEATURES, STRUCTURE PLENOCHNYKH SEDIMENTS  

OF THE BASIN OF THE STREAM ON-KAZHAA 
Ondar E-D. V., Choodu O. A. 
Tuvan state University, Kyzyl 

 
В данной статье анализируются особенности строения угленостных 

отложений басcейна ручья Он-Кажаа. Онкажинская мульда представляет собой 
небольшую удлинённую котловину (рис. 1, 2) размером 18,5x4-4,5 км, 
геоморфологически приуроченную к урочищу Он-Кажаа. 

Ключевые слова: свита, угли, отложения, система, мульда, 
брахисинклинали. 

This article analyzes the features and structure of the coal-bearing deposits of the 
On-Kajaa saja basin. Anchagina the chest is a small, elongated basin (fig. 1, 2) of size 18. 
5x4-4.5 km geomorphologically confined to the tract of On-Kazhaa. 

Key words: Suite, coals, sediments, system, chest, brachycentridae. 
 
Угленосные отложения в бассейне ручья Он-Кажаа впервые были 

обнаружены в 1947 г. В.А. Унксовым при участии В.А. Боброва (Бобров, 1947, ф.; 
Унксов, 1949). Тогда же в этих отложениях были выявлены угольные пласты рабочей 
мощности. По растительным остаткам и спорово-пыльцевому анализу угленосные 
осадки были отнесены к единой формации верхнепалеозойского (нижнепермского) 
возраста, синхронной по времени образования с балахонской свитой Кузбасса. 
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Онкажинская мульда занимает порядка 60 км2 и выполнена терригенно-
осадочными отложениями палеозоя (каменноугольная система) и мезозоя (юрская 
система), залегающими на палеозойском (девонском) вулканогенно-осадочном 
основании (см. рис. 1,2). Угленосными в разрезе мульды являются средне-
верхнекарбоновые отложения онкажинской свиты, мощность которых составляет 410 
м, и среднеюрские отложения эрбекской свиты мощностью также порядка 400 м. В 
вещественном составе угленосных отложений преобладают песчаники, алевролиты, 
конгломераты, гравелиты с пластами и пропластками углей (Бобров, Лосев, 1951, ф.; 
Сушанек и др., 1990, ф.; Дубовик, Шибанов, Блинников и др., 1991, ф.). Мощность 
пластов карбоновых углей изменяется в широких пределах — от 0,5 до 25,0 м. 
Строение пластов преимущественно сложное и очень сложное. 

Каменноугольная система представлена образованиями турнейского и 
визейского яруса нижнего отдела и средне-верхнекарбоновой онкажинской свиты (см. 
рис. 1, 2). 

Нижний отдел, турнейский (C1 t) и визейский (C1 v) ярусы представлены 
преимущественно сероцветными и пестроцветными песчаниками и алевролитами. В 
низах отдела (турнейский ярус) встречаются также туффиты. От близких по составу 
вышележащих отложений онкажинской свиты породы нижнего отдела отличаются 
более интенсивной гидротермальной проработкой, наличием значительного 
количества прожилков офикальцита и кальцита, окрашенных в зеленоватые, 
голубовато-зеленоватые тона, а также примазок гематита по трещинам. 

Средний-верхний отделы нерасчленённые, онкажинская свита (С2-3 on) 
представлена конгломератами, песчаниками, гравелитами, алевролитами, углями. 
Разрез свиты изменчив по латерали, окраска пород преимущественно серая, тёмно-
серая, редко зеленовато-серая. В основании свиты залегает наиболее грубозернистая 
пачка в составе которой преобладают конгломераты. Выше отложения 
грубообломочной пачки сменяются разнозернистыми полимиктовыми песчаниками с 
линзами и прослоями алевролитов и гравелитов. Угленасыщенные пачки мощностью 
10-30 м (залежи) и пласты углей обычно приурочены к тонкозернистым разностям. 
Помимо залежей в разрезе свиты установлено до 5-ти угольных пластов мощностью 
от 0,50 до 1,04 м, невыдержанных по простиранию и падению. Коэффициент 
угленосности свиты варьирует в пределах 2,3-4,6 %, составляя в среднем 3,5 %. 
Мощность отложений онкажинской свиты 400-420 м. Отложения свиты без видимого 
углового несогласия перекрывают отложения нижнего карбона и, в свою очередь, 
также без явного углового несогласия, перекрываются нижнеюрскими отложениями 
элегестской свиты. 
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Юрская система представлена образованиями элегестской свиты нижнего и 
эрбекской свиты среднего отделов. 

Нижний отдел, элегестская свита (J1 el) сложена разнозернистыми 
песчаниками, гравелитами, конгломератами, алевролитами. В целом по разрезу к 
основанию свиты приурочены более грубозернистыые разности, среди которых 
преобладают конгломераты разногалечные с размером хорошо окатанной гальки от 2-
х до 15-20 см в поперечнике (редко до 30-40 см). Песчаники и гравелиты по составу 
обломков практически идентичны породам онкажинской свиты. Тонкозернистые 
разности, как правило, приурочены к верхней части разреза свиты, где иногда 
присутствуют угольные пласты и пропластки. Окраска пород серая до тёмно-серой, 
характерно появление зеленовато-серой окраски в верхней части свиты. Угленосность 
свиты в целом низкая, коэффициент угленосности изменяется в пределах 0,02-1,7 %. 
Угольный пласт мощностью 0,9 м встречен при бурении. Мощность свиты 310-320 м. 
По фациальному составу основание свиты (мощностью 100 м) сложено аллювиально-
делювиальным комплексом отложений, верхняя часть – осадками, переходными к 
бассейновому фациальному комплексу отложений. 

Отложения среднего отдела эрбекской свиты (J2 er) венчают угленосный 
разрез мульды. В пределах эрбекской свиты выделяются две подсвиты: нижняя и 
верхняя.  

Разрез нижнеэрбекской подсвиты (J2 er1) представлен песчаниками, 
алевролитами, конгломератами, гравелитами, углями. Окраска пород серая до тёмно-
серой. В основании подсвиты отмечается горизонт мелкогалечных конгломератов, 
мощностью от 5-ти до 20 м, выше которого залегает пачка полимиктовых песчаников 
средне - и мелкозернистых, иногда крупнозернистых с редкими прослоями 
алевролитов мощностью до 10 м. К пелитовым разностям пород приурочены пласты 
углей мощностью от 0,15 до 1,20 м. Угольный пласт имеет мощность 1,20 м. 
Слоистость пород косая в сочетании с параллельно-волнистой. Отложения 
представлены преимущественно бассейновыми фациальными комплексами 
(дельтовыми, малоподвижного мелководья). Мощность подсвиты 110-120 м. 

Верхняя подсвита (J2 er2) представлены преимущественно полимиктовыми 
разностями с редкими прослоями мощностью от 0,2 до 15 м пелитовых разностей, к 
которым приурочены угольные пласты, иногда имеющие рабочую мощность. Окраска 
пород светло-серая до тёмно-серой, слоистость преимущественно параллельно-
волнистая, иногда косая слабо срезанная. Видимая мощность подсвиты — 280-290 м. 

Суммарная мощность отложений эрбекской свиты 390-410 м. Их возраст 
установлен по определениям палеофлористических комплексов, сборы которых на 
уровне угольного пласта сделаны В.А. Бобровым (Бобров, 1947, ф.; Бобров, Лосев, 
1951, ф.). 

Отложения четвертичной системы развиты практически на всей площади 
Онкажинской мульды. По генезису они подразделяются на флювиогляциальные, 
делювиально-пролювиальные и аллювиальные. Флювиогляциальные отложения — 
галечники, валунники, супеси, пески мощностью от 20-30 м до 100 м, занимают как 
пониженные участки современного рельефа, так и возвышенные. 
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Делювиально-пролювиальные и аллювиальные отложения представлены 
щебнем, гравием, песком, супесями, глинами и приурочены к многочисленным мелким 
логам. Мощность отложений от первых метров до 10-15 м. 

Онкажинская мульда представляет собой синклинальную 
(брахисинклинальную) структуру, имеющую в плане овально-удлинённую форму (см. 
рис. 1, 2). Преобладающая ориентировка синклинали по длинной оси северо-
западная, которая по периферии мульды (в замыканиях) изменяется на северо-
восточную. В поперечном сечении мульда имеет симметричное строение с 
максимальным погружением угленосных образований в центральной части до 1500 м 
(см. разрез на рис. 2). Падения пород на крыльях структуры изменяются в широких 
пределах: с востока на запад — по северному (северо-западному) борту — углы 
падения с 10-15° постепенно увеличиваются до 30-40°, а далее к северо-западу 
достигают значений 60-70°. Примерно такие же углы падений к центральной части 
мульды сохраняются на северо-западном замыкании. По юго-восточному борту 
мульды крутые углы падения пород (порядка 60-70°) зафиксированы на протяжении 
1,5-2 км, затем они постепенно выполаживаются до 35-40°. Точно так же ведут себя 
элементы залегания пород и в восточном замыкании мульды, постепенно 
выполаживаясь до 10-20° (см. рис. 2). В целом северо-западная часть мульды 
является более «сжатой», чем юго-восточная. Шарнир складки с востока погружается 
под углами 10-15°, затем, к северо-западу, постепенно воздымается под углами 5-10°, 
которые резко возрастают (до 60-70°) в северо-западном окончании мульды. 

Складчатых дислокаций более высокого порядка, осложняющих основную 
структуру, не зафиксировано, хотя наличие их можно предполагать, исходя из 
контуров синклинали в плане. Разрывных нарушений по скважинам и наземным 
наблюдениям также не обнаружено. 

Таблица 1.  
Характеристика угленосности Онкажинской мульды  

[по результатам поисковых работ 1989-1990 гг.  
(Дубовик, Шибанов, Блинников и др., 1991, ф.)] 

Параметры Значения 

Основная структура 
брахисинклиналь размером 

18,5х4,5 км 

осложняющие основную структуру пликативные и 
дизъюнктивные дислокации 

достоверно не установлены 

Каменноугольные отложения, онкажинская свита (С2-3 on): 
мощность, м 

400-420 

количество рабочих пластов (залежей) 1-6 

коэффициент рабочей угленосности, % 2,3-4,6 

строение угольных пластов (залежей) сложное 

мощности угольных пластов (залежей), м 0,7-25,10 

выдержанность пластов по мощности и по латерали выдержанные 

залегание пластов наклонное до крутого 

сложность сопоставления колонок скважин (ГИС, литология) средняя 

группа сложности строения участков (Инструкция…, 1983) 2 группа 
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Юрские отложения: максимальная мощность, м 
в т.ч.: 
элегестской свиты (J1el) 
эрбекской свиты (J2er) 
салдамской свиты (J2-3sl) 

700-730 
 

310-320 
390-410 

отсутствует 

максимально угленасыщенная свита эрбекская (J2er) 

количество рабочих пластов в эрбекской свите 1-5 

коэффициент рабочей угленосности, % не определялся 

строение угольных пластов  простое 

мощности угольных пластов 0,65-1,60 

выдержанность пластов эрбекской свиты по мощности и по 
латерали 

относительно выдержанные 

залегание пластов наклонное 

сложность сопоставления колонок скважин (ГИС, литология) средняя 

группа сложности строения участков (Инструкция…, 1983) 1 группа 
 

Угленосность и морфология угольных пластов 
В составе угленосных отложений карбона и юры установлено от 2-х до 30-ти 

угольных пластов и пропластков и одна залежь. Залежь фигурирует под названием 
пласта Мощный (Бобров, Лосев, 1951, ф.). 

В разрезе онкажинской свиты выявлено от 2-х до 15-ти угольных пластов и 
пропластков мощностью от 0,10 до 6,5 м и угольная залежь (Мощная) суммарной 
мощностью от 17-ти до 25 м. Угленасыщенность разреза в целом довольно 
равномерная, за исключением нижней грубообломочной пачки, мощностью 170-210 м, 
выше которой расположена угольная залежь Мощная, хорошо коррелирующаяся в 
разрезах. Залежь представляет собой мощную угленасыщенную пачку, состоящую из 
угольных пластов мощностью 0,30-2,12 м чередующихся с прослоями углистых 
алевролитов мощностью 0,09-3,12 м, алевролитов, а иногда и песчаников мощностью 
0,15-3,9 м. Распределение угольных пластов в пределах залежи не подчиняется 
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каким-либо отчётливым закономерностям. Максимальная угленасыщенность залежи 
приходится на северный борт мульды. Промышленную ценность может представлять 
только верхняя часть залежи суммарной мощностью 6-8 м. 

Угольные пласты, мощностью от 0,7 м и более установлены в разрезе 
онкажинской свиты в основном стратиграфически выше залежи, но встречаются и 
ниже неё. Для угольных пластов характерно сложное строение, обусловленное 
наличием породных прослоев и углистых алевролитов в количестве от 5-ти до 10-ти и 
мощностью от 0,05 до 0,50 м. Как правило, угольные пласты быстро выклиниваются 
по простиранию и, видимо, по падению. Строение их в целом меняется в соответствии 
с изменчивостью основной залежи. Из наиболее выдержанных устанавливается пласт 
в 85-95 м выше кровли основной залежи. Суммарная мощность этого пласта 
изменяется с 4,25 до 6,6 м.  
ЗАПАСЫ 

Ресурсы углей и горной массы Онкажинской мульды (в т.ч. по залежи 
Мощная) приведены в таблице 3.  

 
Таким образом, в пределах Онкажинской мульды суммарная максимальная 

мощность угленосных отложений среднего-верхнего карбона и юры составляет 1100-
1150 м. 
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