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В структуре Игарско-Норильской палеорифтогенной системы северо-западной перифе-
рийной части Сибирской платформы выделяется Гравийская зона, территориально при-
уроченная к северу Приенисейской Сибири. Этот участок земной коры, не совсем харак-
терный для платформы, является зоной повышенной подвижности на протяжении всей
истории его тектонического развития и имеет глубинную структуру, свойственной ритфо-
генным системам.

В представленной работе установлены геологические факты локализации и формиро-
вания медных руд в гравийской свите, а конкретно к условному меденосному горизонту
Г. Изучены литология и условия осадконакопления грубообломочных образований.

Гравийская металлогеническая зона выделяется по развитию меденосных отложений
гравийской свиты в пределах известного Гравийского месторождения, а также отложе-
ниям, изученным к востоку и югу от него [2]. Структурно зона контролируется сочлене-
нием Игарского выступа байкалид и Сухаринско-Плахинского предгорного прогиба. Мед-
ное оруденение приурочено к конседиментационной структуре - Сазоновской синклинали,
крылья которой сложены пестроцветными красноцветными карбонатно-терригенными по-
родами гравийской свиты венда, а ядро - трансгрессивно перекрывающими их существен-
но карбонатными образованиями сухарихинской свиты (венд-нижний кембрий) [1].

В пределах Сазоновской структуры прослеживается резкая фациальная изменчивость,
представленная сложным сочетанием рифогенного и дельтового комплексов отложений. В
составе дельтового и, в меньшей мере, рифового комплексов отложений меденосной толщи
значительный объем занимают грубообломочные образования - конгломераты и гравели-
ты, они несут значительную генетическую нагрузку и являются индикаторами среды осад-
конакопления [7]. Результаты исследования литологических особенностей грубообломоч-
ных образований, с применением фациального анализа вмещающих песчано-глинистых
осадков, привели к выводу об аллювиально-дельтовой природе отложений [1,4,7].

Конгломераты включают рассеянное медное и свинцовое оруденение. Они, как наибо-
лее проницаемые, сыграли положительную роль в процессах рудообразования, обеспечив
проникновение металлоносных вод к геохимическому барьеру [6]. Псефиты несут так же
информацию о древних обстановках осадконакопления как о реперных осадках и позволя-
ют её использовать при палеогеографических реконструкциях неравномерно сложенной и
весьма разнообразной по составу гравийской свиты [3].

Отложения гравийской свиты отражают начало значительной по масштабам венд-
ской трансгрессии после регионального перерыва в осадконакоплении, прослеживающейся
практически по всей Сибирской платформе.
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