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МИКРОПЕТРОСТРУКТУРНАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  
КАЛИЙНЫХ  РУД  ПРИПЯТСКОГО  КАЛИЕНОСНОГО  БАССЕЙНА

Н. С. ПЕТРОВА1), Н. Ю. ДЕНИСОВА2), А. В. КИРИКОВИЧ 1)
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В Припятском калиеносном бассейне требования комплексного использования недр постоянно повышаются: 
в промышленное освоение вовлекаются калийные руды новых технологических типов, с более низкими содер-
жаниями полезного  компонента,  с  повышенными концентрациями  вредных примесей. Оценка природных  ти-
пов калийных солей с использованием всего комплекса показателей качества имеет приоритетное значение при 
характеристике их  залежей. Исследованию структурно-текстурных особенностей и состава калийных залежей 
стало уделяться пристальное внимание с момента открытия Старобинского месторождения. Тогда же было на-
чато систематическое изучение петрографии соляных пород. В осадочной петрографии до настоящего времени 
отсутствует общепризнанная рациональная генетическая классификация структур соляных пород, являющихся 
и калийными (калийно-магниевыми) рудами. Название той или иной структуры часто основано на второстепен-
ных, но ярко выраженных признаках – окраске или сходстве с теми или иными объектами. Распознавание элемен-
тов исходных седиментационных особенностей пород, систематизация первичных и вторичных признаков и на 
их основе типизация по петрохимическим параметрам являются целью настоящей работы. В статье представлены 
основные микропетроструктурные  типы  калийных  руд,  характерные  для  руд  красноцветной  и  пестроцветной 
гипер соляных ассоциаций Припятского бассейна.

Ключевые слова: Припятский прогиб; калийная руда; калийный горизонт; Старобинское месторождение; Пет-
риковское месторождение; соленосная формация; микропетроструктура.
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The requirements of complex subsoil use are increasing in the Pripyat potash-bearing basin: potash ore of new tech-
nologic types, with lower contents of useful components, increased concentrations of harmful impurities. Using all comp-
lex of quality indicators assessment of natural types of potash ore is undoubtedly prioritized by characteristic of potash 
deposits. The study of structural and textural features and composition of potash deposits has been given attention since 
the time of discover of the Starobin deposit. Systematic study of salt rock petrology has been started after the discovery 
of the Starobin deposit. Until now in the petrology, there is no recognized rational genetic classification of the structures of 
salt rocks being potash (potassium-magnesium) ore. The name of certain structure is based on the secondary features that 
are brightly expressed, color or similarity with different objects. The aim of the present work is an element recognition of 
the primary sedimentary features of rocks, systematization of primary and secondary characteristics and their typification 
according to petrochemical parameters. In the article the main microfabric types of potash ore that are typical for the 
deposits of red-colored and mottled hypersaline association of the Pripyat basin.

Keywords: Pripyat  trough;  potash ore;  potash horizon; Starobin deposit;  Petrikov deposit;  salt-bearing  formation; 
microfabric.

Введение
Припятский  прогиб,  являясь  внутриконтинентальным  рифтом,  входит  в  состав Днепровско-При-

пятского авлакогена (рис. 1). В новой модели структурной делимости Припятского прогиба выделена 
внеранговая структура – Припятский грабен, включающая в рамках структурного районирования три 
ареала структурных форм [1]: Северный, Центральный и Южный. В Припятском грабене создавалась 
основа осадочно-породного бассейна, полностью ассоциировавшегося с тектонофизической моделью 
развития глобальной тектоноструктуры.

Осадочное  выполнение  Припятского  калиеносного  бассейна  –  сложно  построенная  природная 
сис тема, объединяющая множество разных параметров. В истории развития выделяются четыре эта-
па  хлоридного  соленакопления:  эйфельский,  позднефранский,  раннефаменский и позднефаменский. 
С позднефранским и позднефаменским этапами связано накопление калийных солей – не что иное, как 
проявление калийного рудогенеза в эволюции процессов галогенеза. Промышленные залежи калийных 
солей в Припятском прогибе приурочены к среднепозднефаменской эпохе. Калийные горизонты в раз-
резе средневерхнефаменской хлоридной калиеносной субформации распределены неравномерно [2; 3]. 
В калиеносной субформации калийные соли слагают многочисленные горизонты, которые образованы 
системой соподчиненных элементов (рис. 2). Элементарной единицей строения разреза являются про-
слои пород сильвин-галитового и сильвин-карналлит-галитового рядов, а также галопелитов. Типиза-
ция калийных залежей – это прежде всего оценка внутренней организации калиеносной субформации 
на основе системного подхода. Калиеносная субформация – понятие не только геологическое, но и эко-
номическое. Экономическая  субстанция  (свойство полезности)  обусловливает повышенный интерес 
к калиеносности, детальность изучения, большие затраты труда, целевую направленность исследова-
ний и многое другое. Калийные залежи, являясь естественным природным объектом, исследуются на 
основе тех же методологических принципов, что и пустые нерудные объекты.

Первоначально структурная номенклатура для соляных пород разработана Е. Э. Разумовской [4], дру-
гие исследователи дополняли ее, позднее структурно-текстурные особенности были представлены в ат-
ласе галогенных пород [5]. Несмотря на проведенные детальные и комплексные минералого-петрографи-
ческие исследования, до настоящего времени в Беларуси отсутствуют информационно-документальная 
база  и  нормирующая  минералого-петрографическая  литература,  классификация  и  номенклатура.  Для 
оценки вещественного состава сильвинитов макросостав играет безусловно классификационную роль 
при литологическом описании разреза калийных горизонтов. Но прямую зависимость макросостава от 
структурно-текстурных особенностей для всех разновидностей выявить достаточно проблематично, так 
как колебания содержаний включенного галита – эвтонического минерала, постоянно сопровождающего 
кристаллизацию сильвина, – значительны и контролируются минерализацией и составом раствора как 
маточного, так и преобразующего, высаливающего; температурой и парциальным давлением.
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Рис. 2. Сводная литолого-стратиграфическая колонка калиеносной подтолщи: 
1 – калийные соли; 2 – каменная соль; 3 – галопелиты

Fig. 2. Generalized lithostratigraphic section of the potash-bearing stratum:  
1 – potash salts; 2 – rock salts; 3 – halopelitics
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Материалы и методы
Сильвин и карналлит являются основными калийными соляными минералами в хлоридных соле-

носных формациях Припятского калиеносного бассейна. Сильвин  составляет основу калийных руд, 
входит в состав пород карналлит-сильвин-галитового ряда и присутствует в виде включений в камен-
ной соли. Сочетание структурно-текстурных признаков, окраски и присутствующих примесей опреде-
ляет облик типичных пород калийных горизонтов Припятского прогиба, формирующих гиперсоляные 
ассоциации: красноцветную (старобинский тип) и пестроцветную, иногда красноцветно-пестроцвет-
ную (петриковский тип) [6]. Тип залежей и структурно-текстурные особенности калийных руд в основ-
ном сохраняются по площади бассейна.

Для классификации соляных пород по компонентному составу приняты две основные границы: 
95 % (определяющая деление пород на моно- и немонолитические) и 50 % (разделяющая породы на 
идио- и микстолитические)  [7]. По вещественной характеристике калийных солей сильвин-галитового 
ряда таким образом выделены: сильвиновая порода (содержание сильвина 95–100 %), галит-сильви-
новая  порода  (50 –75  %),  сильвин-галитовая  порода  (25–50  %),  сильвинсодержащая  каменная  соль 
(5–25 %). Среди микстолитических образований на этом этапе могут быть рассмотрены «глинистые» 
соляные породы, в которых появляется третий (негалогенный) компонент, содержание которого иногда 
достигает 25–30 %.

Следует оговориться, что промышленная классификация сильвинитов, оцениваемая поинтерваль-
но для расчета кондиций или подсчета запасов, остается за рамками приводимой вещественной клас-
сификации,  используемой  в  основном  в  генетических целях. С  другой  стороны,  правильная  оценка 
структурно-текстурных особенностей имеет большое значение при обосновании и составлении схемы 
технологического передела калийных руд. Принципиально, что термин «сильвиниты», применяемый 
в настоящее время, полностью отвечает классификации калийных руд. При геолого-промышленной ха-
рактеристике месторождений хлоридного типа выделяются богатые руды – свыше 29 % KCl (18 % K2O), 
рядовые – 22–29 % KCl (18 –14 % K2O) и бедные – менее 22 % KCl (14 % K2O). По классификации для 
природных разновидностей сильвинитов 5–15 % KCl содержат бедные сильвиниты, 15–25 % – рядо-
вые, 50 –75 % KCl – богатые [8].

Подготовка базовой классификации – систематики галогенных пород – должна дополняться более спе-
циализированными классификациями (по химическому составу, генетическим различиям). Это в полной 
мере становится ясно, когда сравниваются соленосные толщи Припятского бассейна разного возрас-
та, в основном характеризующиеся близкими структурно-текстурными особенностями. В настоящей 
работе, понимая всю сложность такого разделения, мы исходим из последующей вторичной оценки 
генезиса на  основе  корреляции  с  петроструктурными  типами. Для  устранения  классификационного 
петрографического парадокса предпринята попытка произвести деление строго по микропетрострук-
турным признакам, соединяя классификационно-методологические, «определительские», или сравни-
тельно-диагностические, и верификационные (по смыслу смыкающиеся с генетической интерпрета-
цией галогенных толщ при создании геолого-генетических моделей) принципы.

Галогенные породы являются одним из главных типов отложений осадочного выполнения Припят-
ского прогиба. С этих позиций детальное и комплексное изучение как производного от условий фор-
мирования, так и определяющего свойства этой породы фактора представляется очень важным и пер-
спективным для познания генезиса калийных руд. В основе типизации и классификации соляных пород 
лежат понятия структуры (размещение, величина и форма минеральных зерен или кристаллов) и текс-
туры (особенности пространственного расположения минеральных агрегатов, различных по структуре 
и составу). В настоящее время в зарубежной литературе все чаще появляется термин microfabric, что 
в нашем понимании означает микропетроструктурные особенности пород. Для микроскопического ис-
следования соляных пород изготавливаются шлифы, превосходящие по площади обычные в несколько 
раз (до 7–10), в связи с этим характеристика структур галогенных пород приобретает в известной мере 
смысл текстурных признаков. Наиболее различающими соляные породы являются структурные при-
знаки. Текстурные особенности касаются описания микротекстур по мощности прослоя (прослойка) 
и степени выдержанности в пространстве с учетом макротекстурной характеристики.

При макроскопическом исследовании соляных пород визуально выделяют окраску, примерный раз-
мер зерен, текстурные особенности, различия в структурах. Окраска зерен от всех оттенков красного 
цвета до молочно-белого, а также бесцветного формирует красноцветные и светлоокрашенные, вклю-
чая пестроцветные, разности. По характеру распространения окраски выделяются равномерно и не-
равномерно окрашенные, когда отмечается либо более интенсивное окрашивание центральных частей 
зерен (в виде скоплений, пятен, сгустков) с осветленными краями, либо каемчатая окраска, приурочен-
ная к периферии зерен.
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При оценке микропетроструктурных особенностей соляных пород поздних стадий галогенеза при 
микроскопическом описании шлифов придерживаются следующей последовательности: величина зе-
рен → форма зерен → распространение (взаимоотношение) зерен в пространстве → внутреннее строе-
ние зерен → наличие несоляных примесей и их идентификация.

Терминология, используемая по отношению к структурам соляных пород и калийных руд, в значи-
тельной мере производна от разработанной для пород изверженных [7], что вполне закономерно в силу 
принадлежности столь различных типов пород к группе кристаллически-зернистых и принципиального 
сходства большинства характерных для них структурных соотношений. Рассмотрение текстур прове-
дено с учетом микротекстур и макротекстур прослоев и слоев.

Разнообразие генетических и морфологических типов структур и текстур, их сочетаний в калийных 
рудах определяет создание достаточно сложных морфоструктурных особенностей. Неоднозначность 
строения обусловлена, с одной стороны, многообразием форм осаждения материала и меняющимися 
условиями диагенеза и катагенеза, а с другой – специфическими особенностями галогенеза: ранней 
литификацией осадка, химической подвижностью минералов, высокой способностью к растворению.

В базовой многоцелевой структурно-текстурной классификации галогенных образований Припят-
ского калиеносного бассейна использован единый принцип деления, в котором учтены минеральный 
состав и структурная композиция элементов строения.

Результаты исследований и их обсуждение
По генетическому признаку выделяются первичноседиментационные и постседиментацион ные 

группы  структур. Микропетроструктурный  облик  калийных  руд  залежей Припятского  калиенос-
ного  бассейна  многообразен  и  нередко  имеет  эпигенетическое  происхождение,  проявляющееся 
в соляных породах, испытавших воздействие тектонического сжатия и растяжения. Однако особен-
ности микроструктур и микротекстур определяются в основном процессами и механизмами крис-
таллизации. Соляные породы на многих участках развития соленосных отложений сохраняют свой 
первичный структурно-текстурный облик, так называемый фон месторождения. Прежде всего со-
храняется макротекстура слоев. Но внутри слоев на уровне пакетов и прослоев микроструктурно-
текстурные особенности могут меняться и меняются. Кристаллизация из раствора ответственна за 
формирование первичных структур. Соляные породы нередко слагаются целиком кристаллическими 
зернами.

Вторичные структуры связаны с процессами перекристаллизации, возрастанием крупности зерен 
(кристаллов),  явлениями  растворного  метасоматоза  и  т.  д.  В  основной  массе  признаки  седимента-
ционного генезиса пород (исходный состав и структурно-текстурный облик) сохраняются в условиях 
спокойного залегания элементарных ритмов разреза (пластов, слоев и прослоев). Поразительна сохран-
ность первичноседиментационных структур красноокрашенных сильвинитов, когда и слои не утрачи-
вают своей первоначальной слоистости. Диагенетические процессы лишь частично изменяют перво-
начальную  текстуру  прослоев.  Возникающие  на  месторождениях  проблемы  изменчивости  качества 
калийных руд обусловливают необходимость типизации текстур и структур в целях использования для 
диагностики первичности или вторичности их происхождения.

По форме зерен и их взаимоотношениям выделяются породы:
 • зернистые; 
 • кристаллически-зернистые;
 • зонально-зернистые. 

Структуры соляных пород в основном принадлежат к группе кристаллически-зернистых.
Если порода представлена какой-либо одной гранулометрической разновидностью, то она называется 

равнозернистой, равномернозернистой (или равнокристаллической, если сложена идиоморфными кри-
сталлами более или менее равного размера).

Для характеристики структурных особенностей соляных пород по величине зерен используется 
шкала размерности, предложенная В. Н. Щербиной, которая несколько отличается от классификаций 
других авторов [9]. Среди структур соляных пород по величине зерен выделены: микрозернистая струк-
тура с размерами зерен менее 1 мм; мелкозернистая – от 1 до 3 мм; среднезернистая – от 3 до 5 мм; 
крупнозернистая – от 5 до 10 мм; гигантозернистая – свыше 10 мм (табл. 1).

По соотношению зерен по размерности выделяются равнозернистая ( равнокристаллическая) и разно
зернистая (смешанная) структуры, которые характеризуются также особенностями распределения в про-
странстве: недифференцированная или четко дифференцированная (порфировая, порфировидная).

Среди соляных пород Припятского калиеносного бассейна наиболее распространены разнозернис тые 
(или разнокристаллические в случае отчетливого идиоморфизма зерен) образования. Даже в относительно 
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равномерно-зернистых структурах выделяются участки с различными размерами зерен. При определе-
нии и описании структур по размерам зерен отмечаются пределы их колебаний с указанием преобла-
дающих размеров и количественных соотношений.

Та бл и ц а   1
Гранулометрический спектр калийных руд  

продуктивных пластов Старобинского месторождения
Ta b l e   1

Granulometric spectrum of potash ore  
of the preferred mining layers of the Starobin deposit

Горизонт, слой Площадь
Содержание фракций, %

Менее 1 мм 1–3 мм Более 3 мм

II 1, 2 Красная Слобода 41,0 42,8 16,2
Шахтное поле 2РУ 37,6 47,2 15,2
Нежинский участок 20,5 57,3 22,2

III 4 Красная Слобода 33,3 53,4 13,3
Шахтное поле 2РУ 25,4 56,4 18,2
Шахтный участок 37,2 47,4 15,4

3 Красная Слобода 38,2 43,4 18,4
Шахтное поле 2РУ 35,5 52,6 11,9
Нежинский участок 47,2 38,4 14,4

2 Красная Слобода 67,6 14,7 17,7
Шахтное поле 2РУ 41,4 42,9 15,7
Нежинский участок 37,6 45,3 17,1

IV 11

Красная Слобода

15,9 41,3 42,8
9 39,0 33,9 27,1
8 31,7 36,9 31,4
7 41,3 40,9 17,8

П р им еч а н и е. РУ – рудоуправление.

По гранулометрическому спектру наиболее часто встречаются мелко- и микрозернистая, мелко- 
и среднезернистая, средне-, крупно- и гигантозернистая структуры (табл. 2 и 3).

Та бл и ц а   2
Разновидности сильвинитов в основных промышленных  

калийных горизонтах Старобинского месторождения
Ta b l e   2

Sylvinite types of the main preferred mining  
potash horizons of the Starobin deposit

Калийный 
горизонт Площадь

Соотношение структур, %
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Мелко- и микрозернистая

Всего В том числе  
осветленная

0 –7 Нежинский участок – 4,2 22,8 73,0 26,5
I Шахтное поле 3РУ – 34,5 5,4 60,1 25,5

Нежинский участок – 29,8 9,8 60,4 22,2
Среднее – 32,2 7,6 60,2 23,9
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Калийный 
горизонт Площадь

Соотношение структур, %
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Мелко- и микрозернистая

Всего В том числе  
осветленная

II Шахтное поле 2РУ – 27,0 33,1 39,9 10,2
Шахтное поле 3РУ – 30,0 23,0 47,0 12,1
Шахтное поле 4РУ – 38,6 24,8 36,6 9,4
Нежинский участок – 30,1 28,3 41,4 19,1

Среднее – 31,4 27,3 41,7 12,7
III Шахтное поле 2РУ 4,2 16,8 29,7 49,3 2,6

Шахтное поле 3РУ 5,7 22,4 22,0 49,9 13,0
Нежинский участок 2,3 23,6 10,7 64,3 25,0

Среднее 4,0 21,0 20,8 54,2 13,5
IV Красная Слобода – 41,8 9,1 49,1 21,3

Основная масса представлена зернами с различной степенью кристаллографической огранки (опре-
деляющей уровень идиоморфизма): 

 • изометричными;
 • идиоморфными (хорошо ограненными);
 • гипидиоморфными (частично ограниченными);
 • ксеноморфными (лишенными кристаллографических очертаний). 
В  зернах  нет  разновозрастного  отражения  стадийности  их  формирования  с  различной  степенью 

идиоморфизма. Сильвин и галит различаются по степени идиоморфизма: зерна сильвина почти всегда 
ксеноморфны,  а  галита  –  более  отчетливо идиоморфны. Для  окрашенных  зерен  обычно  характерна 
ксеноморфная форма, особенно причудливая в крупных зернах. В идиоморфных зернах наблюдаются 
признаки первичного зонального строения, нередко выражающиеся в отчетливом распределении окраски 
по зонам роста параллельно граням куба.

Та бл и ц а   3
Разновидности сильвинитов в калийных  

горизонтах на площадях разведочных работ
Ta b l e   3

Sylvinite types of potash horizons in exploration areas

Месторождение/площадь;  
скважина, горизонт Слой

Соотношение  
сильвинитов по окраске, %

Соотношение структур  
сильвинитов, %
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Октябрьское; 484, 0 –8
2 76,5 5,9 17,6 48,5 3,0 48,5 –
1 37,5 62,5 – 26,6 4,7 62,5 6,2

О ко н ч а н и е   т а бл .   2
E n d i n g   t a b l e   2
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Месторождение/площадь;  
скважина, горизонт Слой

Соотношение  
сильвинитов по окраске, %

Соотношение структур  
сильвинитов, %
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Октябрьское; 484, I
2– 4 100,0 – – 41,6 31,5 24,7 2,2
1 38,9 46,3 14,8 22,2 13,0 35,2 29,6

Петриковское; 358, IV-п

4 – 94,4 5,6 11,1 – 33,3 55,6
3 – 80,0 20,0 – – 14,5 85,5
2 – 81,5 18,5 – – 70,4 29,6
1 8,2 72,2 19,6 1,0 – 24,7 74,3

Копаткевичская; 541, VI-п

4 100,0 – – 23,9 39,3 17,1 19,7
3 76,7 16,6 6,7 58,3 35,0 6,7 –
2 67,7 32,3 – 32,3 35,5 32,2 –
1 65,8 34,2 – 32,5 29,9 37,6 –

Копаткевичская; 545, VI-п

4 94,5 5,4 – 46,4 21,4 12,5 19,6
3 57,4 24,5 18,1 31,0 5,2 47,7 16,1
2 75,0 25,0 – 65,0 35,0 – –
1 65,1 22,0 12,9 20,2 33,0 36,7 10,1

Копаткевичская; 520, VI-п 4 100,0 – – 29,9 18,7 51,4 –

Копаткевичская; 535, VI-п
3 50,0 41,9 8,1 12,9 31,5 34,7 20,9
1 65,7 28,4 5,9 22,5 31,4 28,4 17,7

Для отображения формы зерен используются такие термины: таблитчатая, вытянутая, призматиче-
ская, округлая, овальная, линзовидная, угловатая, игольчатая, волокнистая. Контуры зерен также вно-
сят свой вклад в характеристику структур, отражая последовательность кристаллизации и стадийность 
в оценке постседиментационных процессов: отчетливые или неотчетливые  (слаборазличимые), ров-
ные, прямолинейные, извилистые.

Среди калийных руд Припятского калиеносного бассейна выделены следующие основные структуры 
сильвинитов:

 • изометричнозернистая  с  неправильной  изометричной  формой  зерен  сильвина  разной  размер-
ности. В красноокрашенных сильвинитах – мелко и среднезернистая с отчетливыми признаками зо-
нального строения, в светлоокрашенных – крупнозернистая, при этом зерна сильвина лишены зональ-
ного строения (рис. 3, а);

 • гипидиоморфнозернистая, в которой идиоморфные кристаллы галита рассеяны среди разнозер-
нистой массы зерен сильвина (рис. 3, к): широко распространена среди сильвинитов как порфировид-
ная или порфиробластовая разновидность;

 • ксеноморфнозернистая с зернами неправильной формы, имеющими обычно и неровные извилис-
тые контуры (рис. 3, в);

 • каркасная с угловатыми и клиновидными зернами сильвина и их вытянутыми сростками, которые 
оконтуривают скопления идиоморфных кристаллов галита и принимают на контактах с ними ложно-
идиоморфные очертания (рис. 3, б ); 

 • ориентированная с уплощенной или сплющенной формой зерен, вытянутых в плоскости слоистости 
или под разными углами к слоистости (соотношение осей 2–6) (рис. 3, г). Перекристаллизация приводила 

О ко н ч а н и е   т а бл .   3
E n d i n g   t a b l e   3
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к появлению весьма удлиненных агрегатов зерен призматического облика, обусловливающих возник-
новение линзовидной слоистости, иногда с так называемой дощатой отдельностью. Такое расположе-
ние зерен нередко указывают при характеристике не только структур, но и текстур. Ориентированные 
структуры в сильвинитах характерны для мелко- и микрозернистых пород, возникают при охлаждении 
рапы, часто подвержены влиянию постседиментационных процессов – осветлению и обесцвечиванию. 
Ориентированно-гранулированная структура местами переходит во флюидальную со структурой тече-
ния (или «волочения»);

 • пойкилитовая (пойкилобластовая) с наличием многочисленных вростков и включений сильвина 
в галите или галита в сильвине (рис. 3, и);

 • петельчатая и ее разновидности: очковая, идиоморфно-петельчатая, идиоморфно-поровая, вен-
цовая с узкими скоплениями мелких идиоморфных кристаллов галита (0,05– 0,2 мм) с распределяю-
щейся крестообразно желтовато-бурой окраской. Эти скопления окружают ксеноморфные зерна силь-
вина в виде чехлов, корродируя и замещая их в промежутках между более крупными ксеноморфными 
зернами сильвина (рис. 3, е). В шлифах отмечаются петли разной формы – округлой, овальной, щеле-
видной, – обычно с замкнутыми, реже с разорванными контурами в зависимости от слагающих породу 
зерен. Структура наглядно отражает сочетание разновременно образованных минеральных зерен со-
ляных минералов. Петельчатая структура широко распространена в калийных рудах и свидетельствует 
о происходивших постседиментационных процессах высаливания, перекристаллизации, метасомати-
ческого замещения, разложения, растворения части зерен. Иногда в петельчатых скоплениях, наряду 
с галитом высаливания, появляются включения галопелитового вещества; 

 • очковая с крупными (до 2 см) зернами сильвина неправильной изометричной или причудливой 
заливообразной формы с отчетливым зональным рисунком, почти бесцветными, окруженными, как 
чехлами, скоплениями из смеси темно-бурого красящего вещества, мелких округлых зерен сильвина, 
отдельных включений карналлита, галопелитового материала, микрозернистого галита (рис. 3, ж);

 • коррозионная («разъедания»), когда весьма мелкозернистые скопления буроватого галита окружают 
и корродируют зерна сильвина (рис. 3, з); 

 • остаточной вкрапленности, когда  среди  основной массы мелкозернистого  галита  присутствуют 
включения ксеноморфных зерен сильвина, заливообразно выполняющих промежутки между более идио-
морфными и изометричными зернами галита, иногда со следами зонального строения;

 • пламеневидная, флюидальная с  неравномерно  параллельно-шестоватыми  агрегатами  сильвина 
удлиненной  вытянутой  формы,  нередко  в  той  или  иной  степени  осветленными  или  обесцвеченны-
ми (рис. 3, д), часто ориентированными под углом к слоистости и общей ориентировке основной массы 
сильвинита;

 • шпатовидная, представленная крупными кристаллами либо сплошной стекловатой массой, в ко-
торой не различаются контуры между отдельными кристаллами сильвина, обладающими отчетливыми 
трещинами спайности (рис. 3, л);

 • блочная, характерная для пестрых сильвинитов (рис. 3, м).
Текстурные особенности соляных пород подчеркивают характер взаимного расположения агрегатов 

зерен минералов в пространстве прослоя, слоя, пласта. Макротекстура слоев красных сильвинитов слоис-
тая, светлоокрашенных сильвинитов – неяснослоистая, вкрапленно-слоистая, реже слоистая, а пест рых 
сильвинитов – беспорядочная.

Основные типы микротекстур: однородная, полосчатая, беспорядочная (неяснополосчатая). Самые 
маломощные прослои (0,5–1,5 см) в основании слоев калийных горизонтов красноцветной ассоциации 
однородны  в  структурном  отношении  (изоструктурны)  и  обладают  беспорядочной микротекстурой. 
Полосчатая микротекстура прослоев красных сильвинитов связана с изменением окраски, размеров зе-
рен, состава породы и количества несоляных примесей. Количество полос обычно 2–3, но может быть 
и более (многополосчатые). Микротекстура прослоев светлоокрашенных сильвинитов большей частью 
беспорядочная и неяснополосчатая.

Общей особенностью строения полосчатых сильвинитовых прослоев является различие в структу-
ре их нижней и верхней частей. Внизу прослеживается полоса (0,5–2,5 см), сложенная более крупными 
и светлыми зернами сильвина (размером 1–5 мм), неправильной изометричной формы, с отчетливыми 
следами зонального строения («лодочки» и «елочки»). Структура преимущественно мелко- и средне-
зернистая  и  обычно  соответствует  размерности  зерен  в  подстилающих  прослоях  каменной  соли. 
В верхних загрязненных несоляными примесями частях слоев нижняя полоса имеет более темную 
окраску, и в ее гранулометрическом спектре заметно возрастает доля мелких зерен сильвина (средне-, 
микро- и мелкозернистая – смешанная структура). Верхняя полоса сложена зернами сильвина (разме-
ром 0,1–2,0 мм) с более интенсивной вишнево-бурой окраской, нередко уплощенными и ориентирован-
ными в плоскости слоистости.
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При  увеличении  доли  галита  в  составе  сильвинитовых  прослоев  на  месте  нижних  полос  разви-
ваются вкрапленная, верхних – каркасные структуры. В полосах с микро- и мелкозернистой ориен-
тированной структурой (особенно при их значительной мощности) развивается целый ряд диагенети-
ческих структур, обусловленных процессами обесцвечивания или осветления. Полосы осветленного 
(обесцвеченного) сильвинита создают микрополосчатость  II порядка. На начальной стадии обесцве-
чивания по краям окрашенных зерен сильвина появляется узкая обесцвеченная «реакционная» каемка 
(«оплавление – сглаживание» контуров без изменения формы и размеров). Значительно осветленные 
и обесцвеченные зерна увеличиваются в размере, приобретают овальный или резко ксеноморфный вы-
тянутый облик,  с  субпараллельной ориентацией под  углом к  ориентировке  основной неизмененной 
массы сильвиновых  зерен. На конечной стадии среди темноокрашенного мелко- и микрозернистого 
сильвинита отмечаются полосы (до 5–10 мм) сливного шпатовидного белого сильвина.

По генетическому признаку  выделяются  первичноседиментационные  и  постседиментационные 
группы структур. Прослои красноокрашенных сильвинитов с первичноседиментационными структу-
рами не утрачивают своей первоначальной слоистости. Диагенетические и катагенетические процессы 
частично изменяют первоначальную текстуру, тогда как для сильвинитов пестроцветной ассоциации 
характерно широкое развитие вторичных многостадийных процессов (рис. 4).

Разнообразие структур и текстур, их сочетаний в сильвинитах обусловлено условиями кристаллиза-
ции солей из раствора, ранней литификацией осадка, высокой способностью к растворению. Особен-
ности структур и текстур определяются в основном процессами и механизмами кристаллизации. Силь-
виниты формируются в неодинаковых обстановках: конседиментационного накопления в солеродном 
бассейне в открытой системе на разных стадиях пегнитогенного процесса; проникновения в соляные 
залежи вод, агрессивных по отношению к сильвинитам и другим калийным солям. Среди постседимен-
тационных процессов, значительно влияющих на изменчивость состава и строения калиеносных отло-
жений, наиболее важными являются процессы осветления, обесцвечивания, укрупнения зерен, а также 
формирование флюидальных структур и текстур.

Заключение
Проведена типизация калийных руд на основе представительных образцов и шлифов калийных со-

лей, составляющих основу залежей Припятского калиеносного бассейна. При этом выполнен сравни-
тельный анализ микропетроструктурных особенностей калийных руд продуктивных слоев и пластов. 
Для характеристики рассмотрены цветовое разнообразие, макротекстурные и микропетроструктурные 
особенности. 

Рис. 4. Постседиментационные структуры калийных руд: 
а – со следами скольжения: линии Чернова – Людерса;  

б – структура сжатия и выщелачивания оригами; в – структура обесцвечивания
Fig. 4. Post-sedimentary structures of potash ore: 

a – with slip traces: Chernov – Luders bands;  
b – origami structure of compression and leaching; c – discoloration structure
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Номенклатура соляных пород, употребляемая в практических целях и используемая в научной ли-
тературе, крайне неоднородна по принципам выделения и критериям. Это затрудняет сопоставление 
получаемых новых материалов по  калийным  залежам Припятского  калиеносного бассейна,  а  также 
проведение сравнительного анализа с другими месторождениями калийных солей.

Среди параметров в первую очередь были рассмотрены структурная основа сильвинитов с учетом 
микротекстурных и макротекстурных особенностей, характер пространственной приуроченности микро-
петроструктур сильвинитов и опосредованно вещественный состав с оценкой первичности-вторичности 
минералов и пород.

Выделены основные типы микропетроструктур сильвинитов, свидетельствующие о неравномерности 
развития формирующих и изменяющих облик пород процессов. 

Своеобразие и разнообразие калийных руд Припятского калиеносного бассейна с точки зрения их 
структурно-вещественной характеристики определены процессами седиментогенеза, диагенеза и эпи-
генеза. Современный облик и состав сильвинитов напрямую зависят от степени изменения постседи-
ментационными процессами.
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