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Генетические и определяемые ими кристаллохимические особенности как диоктаэдрических глинистых минералов 

разбухающего типа, с одной стороны, так и собственно триоктаэдрических разновидностей этого типа с другой, обусловли-
вают их различную термобарическую устойчивость в осадочном чехле земной коры. В процессе постседиментационного 
преобразования содержащих разбухающие минералы отложений, на стадиях, соответствующих позднему катагенезу, смек-
титы, как наиболее низкозарядные минералы семейства 2:1, сохраняют большее количество лабильных слоев в структуре. 
Соответственно, монтмориллонит-гидрослюдистые смешанослойные образования, первично связанные с деградацией, в 
основном, триоктаэдрических слюд и диоктаэдризацией частично сохраняющихся остаточных продуктов, благодаря сохра-
нению свойственного исходным слюдам высокого заряда, фиксируют К значительно интенсивнее, чем смектиты.  

 
Исследование глинистых минералов по разре-

зам крупных осадочно-породных бассейнов (ОПБ), 
проведенное на разных континетах земного шара, 
показывает, что в структуре разбухающих разно-
видностей этих минералов, в целом, происходит 
закономерное с глубиной уменьшение открытых 
межслоевых промежутков [1-11]. Поэтому, разбу-
хающие минералы, к которым относятся семейства 
смектитов и, особенно, широко распространенных в 
природе различных смешанослойных образований, 
являются достаточно объективными показателями 
степени постседиментационного (под действием 
закономерно повышающихся значений геостатиче-
ского давления и пластовой температуры) преобра-
зования осадков и формирующихся из них пород 
при последовательном погружении их в стратисфе-
ру. 

В разрезе осадочного чехла земной коры, в 
соответствии со схемой метаморфизма органическо-
го вещества (ОВ), Н.Б. Вассоевичем [12] выделены 
стадии диагенеза (ДГ), протокатагенеза (ПК1-3), ме-
зокатагенеза (МК1-5), апокатагенеза (АК1-4) и мета-
генеза (МГ). В дальнейшем С.Г. Саркисяном и Д.Д. 
Котельниковым [13] осадочный чехол на основе 
преобразования разбухающих минералов был под-
разделен на 4 зоны: ДГ-ПК, МК1 И 2, МК3-5 - АК и 
МГ. Из них стадия ПК и подстадии МК1 И 2 вместе со 
стадией ДГ относятся к раннему, а подстадии МК3-5 
и стадия АК – к позднему катагенезу. В зоне МГ 
отложения теряют характерные для осадочных раз-
ностей свойства и переходят в метаморфизованные 
породы. 

На стадиях, соответствующих раннему ката-
генезу, в связи с низкими термобарическими пара-
метрами свойственной ему среды, сохраняют устой-
чивость как смектиты, так и монтмориллонит-
гидрослюдистые смешанослойные образования, со-
держащие более 40% лабильных слоев. При этом 
подавляющая масса глинистых минералов, накапли-
вающихся в осадочном чехле земной коры, возника-
ет на континенте в корах выветривания извержен-

ных, эффузивных и метаморфических пород, а так-
же связана с размывом и переотложением в разной 
степени гипергенноизмененных ранее сформиро-
ванных осадков и осадочных пород. 

Смектиты образуются в природе, главным 
образом, за счет раскристаллизации в зоне гиперге-
неза, т.е. в различного типа субаэральных, а также 
субаквальных условиях (в последнем случае в пре-
сноводных и морских, т.е путем акватолиза или 
гальмиролиза) разнообразного по химизму гиалок-
ластического материала, поступающего как из на-
земных, так и подводных эруптивных аппаратов. 
Кроме того, смектиты связаны с размывом продук-
тов, слагающих средние горизонты, преимущест-
венно, бесслюдистых кор выветривания [14].  

В первом случае, по гиалокластическому ма-
териалу, преимущественно, среднего и кислого со-
става образуются диоктаэдрические смектиты. Во 
втором, в зависимости от петрохимического типа 
выветривающихся пород, возникает широкая гамма 
смектитов от три- до диоктаэдрических разновидно-
стей. Так, при выветривании ультраосновных и ос-
новных пород элювиальные продукты могут содер-
жать смектиты от триоктаэдрических разновидно-
стей, возникающих в результате преобразования 
Mg-Fe–минералов (с последовательной диоктаэдри-
зацией этих смектитов через промежуточные ди-
триоктаэдрические разновидности) до собственно 
диоктаэдрических, связанных с разложением харак-
терных для этих пород основных плагиоклазов. Со-
ответственно, при гипергенном изменении средних 
и кислых пород по аналогичному с ними составу 
свойственных им плагиоклазов синтезируется толь-
ко диоктаэдрический смектит. Генерация смектито-
вых минералов, происходящая при низких значени-
ях как геостатического давления и пластовых тем-
ператур, с одной стороны, так и характерных для 
зоны гипергенеза высоких положительных величин 
Eh и, особенно, пониженных значений pH среды с 
другой, обусловливает весьма ограниченную в тет-
раэдрических сетках структуры этих минералов сте- 
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Рис. 1. Дифрактометрические кривые (фракция 
мельче 0, 001 мм) Na+ – монтмориллонита из эо-
цена Асканы, Грузия: а - исходный образец, б – насы-
щенный этиленгликолем, в – насыщенный глицерином, г – 
обработанный 1 н. раствором КОН, д – обработанный 
насыщенным глицерином 
 
пень замещения Si на Al. Поэтому, смектиты харак-
теризуются низким (0-0,25) у диоктаэдрических и 
несколько более высоким (0,25-0,6) у триоктаэдри-
ческих разновидностей зарядом силикатных слоев 
[15].  

В отличие от этого, монтмориллонит-
гидрослюдистые смешанослойные образования воз-
никают в зоне гипергенеза, в результате деградации, 
в основном, триоктаэдрических слюд, преимущест-
венно, политипной модификации 1М с диоктаэдри-
зацией частично сохраняющихся остаточных про-
дуктов. В меньшей степени подвергаются измене-
нию на уровне, главным образом, гидратации, также 
более устойчивые в природе диоктаэдрические слю-
ды модификации 2М1 [15, 16]. Все это в совокупно-
сти определяет общее уменьшение межслоевого 
заряда слюд в процессе их деградации. Однако, 
свойственный слюдам первично высокий заряд сло-
ев (1 на половину элементарной ячейки) обусловли-

вает относительную сохранность его, т.е. структур-
ной памяти [17] и деградированными разновидно-
стями этих минералов, по сравнению с указанным 
выше первичным зарядом у смектитов [18, 19]. Низ-
кие в зоне гипергенеза термобарические параметры 
среды и указанная выше направленность кристалло-
химического преобразования слюдистых минералов 
не способствуют в этих условиях фиксации К от-
крытыми межслоевыми промежутками деградиро-
ванных слюд, т.е. их регенерации и тем более ново-
образованию этих минералов [20]. 

Несмотря на различный межслоевой заряд 
обе эти генетически различные разновидности раз-
бухающих минералов имеют близкую дифракцион-
ную картину. Это определяется наиболее значи-
тельным вкладом в нее разбухающих компонентов, 
присутствующих обычно в составе ассоциаций гли-
нистых минералов в зонах, соответствующих ран-
нему катагенезу. 

Собственно смектит характеризуется на рент-
ген-дифрактометрических кривых исходных образ-
цов сравнительно симметричным профилем основ-
ного рефлекса со значением ~ 12,4 и 15,4 Ǻ, соот-
ветственно, для наиболее распространенных в при-
роде диоктаэдрических смектитов, т.е. монтморил-
лонитов либо с Na (рис.1), либо с Ca (рис. 2) в меж-
слоевых промежутках. Триоктаэдрические смекти-
ты, включая чаще всего встречающийся в осадочном 
чехле земной коры сапонит, имеют значение основ-
ного отражения с Mg в межслоевых промежутках 
несколько более 14 Ǻ, причем, как правило, с мень-
шей его полушириной (рис. 3). 

В свою очередь продукты глубокой деграда-
ции триоктаэдрических слюд отличаются на ди-
фрактограммах наличием реликта 10 - Ǻ слюдистого 
рефлекса, характеризующегося со стороны увеличе-
ния углов θ резким спадом интенсивности, а со сто-
роны малых углов θ переходящего в широкую ди-
фракционную полосу высокой интенсивности с мак-
симумом, отвечающим определенному соотноше-
нию неразбухающих и разбухающих слоев в преоб-
ладающей части дисперсного материала (рис. 4А, I и 
II). В таком случае главное отражение собственно 
смектита маскируется указанной выше полосой. 
Более высокая полидисперсность продуктов дегра-
дации слюд обусловливает различную интенсив-
ность рефлексов, соответствующих отдельным 
фракциям этого материала, поэтому на их дифрак-
тометрических кривых может возникать несколько 
максимумов. Недостаточно объективные результаты 
по идентификации смеси этих разновидностей гли-
нистых минералов в верхней части осадочного чех-
ла земной коры дает также сольватация изучаемого 
материала органическими наполнителями (главным 
образом, этиленгликолем и глицерином), а также 
прокаливание его при температуре 550-600° С.  

В частности, как смектиты, так и монтморил-
лонит-гидрослюдистые образования с содержанием 
более 40% разбухающих слоев характеризуются на 
дифрактограммах их смесей в комплексе смектит +  
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Рис. 2. Дифрактометрические кривые Са2+ - мон-
тмориллонита из эоцена Асканы, Грузия: а – в 
(условные обозначения см. рис.1), г – прокаленный в тече-
ние 2 ч при 600º С 
 
органический наполнитель близкими значениями 
межплоскостного расстояния основного отражения. 
Для мономинеральных смектитов с этиленгликолем 
этот рефлекс имеет весьма значительную четкость и 
соответствует ~ 16,9 (рис. 1б, 2б, 3б), а с глицери-
ном ~ 17,8 Ǻ (рис. 1в, 2в). Аналогичное отражение 
монтмориллонит-гидрослюдистого смешанослойно-
го образования с содержанием более 40% разбу-
хающих слоев отличается лишь несколько большей 
как полушириной, так и его значением (рис. 4А, Iб и 
IIб), в соответствии в последнем случае с конкрет-
ной нормой соотношения в структуре минерала раз- 

Рис. 3. Дифрактометрические кривые сапонита 
из аргиллита с глубины 2020,5-2033 м скв.701 
Мирнинской площади, Сибирская платформа: а, 
б (условные обозначения см. рис. 1), в – прокаленный в 
течение 2 ч при 600º С 
 
личных слоев [21, 22]. В связи с этим раздельная 
идентификация рассматриваемых двух разновидно-
стей разбухающих минералов диоктаэдрического 
типа представляет в верхней части осадочного чехла 
земной коры значительные трудности. 

В свою очередь, в отложениях погруженных в 
интервал, соответствующий позднему катагенезу, 
диоктаэдрические разбухающие минералы, за счет 
фиксации K межслоевыми промежутками их струк-
туры, переходят в разновидности с сохранением не 
более 40% открытых межслоев. Указанный процесс 
реализуется, вследствие закономерного снижения, 
при этом, параметра Eh до отрицательных величин 
и, что самое важное, повышения значений pH среды 
с глубиной погружения отложений. Это способству-
ет увеличению степени замещения Si на Al в тетра-
эдрических и частичному восстановлению Fe3+ в 
октаэдрических позициях структуры разбухающих 
минералов семейства 2:1, что, соответственно, при-
водит к общему повышению отрицательного заряда  
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Рис. 4. Дифрактометрические кривые отложений палеогенового возраста Предкавказья: А – платфор-
менная область, Труновская площадь, скв. 4: I – глубина 701 м, майкопская серия нижнего миоцена - олигоцена; II – глу-
бина 804,4 м, белоглинская свита верхнего эоцена; III – глубина 925,4 м, черкесская свита среднего эоцена. Б – Терско-
Каспийский прогиб, Отказненская площадь: I – скв. 1, глубина 1501 м, майкопская серия олигоцена: II – скв. 3, глубина 
2704,3, хадумский горизонт олигоцена; III – скв. 3, глубина 2944 м, верхний палеоцен. а, б (условные обозначения см. рис. 
3) 
 
 



Литология, стратиграфия, палеонтология 

 61

силикатных слоев. Возникающий в таком случае 
избыточный заряд их компенсируется вхождением в 
межслоевые промежутки K, обусловливающего про-
грессирующее с глубиной увеличение слюдоподоб-
ных слоев в структуре разбухающих минералов 
трехэтажного типа. 

Однако в практике исследования глубоко по-
груженных отложений в ряде случаев наблюдаются 
аномальные толщи, характеризующиеся повышен-
ным, по сравнению с вмещающими породами, со-
держанием открытых межслоевых промежутков в 
структуре разбухающих глинистых минералов. Для 
разбухающих минералов семейства 2:1, главным 
образом, групп смектитов и связанных с деградаци-
ей триоктаэдрических слюд монтмориллонит-
гидрослюдистых смешанослойных образований это 
обусловлено приведенными выше данными об их 
различной генетической природе. 

Благодаря сохранению высокого отрицатель-
ного заряда, сильно деградированные в зоне гипер-
генеза слюды при погружении содержащих их от-
ложений, особенно морского типа, в зоны, соответ-
ствующие позднему катагенезу, с последовательно 
повышающимся pH среды и восстановлением не-
сколько уменьшенной в зоне гипергенеза степени 
замещения Si на Al, начинают энергично фиксиро-
вать K. Вследствие этого деградированные слюды 
1М в значительной мере восстанавливают в зоне 
позднего катагенеза первичные свойства с сохране-
нием в низах зоны АК не более 20-25% разбухаю-
щих слоев (рис. 5). Еще интенсивнее, судя по мень-
шей полуширине 10-Ǻ рефлекса, протекает процесс 
регенерации продуктов первичной гидратации ди-
октаэдрических слюд 2М1 (рис. 6).  

В свою очередь, диоктаэдрические смектиты, 
в том числе наиболее распространенный в природе 
монтмориллонит, вследствие низкого, вплоть до 0, 
первичного заряда слоев, значительно слабее абсор-
бируют K, сохраняя существенно большее количе-
ство разбухающих слоев в структуре возникающей 
монтмориллонит-гидрослюдистой смешанослойной 
фазы. Отличительной особенностью вновь обра-
зующейся в этом случае новой фазы, в связи с пер-
вично полной открытостью, т.е. однородностью 
межслоевых промежутков в структуре исходного 
смектита, является сравнительно свободная воз-
можность внедрения в них К и весьма высокая го-
могенность отдельных частиц возникающей смеша-
нослойной фазы по соотношению в них остаточных 
монтмориллонитовых и вновь образующихся слю-
доподобных слоев. Это определяет присутствие на 
дифрактограммах относительно симметричного 
рефлекса со значением, промежуточным между 10 и 
12-15 Ǻ (рис. 4А, III) с тенденцией уменьшения это-
го значения по мере увеличения количества слюдо-
подобных слоев в структуре смешанослойного обра-
зования (рис. 5 и 6). В частности, прослои, содер-
жащие такие продукты, четко выделяются в разре-
зах палеогеновых отложений Предкавказья (рис.4А, 
Ш), а также венда Восточно-Европейской и Сибир-

ской платформ и других регионов, причем, вследст-
вие изменения в этом случае природы поступающе-
го с континента материала, в накапливающихся от-
ложениях наблюдается резкое уменьшение генера-
ции хлорита [23]. Благодаря этому, такие прослои 
могут успешно использоваться для идентификации 
в разрезах осадочных пород сильно измененных 
продуктов вулканической деятельности и, как «мар-
керы», при расчленении и корреляции указанных 
выше, особенно древних, бедных фаунистическими 
остатками, толщ [24].  

В то же время, деградированные слюды, в за-
висимости от размера частиц и, как следствие этого, 
степени их изменения, протекающего со стороны 
внешних базальных плоскостей и торцевых участ-
ков кристаллов (с относительной сохранностью их 
внутренних частей), характеризуются различным 
соотношением в них нормы чередующихся слоев. 
Это обусловливает их гетерогенность, что четко 
проявляется на дифрактометрических кривых воз-
душно-сухих ориентированных препаратов, на ко-
торых, кроме наличия остаточного рефлекса собст-
венно слюдистого минерала, равного 10 Ǻ, отмеча-
ется также постепенный, в виде шлейфа, спад ин-
тенсивности фона дифракционной картины в сторо-
ну меньших углов θ (рис. 4Б, Iа - IIIа). На ее фоне 
могут также локализоваться отдельные слабые от-
ражения, соответствующие статистически обособ-
ленным группам частиц, имеющим близкую норму 
чередования различных слоев. 

Аномально высокое содержание разбухаю-
щих слоев в структуре монтмориллонит-гидро-
слюдистых смешанослойных образований отмечает-
ся также [25, 26] в реликтах средних горизонтов 
первично обогащенных разбухающими минералами, 
древних глубоко погребенных кор выветривания 
(рис. 7, II). В то же время, в перекрывающих их ба-
зальных слоях собственно осадочного чехла земной 
коры, за счет деструкции наиболее дисперсной час-
ти выветрелого материала при его переотложении 
[25], количество лабильных слоев резко снижается 
(рис. 7, I). 

Более устойчивыми в осадочном чехле зем-
ной коры являются также прослои триоктаэдриче-
ских смектитов, в частности сапонита [19]. Благода-
ря присутствию в октаэдрических позициях триок-
таэдрических минералов, главным образом, под-
вижных в открытой системе минералообразования 
элементов (Mg и Fe2+), эти минералы, особенно раз-
бухающего типа, являются гидрогеохимически не-
устойчивыми. Однако, полное замещение всех ва-
кансий в октаэдрических сетках структуры триокта-
эдрических минералов обусловливает более высо-
кую термобарическую устойчивость их в осадочном 
чехле земной коры. Поэтому, в закрытой системе, в 
условиях щелочной среды и, самое главное, восста-
новительной обстановки триоктаэдрические разбу-
хающие минералы сохраняют на одинаковых глуби-
нах более высокое содержание разбухающих слоев, 
чем  диоктаэдрические  минералы этого типа [13, 19, 
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27, 28]. Особенно важной особенностью триоктаэд-
рических разбухающих минералов, в частности про-
дуктов аградационной трансформации палыгорски-
та, является возникновение в зонах позднего катаге-
неза через фазы Mg-Fe(Fe-Mg)-сапонита и обога-
щенного Mg монтмориллонита (в ассоциации с гид-
рослюдой 2М1 и монтмориллонит-гидрослюдистым 
смешанослойным образованием с содержанием ме-
нее 40 % разбухающих слоев), также хлорит-
сапонитов. В последних длительно сохраняется 
упорядоченное чередование через один (т.е. 50 х 50) 
неразбухающих Mg-Fe(Fe-Mg)- хлоритовых пакетов 
и близких по химизму, но менее заряженных, за счет 
несколько большей степени окисленности Fe2+, раз-
бухающих сапонитовых слоев (рис. 8, II). 

Близкую дифракционную характеристику 
имеют, кроме того, хлорит-вермикулиты, которые, 
благодаря более высокому заряду (0,8 и выше) вер-
микулитовых слоев, по сравнению с сапонитовыми 
[19, 21], в Mg-замещенной форме разбухают только 
с этиленгликолем, не реагируя с более крупными 
молекулами глицерина (рис. 8, I). Не придавая зна-
чения такому весьма важному фактору, как различ-
ная генетическая природа хлорит-сапонитов и хло-
рит-вермикулитов, некоторые исследователи объе-
диняют их в единую группу «корренситов» [18]. Это 
не позволяет в таком случае достаточно объективно 
использовать указанные выше минералы для геоло-
гической интерпретации условий накопления со-
держащих их отложений. 

Аномально высокое содержание разбухаю-
щих слоев (50 %) присутствует в ректоритах при 
возникновении их в древних породах в результате 
наложенных на них, в частности, гидротермальных 
изменений. Так, впервые идентифицированный на-
ми [29] в России ректорит под первоначальным на-
званием «аллевардит» был обнаружен в виде геле-
видных образований в жеодах (рис. 9) лейасовых 
(плинсбахских) сланцев юрской системы Дагестана. 
В связи с этим, интерпретация Э.П. Солотчиной с 
соавторами [30] находки ректорита на глубине 6493 
м в цементе песчаника из триасовых осадочно-
вулканогенных отложений, как доказательство, яко-
бы ошибочной, общей закономерности преобразо-
вания разбухающих минералов при погружении со-
держащих их отложений в стратисферу, не является 
объективной. В указанной работе совершенно не 
учитывается, что, на фоне общего от стадии ДГ до 
МГ, включительно, закономерного преобразования 
в осадочном чехле земной коры разбухающих мине-
ралов ди- и триоктаэдрического типа, соответствен-
но, в основном, в серицит и хлорит, при резком 
снижении геостатического давления и пластовой 
температуры, а также уменьшения щелочности сре-
ды и появления элементов окислительной обстанов-
ки, получают развитие процессы регрессивного ка-
тагенеза [31]. В результате этого, под действием 
таких факторов как разуплотнение пород и внедре-
ние в первично существовавшие или вновь возни-
кающие проницаемые породы обогащенных Si, Al, 

Na, К и Ca гидротермальных растворов, даже в глу-
боко погруженных отложениях, вместо слюдистых 
минералов и хлорита [18, 19, 32] могут возникать 
различные, преимущественно разбухающие диокта-
эдрические минералы, в том числе и ректорит. 

Таким образом, наряду с тектоническими ко-
лебательными движениями, изменением климата и 
литолого-фациальными особенностями отложений, 
определяющих тип поступающих с континента в 
конечные области накапления продуктов сноса, 
большое значение для объективной геологической 
интерпретации результатов изучения глинистых 
минералов имеет генетическая и связанная с ней 
кристаллохимическая природа их разбухающих раз-
новидностей. При этом, что особенно важно, иден-
тификация различной генетической природы по-
следних наиболее четко выявляется по данным 
оценки степени сохранения разбухающих слоев ми-
нералами в отложениях, соответствующих позднему 
катагенезу. В этом случае продукты преобразования 
смектитов на одинаковых стадиях литогенеза харак-
теризуются большим количеством лабильных слоев 
в структуре, чем смешанослойные образования, ге-
нетически связанные с первичной деградацией, в 
основном, триоктаэдрических слюд. 
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Рис. 8. Дифрактометрические кривые упорядоченных хлорит-вермикулитов из альбских отложений 
Егакера, Малый Кавказ (I) и хлорит-сапонитов с глубины 116, 6-135м из скв. 422 ушбулакской свиты 
нижней перми Кумолинской мульды, Казахстан (II): а, б, г – (условные обозначения см. рис.2), в – насыщенный 
Mg и глицерином 
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Рис. 9. Дифрактометрические кривые ректорита из жеод кварцевой жилы плиоценового возраста в 
среднелейасовых (плинсбахских) филлитовых сланцах Дагестана с различным содержанием воды в 
межслоевых промежутках: I – с 2H2O, II – c преобладанием 2H2O, III – с преобладанием 1H2O, IV – с 1H2O 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ  
СТАТИСТИКИ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ИСХОДНОГО СОСТАВА 
МОРСКИХ РАСТВОРОВ И ПЕРВИЧНЫХ ПАРАГЕНЕЗИСОВ КА-
ЛИЙНЫХ ХЛОРИДНЫХ И СУЛЬФАТНЫХ СОЛЕЙ КУНГУРСКИХ 
ГАЛОГЕННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ПРИКАСПИЙСКОЙ ВПАДИНЫ 

 
О.П. Гончаренко, Г.А. Московский, Н.С. Рузляева 

 

Саратовский государственный университет 
 

Рассмотрены особенности применения регрессионного метода математической статистики с целью выявления за-
висимости между химическим составом водных вытяжек солей и ультрамикрохимическими анализами включений в них с 
целью установления исходного состава морских растворов и выявления направления их изменения по площади бассейна. 
Подобный анализ данных химического состава галогенных отложений уже изученных месторождений позволит проводить 
более точное прогнозирование состава калийных и калийно-магниевых солей, что особенно важно при прекращении буро-
вых работ на соли, несмотря на дефицит калийных солей в стране.  

 

Необходимость изучения калиеносных бас-
сейнов обусловлена практической значимостью со-
средоточенных в них полезных ископаемых: хло-
ридных и сульфатных калийных солей, кизерита и 
бишофита, рассолов с высоким содержанием брома, 
бора, их ролью в формировании геохимических ус-
ловий в надсолевых и подсолевых отложениях, а 
также их значения как покрышки, существенно ог-
раничивающей миграцию углеводородных флюи-
дов. Небходимость возобновления работ по освое-
нию уже открытых в западной части Прикаспия ме-
сторождений калийных солей (Эльтонского соляно-
купольного месторождения и Гремячинского, рас-
положенного на юге Приволжской моноклинали) 
при дефиците калийных солей в стране – очевидна. 
Но после продолжительного падения интереса к 

этим месторождениям и прекращения буровых ра-
бот, ранее полученные огромные массивы информа-
ции по химическому составу солей, водных вытяжек 
из них и других материалов, не обработаны в долж-
ной мере и требуют переосмысления. Одной из важ-
нейших задач при этом становится установление 
состава минералообразующих растворов солеродно-
го бассейна и на этой основе реконструкция первич-
ных парагенезисов калийных и магниевых солей, 
что очень важно при прогнозировании состава про-
дуктивных интервалов галогенных разрезов.  

Известно, что условия формирования гало-
генной толщи могут быть охарактеризованы генети-
ческими показателями, основанными на минерало-
гических и геохимических особенностях соляных 
пород.  Они  отражаются  в последовательных рядах 




