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І 

По ›вод'о1р8здє./'ізм (3-го и более 8ысокого порядков), лежащим в плос- 
кости поверхности, на «кот0роЙ известны коры выветривания 'и бокситонос- 
ные отложения, восстанавливается ее вершинный уровень. Затем произво- 
дится графическое вычитание современ-ного рельефа из вершинной поверх- 
ности. Полученная таким путем система изо-линий отражает мощность слоя, 
снесенно-го при разрушении исходной поверхности, и глубину пострудного 
(плиоцен-четв-ертичного) эрозионного среза. 

Определение глубины эрозионного среза проведено для территории 
(площадью около 8000 км2), охватывающей зону Центрального анти- 
клинория Енисейского кряжа с рудопроявлениями бокситов Ивановской 
и Татарской групп (рисунок). Выбор участка определяется тем, что 
данный район является перспективным как на осадочно-латеритный 
(подуступный) и собственно латеритный (останцовый), так и особенно 
на карстовый типы залежей бокситов. Территория сложена комплексом 
сильно дислоцированных метаморфизованных пород протерозоя, про- 
рванных интрузиями кислого и основного состава. Фундамент местами 
перекрыт бокситоносными пестроцветными глинистыми отложениями 
палеоцен-эоценового возраста, неогеновыми и четвертичными образо- 
ваниями. 

Бокситы обычно залегают в карстовых воронках, эрозионно-карсто- 
вых депрессиях и котловинах, приуроченных к площади распростране- 
ния карбонатных отложений пенченгинской свиты вблизи выходов 
амфиболитов (Пельтек, 1969). Породы пенченгинской свиты на запад- 
ном крыле антиклинория образуют мелкосопочный рельеф. Плоские 
водоразделы, являющиеся останками нижнеполканской (среднетриас- 
раннеюрской) и рыбинской (среднеюрско-раннемеловой) поверхностей 
(Филатов и др . ,  І973), примыкают друг к другу  и вытягиваются в дуго- 
образные цепи. Самое высокое положение в рельефе обычно занимают 
амфиболиты. На склонах возвышенностей на контакте амфиболитов с 
карбонатными породами и возникли рудовмещающие полости. Форма 
их в плане часто неправильная с извилистыми контурами. Гипсометри- 
ческие отметки карстовых запади 440-480 м, размеры небольшие 
(600><300 м) .  Глубина полостей иногда достигает 250 м. 

На восточном крыле антиклинория рудопроявления бокситов при- 
урочены к І/Індыглинской депрессии, располагающейся в пределах ниж- 
неполканской поверхности выравнивания и срезающих ее склонов. 
Гипсометрические отметки здесь выше, чем на западном крыле 
(49О^-510 м).  Рудопроявления Долгожданное, Митрофановское и 
Восточное приурочены к линейной депрессионной зоне, выраженной 
седловинами на водоразделе и расширением верховий долин. Вероятно, 
эта депрессия соответствует зоне разрывного нарушения меридиональ- 
ного простирания, а рудопроявления являются реликтами линейной 
латеритной коры выветривания (Лизалек и др . ,  1972). 

37 



\ 

\ \  

г х 

0 

( о  

з- о 
Ф 
ф '%9\ 
ф 

ро%а 

-4 
с - / "  \ / `  

ф 

.›".о`ў` «ф 

0 ю 

<2<& '$ .а  
Ч» ё %*% 

а ^°$- 
ф Ё 2 % 

о 2 2  
Ё-Ё ,~<, 

*Ё г% $ 0  `1ёф%› `ё'<Ъ 
т ф 

/' % ю а=\с*8ъ°; %<г,› <°°%<> »э т »о о 
'ф у . 9% %5%- =,; % _/ 'ё  

'$ь 
4- 

Ё "гз- с%<;од° 'э`зо› гк› 

до°°%%ф ъ зы  
с 

ъъ '=~' °їэ.!т=›аК<= 

' › 
- ф а  

ф '°'% 
а`$'$- ф 

\фд$.^% % ›% ё %9% 9% -%-.- »о 
.. о и о»;. о 

° ,_%с°ё<в<›; 
ф ё,ёl@°` о 

..› 

03 

-5- 
Ф 

'%ъс~`ї›а°Ё~ 
'ф ЧЪ о фа ф 

9 6  %ф 

ь 
ф 
ф 

5% 
ф 

%% Ё(06- 
0 0  
%=›ьсг› ~<г›"** э г*%%% от-ю 
ф ф ф 8  ,,<›$<›° 

%« н а  / ` 9 о \ а  %=8=° к а  
ё ж  
а- 

›<а." 

Ф 

<: 

% ю 
ь о *%=<› 

о Ъ<>ч%,.«Ф 
мг" 

ф 

о о  о 3.'• 
ф -  с . / '  

'< ; -я 
6 8 %  

ф 4_ за 
а з 
о .д'$- 
о фа  \2.$`/' «дз- 
'$';`?»$(° 
=го%«›<> 

о 
Э? \ 

. 4 0  
×-*\"%"* 

и г; Ф о 
»г 

о 
Ф 3- ге 



водоразделов определялся  исходя из порядка долин, которые данный 
водораздел разграничивает. Этот способ основан на представлении о 
водоразделах мелких долин как пассивных формах, возникавших по 
мере заложения и развития этих долин. Как порядки долин в пределах 
одной системы свидетельствуют о последовательности их формирования 
(Дедков, 1967, Философов, Филатов, 1967, Красков, Лобанов, І975), 
так и порядки междолинных водоразделов говорят об относительном 
возрасте последних. Некоторые трудности возникают при определении 
порядка водоразделов между разновозрастньlми долинами. в этом слу- 
чае водоразделу присваивался номер долины более низкого порядка, 
ибо только ее заложение и привело к оформлению данного водораздела 
в его настоящем виде. Водораздельные линии, идущие к <<стрелкам›› 
долин, заканчивались в пределах плоской части поверхности или верх- 
ней бровки последнего османца в случае всхолмленного рельефа. Такая 
рисовка водоразделов позволила отобрать лишь те из них, которые ле- 
жат в пределах древних денудационных поверхностей, и отбросить 
участки, лежащие на склонах крупных долин, созданных уже при после- 
дующем расчленении древних поверхностей. 

В дальнейшем на основе этой карты по водоразделам 3-го и более 
высоких порядков была построена вершинная поверхность (Философов, 
1960). Выбор порядка определялся, во-первых, тем, что эти водораз- 
делы, как правило, лежат в плоскости поверхности выравнивания, а во- 
вторых, разделяемые ими долины являются молодьіми, заведомо пост- 
рудными образованиями. Затем производилось графическое вычитание 
современного рельефа из вершинной поверхности. Полученная таким 
путем система изолиний отражает мощность слоя, снесенного при раз- 
рушении исходной (ныне водораздельной) поверхности выравнивания. 

Поскольку для построения выбраны вод щели, лежащие в пре- 
делах поверхности, на которой известны кор 'вєтривзния и боксито- 
носные отложения, то мощность слоя снесенных пород определяет вели- 
чину пострудного эрозионного среза. 

Исходя из возможной сохранности залежей того или иного типа нами 
подобрана определенная штриховка для площадей с величинами среза 
менее 20, от 20 до 80 и более 80 м. Первые в соответствии с допустимыми 
мощностями кор выветривания можно считать благоприятными для 
сохранения покровных залежей как латеритньlх, так и осадочных бок- 
ситов. На площадях с величинами среза от 20 до 80 м могут сохраниться 
лишь залежи, локализованные в карстовых воронках и эрозионно-кар- 
стовых депрессиях. Как видно на представленном фрагменте карты, поч- 
ти все месторождения и рудопроявления  Татарской группы приурочены 
к площадям, где величины эрозионного среза колеблются от 40 до 60 м. 
Территории с величинами среза более 80 м неблагоприятны для сохра- 
нения всех типов залежей. Поэтому изолинии величин эрозионного сре- 
за (с сечением в 20 м) проводились лишь до глубины 100 м. Отсутствие 

на- 
шеи точки зрения, частично может быть объяснено недостаточностью 
опоискования. Тела, приуроченные к неэродированным участкам, почти 
или совсем не поставляли гальку бокситов в водотоки, а последняя была 
основным признаком при постановке горных работ и поискового бурения. 

Представленная карта не отражает перспектив данной территории, 
так как на ней показаны не условия, контролировавшие формирование 
залежей, а лишь возможность их сохранности. Она имеет методическое 
значение и показывает возможности определения величины пострудного 
эрозионного среза на участках, перспективных на тот или иной тип зале- 
жей. Особенно целесообразно составлять подобные карты для опреде- 
ления перспектив бокситоносности на карстовый и эрозионно-карстовый 
тип залежей, которые могут сохраняться и при значительных величинах 
пострудной эрозии. 

рудопроявлений на территории с эрозионным срезом менее 20 м, с 
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