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Глыбовые брекчии формируются в разных обстановках от континтальных (коллювий
обрушения и осыпания) до подножья континентального склона, где они входят в состав
олистостромовой формации [1]. Изучение таких глыбовых горизонтов важно не только для
генезиса, но и для геоморфологической и геодинамической обстановок изучаемой терри-
тории.

Объектом изучения является глыбовая брекчия, вскрытая Псилерахским карьером,
предположительно нижнемелового возраста [устное сообщение Е.Ю. Барабошкина]. Про-
водились макро и микро описание пород, слагающих глыбовую брекчию, которые пред-
ставлены преимущественно известняками верхнеюрского возраста, размером от 0,1 х 0,1
до 1,8 х 2 м и погружены в глинистый матрикс. В результате петрографического ана-
лиза, согласно различным классификациям В.Т. Фролова, Р. Фолка и Р. Данхэма [2, 4]
были выделены следующие литотипы: 1) криптозернистый известняк (микрит, мадстоун);
2) криптозернистый известняк с примесью биокластов до 40% (насыщенный биомикрит,
вакстоун); 3) криптозернистый известняк с терригенной примесью (вакстоун); 4) извест-
няк с интеракластами карбонатных пород (интрамикрит); 5) разнозернистый известняк
(дисмикрит). Для пород характерно преобладание микритовой составляющей; обилие био-
кластов мелководного генезиса; незначительное содержание терригенной примеси (глини-
стые минералы от 1 до 8%, представленные преимущественно иллитом и хлоритом; алевро-
песчаная примесь представлена кварцем от 1 до 50% и полевыми шпатами от 2 до 4%);
наличие следов биокоррозии; редкие следы осушения в виде трещин усыхания.

По всем перечисленным признакам можно предположить, что известковые породы,
слагающие брекчию, формировались в затишных условиях мелководья, периодически осу-
шаясь (зарифовая лагуна) [3].
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