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Глинизированный туф мощностью 28 см залегает вну-
три тектонически активной ритмопачки. В полевых усло-
виях он хорошо выделяется по своей массивной текстуре 
и зеленоватым оттенкам и описывается разными исследо-
вателями как бентонит, глина монтмориллонитовая, туф 
и др. Этот туф хорошо выделяется также и по данным 
фотограмметрии керна. В цветовом пространстве HSV 
параметры цветности туфа имеют следующие значения: 
тон Н = 52°, насыщенность S = 12 %, величина яркости 
V = 60 %. В результате на диаграммах цветности туф хо-
рошо определяется визуально как порода специфической 
цветности. 

Обычно туфогенные горизонты рассматриваются как 
эксплозивные породы однократной генерации, что и опре-
деляет их маркирующее значение для расчленения и кор-
реляции разрезов. Вмещающие нормально-осадочные по-
роды при этом не принимаются во внимание, так как их 
фациальные особен ности различны в разных зонах При-
пятской впадины. Методика цифровой литостратиграфии 
совме щает цифровые фотографии керна и параметры цвет-
ности на единой диаграмме. Это позволяет выполнять ин-
терпретацию фациальных условий формирования пород. 

Детали строения и основные разновидности пород  
маркирующего туфогенного горизонта показаны на рис. 2, 
из которого видно, что этот горизонт формировался не 
в виде одноактной эксплозии, а имеет предварительную 
стадию, отражающуюся в текстурах подстилающих по-
род, и также стадию затухания вулканической активности, 
которая отражается в текстурах перекрывающих пород.

Подстилающие породы имеют тонкослоистое (мощ-
ностью 1–10 мм) строение с горизонтально- слоистой 
текстурой. В подошве туфа залегает вулканогенно-оса-
дочный турбидит № 1, образовавшийся в результате 
дробления и перемешивания донных пород. Причиной 
возникновения турбидитов служат землетрясения и цу-
нами – мощные волновые явления, вызванные сейсмо-
тектонической активизацией. К турбидиту № 1 непо-
средственно примыкает туф мощностью 28 см, который 
составляет центральную часть этой ритмопачки и со-
ответствует наиболее активной фазе ее формирования. 

Расчеты показывают, что масса выпавшего пеплового материала здесь 0,75 т/м2.
В верхах ритмопачки можно видеть затухающую фазу сейсмотектонической активности. Здесь при-

сутствуют турбидиты (№ 2–5), а также переслаивание туффитов и нормально-осадочных пород. На-
личие сульфатов, карбонатов и туфогенного материала повышает отражательную способность пород, 
в результате чего диаграмма величины яркости V в изучаемой ритмопачке может рассматриваться как 
запись сейсмотектонической активности. Турбидит № 5 завершает фазу сейсмотектонической актив-
ности. Перекрывающие темноцветные глины известковистые, аргиллитоподобные, имеют неяснослои-
стую или массивную текстуру и формировались в спокойной сейсмотектонической обстановке.

Вещественный состав маркирующего туфогенного горизонта
Вещественный состав глинизированного туфа существенно отличается от состава вмещающих нор-

мально-осадочных пород. Структурно-минералогические исследования показали, что туфы надсоле-
вой верхнедевонской толщи Припятской впадины представлены не смектитами (монтмориллонита-
ми), а структурно упорядоченными иллитами политипа 1М в отличие от структурно неупорядоченных 
диоктаэдрических иллитов 1Мd нормально-осадочных пород. Структурные различия этих минералов 
лучше всего проявляются на электронограммах косых текстур (рис. 3).

Диоктаэдрические структурно упорядоченные иллиты в пределах Припятской впадины являются 
самыми распространенными минералами вулканогенных пород. Соотношение порядка и беспорядка 

Рис. 2. Распределение турбидитов  
в пределах туфогенного маркирующего горизонта

Fig. 2. Distribution of the turbidities  
within tuff marker horizon


