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В статьях сборника рассматриваются местные стратиграфичес
кие шкалы отдельных регионов Сибири. В большинстве статей кри
тически рассмотрены существующие шкалы, уточняется положение 
границ, выделяются новые свиты. В сборнике обсуждаются вопросы 
корреляции внутри- и межрегиональной, освещены возможности раз
ных групп фауны и флоры при корреляциях. Приводятся новые дан
ные по известным ранее разрезам и описываются неизвестныедоны- 
не выходы нижнеюрских отложений.

Сборник представляет интерес не только для специалистов по 
стратиграфии мезозоя, но и для всех геологов,исследующих мезо
зойские осадочные толщи как в Сибири, так и в сопредельных ре
гионах. В плане общих принципов построения стратиграфических 
шкал он может привлечь внимание любого геолога, связанного с 
изучением осадочной оболочки Земли.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Мезозойские толщи Средней Сибири вот уже в течение полувека 
являются объектом пристального вникания советских геологов, как 
в высокой степени перспективные для поисков полезных ископаемых.
В первую очередь это касается каустобиолитов. Угленосность Южно- 
Якутского бассейна, нефтегазоносность Западной и севера Средней 
Сибири, Приверхоянья и бассейна Вилюя и интенсивное разведочное 
бурение в этих регионах объясняют все возрастающий интерес к 
стратиграфический исследования!!.

С каждый годом возрастает точность и детальность стратигра
фических схем как основы поисков и разведки полезных ископаемых. 
Неоднократно такие схемы обсуждались на межведомственных страти
графических совещаниях по Сибири в целом в 1956 г . ,  по Западной 
Сибири в I960, 1964- и 1977 г г . ,  по Средней Сибири в 1964 г . и по 
Якутской АССР в 1961 г .  Однако переход к крупномасштабному кар
тированию вновь требует детализации и уточнения стратиграфических 
построений.

За последнее десятилетие накоплен значительный фактический 
материал, позволяющий существенно пересмотреть и детализировать 
стратиграфические схемы, которые были утверждены предыдущим меж
ведомственным совещанием по разработке унифицированных схем 
Средней Сибири (г.Новосибирск, 1964 г . ) ,  но так и не были опубли
кованы. Более десяти лет велись уточнение и доработка этих схем. 
Однако схемы отдельных регионов и до сих пор остаются разнород -  
ными, особенно в свете вышедшего в 1977 г . нового "Стратиграфи -  
ческого кодекса СССР". Частично в региональных схемах выделены 
свиты, частично -  подразделения общей шкалы или даже просто слои. 
Значительны противоречия мнений различных авторов по поводу кор
реляции выделенных подразделений: положение границ некоторых 
свит, их возрастной диапазон и даже общая характеристика доныне 
не понимаются однозначно (см. статью Б.Н.Шурыгина).Вызывают спо
ры и принципы корреляции, в особенности для континентальных и 
морских толщ (см. статью В.И.Ильиной). Ряд противоречий выявился 
при сравнении данных биостратиграфии и других методов корреляции.

Рабочее совещание по разработке стратиграфических схем юры 
и мела Средней Сибири, проведенное в 1977 г . в Новосибирске, бы
ло призвано решить часть этих спорных вопросов и свою задачу вы-
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полнило. Однако и доныне некоторые проблемы остаются дискуссион
ными. Освещению вопросов как решенных рабочим совещанием, так и 
остающихся спорными до настоящего времени, служит этот сборник, 
составленный по решению упомянутого рабочего совещания и в плане 
подготовки к Межведомственному совещанию по утверждению унифи
цированных и корреляционных стратиграфических схем мезозоя и 
кайнозоя Средней Сибири (ноябрь, 1978 г . ,  г.Новосибирск).Предла
гаемые вниманию читателей статьи в настоящем сборнике призваны,в 
первую очередь,помочь в Создании новых унифицированных и корре
ляционных стратиграфических схем юры и мела Средней Сибири,обос
новании выделения и наименования новых свит, уточнения вопросов 
корреляции отложений и т .д .  По триасу и кайнозою Средней Сибири 
(исключая четвертичный период) аналогичные сборники публикуются 
отдельно.

Большинство статей сборника посвящено разбору местных стра
тиграфических шкал: обсуждению свитной, разбивки и дополнению 
этих шкал, т . е .  выделению новых свит (см. статьи С.А.Чирва, Н.И. 
Шульгиной; В.Н.Сакса, С.А.Чирва; Т.И.Кириной и других). В стать
ях рассматриваются также вопросы корреляции как с соседними ре
гионами, так и внутри отдельных регионов (см. статьи Б.Н.Шурыги- 
на; В.Н.Зинченко и д р .;  Т.И.Кириной и д р .) ,  освещены вопросы те
оретического плана о возможностях тех или иных групп фауны и фло
ры при корреляциях и стратиграфическом расчленении (см. статьи 
В.И.Ильиной; В .А .Захарова), критически рассмотрены предшествую -  
щие схемы и на основе новейших данных уточняется положение гра
ниц ранее выделенных свит, отвергается ряд подразделений, не со
ответствующих положениям нового "Стратиграфического кодекса 
СССР". Кроме того, в сборнике описываются разрезы почти неизвес
тных ранее на севере Средней Сибирй геттанг-нижнеплинсбахских 
отложений (см. статью А.А.Дагис и д р .) ,  приводятся новые данные 
о плинсбахских и пограничных нижне-среднеюрских отложениях При- 
верхоянья (см. статью Ю.Л.Сластенова и д р .) .

Следует отметить, что вновь выделенные подразделения не во 
всех статьях описываются равноценно. Однако в целом авторы и ре
дакторы придерживаются положений "Стратиграфического кодекса 
СССР" 1977 г . ,  хотя некоторые из положений кодекса также вызыва
ют дискуссию, которая отражена в статьях.

Таким образом, авторы сборника стремятся к унификации реги
ональных шкал, а сборник в целом в значительной мере должен спо



собствовать согласованию всех спорных вопросов, решение которых 
необходимо на предстоящей Межведомственном стратиграфическом со
вещании .

Сборник представляет значительный интерес не только для уча
стников этого совещания, но и для всех геологов, исследующих ме
зозойские осадочные толщи как в Сибири, так и в сопредельных ре
гионах. В плане общих принципов построения стратиграфических 
шкал он может привлечь внимание любого геолога, связанного с изу
чением осадочной оболочки Земли.

В.Н.Сакс, Б.Н.Шурыгин



А.А.Дагис, А.С.Дагис, А.И.Каза
ков, Н.И.Курушин, Б.Н.Шурыгин

ОТКРЫТИЕ НИШЕ- И СРЩНЕЛЕЙАСОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ В 
БАССЕЙНЕ РЕКИ БУУР'НА СЕВЕРЕ СИБИРИ

Присутствие отложений раннего лейаса на севере Средней Си
бири допускалось многими исследователями /1 - 3 ,  8 и д р . / ,  но 
впервые палеонтологически доказанный нихний лейас был описан 
В.Ф.Воэиныы и А.А.Дагис / 5 /  на мысе Тумул (устье р.Оленек). В 
этой районе на толще чередующихся песчано-конгломератовых и гли
нистых пород с двустворками карнийского (по новым данным норий- 
ского -  зоны M oaotle sc u tifo rm la )  возраста залегают коричне
вые аргиллиты, из которых были доставлены геттангские P s llo c e -  
r a s  yakuticum  A.Dagis /=Рв11осегая o le a e k e as ls  (K lp a rlso v a )/.

Heрасчлененные геттанг-синемюрские отложения, правда менее 
уверенно, в связи с отсутствием аммоноидей, установлены в райо
не Анабарской губы /1 0 / .  В этом районе к нижнему лейасу отнесе
ны так называемые слои с M e le a g rla e lla  l ls a b e ta e  Vor. /9 ,1 0 / ,  
в которых были встречены некоторые нихнелейасовые двустворки -  
l ie le a g r ia e l la  su b o llfe x  Polub . (=11.l ls a b e ta e  Vor. -  aomen nu
dum), O tapLrla sp .

Во время полевых работ 1977 года нихнелейасовые отложения 
были обнарухены в значительно более южных районах, в бассейне 
реки Буур (бассейн реки Оленек), и эта находка представляет 
больвой интерес для палеогеографических реконструкций мезозоя 
перспективного нефтегавотосного региона. Следует отметить, что 
отлохения, отнесенные авторами к лейасу, ухе описывались и ра
нее / 7 / ,  но были отнесены либо к’ карнийскому ярусу, либо к не -  
расчлененным верхнетриасово-нихнеюрским отлохениям.

Нами были изучены обнахения по левым притокам реки Буур -  
Кыра-Хос-Терретэх, Кулады, Вендявкири (р и с .1 ), которые исоледо- 
вались В.Д.Короткевич и И.В.Школой. Был выявлен следующий р аз-  
ре 8 верхнетриесовых и нижнеюрских отложений (р и с .1 ) .

На зеленовато-серых аргиллитах с карбонатными конкрециями, 
содерхащих многочисленные раковины аммоноидей (H edeastroem la 
hedeastroem l (K e y s .) , C lypeoceras gan tnan t Popow, M elaghati -  
с e ra s  craseum (Popov), A rc to ce ras  b lo n s tra n d i (L in d .)  и д р .)
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ЗОНЫ H edeastroem la m o js lsb v ic s l залегают:
I .  Песчаники зеленовато-серые, землисто-серые с зеленоватым 

оттенком, грубоплитчатые неравноыернозернистые алевритово-глини- 
стые с включениями хорошо окатанного разногалечного и мелкова
лунного материала, полимиктовые. Распределение терригенных час -  
тиц неравномерное, пятнистое, присутствуют глинистые участки, 
линзовидные прослои разногалечных конгломератов, состоящих из 
гадек и мелких валунов кварца, кремнистых пород, кислых и основ
ных эффуэивов, аргиллитов, алевролитов, песчаников, переотложен- 
ных карбонатных и фосфоритовых конкреций и др.

Песчаники в основном неслоистые, иногда наблюдается неясная 
неправильно линзовидная и слабоволнистая, реже горизонтальная 
слоистость. Содерхатся лепешковидные (мощностью до 2-5 см) и ка
раваеобразные (до 0 ,2  х 0 ,5  м) глинисто-сидёритовые конкреции, 
хелвачки пирите, растительный детрит, небольшие обломки обуглен
ной, иногда пиритизированной древесины, пятна ярозита.

В верхней части песчаников значительно уменьшается, иногда 
до полного исчезновения, количество галечного материала, увеличи
вается их глинистость, появляются прослои песчаных глин,

В пачке встречены редкие O ta p lr ia  c f .d u b la  ( I c h l ic .) , Tose- 
p e c te a  s p . , СЫащув ex g r .g lz h lg e a s ls  P o lu b ., T aacred la  tuch  -  
kovl P o lu b ., Ochotonya aay u eas is  Po lub . (определения Н.И.Куру- 

шина).
Мощность ................................................................................................  3 -3 ,5  м.

Комплекс двустворок позволяет отнести пачку к норийскому 
ярусу, зоне Otaplria ussurleasls / V *

В схеме В.Д.Короткевич и. И.В.Школы этот слой не отделен от 
вышележащих глин (принят в качестве базального горизонта), и из 
него скорее всего происходят триасовые двустворки и триасовые 
элементы' в споро-пыльцевых комплексах; приводимые этими авторами 
для вышележащей глинистой толщи. Конечно не исключено, что ряд 
триасовых форм в более молодых отложениях появился в результате 
не совсем точных определений очень специфичного и пока крайне 
слабо изученного комплекса раннелейасовых двустворок севера Си
бири.

Переход к вышележащим отлохениям юры постепенный -  песчани
ки в верхней части становятся сильно глинистыми, переходят в пе
счаные глины; перекрывающие хе их глины нижнего лейаса в основа-
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njsit содержа! значительную примесь песчаного и алевритового мате
риала, постепенно уменьшающуюся вверх по разрезу. Существующий 
между триасом и юрой стратиграфический перерыв (верхи нория и 
рэт) носит скрытый характер (параконфорыное несогласие). В лейа- 
совых отложениях выделяются литологически различающиеся толщи:

2. Нижняя глинистая пачка. Сложена аргиллитоподобными гли
нами темно-серыми и коричнево-бурыми, в различной степени алев- 
ритистыми уплотненными крепкими оскольчатыми неслоистыми с вклю
чениями обугленной древесины и растительного детрита. В основа
нии пачки (0 ,5 -1 ,0  м) в глинах содержится значительная примесь 
несортированного песчано-алевритового материала.

Конкреционные прослои прослеживаются че^ез 1-3 м и состоят 
из разобщенных глинисто-карбонатных конкреций караваеобразной,не
правильной гроздевидной формы мощностью 5-10 см. Встречаются мел
кие включения окисленного пирита, пятна яроаита.
Мощность.............................................................................................................10 м.

В пачке встречены разнообразные двустворки -  Pseudomytlloi- 
des ainuosus Polub., Oxytoma ex gr.slsemuriense (Orb.), Vetera- 
nella (Glyptoleda) sp.ind., Otaplria sp., Camptonectes sp. Ind., 
Chlamys (?) sp.ind., Homomya sp.ind., ряд которых широко расп
ространен в нижнелейасовых отложениях Северо-Востока СССР. Най
дены также единичные аммониты рода Pslioceraa (два экземпляра 
в осыпи и один в 4 м от основания толщи). Раковины аммонитов де
формированы, но их принадлежность к роду psiioceras не вызыва
ет сомнений, что подтверждается сохранившейся на одном экземпля
ре лопастной линией. Степень эволютности раковин и наличие на 
внутренних оборотах бугров позволяют с наибольшим основанием 
сближать собранные экземпляры с группой Psiioceras olenekeoee 
Kipar. ■ (определения А.А.Дагис).

3. Глинисто-алевритовая пачка. Представлена неравномерно 
переслаивающимися (0 ,5 -4 ,0  м) аргиллитоподобными глинами и гли
нистыми алевролитами. Глины темно-серые до черных, близ кровли 
буровато-коричневые, алевритистые, уплотненные крепкие оскольча- 
тые неслоистые. Повсеместно через 0 ,5 -2 ,0  м прослеживаются конкт 
реционные прослои, состоящие из разобщенных караваеобразных (до
0 ,1  х 0 ,5  м) и лепешковидных (мощностью 3-5 см) известковистых 
конкреций.

Алевролиты землисто-темно-серые, сильно глинистые, перехо-
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дящяе в алевритовую глину, неравномерноплитчатые, неслоистые, 
участкам! оо слабой выраженной тонкой горизонтальной слоистос
тью, баз карбонатных конкреций, с многочисленными мелкими и 
врупншм (диаметром до 5 см) остатками обугленной пиритизиро- 
ванВой и окаменевшей древесины, окруженными каемками ярозита и 
гидроокислов железа, с мелкими (0 ,2 -2 ,0  см) включениями разру- 
венного пирита.

Мощность .......................................................................................15 м.
В пачке встречены лииь редкие двустворки -  Paeudomyti - 

loldes cf.sinuosue Polub., Oxytoma einemuriense (Orb.), Har- 
pax sp.ind., Pleuromya of.galathea Ag., Cardtula sp., Myopho- 
riople (?) вр., Dacryomya sp.ind., комплекс которых обнару
живает довольно больш е сходство с таковым из подстилающей пач
ки , хотя и появляется ряд новых элементов. В целом, сходные 
комплексы на Северо-Востоке СССР характеризуют нижнелейасовую 
толщу /1 0 / .

4 . Алевролитовая пачка. Сложена алевролитами темно-серыми 
слабоуплотненными сильно глинистыми, переходящими в алеврито
вую глину, неравномерноплитчатыми неслоистыми с растительным 
детритом и остатками (3-5  см и более) обугленной пиритизирован- 
ной разруленной древесины, с частыми мелкими (до 2-3 см) пири
товыми конкрециями и рыхлыми сажистыми включениями, окруженны
ми каемками ярозита и бурых окислов железа.

Конкреционные прослои редки и состоят из разобщенных и 
слившихся лепешковидных и караваеобразных известковистых конк
реций размером до 0 ,2  х 1 ,5  н .

Мощность ..............................................................................  более 15 м.
Контакт алевролитовой пачки с подстилающими и перекрываю 

щими отложениями не наблюдался, на пропуск в наблюдениях, веро
ятно, невелик, не превыиает 10-15 м.

В нижней части (6 м) описываемой пачки собраны двустворки 
- Kolymonectes ex gr.etaeschel Polub., Oxytoma sp.ind., Har- 
pax ex gr.laevigatus (Orb.), Myophoria cf.lingoneneis (Dum. ), 
Pleuromya sp.ind., Veteranella (Glyptoleda) cf.formoea (Vor.), 
Tainyrodon ex gr.galathea (Orb.), Lima sp., Corbulomima (? ), 
sp . В верхней части встречен другой комплекс двустворок - м е -  
leagrinella tiungeneia (Petr.), Hadulonectites вр., Harpax lae- 
vigatus (Orb.), ^ancredia echiriaevi Bodyl., Myophoria sp.
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lad., Union).tee ep., Fanopea elongate КовсЬ., Новощуа obllqua- 
ta (Phlll.), Pleuroaya galathea Ag., Unlcardlum sp.

5. Верхняя глинистая пачка. Представлена глинами темно-се
рыми алевритовыми и алевритистыми слабо уплотненными оскольча -  
тыми неслоистыми, с пятнами и прожилками обохренности, с часты
ми (через 1 ,5 -2 ,0  м) прослойками, обогащенными обугленной, ока
меневшей древесиной (диаметром до 5 и более см) и растительным 
детритом. Часто встречаются конкреционные прослои (23 на 28 м 
от подошвы), состоящие, в основном, из известковистых, реке из
вестково-фосфоритовых конкреций. Форма их каравае образная, ле- 
пеиковидная, иногда округлая и эллипсоидальная. Мощность конк
реционных прослоев от 2-3 см до 0 ,2 -0 ,3  м, диаметр конкреций от 
нескольких сантиметров до 0 ,5  м.

Перекрывающие отложения в изученном районе не обнажавтоя.
Уощность........................................... ..................................более 30 м.
В пачке собраны двустворки -  награх splnoeue (Sow .), Ва- 

dulonectltes ex gr.hayamll Polub., Pleuronya galatbaa A g ., Bo- 
momya obllquata (Phlll.), и редкие брахиоподы -  Splrlferlna 
ep.nov.

В описанном разрезе дейасовых отложений достоверно может 
быть датирован возраст нижней глинистой пачки, в которой встре
чены аммониты, указывающие на геттангский ярус, более того, его 
нижнюю зону -  Pelloceras planorbls. В глинисто-алевритовой 
пачке определены несомненно нижнелейасовые двустворки, которые 
не позволяют дать более точное определение возраста вмвцалмщх 
пород. Учитывая определенное сходство комплексов двустворок г е т -  
тангского и синемюрского ярусов в других районах Северо-Воотока 
Азии /1 0 / ,  можно допустить присутствие в бассейне р.Буур и сине- 
мюрских отлшений, которые, как и в уетье р.Оленек, остаются не
отделенными от геттангских.

В то же время не исключена (хотя и мало вероятна на наш 
взгляд) возможность существования перерыва между геттангскими и 
плинсбахскими отложениями.

Также однозначно устанавливается возраст верхней глинистой 
пачки и верхов алевролитовой пачки, где встречены близкие комп
лексы двустворок несомненно позднеплинсбахского ( домерского ) 
возраста. В н и тей  части алевролитовой пачки определен неболь
шой и, вероятно, более молодой комплекс, в котором имеются Tal-
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myrodon ex  g r .g a la th e a  (O rb .) и Kolumonectes из группы К. 
a ta e e c h e t P o lu b ., неизвестные в других регионах в отложениях 
моложе нижнего плинсбахв /6 ,  1 0 /. В этом же комплексе присутст
вует Награх ах g r . la e v lg a tu s  (O rb .) , Uyophorla c f .l ln g o a e n e is  
(Do b .) и другие виды, характеризующие плинсбахские толщи на 
севере Сибири и Северо-Востоке СССР.

Таким образом можно полагать, что в бассейне р.Буур имеет
ся полный разрез плинсбаха.
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Ю.JI.Сластенов, С.В.Головин, 
В.Н.Коробицына, Р.В.Королева

НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО СТРАТИГРАФИИ МОРСКИХ ЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 
БАССЕЙНА р.КЕЛИ (ЗАПАДНОЕ ВЕРХОЯНЬЕ)

В настоящей статье рассматриваются результаты совместных 
стратиграфических исследований, проведенных Институтом геологии 
ЯФ СО АН СССР и ВНИГРИ в 1977 г . на р.Тенкиче (бассейн р.Кели). 
Разрез морских юрских отложений по р.Тенкиче, вскрывающейся на 
ее правом берегу в 1 ,5 -3  км ниже наледи, впервые был изучен А.Г. 
Коссовской в 1953 г . / I / .  По аналогии с разрезами по pp. Байбы- 
кан и Зап.Градыга здесь ею были выделены песчано-конгломерато- 
вая градыгская свита верхнетриасового-нижнеюрского возраста 
(750-800 м ), песчано-алевролитовая нижнеыбыканская свита сред- 
не-верхнелейасового возраста (350 м) и существенно песчаная 
вврхнеыбыканскея свита (300 м) с остатками среднеюрского A rc to - 
t l e  le n a e o s ie  (L a b .) . Указывалось, что верхнеыбыканская сви
та связана с нижнеыбыканской постепенным переходом.

Позднее Ю.Л.Сластенов и Н.А.Ласточкина / 2 /  расчленили этот 
разрез несколько иначе. Ими были выделены отложения нижнего и 
среднего лейаса с U e ie a g r ia e lia  sp . (песчаники с алевролитами 
и аргиллитами, включая горизонт кварцитовидных песчаников- око
ло 700 м ), отложения условно верхнего лейаса (алевролиты с пес
чаниками и аргиллитами -  около 70 м) и отложения средней юры с 
M ytiloceramus sp . (преимущественно песчаники -  видимая мощ
ность около 100 м ).

В последующем Ю.Л.Сластеновым /3 /  было высказано предполо
жение о том, что отложения тоара в бассейне р.Кели отсутствуют. 
Поскольку это предположение требовало палеонтологического обос
нования, в процессе полевых работ 1977 г .  особое внимание было 
уделено поискам остатков ископаемой фауны в алевролитовой толще, 
условно отнесенной к верхнему лейасу, а также в подстилающих и 
перекрывающих породах. Подстилающие эту алевролитовую толщу па
леонтологически охарактеризованные отложения мощностью 280 м 
представлены мелкозернистыми песчаниками, чередующимися с пачка
ми переслаивающихся алевролитов, аргиллитов и песчаников. В ос
новании этой толщи и нижних слоях обнаружены окаменелости плинс-
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бахского возраста M eleagrLnella ex g r .t lu a g e n e la  ( P e t r . ) ,  Eo- 
pecteo  sp . ( a f f .v l l lg a e a s la  (T uchk .), ex g r .v l l lg a e n s la  
(T uchk .), P en tac rlau s  ex g r .su b a n g u la r ls  H i l l .  (здесь и далее 
определения Ю.С.Репина). Нихе залегает существенно песчаниковая 
толща, мощностью около 450 и, перекрывающая кварцитовидные пес
чаники мусучанской свиты верхнего триаса. В верхней части этой 
толщи, отнесенной условно к нижнему лейасу, обнаружены только 
отпечатки створок C ard la la?  sp . la d e t .

Сама алевролитовая толща вскрыта, главным обрезом,расчист
ками и лишь незначительная ее часть выходит на дневную поверх
ность в естественных обнажениях. Ниже приводится послойный раз
рез толщи.

1. Пачка равномерно чередующихся песчаников мелкозернистых 
серых гориаонтальнослоистых и алевролитов крупнозернистых,бурых 
на поверхности выветривания ........................................................  4 ,5  м.

2 . Алевролит мелкозернистый, бурый на поверхности выветри
вания слабо карбонатный горизонтальнослоистый с мелкооскольча -  
ТОЙ отдельностью. H jophorla c f .llo g o n en e lB  (D un.), Harpax ex g r . 
la e v lg a tu s  (d 'O rb .)  .............................................................................. 4 m.

3. Алевролит глинистый темно-серый, бурый на поверхности 
выветривания. Rudlrhjm chla n a jach aen s ls  (M o iss .) , Eopecteo ex 
g r .v i l lg a e o s is  (T uchk .), Harpax ex g r.p ec ttn o l.d ee  D e a l., Radu- 
lo o e c t l te s ?  s p . lo d e t ..............................................................................4 II.

4 . Аргиллит темно-серый, бурый на поверхности выветривания, 
мелкощебенчатый. Rudlrhyochla c f.D a ja^ch aen sis  (M o iss .) , C ard l- 
n la  e p .ln d e t . v e l Uyophorla? s p . lo d e t ......................................... 3 M.

Задерновано...................................................................................... 3 м.
5. Алевролит крупнозернистый темно-серый, плитчатый.с буг

ристой поверхностью плит, с крупной шестоватой отдельностью.Ve- 
te r a o e l la  (G ly p to led a)• formosa (V o r.) , C ard in la  s p . i a d e t . ,  Qu-
eoatedtla7 sp.lodet.vel Асгошуа? sp.iodet................  6 II.

6. Песчаник серый мелкозернистый .......................................  I k .
Задерновано.................................................................................. 1 ,5  u .
7 . Алевролит крупнозернистый темно-серый, плитчатый,с ред

кими включениями обугленного растительного материала . . 3 м.
Задерновано .................................................................................. 1 ,5  м.
8. Алевролит крупнозернистый темно-серый, плитчатый. 

Phacoldes? sp..............................................  5 М.
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9. Песчаник мелкозернистый известковистый серый горизонталъ- 
нослоистый, с маломощными прослоями тэмно-серых алевролитов. 
  2 ,5  м.

10. Алевролит крупнозернистый темно-серый, бурый на поверх
ности выветриваяия, тонкоплитчатый. Meleagrinella ер»lndet..Нег
рах ex gr. laevlgatus (d'Orb.), Arcomya? sp. Lndet., Amaltheus cf. 
talrosei R e p i n ....................................................................................... 2 M.

11. Песчаник мелкозернистый алевритистый серый тонкоплитча
тый, с единичными включениями мелкой кварцевой гальки. Неграх cf. 
terquemi Desl., Pleuromya sp.indet., Buxeiamya? sp. Lndet. 
  0 ,5  M.

12. Алевролит глинистый ржаво-бурый ..............................  0 ,3  м.
Общая мощность толщи 41-42 м.
Собранные в этой толще остатки брахиопод Rudlrhynchia па- 

jachaensis и двустворок Veteranella (Glyptoleda) formosa, 
Myophorla cf.lingonensis, Eopecten ex gr.viligaensis, Harpax 
ex gr.laevigatus, H. cf.terquemi, H. ex gr.pectinoides указы
вают на верхний (домерский) подъярус плинсбахского яруса,аммонит 
Amaltheus cf.talrosei характеризует среднюю зону верхнего плин- 
сбаха. К верхнему плинсбаху должна быть отнесена и подстилающая 
толща с Meleagrinella ex gr.tiungensis, Eopecten ex gr. vilige- 
eneis и др. На уровне основания этой толщи на р.Байбыкан (60-70 
км к востоку от р.Тенкиче) В.Н.Андриановым в 1951 г . был найден, 
а И.И.Тучковым определен Amaltheus margaritatus Montf. /4/.

Над отложениями верхнего плинсбаха в естественных выходах 
вскрываются среднеюрские слои:

13. Песчаник мелкозернистый серый горизонтальнослоистый. В 
основании слоя крупная слабо окатанная галька черных аргиллитов 
и темно-серых крупнозернистых але?ролитов> подобных породам под
стилающей толщи, а также мелкая кварцевая галька . . . .  2 ,5  м.

14. Алевролит глинистый темно-серый, бурый на поверхности 
вы ветривания.............................................................................. 1 ,5 м .

15. Песчаник мелкозернистой серый тонкослоистый, тонкоплит
чатый. ~В середине слоя Mytiloceramua ex gr.jurensis (Eosch.),
11. sp.indet. /cf.formosulus (Vor.)?/, M. ex gr.lucifer ?
(Ei^chw.)................................................  4 , 5 m .

16. Тот же песчаник с прослоями мелкозернистых тонкоплитча
тых темно-серых алевролитов. Uytiloceramus cf.ussurtensis (Vor.),
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U. sp.lndet............................................... .. . 3 , 5  ц.
17. Песчаник мелкозернистый серый, Mytiioceramua sp.indet. 

(ex gr.jurensls-ussurlensis), Queastedtia? sp.indet. . . I M.
18. Алевролит крупнозернистый темно-серый тонкоплитчатый,

с неравномерной горизонтальной слоистостью, с линзами известко- 
вистого песчаника ..................................................................................  1 м .

19. Песчаник мелкозернистый светло-серый плитчатый с гори
зонтальной и пологоволнистой тонкой слоистостью ..................9 м.

20. Алевролит песчанистый серый с неравномерной горизон
тальной и пологоволнистой слоистостью, с тонкими прослоями 
крепких известковистых алевролитов. В середине слоя скопление 
Створок Arctotis ex g r.B ub laev ie  Bodyl.................  6 М.

Выше по разрезу в песчаниках и алевролитах среднеюрского 
облика (видимая мощность около 70 м) обнаружить остатки фауны 
нам не удалось.

Общая мощность среднеюрских отложений на р.Тенкиче опреде- 
ляется в 170-180 м / 2 / ,  т .е .  примерно равна мощности средней 
юры в соседних районах Западного Верхоянья. Митилоцерамы, опре
деленные с достаточной уверенностью из нижних слоев среднеюрско- 
ГО разреза (Mytlloceramue ex gr.jurensia, 11. c f .ussuriensls ) 
указывают на принадлежность этих слоев к верхним горизонтам 
ааленского яруса или к байосу. Учитывая положение этих слоев в 
разрезе , их следует отнести к верхнему аалену. Таким образом, 
перерыв между средней и нижней юрой охватывает на р.Тенкиче, по 
крайней мере, весь тоар и часть ааленского яруса, а также, воз
можно, и самую верхнюю часть плинсбаха. Необходимо отметить,что’ 
этот весьма значительный стратиграфический перерыв слабо выра
жен в литологии контактной зоны: лишь появлением разрозненной 
гальки подстилающих пород. При отсутствии палеонтологических 
данных это могло бы быть воспринято как следы внутриформацион- 
ного размыва.

Полученные новые данные еще раз указывают на региональный 
характер стратиграфического перерыва между нижней и средней 
юрой в южной части Приверхоянского прогиба и Вилюйской синекли- 
эы. С этим перерывом связано выпадение из разреза аргиллитов 
сунтарской свиты, являющейся одним из основных изолирующих го
ризонтов в Лено-Вилвйской газоносной области.
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Б.Н.Шурыгин

СВИТНАЯ РАЗБИВКА НИКНЕ- И СРЕДНЕЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 
В АНАБАРО-ХАТАНГСКОМ РАЙОНЕ

Исходные данные и состояние вопроса.

Юрские отложения Анабаро-Хатангского района известны с се
редины XIX века, начиная с экспедиций А.Ф.Ииддендорфа, А.Л. Че- 
кановского, Э.В.Толдя и других /1 2 , 2 0 /.  Однако интенсивные ге 
ологические исследования этого района были начаты лишь в Совет
ское время. В 1932 г .  Н.С.Шацкий при анализе геологических дан
ных по Сибири высказал предположение о возможной нефтеносности 
Предтаймырской депрессии, и с 30-х годов наиего века началось 
систематическое геологическое изучение северосибирского мезозоя. 
Первые маршруты и геологическая съемка отдельных районов Енисей
ско-Ленского междуречья проводились Т.М.Емельянцевым, А.И. Бер
зиным, Ю.А.Колодяхным и др. Внимание многих исследователей сра
зу же привлекли районы, перспективные для поисков полезных ис
копаемых: Юрюнг-Тумусский, Попигайский, Тигяно-Анабарский, Бе- 
гичевский. Материалы первых детальных исследований геологиче
ского строения и оценки перспектив нефтегазоносности, изложен
ные в основном в отчетах, были обобщены в статьях Т .U.Емельян
о в а  /1 2 , 1 3 /, А.И.Берзина /3 ,  4 /  и других. В работах этих ав
торов описаны основные выходы юрских и медовых пород на дневную 
поверхность в Анабаро-Хатангском районе, проведен анализ мате
риалов первых скважин, бурение которых началось в 1934 г .  /2 0 / ,  
приведены первая разбивка и стратиграфические схемы, составлен
ные с учартцдм палеонтологов В.И.Бодыдевского и Е.В.Мятлюк.

Интенсивные поиски и разведка полезных ископаемых, продол
жавшиеся в годы Великой Отечественной» Войны, потребовали разра
ботки детальных стратиграфических схем этих районов. Громадная 
работа по определению палеонтологических коллекций, доставляв-' 
мых экспедициям НИИГА, проделана В.И.Бодылевским, Н.С. Воронец,
А.А.Герке и другими палеонтологами. Были составлены стратиграфи
ческие схемы, в которых указывались слои с фауной, привязанные 
к общей ярусной шкале.

В послевоенные годы продолжаются исследования перспективных 
районов, детальная съемка отдельных участков и интенсивное р аз-
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вадочное бурение. Результаты частично опубликованы в кногочис -  
ленных статьях и монографиях в трудах НИИГА, почти целиком мо
нополизировавшегося в это время стратиграфические исследования 
на севере Сибири. Нижне- и среднеюрские отложения описываются в 
публикациях поярусно, либо как слои с фауной, отмечаются марки
рующие горизонты, выделенные геологами при бурении (например, 
"китербютский горизонт" / I V ) *  и постоянно указываются резко 
различные в литологическим отношении толщи в пределах общих 
стратиграфических подразделений. Для подстилающих и перекрываю
щих отложений местные стратиграфические подразделения (свиты) к 
этому времени ухе выделены.

Параллельно ведутся работы в Усть-Енисейском районе. Круп
ную сводку по стратиграфии юрских отложений Усть-Енисейского 
района, с учетом последних исследований фауны / 5 / ,  опубликовали
В.Н.Сакс и З.З.Ронкина /5 9 / .  Авторы, описывая стратиграфию рай
она поярусно, приводят разбивку ярусов нихней и средней юры на 
свиты, обозначая их по преобладающим породам (например, "свита 
песчаников и глин"). Свиты в схеме ограничены жесткими рамками 
общих стратиграфических подразделений. Подобным хе образом рас
сматривались поярусно и юрские отлохения Анабаро-Хатангского 
междуречья /  9 , 23, 48, 53 и д р . / .

В 1956 г .  на "Межведомственном совещании по разработке уни
фицированных стратиграфических схем Сибири" была принята корре
ляционная схема региональных стратиграфических подразделений юр
ских отложений севера Сибири, в которой характеристика упоминае
мых районов приводится в том хе виде, лишь для средней юры Ана- 
баро-Хатангского мехдуречья приняты две свиты: арангастахская,в 
объеме аалена и юрюнгтумусская, в объеме байоса-бата, предло
женные М.К.Калинко /4 7 , 5 3 /. Нижне- yi среднеюрские отложения 
Усть-Енисейского района охарактеризованы здесь также поярусно. 
Однако, решением "Межведомственного совещания по доработке и 
уточнению унифицированной и корреляционной стратиграфических 
схем Западно-Сибирской низменности" (г.Тюмень, 1967) для Усть- 
Енисейского района утверхдана региональная.схема свитой разбив
ки, предложенная сотрудниками НИИГА и ЗапСибНИГНИ по материалам 
сквахин /4 6 / .  Была намечена стратиграфическая последовательность 
толщ с четкой литологической характеристикой: левинская ( верхи 
нижнего и низы верхнего плинсбаха), джангодская (верхи верхнего 
плинсбаха-тоар), лайдинская (нижний аален), вымокая (верхний
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аален), леонтьевская (байос), малышевская (б ат ) , точинская 
(келловей). Подробное описание этой схеиы с указанием стратоти
пов приведено позже группой исследователей, включивших в нее 
снизу еще и зимнюю свиту (низший лейас-нихний плинсбах) и не
сколько изменивших объемы некоторых свит /1 ,6 ,2 9 ,3 2 / .

Учитывая нужды производства, для восточной части Енисей- 
Хатангского прогиба произведено аналогичное " . . .  посвитное де
ление, базирующееся в первую очередь на литологических особен
ностях разреза" /3 0 , с . 3 3 /. Предложенная схема опирается на 
сопоставление юрских отложений западной и восточной частей 
Енисей-Хатангского прогиба по ыатериалам скважин и стратигра -  
фических исследований основных разрезов юры в Юрюнг-Тумусском 
/38 ,40  и д р . / ,  Анабарском /2 ,6 0  и д р . / ,  Хатангском /4 3 /  и дру
гих районах. В схеме, как отмечают авторы, " . . .  в нижнем . . .  
отделе юры . . .  были выделены те же свиты, что и на западе. В 
среднем отделе юры установлены отличные по объему свиты (т . е . 
арангастахская и юрюнгтумусская, принятые совещанием в 1956 г .
-  замечание наше), за которыми сохранены названия, предложен
ные предыдущими исследователями" /3 0 , с . 3 3 /. Однако и в этой 
схеме большинство границ свит совпадает с границами ярусов и 
подъярусов.

В последнее десятилетие монографические исследования ос
новных групп фауны, послойное изучение нижне- и среднеюрских 
толщ в Нордвикском, Тигян-Анабарском и других районах привели 
к существенному уточнению границ отдельных ярусов, подъярусов 
и зон юры и позволили разработать детальную стратиграфическую 
схему юры севера Сибири /2 ,1 6 ,1 7 ,2 5 ,2 6 ,3 7 -3 9 ,6 5 ,6 6  и др.).О бо
бщены эти сведения в сводке по стратиграфии юрской системы се
вера СССР, в которой свитная разбивка восточной части Енисей -  
Хатангского прогиба не рассматривается /6 4 / .  В свете новых 
данных следует пересмотреть стратиграфические объемы выделен -  
ных для восточной части прогиба свит, тем более что многие тол
щи и даже отдельные пачки хорошо прослеживаются на значитель -  
ные расстояния, что позволяет коррелировать послойно разрезы 
под контролем со стороны фауны. В настоящее время установлено.

х ) Ранее описана В.Н.Сексом и З.З.Ронкиной без названия /  32, 
5 9 /.



например, что во всех изученных разрезах отсутствует верхняя 
часть нижнего аалена, а граница нидней и средней юры находится 
в основании пачки алевролитов и песчаников с Arctotis marchae- 
ensis (A. v a i ) ,  Pseudolioceras cf.m'xclintocki И характерным 
комплексом белемнитов. Пласт песчаника и гравелита с M ytHo- 
ceramus, по подошве которого проводилась граница нинней и сред
ней юры, помещен в верхний аален по находкам комплекса митилоце- 
рамов и других двустворок, сопровождаемого выше верхнееаленскими 
Tugurites /1 7 ,6 4  и д р . / .  Соответственно существенно изменяется 
диапазон арангастахской свиты. В верхней части этой глинисто -  
алевритовой толщи в некоторых районах преобладают песчаники,тем 
не менее кровля ее хорошо прослеживается по маркирующему пласту 
с крупными Ammodiscus /4 0 / ,  отмеченному А.А.Герке на Нордвик- 
ской и Анабарской площадях /1 0 / ,  П.С.Вороновым в Сындасской 
скважине / 9 /  и другими как "зона грубозернистых аммодискусов". 
Здесь обнаружен комплекс ыитилоцерамов, позволяющий рассматри -  
вать эти горизонты уже как байосские.

Перерыв под "китербюским горизонтом" /1 8 / ,  зафиксированный 
в коре выветривания /2 4 / ,  ставит под сомнение правильность вы
деления джангодской свиты. Фаунистическая характеристика п р и ве
денная для нижней части ирюнгтумусской свиты /3 0 / ,  свидетельст
вует о неточном понимании объема и положения ее в прилагаемой 
схеме. Объем точинской свиты также, вероятно, должен трактовать
ся иначе /2 7 / .

Таким образом, в плане подготовки к предстоящему совещанию 
по утверждению стратиграфических схем юры Северной Сибири, сле
дует уточнить стратиграфические диапазоны предложенных свит 
/3 0 /  с тем, чтобы в дальнейшем перенести подобное уточнение и в 
Устъ-Енисейский район.

Автором настоящей работы совместно со специалистами по го
ловоногим С.В.Мелединой, Т.И.Нальняевой, с литологами М.Е. Кап
ланом, а позже М.А.Левчуком и Ю.Н.Карагодиным (изучение цикли- 
т о в ) , были детально изучены в естественных выходах все основные 
разрезы и группы фаун нинней и средней юры на севере Средней Си
бири. Изучались аммониты (С.В.Меледина), белемниты (В.Н. Сакс, 
Т.И.Нальняева), двустворчатые моллюски (Б.Н.Шурыгин) и в пос
леднее время детально исследованы фораминиферы верхов бата- кел- 
ловея (З.В .Л утова). Используя полученные данные, рассмотрим 
свитную разбивку нижней и'средней юры восточной части.
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Зимняя свита. Выделена по материалам скважин в Усть-Енисей- 
ском районе условно в объеме нижнего плинсбаха / I / .  Стратотип 

приводится по скважине I -Р Семеновской (2748-2569 м) /3 2 / .  Поз
же при более детальной характеристике предложенной схемы, свита 
описывалась, как толща песчаников и алевролитов с прослоями кон
гломератов и глин, в объеме нижнего лейаса-нижнего плинсбаха 
/2 9 ,3 0 / .  Затем она была прослежена в восточную часть прогиба, 
где выделяется в тон же стратиграфическом объеме, с аналогичной 
литологической характеристикой и содержит своеобразный комплекс 
макро- (Iteleagrinella llsabetae, Myophoria laevigata, Chlamye 
substrlata и д р .) и микрофауны /3 0 / .  Эта песчано-алевритовая 
толща, четко опознаваемая как в скважинах, так и в естественных 
выходах /1 0 ,5 0 ,5 1  и д р . / ,  хорошо прослеживается в Анабарском 
районе /2 6 , пачки 1 -8 ; 60, 66 и д р . / .  Однако стратиграфический 
интервал ее интерпретировался различно. Так нижняя часть, отме
ченная В.Н.Саксом в Нордвикском районе, как слои с Ueleagri- 
nella llsabetae, Myophoria laevigata и д р ., предположительно 
в объеме нижнего или низов среднего лейаса /5 0 / ,  была отнесена 
к нижнему лейасу, а верхняя песчано-алевритовая с Награх -  к 
нижнему плинсбаху /7 ,8 ,2 2 ,4 7  и д р . / .  В делом свита, вероятно,со
ответствует нижнелейасовой толще и перекрывающему ее "песчано -  
галечному горизонту" в понимании А.А.Герке (горизонты 1У и У по 
К.А.Баранову) /1 0 / .  Иногда вся песчано-алевритовая толща помеща
лась в нижний лейас /2 3 /  или в плинсбах /4 8 ,6 0 / .

При детальных стратиграфических исследованиях в Анабарском 
районе в отложениях нижней части юрского разреза был обнаружен 
комплекс двустворок с otaptria sp., позволивший слои с Mele- 
agrinella llsabetae (=U.subolifex), т .е .  нижнюю часть зимней 
свиты, относить к нижнему лейасу /2 6 ,6 4 / .  Четкие отличия в лито
логии, тафоноиической характеристике и составе комплексов макро
бентоса и микрофауны дают возможность уверенно проводить в раз
резах верхнюю границу зимней свиты /1 0 ,3 0 ,6 6  и д р . / ,  однако она 
не совпадает с границей нижнего и верхнего плинсбаха. По появле
нию Amaltheus c f .etokesi (находки 1974 г . )  нижняя граница верх
него плинсбаха проводится в настоящее время в верхней части пес
чано-алевритовой толщи по подошве пачки песчаных алевролитов с 
галькой /2 6 , пачка 8 , 6 8 /. Таким образом, верхняя граница зимней 
свиты должна проводиться внутри зоны Amaltheus stokes! (табл. 
I ) .
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Поскольку детальная послойная увязка нижней части Юрюнг-Ту- 
ыусского разреза (по описанию С.В.Калединой и Т.И.Нальняевой) с 
Анабарскик разрезом и разрезами скважин не проведена, остается 
неясным положение зимней и-левинской свит в схеме этих авторов 
/4 0 / .  В подошве ими описана пачка песчаника с линзами конгломе -  
ратов /4 0 , пачка I / ,  перекрываемая глинисто-алевритовой с галь
кой толщей. Из этой пачки указывается Amaltheue m arg a rita tu sx a - 
рактерный, судя по схеме Г.Н.Карцевой и д р .,  для нижней толщи 
джангодской свиты /3 0 /  й являющийся руководящей формой для сред
ней зоны верхнего плинсбаха /5 3 ,6 4 / . Однако, перекрывающие слои 
с обильными Награх по литологической и фаунистической характе
ристикам могут являться аналогом левинской свиты, подстилаемой 
соответственно породами зимней свиты. Такое положение глин с 
Награх может быть интерпретировано с двух позиций: а) или как 
результат существенных фациальных изменений по латерали и гоыо- 
таксальности бентоса, или б) мы вынуждены предполагать значи
тельное возрастное скольжение границ свит. Первое предположение 
мало убедительно в связи с детальной послойной увязкой вышележа
щей толщи с Анабарским разрезом, хорошим сопоставлением общей 
последовательности по материалам скважин /1 0 ,4 0  и д р ./  и в свете 
детальных палеогеографических построений /1 8 / .  Кроме того, оно 
противоречит некоторым положениям Стратиграфического кодекса 
СССР /6 3 , с т .У .1 , У .1 0 /. Вторая интерпретация, особенно в отно
шении левинской свиты, также противоречит положениям кодгкса/63, 
с т .1 1 .3 , У.4 / .  Существует еще вероятность переопределения аммо
нита в связи с детальным монографическим изучением амальтеид 
лишь в последнее время /1 1 ,4 5 / . Комплекс двустворок из этой час
ти разреза и тафономические характеристики слоев свойственны 
скорее для нижной части верхнего плинсбаха на севере Средней Си
бири /6 6 / .

Таким образом, результаты детальных исследований нижнеюрс- 
ских разрезов с учетом материалов изучения скважин и естествен
ных выходов по литературным данным /1 0 ,2 2 ,2 3 ,3 0  и д р ./  заставля
ют нас рассматривать зимнюю свиту в объеме нижнего лейаса- ниж
ней части верхнего плинсбаха.

Левииская свита. Описана в объеме верхнего плинсбаха в 
Усть-Енисейском районе как толща черно-серых аргиллитов и аргил
литоподобных глин с рассеянной галькой,, гравием, прослоями конг-
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ломерьтов, песчаников ■ алевролитов / 1 , 6 / .  Стратолп выделен в 
скважине 10-Р Иалохетская (2197-2136 и ) .  Решением межведомствен- 
ного совещания в г.Тюмени (1967 г . )  свита принята в объеме верх
ней части нижнего и низов верхнего плинсбаха /4 6 / .  Прн деталь
ном описании стратиграфии вры Усть-Енисейского района по комп
лексам макрофауны (с  Неграх laerlgatus и др .)*  микрофауны , 
спор и пыльцы стратиграфический диапазон свиты установлен в пре
делах нижней половины верхнего плинсбаха /2 9 / .  По-видимому, ее 
же описывали ранее как "нижнюю свиту среднего лейаса" /4 9 , 5 9 /.
В дальнейшей ленинская свита была прослежена в восточную часть 
Енисей-Хатангского прогиба /3 0 / .  Основанием для такого сопостав
ления послужили тщательное изучение макро- и макрофауны литоло
гические и палеоэкологические исследования, проведенные при 
разработке детальных корреляционных схем по Анабарскбму, Юрюнг- 
Тумусскому и другим районам /2 ,3 8 ,4 0 ,6 0  и д р . / .  Эта четко выде
ляющаяся в разрезах глинистая толща с харпаксами ("аргиллитово- 
гахечниковый горизонт" по А.А.Герке /1 0 /)  отмечалась на севере 
Сибири многими исследователями. Ее относили к верхам среднего 
лейаса, прослеживая в Нордвик-Попнгайоком/2 1 ,2 2 /  и Анабарском 
районах /1 5 / ,  а иногда рассматривали в составе единой толщи 
глин и песчаников среднего и верхнего лейаса /1 4 / ,  помещали в 
нижнюю часть средней) лейаса /9 ,2 3 /  или верхнего плинсбаха (*
= домера) /4 8 ,6 0 / .  Эти же отложения с детальной характеристикой 
комплексов макроокаменелостей (Награх laeTlgatus, Myophoria 
llngosensls, Homomya obllquata, Tancredla, Pleuromya и Др.) В 
последнее время прослежены при послойном изучении основных раз
резов нижней юры на севере Сибири /2 6 ,6 6 / .  Следует отметить,что 
хорошо выдержана по латерали только нижняя часть, отвечающая по 
объему верхам зоны Amaltheus etokesi, середине верхнего 
плинсбаха литологический состав толщи значительно варьирует по 
простиранию. Так, если на р.Анабар существенно глинистые пачки 
отнесены к зоне stokesl, то на побережье Анабарской губы они 
отвечают двум зонам, а самые верхние (без харпаксов) могут быть 
отнесены к аналогам зоны Amaltheus vlllgaeasle /6 4 ,6 6 / .  Сход
ная картина наблюдается и в других районах, судя по многочислен
ным упомянутым выше исследованиям как естественных выходов, так 
и материалов скважин. Все авторы единодушно приводят характерис
тику этой толщи, как слоев с Ыаграх laevigatus. Однако, обиль-

26



ныв харпаксы группы laevlgatua характерны т о п к о  для зоны eto- 
keei, редкие -  поднимаются выше /6 6 / .  Кроне того, в характери
стике оерекрываоцей левинскую нижней толци джангодской свиты 
приведены Amaltheue margarltetue /3 0 / ,  характерные для зоны 
Amaltheue talroeei /53 ,6 4 /*  На полуострове Юрюнг-Тумус А. 
margarltetue обнаружен в песчаниках под слоями с многочислен -  
ными награх /4 0 / .  Среднелейасовне пески, песчаники и алевроли
ты на севере Сибири с A.margarltetue и двустворками В.Н. Сакс 
в З.З.Ронкина сопоставляли с верхней свитой среднего лейаса 
Усть-Енисейского района /5 9 / .  Можно, вероятно, предполагать 
"скольжение” верхней границы левинской свиты, « о  с учетом ма
лого стратиграфического объема ее недопустимо /6 3 , с т .У .4 / .  Та
ким образом, следовало бы рассматривать левинскую свиту в Ана- 
баро-1атангском районе, как хорошо следяцуюся по простиранию 
толщу, в объеме верхней части зоны etokeel (нижняя часть зоны 
представлена песчаниками зимней свиты /см .вы ш е/). Однако, при 
оценке положения нижней границы перекрывающей джангодской свиты 
возникает ряд вопросов, решение которых приводит к иной интерп
ретации (см. ниже). Левинскую свиту мы понимаем как существенно 
глинистую толщу с прослоями и линзами конгломератов и песчани
ков, но со значительными фациальными переходами по латерали в 
верхней части, охарактеризованную комплексом окаменелостей с 
Harpax ex gr.laevlgatue и отвечающую верхней части зоны Anal - 
theus stokesl и зоне Amaltheue talroeei верхнего плинсбаха.

Джангодская свита. Описана в объеме верхнего плинсбаха-тоа- 
ра в Усть-Енисейском районе, как толща чередующихся песчаников, 
алевролитов, аргиллитов и глин,в свою очередь разделяющаяся на 
три толщи /1 ( 6 / .  Стратотип выделен в скважине Ю-Р Малохетская 
(2136-1907 м ). Решением Межведомственного совещания в г .  Тюме
ни (1967 г . )  свита принята в объеме верхней части верхнего плив- 
сбаха-тоара /4 6 / .  Несколько не ясен стратиграфический диапазон 
свиты в интерпретации ее авторов при первоописании. В тексте при
водится объем джангодской свиты как " . . .  верхняя часть плинс -  
баха и тоар . . . "  / 6 ,  с . 3 7 /, однако в таблице она рассматривает
ся уже как слои с Meleagrlnella substrlata в объеме только 
тоара и коррелируется с нижней подсвитой тюменской свиты Туру- 
хан-Ермаковского района /6 ,  с . 4 0 /.

Более детальная характеристика строения свиты в объеме,при-
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нятои на Межведомственном совещании в 1967 г . ,  и ее распростра
нение на площади даны при описании стратиграфии юры и нала Усть- 
Енисейского района /2 9 / .  Позже джангодская свита в тон же стра
тиграфическом объеме и с аналогичной литологической характерис
тикой прослежена в восточной части прогиба /3 0 / .  Отличный мар
кером в пределах свиты является "китербютский горизонт" (=сред- 
няя толща, пачка глин и аргиллитов с многочисленными остракода- 
ми, а в верхней части -  двустворками и белемнитами) ,  отмеченный 
в различных районах севера Сибири /2 ,1 0 ,1 4 ,1 5 ,2 3 -2 6 ,4 8 ,5 3 ,5 9 ,6 0  
и д р . / . '

В восточной части прогиба свита также распадается на три 
части: нижняя толща в объене верхней части верхнего плинсбаха -  
песчаники и алевролиты, средняя в объене нижнего тоара ( при 
трехчленном делении тоара) -  "китербютский горизонт", верхняя 
в объене среднего (=зона Dactylioceras athletlcun и Zugodac- 
tyiltes monestierl) и верхнего тоара -  песчаники и алевролиты 
с пачкани глинисто-алевритовых пород /3 0 / .  Нижняя толща хорошо 
прослеживается в пределах исследуеного района /6 6 / .  По-видинону 
она отнечалась ранее в основании верхнего лейаса /4 9 /  и как 
верхняя свита среднего лейаса выделялась по натериалан скважин 
в Усть-Енисейском районе /4 7 ,5 9 / .  Хорошо выделяется эта своеоб
разная толща, ограниченная снизу глинами левинской свиты и свер
ху -  "китербютского горизонта", и в восточной части прогиба. В 
Юрюнг-Тунусскон районе Ы.К.Калинко различал ее как нижнюю пачку 
тоара (с Pseudomonotls sp.) / 7 / ,  а позже прослеживал как верх
нюю песчаную пачку среднего лейаса /2 3 / .  В работе А.А.Герке она 
фигурирует, как нижний песчаниковый горизонт (УШ) и, может быть, 
переходный горизонт (УП) по К.А.Баранову с Pseudomonotls (=Ме - 
leagrlnella), Perna (=Aguilerella), Tancredla И д р ., отмечает
ся в Тигяно-Чайдахскон и других разрезах и относится к верхан 
среднего лейаса /1 0 / .  Вероятно эта же толща выделяется как верх
няя песчаная часть среднего лейаса в Сындасской скважине / 9 / .
В Анабарскон районе ее расснатривали в составе донера /6 0 /  или 
тоара (пачка 2 С Meleagrinella tlungensls и Tancredla schi- 
rlaevi) /2,41/, на Тигяно-Анабарской и Нордвикской площадях 

как пачку песчаников и алевролитов донера /48/ и т .д .  В послед
ние годы толща послойно изучалась в естественных выходах на р. 
Анабар и Анабарской губе, где она выделяется как возножный ана
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лог зоны Amaltheue villgaenele со своеобразный комплексом мак- 
рофауны /6 4 / .  Представители гладких харпаксов (группа laevlga - 
tus) для нее не характерны и встречаются только в низах. Наибо
лее обильны в ориктоценозах и составляют ядро комплекса Тавсге- 
dia achlriaevl и Meleagrlnella tlungenaie* характерны также 
Aguilerella ex gr.kedonenale, Talmyrodon ep.a. и др. /66/.Комп
лекс спор и пыльцы несколько отличен от такового подстилающих па
чек /1 9 / .  По-видимому, зти отложения выделены и прослежены А.А. 
Герке как "верхняя бедная часть слоев со среднелейасовой микро- 
фауной" /1 0 / .

Оценивая положение нижней -границы джангодской свиты,мы стал
киваемся с некоторыми затруднениями, прямо связанными с неяснос
тью формулировки понятия "свита" в Стратиграфическом кодексе 
СССР /6 3 / .  Остается непонятным положение слоев, отвечающих зоне 
Amaltheue talroeei, хотя в некоторой степени это , как указыва
лось выше, может быть обусловлено и неточной палеонтологической 
характеристикой конкретных разрезов. Общая последовательность ли
тологически обособленных толщ четко прослеживается в разрезах 
(хоршо опознаваема в поле согласно кодексу) как приплатформенных, 
так и центральных частей Анабаро-Хатангского междуречья. В ниж
ней части верхнего плинсбаха повсюду залегает своеобразная су
щественно глинистая, содержащая гальку тошца, выше следует песча
но-алевритовая, перекрываемая "китербюгским горизонтом". Наибо
лее однородной по составу в бассейне р.Анабар и на побережье 
Анабарской губы является нижняя часть глинистой с галькой толщи, 
а верхняя, отвечающая зоне tairosel, претерпевает значительные 
фациальные замещения по мере приближения к платформе. Остается 
предположить "скольжение" нижней границы джангодсной свиты, что 
вполне допустимо по положениям кодекса, хотя такое "скольжение" 
верхней границы левинской свиты уже не допустимо (см.выше). Ес
тественно, что при детальном изучении верхних (безхарпаксовых) 
слоев отличия в общей литологической характеристике заметны,не
даром эта пачка всегда легко узнается в разрезах , хорошим под
спорьем здесь служит своеобразие ориктоценозов /6 6 / .  Видимо с 
отмеченными особенностями поведения обсуждаемой литологической 
границы связана некоторая путаница в палеонтологической харак
теристике левинской и нижней пачки джангодской свит. Слои с 
Amaltheue margarltatus и Неграх присоединялись различными

29



исследователями то к толще, выделяемой ныне как джангодскея сви
т а , то к лавинокой свите. Иногда A.margirltatue приводятся как 
характерная форма для нижней толщи дхангодской свиты, а Нагрех -
-  для левинской свиты, хотя плинсбахский возраот слоев с Награх 
во всех работах обосновывался совместной встречаемостью этих 
двустворок с A.mergerltatus. Резюмируя излохенное и принимая 
во внимание обязательность положений кодекса, следует, вероятно, 
понимать левинскую овиту только как верхнюю часть зоны etokesi 
и зону talrosei. Однако существует другой вариант решения этих 
противоречий. При оценке положения верхней границы нихнего члена 
дхангодской свиты обращает на себя внимание ее поразительная чет
кость во многих районах. "Китербвтский горизонт", являясь марке
ром, прослехивается.на колоссальные расстояния и удивительно вы- 
дерхан по литодогическому составу, комплексам и характеру расп
ределения макро- и микрофауны и дахе по мощности /1 0 ,1 4 ,1 8 ,6 0  и 
д р . / .  Фиксация верхней границы песчаной толщи поэтому не являет
ся проблемой. Однако спорно само полохение этих слоев в свитной 
разбивке /3 0  / .

Детальное изучение пограничных слоев плинсбаха и тоара пока
зывает, что никакой преемственности в развитии комплексов макро
бентоса мехду "китербютским горизонтом" и подстилающей песчано -  
алевритовой толщей не отмечается, хотя таковая четко прослехена 
ниже /1 8 ,6 6 / .  Аналогичная картина наблюдалась при оценке- комп
лексов микрофадны /1 0 ,6 0  и д р . / .  По этим данным было высказано 
предположение о значительном стратиграфическом перерыве на гра
нице плинсбаха и тоара. Об этом хе может свидетельствовать кора 
выветривания под "китербютским горизонтом", зафиксированная М.Е. 
Капланом во многих разрезах /2 4 / .  Комплекс белемнитов, обнару -  
хенный в подошве китербютских глин, характерен на севере СССР 
для зоны Harpoceras faicifer /5 7 ,6 4 / ,  что еще раз подтверждает 
гипотезу. "Китербютский горизонт" в разрезах непосредственно пе
рекрывает верхнеплинсбахские отложения, лишь в разрезе на Ана- 
барской губе под "китербютским горизонтом" наблюдается пачка 
алевролитов (7 ,4  м) внутри и под которой отмечаются поверхности 
перерывов. В алевролитах многочисленны Meleagrioella cf. eub- 
strlata. По аналогии с разрезами Омолонского массива, где ниж
ний ю а р  наиболее дробно расчленен, слои с li. cf. subatriete 
также можно считать аналогом зоны Нагросегаа faicifer. Споро-
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во-пыльцевые;спектры песчано-алевритовой тожщи несут черты как 
верхнеплинсбахского, так и тоарского комплексов, но по система
тическому составу в основном близки к верхнеплинсбахским /1 9 / .  
Именно с подоыы "китербютского горизонта" начинается второй 
юрский мезоциклит, выделенный по количественной методике оценяи 
величины суммарной зернистости пород /3 4 / .  Все указанное допус
кает предложение о стратиграфическом перерыве, отвечающем зоне 
Tiltonlceras proplaquum и может быть части зоны Нагросегав 
falclfer. Если принять подобный перерыв, то , согласно кодексу 
и учитывая ритмичность развития бассейна осадконакопления, сле
дует нижнюю песчано-алевритовую толщу джангодской свиты выде
лить в самостоятельную свиту. Можно принять и другой вариант ре
шения. Указанная толща вместе с левинской свитой укладываются в 
единое плечо первого юрского мезоциклита /3 4 /*  Рассматривая об
щую тенденцию развития бассейна /1 8 ,4 2 ,6 6 / и отмеченную унасле- 
дованность развития биоты, мы приходим к выводу о единстве и 
специфичности этого этапа развития палеобассейна. Аналогичные 
выводы получаются при оценке последовательности элементарных 
циклитов в этом районе /2 8 / .  6 плинсбахе, по данным И.А.Левчука, 
хорошо прослеживается тенденция к нарастанию прогрессивной час
ти элементарных циклитов вплоть до границы с  тоаром. Хиатус 
этой последовательности четко фиксируется между песчано-алев- 
ритовой толщей и "китербютским горизонтом". Поскольку " . . .с в и 
та отражает достаточно специфический этап геологического разви
тия участка земной коры . . . "  /6 3 , с . 2 9 /, следует объединить л е- 
винскую и перекрывающую ее песчано-алевритовую толщу в единую 
свиту, снимая тем самым многочисленные вопросы и неувязки ин
терпретации.. Стратиграфическая ценность такой свиты не снижает- 

'с я , так кбк Мна несомненно четко опознаваема в разрезах . Подоб
ный вариант схемы предложен для севера Сибири В.Н.Саксом, С.В. 
Мелединой и Б.Н.Шурыгиным. Ими выделены аиркетская свита в 
объеме неполного верхнего плинсбаха и сайбылахская свита в объе
ме тоара (без зоны Tiltonlceras proplaquum) и части нижнего 
аалена /5 7 / .

Аиркатская свита отвечает в понимании Г.Н.Карцевой и др .ле
винской свите и нижней толще джангодской свиты, сайбылахская -  
средней и верхней толщам джангодской свиты (таб л .1 ).

Средний и верхний члены джангодской свиты представляют еди-
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ный цикл осадконакопления.Средняя толща ("китербютский горизонт") 
однозначно понимается всеми исследователями (см. выше), а поло -  
жение верхней границы свиты, на наш взгляд , требует уточнения. 
Песчано-алевритовая верхняя часть свиты хорошо прослеживается во 
многих разрезах  не севере Сибири /1 0 ,1 4 ,1 5 ,2 3 ,4 8 ,6 0  и д р . / .  Тол
ща содержит несколько своеобразных комплексов белемнитов и дву
створок, последовательно сменяющих друг друга в разрезах . Веду
щими в ориктоценозах являются представители двустворок -  Вас - 
ryomya, T&ncredia, Pseudomytiloldes, Modiolus, а В верхней час
ти -  Arctotis, и белемнитов Nanaobelus, Pasealoteuthis, Clas- 
toteuthie и др. /6 4 / .  Большая часть этих отложений по находкам 
аммонитов надежно датируется тоаром, чего нельзя сказать о верх
них горизонтах, комплекс двустворок и белемнитов которых доста
точно оригинален (о Arctotis marchaeasia, Paeudodicoelltes, Has- 
tites, Parahaetltes и д р .)  /2 6 / .  Именно поэтому положение гра
ницы нажней и средней юры на севере Сибири остается дискуссион
ным.

Толща перекрыта глинами и алевролитами арангастахской сви
ты, для ориктоценозов которых характерны митилоцерамы. До не
давнего времени граница тоара и аалена в конкретных разрезах 
проводилась по подошве прослоя гравелита с галькой, обломками 
древесины и первыми Mytiloceramua, т .е .  по появлению митилоце- 
рамов /2 ,3 3  и д р . / .  Гравелитовый прослой хорошо прослеживается 
по простиранию на значительное расстояние /4 0 / .  Ныне по наход
кам аммонитов и на основании анализа комплексов двустворок эта 
граница в разрезах проводится ниже /1 7 ,2 6 /  х ) .  В песчаных алев
ролитах .С Arctotis marchaeasis (=А. vai) обнаружен Pseudolio- 
сегав ep.iad. (cf.m'cllntocki), а вышележащая толща датирует
ся находками Tugurites ex gr.white&veel и характерных мити- 
лоцерамов, хорошо привязанных к аммонитовым зонам на Северо-Во
стоке и Дальнем Востоке СССР /5 3 ,6 0 ,6 4 / .

Таким образом установлено, что на севере Сибири отсутству
ет верхняя часть нижнего аалена (слои с митилоцерамами), а ле-

В книге "Стратиграфия юрской системы севера СССР" эта грани
ца на полуострове Юрюнг-Тумус ошибочно рассматривается в 
прежнем варианте /6 4 , с . 184/.
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хащая ниже посчано-алевритовая пачке помещается в нижний аален. 
Нижняя граница верхнего аалена проводится по подошве прослоя с 
гравелитом и первыми митилоцерамами /1 7 ,6 4 / .  Следовательно стра
тиграфический, обьеы свиты, если ее принимать как среднюю и верх
нюю толщи дхангодской свиты в прежней понимании /3 0 / ,  оценивает
ся как тоар-нижний аален (безиноцерамовая часть) (т аб л .1 ) .

Арангастахская свита. Решением Межведомственного совещания 
по разработке унифицированных стратиграфических схем Сибири в 
1957 г . принята в объеме аалена как глинисто-алевритовая толща, 
охарактеризованная комплексом фауны с Arctotls lenaensls и в 
нижней части Ludwigia concava / 4 7 / .  Судя по указанию, приве
денному при описании мезозойских отложений Хатангской впадины, 
свита была выделена М.К.Калинко на Юрюнг-Туаусской площади и 
сложена здесь аргиллитами и алевролитами с тонкими пропластками 
песчаников в нижней части, светло-серыми алевритами и алевроли
тами с детритом -  в верхней части, где происходит местами зна
чительное опесчанивание разреза. Характерны для этих отложений 
Ludwigia concava, Arctotls lenaensls, Arctlca, Tancredla И др. 
/5 3 / ,  Возможно,нижняя глинистая и верхняя с повышенным содержа
нием песчаных разностей,части джангодской свиты соответствуют 
лайдинской и вымской свитам Усть-Енисейского района /1 ,6 ,2 9 ,3 0 / .  
Отчетливость верхней границы обусловлена существенно отличным 
строением перекрывающей толщи глин юрюнгтумусской свиты. Аран -  
гастахская свита в Анабаро-Хатангском районе, по мнению М.К.Ка- 
линко, отвечает единому циклу осадконакопления /2 3 / .  Своеобра
зие вещественного состава, фаунистической характеристики и 
строения этой толщи настолько ярки, что у многих исследователей 
юры севера Сибири не вызывали сомнений идентификация и просле -  
живание ее в различных районах. Однако стратиграфическое поло
жение свиты оценивалось различно. Отмеченные при геологических 
исследованиях Юрюнг-Тумуса в 1934-1935 г г . А.А.Березиным как 
ааленские и прослеженные им в первых скважинах районе с учетом 
исследований Е.В.Мятлюк по микрофауне / 4 / ,  эти отложения в по
следующих работах рассматривались то в объеме ааленского, то 
ааленского и байосского ярусов. Т.М.Емельянцев, указывая чет
кие отличия нижней песчано-глинистой толщи средней юры в Ана- 
баро-Хатангском районе, оценивал ее стратиграфический объем 
как ааленский ярус и подчеркивал двучленное» строения в Тигян-
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Анабарском районе /1 4 ,1 5 / .  М.К.Калинко описывал ее как аалвнс -  
кий ярус в составе нижнего отдела яры /2 1 / .  Детальный анализ 
стратиграфического положения толщи провел А.А.Герке при изуче -  
нии состава и распределения микрофауны в мезозое Енисейско-Лен- 
ского края /1 0 / .  Отмечая ее двучленность (нижняя часть с преоб
ладанием глинистых пород, верхняя -  песчано-алевритовая) и оце
нивая облик комплексов микрофауны, он приходит к выводу, что 
верхняя часть свиты, которая соответствует "зоне грубозернистых 
аммодискусов", скорее всего отвечает байосу. Этой же точки зре
ния придерживался в дальнейшем М.К.Калинко, подчеркивающий чет
кость выделения и двучленное строение толщи с преобладанием пес
чаных осадков в верхах /2 2 ,2 3 / .  П.С.Воронов, указывая "зону гру
бозернистых аммодискусов", также рассматривает эти отложения в 
объеме аалена-байоса (? )  / 9 / .  Однако другая группа исследовате
лей считала их только ааленскими, проводя нижнюю границу байоса 
в подошве вышележащей толщи глин по аналогии с Усть-Енисейским 
районом /4 8 ,5 0 ,5 3 ,5 5 ,6 2  и д р . / .  Позже, при детальных стратигра
фических исследованиях в Анабарском и Нордвикском районах верх
няя часть арангастахской свиты с "зоной грубозернистых аммодис
кусов" вновь относил к байосу /2 ,4 0 ,6 0  и д р . / .

В последнее время установлено отсутствие верхней части ниж
него аалена, а нижняя граница верхнего аалена в изученных раз
резах опущена под слой с первыми митилоцерамами /1 7 ,6 4 / .  Досто
верность такого положения границы подтверждается переопределе -  
нием многих аммонитов, указанных ранее из арангастахской свиты 
в составе рода Ludwigla, как представителей верхнеааленских 
Tugurltee /4 1 / ,  а также.анализом распространения комплексов 
двустворок и в том числе представителей Hytlloceramue /1 7 / .

Верхняя песчано-алевритовая часть охарактеризована комп
лексом митилоцеремов, который ныне понимается как байосский, к 
этим же слоям привязывается находка нижнебайосского s tephano- 
сегав (?) вр. /5 4 ,6 4 / .  Таким образом, опираясь на изложенные 
выше данные, объем арангастахской свиты следует понимать как 
верхний аален- нижняя часть нижнего байоса (таб л .1 ) .

Юрюнгтумусская свита. Принята Межведомственным совещанием 
(1957 г . )  В объеме байоса л бате как толща двучленного строения. 
Нижняя байосская часть сложена глинами с Uytlloceramue retror- 
sue, Arctotle ex gr.lenaenels, верхняя батская -  алевриты и
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песчаники с Cranocephalltee v u lg a r is  /4 7 / .  Выделенная U.K. Кв- 
линко на Юрюнг-Тумусской брахиантиклинали и хорошо охаректери -  
зованная окаменелостями свита четко прослеживается в разрезах 
скважин и естественных выходов на севере Сибири, причем в боль
шинстве разрезов отмечается значительное возрастание роли пес
чаников и алевритов в верхней ее части /5 3 / .  Несколько отличная 
характеристика Юрюнг-Тумусской свиты приводится в предложенной 
позже схеме свитной разбивки оры для восточной части Енисей-Ха- 
тангского прогиба. Здесь она понимается как глинисто- алеврито
вая толща с подчиненным значением песчаных пород /3 0 / .  Свита 
легко опознаваема в разрезах , что обусловлено отчетливостью ее 
нижней (см. выше) и верхней границ. Последняя хорошо прослежи
вается в разрезах в связи с резким отличием верхней части сви
ты, где роль песчаных и алевритовых разностей значительна, от 
перекрывающей толщи глин и алевритов со своеобразными ориктоце- 
нозами, отвечающей новому трансгрессивному этапу, который фик
сируется в бореальном бассейне повсеместно /1 7 ,1 8 ,4 2 ,5 2  и д р . / .
В целом юрюнгтумусская свита отвечает единому циклу осадкона
копления /2 3 / .  Несмотря на четкость идентификации этой толщи, 
прослеженной многими исследователями, вопрос о ее возрастном 
диапазоне всегда вызывал дискуссию. При первых исследованиях юр
ских отложений на севере Сибири она относилась к батскому ярусу 
по находкам Cranocephalites vulgaris /4 ,1 2 ,1 3 / .  В Нордвик-По- 
пигайском районе свита описывалась как средний отдел юры /2 1 / .  
Т.и.Емельянцев, подчеркивая двучленность строения, рассматривал 
ее в Нордвикском районе в объеме бате, в районе Анабарской гу
бы нижнюю глинистую часть относил к байосу-бату, а верхнюю пес
чаную -  к бату. Отмечая постепенность перехода к песчаным раз
ностям вверх по разрезу, он предполагал, что верхние слои сви
ты, подстилающие существенно глинистую толщу с Cadoceras, мо
гут быть уже келловейскими и называл их переходными слоями /1 4 , 
15/.

Позже в Нордвикском и Анабарской районах также рассматри
валась между келловеем и батом пачка чередующихся косослоистых 
песков и глин (прибрежно-лагунные отложения), подстилаемая тол
щей бурых и серых глин. Последняя в Нордвикском районе, по мне
нию В.Н.Сакса, имеет батский возраст /4 9 / .  Этой же точки зрения 
придерживались А.А.Герке при анализе юрской микрофауны Енисей-
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ско-Ленского края /1 0 /  и Д.С.Сороков при описании стратиграфии 
мезозойских отложений Лено-Хатангского прогиба /6 2 / .  Следует 
отметить, что А.А.Герке, указывая переходные слои, выделенные 
Т.М.Емельянцевым, помещает их условно в келловей. Придерживаясь 
в дальнейшем аналогичной трактовки объема свиты, U.K. Калинко 
считал, что верхняя часть ритма -  песчаная -  возможно имеет 
келловейский возраст /2 3 / .  Таким образом^толща рассматривалась, 
в начале в объеме бата, а впоследствии в полном объеме байоса 
и бата, как это принято для восточной части прогиба в корреля
ционной схеме. При этом пачка глин и алевритов с Tancredla sub
tills, Ношощуа obscondita, Pleuromya unloldes sibirlca (= P. 
unlformis) и д р ., непосредственно подстилающая слои с Boreio- 
cephalites, отнесена к байосу и сопоставляется с леонтьевской 
свитой Усть-Енисейского района /3 0 / .  Неоднократно высказывалось 
мнение о келловейском возрасте переходных слоев, подстилающих 
глины с келловейской фауной (точинскую свиту),

В связи с детальным изучением макро- и микрофауны из погра
ничных слоев бата и келловея в основных разрезах юры на Севере 
Сибири /2 ,1 7 ,3 5 -4 0 ,6 0 ,6 4 ,6 5  и д р . / ,  в последнее время появилась 
возможность несколько иначе трактовать объем свиты. Верхняя 
часть подстилающей ее арангастахской свиты ныне датируется бай- 
осом (см. выше). Kpojie того, комплекс-митилоцерамов (с Uytilo- 
сегашив lu c i f e r ) ,  обнаруженный в низах глин юрюнгтумусской сви
ты, характерен для верхней части нижнего байоса /4 4 ,5 4 ,6 1 ,6 4 /. 
Следовательно, нижняя граница свиты не совпадает с границей аа
лена и байоса (т аб л .1 ) . Положение верхней границы также требу
ет уточнения /2 7 / .  В верхах юрюнгтумусской свиты, где во многих 
разрезах песчаные и алевритовые разности заметно преобладают 
(см. выше), обнаружены нижнекелловейские представители Pseudo- 
cadoceras, Arcticoceras и комплекс митилоцерамов, позволяющие 
относить эти слои к зоне Arcticoceras kochi /2 ,2 7 ,3 9 , 40, 6 4 /, 
Большинство авторов в перекрывающей юрюнгтумусскую свиту свое
образной толще глин (точинская свита) указывают находки Cado- 
ceratinae (в частности Cadocerae) как основную характеристи
ку, определяющую ее возраст. При литологических исследованиях 
/2 4 ,2 7 / ,  изучении макроокаменелостей /1 7 ,1 8 ,3 8 ,3 9 / и микрофауны 
/1 0 ,3 5 ,3 7 /  отмечалось, что существенно новый этап развития бо- 
реального бассейна начинался с зонального момента Cadocerae
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e ia tm ae. Именно к этому времени приурочена трансгрессия и про
исходит коренная перестройка биоты арктических морей, тогда как 
развитие фауны и процессы осадконакопления начала ведловея тес
нейшим образом связаны с позднебатскими. Таким обрааом в настоя
щее время не остается сомнений в том, что юрюнгтунусскую свиту 
следует рассматривать в объеме неполного нижнего байоса-нихней 
части нижнего велловея (таб л .1 ).

Следует обратить внимание на макрофаунистическую характе -  
ристику свиты. Для нижней, безаммонитовой толщи, приводится комп
лекс двустворок, СОСТОЯЩИЙ ИЗ Tancredla subtills, Homooya obecon- 
dlta, Pleuronjra unloides slbirica и др. /3 0 / .  Слои, с ЭТИМ хоро
шо опознаваемым комплексом, подстилающие пачку с Boreiocephall- 
tes, уверенно прослеживаются в Нордвикском и Анабарском районах 
/1 7 / .  В естественных выходах на полуострове Юркщг-Тумус они поч
ти завершают глинистую толщу снизу. Однако, как установлено при 
послойной корреляции, значительная нижняя часть свиты, хорошо 
представленная и имеющая иную ыакрофаунистическую характеристику 
в Анабарском районе, в естественных выходах Юрюнг-Тумусе отсутс
твует. Лишь небольшая пачва,условно отнесенная к байосу, харак
теризующаяся комплексом белемнитов с Paramegateuthls parabajo - 
eicus и двустворок с Mytiloceramus ex gr. luclfer, CamptoDectes 
(Boreionectes) subcinctus и д р . , подстилает -здесь СЛОИ с Тапс- 
redia subtilis. При анализе стратиграфического распространения 
двустворок переходных байос-батских отложений на севере Сибири 
установлено, что указанный выше комплекс с Tancredla aubtllis и 
характерными видами Uytiloceramus, Musculus, РХеигощуа и др .от
носится к нижнему бату х ) .  Следует отметить, что т . subtilis в 
Усть-Енисейском районе обнаружена в верхней части леонтьевской 
свиты (скв .5 -Р ) под песчаниками малышевской свиты, которая по на
ходкам фораминифер и Cranocephalites (? ) считается батской /5 ,  
59 /. Такое положение т . subtilis может свидетельствовать о бат
ском возрасте верхней части леонтьевской свиты. Этой датировке 
комплекса двустворок в Нордвик-Хатангском районе не противоречат 
сопровождающие его белемниты, а подстилающая глинистая толща бай
оса содержит существенно иной комплекс макрофауны /1 7 ,6 4 / .

По последним данным стратиграфический диапазон Tancredla 
s u b t i l i s  и некоторых других видов комплекса на севере Сибири
ограничен снизу подошвой бата /1 7 / .
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Следовательно в естественных выходах на полуострове Юрюнг- 
Тумус свита представлена не в полнон объеме. Поэтому для исклю
чения неизбежных при таком понимании свиты ошибок при корреля -  
циях необходимо СЛОИ с Taucredia subtllls, Malletla valga, Ho- 
monya obecondlta и др. повестить в нижний бат, а байосскую 
часть свиты рассматривать как слои с MytlloceramuB lucifer.M. 
elongatUB, Tancredia oviformls, Camptonectes (Borelonectea) 
BubetnctuB и др.

Точинская свита. Описана в объеме келловея в Усть-Енисейс
ком районе, как толща глин и аргиллитов с редкими прослоями 
алевролитов и песчаников. Стратотип выделен в скважине I0-F  Ма- 
лохетская (1470-1425 м) / I ,  6 / .  Принята Межведомственным сове -  
щанием по Западной Сибири в 1967 г .  (г.Тюмень) в объеме келло- 
вейского яруса /4 6 / .  Несколько позже группой авторов приведено 
детальное описание свиты, в котором она характеризуется как тол
ща, сложенная " . . .  преимущественно алевролитами с подчиненными 
прослоями глинистых пород и реже песчаников . . . " ,  с комплексом 
колловейских аммонитов /2 9 , с . I I / .  При сопоставлении западной и 
восточной частей Енисей-Хатангского прогиба прослежена в том же 
объеме на восток, где выделена в виде толщи глин и алевролитов 
с многочисленными келловейскими аммонитами и прочини окаменелос
тями /3 0 / .  Неоднократно отмечались четкость выделения свиты,вы
держанность ее по литологии и составу комплексов фауны на боль
ших территориях /6 ,2 9 ,3 0 / .  Отчетливость нижней границы обуслов
лена началом нового, существенно отлично от средневрского этапа 
осадконакопления в Бореальном бассейне (см. выше), а верхней -  
подчеркнута своеобразием пород перекрывавшей сиговской свиты. 
Последняя выделяется 11 . . .  в разрезе верхней юры своим . . .  пес
чано-алевритовым составом, а также широким развитием лептохло -  
рито-глауконитовых пород" /2 9 , с . 12; 30, с . 3 5 /. Глины точинской 
свиты неоднократно указывались геологами и хорошо прослеживаются 
во многих районах на севере Средней Сибири. Уже при первых гео
логических исследованиях на Анабаро-Хатангскон междуречье опи
сывалась келловейская толща темных и темно-серых тонкослоистых 
ГЛИНИСТЫХ сланцев С Cadoceras, Pseudomonotis (=Meleagrinella)x\  
Hacrodoo (aGraomatodon) и др. /3 ,4 ,1 2 ,1 3 / .  Т.М.Емельянцев отме
чал постепенный переход от бата к келловею и таким образом опи
сывал хорошо различимую глинистув толщу не в полнон объеме кел-
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ловея /1 4 ,1 5 / .  К подобному выгоду, в противовес мнению М.К. На- 
линко, приходит А.А.Герке, детально анализироваввий распростра
нение микрофауны в переходных бат-келловейских слоях /1 0 / .  Сле
дует отметить, что в упомянутых выше работах несколько неясно 
положение верхних горизонтов точинской свиты. Указанные Т.Н. 
Емельяновым "горизонт темных глин", для которого характерны 
многочисленные конкреции пирита, скопления раковин скафопод и 
двустворок, и "горизонт глин с прослоями глауконитовых песчани
ков" помещались в оксфорд, хотя А.А.Герке оставляет возможность 
келловейского возраста "горизонта темных глин". В дальнейшем 
П.С.Воронов рассматривает в Сындасской скважине эти горизонты 
как единую толщу оксфорда, отмечая по всей толще присутствие 
песчаных прослоев / 9 / .  М.К.Калинко на Анабаро-Хатангском между
речье описывал пачки темно-серых алевритистых глин келловея, 
подстилающие оксфордские отложения с прослоями глауконитовых 
песчаников /2 2 ,2 3 / .  Аналогичное строение келловейской толщи от
мечалось во многих районах. В подошве разреза указывались пере
ходные алевритовые с песчаниками сдои, которые в некоторых рай
онах не отделялись от бата, иногда к ним относили и чаоть пере
крывающих глинистых горизонтов. Выше залегает толща серых глин 
келловея, к которым некоторые исследователи присоединяли "гори
зонт темных глин" (см. выше). Над глинами выделялись оксфордс
кие слои с прослоями глауконитовых песчаников, хотя неоднократ
но высказывалось предположение о келловейском возрасте нижней 
части зеленовато-серых песчанистых алевролитов с глауконитом и 
раковинами Quenetedtocerae, Buchla и др. /4 7 ,5 0 ,5 3 ,5 5 ,6 0  И д р ./ .  
Следует отметить, что верхний келловей ранее ограничивался зо
ной Longaev^lcesae kejserlingl /5 6 / .  Детальное изучение разрезов 
и основных групп фауны доставило новый материал, позволяющий 
уточнить положение границ глинистой уолщи келловея (точинская 
свита).

Нижние горизонты точинской свиты охарактеризованы богатым 
комплексом окаменелостей с Cadocerae elatm ae /1 7 ,3 5 ,3 9 ,6 4 ,6 5  и 
д р ,/  и , соответственно, нижняя ее граница не совпадает с грани
цей средней и верхней юры (см. выше, юрюнгтумусская свита).Кро
ме того , в последние годы при анализе распространения аммонитов 
и других групп фауны пограничных отложений келловея и оксфорда 
в естественных выходах на севере Сибири (о.Большой Бегичев.Вос
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точный Таймыр и другие районы) установлено, что существенно гли
нистая толща хелловея, заканчивающаяся слоями с Longaevlceras 
keyserlingl, перекрывается толщей песчано-алевритовых зеленова
то-серых местами с глауконитом пород. Нижние горизонты последних, 
содержащие линзы ракушников из раковин скафопод и двустворок,те
сно связаны с вышележащими слоями, комплекс окаменелостей кото
рых заведомо оксфордский. В нижних горизонтах установлен комп
лекс аммонитов с представителями Quenetedtoceratinae и Саг- 
dloceratloae, свидетельствующий о присутствии здесь верхней зо
ны келловея Eboraplcerae subordinarlum /3 1 ,3 9 ,6 4 / . Комплекс 
двустворок и микрофауны этих слоев очень близок к оксфордскому. 
Таким образом, перелом как в развитии сообществ бентоса и некто
н а , так и процессов формирования осадочной толщи приходится на 
середину позднего келловея /1 6 ,1 7 ,1 8 ,2 7 ,3 5 -3 7  и д р . / .

Следовательно, верхняя граница точинской свиты опускается в 
середину верхнего келловея (таб л .1 ). Свита рассматривается нами 
в объеме неполного нижнего, среднего и неполного верхнего келло
вея .

В заключение можно отметить, что в связи с четкой корреля
цией свит Усть-Енисейского района со свитами, выделенными в вос
точной части прогиба /3 0 / ,  следует, опираясь на последние иссле
дования, критически пересмотреть их объем и в Усть-Енисейском 
районе,тем более, что нет ни одного палеонтологического противо
показания перенесению в Усть-Енисейский район границ свит, уста
навливаемых в восточной части Енисей-Хатангского прогиба.
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I/ ю.Л.Сластенов

К СТРАТИГРАФИИ НИШЕЮРСКИХ СИЛОШИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
ЧАСТИ ПРИВЕР10ЯНСК0Г0 ПРОГИБА

Согласно ревенияы Якутского межведомственного стратигра
фического совещания отложения нижней юры центральной части 
Приверхоянсксго прогиба выделялись в объеме геттангского, си- 
немюрского, плинсбахского и тоарского ярусов. Нижняя граница 
этих отложений проводилась по кровле гориаонта кварцитовидных 
песчаников (муосучанская свита), верхняя -  по кровле так назы
ваемой аргиллитовой пачки верхнего лейаса (ныне сунтарская 
сви та). В результате последующих стратиграфических исследова
ний нижняя часть этих отложений, выделенная В.П.Семеновым в кы- 
быттыгасскув свиту / I / ,  отошла к верхнему триасу. Сунтарская 
свита в ряде разрезов оказалась охарактеризована комплексом бе
лемнитов и двуотворок, возраст которого может быть определен 
как ааленский / 2 / .  Таким образом, в центральной части Приверхо- 
янского прогиба юрские отложения, неоомненно относящиеся к ниж
нему отделу юры, в настоящее время ограничены снизу кровлей кы- 
быттыгасской свиты, сверху -  подошвой сунтарской свиты. В этих 
границах отложения нижней юры могут быть подразделены на две 
толщи: нижнюю, сложенную прибрежно-континентальными и прибреж
но-морскими существенно песчаными образованиями и верхнюю -мор
скую, существенно алевритовую. Особенно четко эти две толщи вы
деляются на р.Кюндюдей при пересечении ею хребта Киселээх-Аана, 
где по правому берегу реки можно проследить непрерывно обнажен
ный разрез нижнеюрских отложений. Здесь, в 1 ,5  км ниже устья р. 
Амбар-Юлегир, в скальных обрывах на дневную поверхность выходят 
терригенные породы, падающие на запад под углом 65-70°.

I .  Разрушенные коренные выходы и глыбовая осыпь песчаников 
светло-серых, среднезернистых, грубоволнистослоистых, плитчатых, 
с крупными обломками обугленной древесины на плоскостях наплас
тований, с включениями гальки кварца, кремней, осадочных п о р о д ,. 
с тонкими линзами мелкогалечных конгломератов в нижней части 
слоя. От подстилающих отложений кыбыббыгасской свиты, обнаженных 
на противоположном берегу реки, песчаники этого слоя отличаются 
светлой окраской, более грубой зернистостью, широким развитием
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включений обугленной древесины и галыш различных пород. Мощ
ность 6 и.

2 . Алевролит глинистый темно-серый, чередующийся с черными 
аргиллитами. Тонкие прослои зеленовато-серых мелкозернистых 
песчаников. Породы тонкослоистые. На плоскостях наслоения налет 
углистого материала. Мощность 3 м.

3 . Песчаник, светло-серый среднезернистый грубослоистый с 
углистым материалом по плоскостям наслоения, с прослоями (0 ,5 -
1 ,5  м) и линзами более плотного песчаника, охелеэненного на по
верхности выветривания, иногда насыщенного окаменелыми и обуг
ленными обломками древесины. Присутствуют линзы каменного угля 
мощностью до 7 см. В кровле слоя скопления мелкой гальки кварца, 
кремня и местных пород. В средней части заключена линзовидная 
глыба темно-серых слоистых алевролитов. Слоистость алевролитов 
направлена под углом 40-50° к слоистости вмещающего песчаника. 
Высоте глыбы 6 м. Контакты с вмещающей породой неровные, карыа- 
нообразные. Мощность 34 м.

4 . Песчаник светло-серый среднезернистый с грубой диагональ
ной слоистостью, В основании слоя обломки глинистых пород и обу
гленная древесина. Мощность 5,6 п.

5. Алевролит темно-серый слоистый. Мощность 1,6 м.
6 . Песчаник мелкозернистый, серый, с зеленоватым оттенком, 

слоистый, плитчатый, с углистым материалом по плоскостям насло
ения и вощоприбрйными знаками на поверхности плит. Встречаются 
крупные обломки обугленной древесины и округлые ржаво-бурые пят
на вокруг мелких стяжений марказита. Мощность 4 м.

' 7 . Чередование (по 0 ,5 -1 ,5  м) алевролитов, аргиллитов и 
песчаников. Алевролиты темно-серые и зеленовато-серые, слоистые, 
иэвестковистые. Аргиллиты черные слоистые. Песчаники зеленовато
серые мелкозернистые и светло-серые среднезернистые,слоистые.По 
плоскостям наслоения пород скопления тонкого углистого материа
ла. В песчаниках наблюдаются округлые ржаво-бурые пятна, вклю
чения обломков обугленной древесины и мелкой гальки кварца,крем
ня, песчаников. Мощность 27 м.

8. Песчаник серый с зеленоватым оттенком, мелкозернистый, 
известковистый, очень плотный, с редкими включениями тонкого уг
листого материала. В средней части слоя обнаружены многочислен
ные отпечатки крупных раковин Eopecten ex ^r.vlligaenslsCTuchlc.)
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(здесь и далее по разрезу определения Ю.С.Репина). Мощность 14м.
9. Алевролит зеленовато-серый тонкослоистый. Мощность 2,5м.
10. Песчаник серый, среднемелкозернистый, слоистый, с вклю

чениями обломков глинистых пород и обугленной древесины. Мощ
ность 19 ы.

11. Алевролит серый с зеленоватым оттенком, слоистый.с тон
кими прослоями мелкозернистого зеленовато-серого песчаника. На 
плоскостях наслоения налет тонкого углистого материала. В пес
чаниках округлые ркаво-бурые пятна и подтеки. Мощность 5 ,3  м.

12. Песчаник серый с зеленоватым оттенкгм, мелкозернистый, 
тонкослоистый, плитчатый. По наслоениям присыпки углистого ма
териала. Поверхность плит бугристая. В верхней части слоя линзы 
зеленовато-серых алевролитов. Мощность 7 м.

13. Песчаник светло-серый, среднезернистый, слоистый,плит
чатый, с включениями обугленных и окаменелых обломков древесины, 
иногда образующих скопления. Прослеживаются линзы алевролитов с 
обильным углистым материалом по наслоениям, тонкие прослои бу
рых сидеритизированных песчаников, округлые стяхения марказита. 
Мощность 80-90 м.

14. Алевролит зеленовато-серый, волнистослоистый, тонко -  
плитчатый, с прослоями плотных известковистых алевролитов и зе 
леновато-серых мелкозернистых песчаников. На плоскостях насло
ения тонкий углистый материал, отпечатки хвои Podozamites и 
листьев Czekanowskla. Мощность 18 м.

15. Песчаник светло-серый с зеленоватым оттенком, средне
зернистый, тонкоплитчатый, с многочисленными ржаво-бурыми пят
нами. Мощность 12 м.

16. Песчаник серый, алевритистый, иэвестковистый, плот
ный. Встречаются ядра мелких двустворок. Мощность 4 ,5  м.

17. Песчаник серый с зеленоватым оттенком, мелкозернистый, 
плитчатый, с симметричными знаками ряби на поверхности плит, с

‘включениями мелкого обугленного растительного детрита, окатышей 
глинистых пород, с округлыми ржаво-бурыми пятнами. Мощность 20м.

18. Алевролит зеленовато-серый, на поверхности выветрива -  
ния ржаво-бурый, с прослойками очень плотных серых известковис
тых алевролитов. Редкие включения углистого материала. Ядра 
Tancredla sp . Мощность 2 м.

19. Песчаник серый с зеленоватым оттенком, мелкозернистый,
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алевритистый, известковистый, с ходами илоедов и редкими вклю
чениями обугленных обломков древесины. В верхней части слоя 
отпечатки раковин крупных пектенид и прослойки ракушняка с Ме- 
leagrinella ex gr.tiungeneie (Petr.). Мощность 8 ,5  М.

20. Алевролиты, серые и темно-серые, часто ржаво-бурые на 
поверхности выветривания, с прослоями зеленовато-серых мелко
зернистых песчаников (0 ,3 -1 ,5  м) и черных аргиллитов (0 ,1 -  0 ,3  
м ). Включения обугленного растительного материала. Ядра рако -  
вин Tancredia sp ..p ieu rom ya е р . ,  остатки морских лилий. Мощ
ность 24 ,5  м.

21. Песчаник серый, мелкозернистый, с редкими включениями 
углистого материала. Мощность 25 м.

22. Песчаник серый, на поверхности выветривания бурый,мел
козернистый, алевритистый, известковистый, очень плотный,с вол
ноприбойными знаками ряби на поверхности плит. Включения мелкой 
гальки кварца, кремня и местных пород, редкие обломки обуглен
ной древесины, ходы илоедов, многочисленные остатки раковин дву
створок Eopecten ▼illgaensis (Tuchk.), Pieuromya sp. В кров
ле слоя линзы глинистой брекчии, иногда переполненной обломка
ми раковин двустворок и линзы марказита, мощностью до 3 см и 
протяженностью до 50 см. Мощность 5 м.

Этим слоем заканчивается разрез нижней толщи. Своеобразие 
литологического и фациального состава этой толщи (преобладание 
в разрезе среднезернистых песчаников, многочисленные включения 
обломков обугленной древесины, широкое развитие отложений при
брежной аллювиальной низменности наряду с присутствием мелко -  
водных морских отложений с остатками фауны) позволяет выделить 
ее в отдельную свиту. Для свиты предлагается наименование "ам- 
барюлегирская" по названию упомянутого выше правого притока р . 
Кюндюдей, где находится ее стратотип. Мощность свиты на р.Кюн- 
дюдей 330-340 м.

Амбарюлегирская свита может быть выделена и в других раз
резах Западного Приверхоянья к югу от р.Кюндюдей. На р.Леписке 
эта свита полностью обнажена на восточном крыле Муосучанской 
антиклинали. В отличие от стратотипического разреза здесь бо
лее часто встречаются слои с остатками морской фауны,среди ко
торой В.Г.Даниловым определены Meleagrinella tiungensis 
(Petr.), Pieuromya galathea Ag., P.glabra Ag., Tancredia aff.
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stubendorffi Schmidt, T.omolonensis Polub., Награх cf. laevi - 
gatus (Orb.), a B .C .Репиным -  Eopecten ex gr.Tillgaensis 
(Tucbk.), Hudirhynchia najahenais (Moiss.) .  Мощность свиты
на р.Лаписка 360 м.

Близок по фациальноыу облику к кюндюдейскому разрез по р . 
Елюнддан (бассейн р.Таганджи), в которой остатки морской фауны 
(Награх? ер.) удалось обнаружить лишь в одной слое в средней 
части свиты. В ее нижней половине здесь имеются тонкие прослои 
углисто-глинистых сланцев с многочисленными отпечатками хвощей 
Equisetites и тонкие линзы (1-3 см) каменных углей. Мощцооть 
свиты на р.Елонджен несколько более 500 и . Точнее мощность здесь 
не может быть определена, так как верхние слои свиты находятся в 
зоне интенсивной складчатости, сопровождаемой разломами и сброса
ми.

Значительную мощность (более 500 м) имеет свита и в разре
зах по рекам Дорукчан и Тенкиче, при этом на р.Дорукчан в нижней 
части свиты прослеживаются мощные пласты конгломерата (до 3 ,5  м) 
с крупной галькой и валунами осадочных и магматических пород. В 
верхней части свиты на р.Дорукчан обнаружены остатки Награх вр. 
ind., на р.Тенкиче -  Meleagrinella ex gr.tiungensls (Petr.), Eo
pecten ex gr.viligaensie (Tuchk.), Pentacrinus ex gr.eubangula - 
ris mill, (определение Ю.С.Репина).

Амбарюлегирская свита почти полностью обнажена по р . Байбы- 
кан. Здесь в ее нижней части содержатся остатки двустворок Саг- 
dinia вр., в средней И верхней -  Meleagrinella cf.tlungensis 
(Petr.), Eopecten aff.viligaensis (Tuchic.), Radulonectites ex 
gr.hayamii Polub., Ыаграх terquemi Teel. (определение В .Г. Да
нилова), из средней части свиты происходит найденный В.Н.Андриа
новым Amaltheus margaritatus Montf. (определение И.И. Тучкова). 
По своему строению разрез амбарюлегирской свиты на р . Байбыкан 
близок к разрезу по р.Леписке. Мощность свиты здесь 275 м.

Остатки фауны из отложений амбарюлегирской свиты свидетель
ствуют о верхнеплинсбахсном возрасте вмещающих пород.Нижние слои 
свиты, не содержащие характерных остатков фауны (80-90 м) могут 
быть условно отнесены к нижнему плинсбаху, синемюрскому и ге т -  
тангскому ярусам. Существенно изменение литологии и фаций на гра
нице кыбыттыгасской и амбарюлегирской свит, присутствие конгло -  
Маратов в основании последней может свидетельствовать о наличии
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стратиграфического несогласия на этой границе и о выпадении из 
разреза какой-то части нижнего лейаса. Поскольку в перекрываю -  
щих амбарюлегирскую свиту слоях известны находки Amaittieus cf. 
talroeei, возраст свиты нохет быть определен в пределах от гет
тангского (? )  яруса до средней части верхнего плинсбаха.

Стратиграфически выше отложений аыбарюлегирской свиты в об
нажениях по р.Кюндюдей прослеживаются породы существенно алеври
товой толщи.

23. Тонкое чередование темно-серых слоистых алевролитов и 
серых мелкозернистых известковистых песчаников. В песчаниках мно
гочисленные округлые стяжения и мелкие линзочки марказита, вклю
чения мелкой гальки кварца, кремня и местных пород, линзы ракуш
ника С Myophorla lingoneosls (Dorn.), Eopecten cf. vlligaensis 
(Tuchk.), Pleuromya sp.Lnd. В алевролитах редкие ядра Pleuro- 
mya ep.ind. МОЩНОСТЬ 4 ,5  М.

24. Алевролит глинистый черный с прослоями темно-серых але
вролитов и серых мелкозернистых известковистых песчаников.В пес
чаниках стяжения и линзы марказита, многочисленные обломки рако
вин двустворок. Переход от слоя 23 постепенный. Мощность 2 ,5  м.

25. Алевролит темно-серый слоистый с редкими прослоями мел
козернистых песчаников. Линзы рыхлых ожелезненных глинистых 
песчаников со стяжениями марказита. Включения гальки кварца,крем
ня и местных пород, мелкие конкреции радиальнолучистого антрако- 
нита, присыпки звездчатых кристалликов гипса по наслоениям, оже- 
лезненные ядра раковин крупных пектенид и плевромий. Мощность
12 м.

26. Аргиллиты зеленовато-серые, иногда ржаво-бурые на по
верхности выветривания, с прослоями ожелезненных алевролитов и 
округлыми конкрециями глинистых известняков. На плоскостях на
слоения и по трещинам пород присыпки кристалликов гипса. В алев
ролитах раковины Harpax ex gr.laevigatus (Orb.). МОЩНОСТЬ 10м.

27. Алевролит серый слабоуплотненный с прослоями глинистых 
известняков. Раковины Рапореа sp.ind. Мощность 2 м.

28. Алевролит слабо уплотненный, серый, на поверхности вы
ветривания ожелезненный, ржаво-бурый, с редкими прослоями мелко
зернистых известковистых песчаников и каравае образными конкреци
ями глинистых известняков. На поверхности слоя, в его кровле 
многочисленны округлые и почковидные желваки фосфоритов. Иного-
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численны остатки и отпечатки раковин Награх ex gr.laevigatue 
(Orb.), Pholadomya sp.ind., Pleuromya sp.Ind., Lina sp., Or- 
lovirhynchia vlligaensis (Moles.), Hudirhynchia najaheneie 
(Jloiss.). Мощность 20 M.

Выше залегает без следов перерыва черные аргиллиты с унтерс
кой свиты, содержащие в основании остатки двустворок Ozytona ex 
gr.jacksoni (Pomp.), Liostrea ex gr.taimyrensis Zakh. et Schur., 
Propeamussium ex gr.olenekense (Bodyl.) и белвННИТОВ Leuobe
lus cf.sibiricus Sachs, Haetltee sp.ind., Pseudodicoelltee sp. 
lad. По заключению Ю.С.Репина, В.Н.Сакса и Т.И.Нальняевой, воз

раст пород с этим каш  лекеом "скорее ааленский".
Толщу пород, заключенную на р.Кюндюдей между сунтарсной и 

амберюлегирской свитами предлагается выделить в кюндюдейскую сви
ту. Эта свита отличается от перекрывающих и подстилающих отложе
ний своим существенно алевритовым составом и широким развитием 
остатков мелководной морской фауны по всему разрезу. Мощность 
свиты в стратотипическом разрезе на р.Кюндюдей 50 м.

Послойное описание разреза кюндюдейской свиты, вскрытого на 
р.Тенкиче, приводится в статье ЮЛ.Сластенова и д р .,  помещенной 
в настоящем сборнике. В этом разрезе кюидюдейской свиты найден 
Amaltheus cf.talrosei Repin, характерный для средней части вер
хнего плинсбаха, перекрывается свита песчаниками со среднеюрски
ми митилоцерамами. Как и в разрезе по р.Кюндюдей для свиты и 
здесь характерен алевритовый соотав, широкое распространение мор
ской фауны, поверхностное ожелезнение пород. Мощность свиты 42м.

Ожелеаненные и часто огипсованные алевролиты с остатками 
Награх ex gr.laevigatue (Orb.), Pleuromya sp., Eopecten вр. сла
гают свиту и на р.Елюнджен. Свита залегает здесь в зоне интен -  
сивной складчатости и ее мощность остается неизвестной. Как и на 
р.Тенкиче кюндюдей с ка я свита со стратиграфическим перерывом, но 
без явных следов размыва перекрывается песчаниками с остатками 
среднеюрских митилоцерамов. Такой же характер контакта между* циж- 
неюрскими и среднеюрскими отложениями наблюдается на р . Байбыкан, 
В этом разрезе кюндюдейская свита сложена темно-серыми и черными 
алевролитами, чередующимися с аргиллитами и мелкозернистыми пес
чаниками И содержит остатки Pleuromya cf.galathea Ag., Myo- 
phoria sp.ind., Burelamya ep.ind., Награх terquemi Deal. (on - 
ределение В.Г.Данилова). Мощность свиты 50 м.
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В среднем течении р.Леписке породы квидюдейской свиты обна
жены не полностью и точно оценить их мощность не удается. Веро
ятно, оне не превыше* 50 н . В елевролитах и прослоях песчаников 
свиты здесь обнаружены остатки раковин Penopea c f .e lo n g a te  
Kosch», P . c f . lah u aen i K osch ., Chlamys grand is Polub . (US), Myo- 
p h o ria  lln g o n en e ls  (D u a .) , M .batuobica K osch., H edu lonectltea  
hayam ll P o lu b ., P leuronya c f .g a la th e a  A g ., Burelanya o rd in a te  
P o lu b ., Harpax te rq u e a i D e a l., O rlov irhynch ia  ▼ lllgaanele 
(Moles.) (определения Ю.С.Репина и В.Г.Данилова). Т.Н. Кирина 
указывает на присутствие в этих слоях A oaltheus spp. / 2 / .  В 
нихнем течении р.Леписке, в разрезе Китчанской антиклинали, кюн- 
дюдайская свита имеет резко сокращенную мощность (около 6 м ). 
Представлена она серыми алевролитами, иногда охелезненными,с ка
раваеобразными стяжениями известняков и глинистых известняков. В 
елевролитах и известняках встречаются остатки двустворок Рапо- 
реа e lo n g a te  K oach., O strea  s p . in d . ,  Harpax sp . (определение
В.Г.Данилова).

На р.Леписке кюндюдейская свита перекрывается отложениями - 
сунтарекой свиты без видимых следов размыва. В ее кровле и здеоь 
залегают многочисленные желваки фосфоритов.

Возраст кюндюдейской свиты по остаткам фауны и положению в 
разрезе может быть оценен в пределах средней и верхней честей 

'верхнего плинсбаха.
Такии образом, нижнеюрские отложения в центральной чести 

Ориверхоянского прогиба, на междуречье Кюндюдей-Байбыкан, могут 
быть подразделены на две свиты: амбарюлегирскую и кюндюдейскую. 
Амбарюлегирская свита елржена песчаниками с прослоями и пачками 
алевролитов и аргиллитов. Характерно широкое распространение по 
разрезу гальки и обугленной древесины, присутствие линз и про
слоев конгломератов и отдельных сдоев с остатками морской фауны. 
Свита залегает со следами размыва на кыбыттыгасской свите верх
него триаса и согласно перекрывается алевролитами кюндюдейской 
свиты. Мощность амбарюлегирской свиты изменяется от 275 до 500- 
600 м. Ее возраст по остаткам фауны и положению в разрезе опре
деляется в пределах геттангского (7 ) яруса -  нижней части верх
него плинсбаха включительно.

Кюндюдейская свита сложена алевролитами, часто ожедезненны- 
ми и огипсованныыи, с прослоями песчаников и аргиллитов, с конк-
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рациями известняков, с остатками фауны верхнего плинсбахв. Мощ
ность свиты не менее 50 м. Свита согласно залегает на породах 
амбарюлегирской свиты и перекрывается либо аргиллитами сунтарс- 
ской свиты, либо толщей песчаников с остатками среднеюрских ми- 
тилоцерамов. Возраст свиты -  верхний подъярус плинсбахского яру
са (средняя и верхняя части). Мощность свиты 6-50 м.

Образцы пород из разрезов амберюлегирсвой и кюндюдейской 
свит и мифы хранятся в лаборатории геологии нефти и газа Инсти
тута геологии Якутского филиала СО АН СССР, остатки фауны -  от
деле стратиграфии ВНИГРИ.
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V В.Н.Зинченко, Т.И.Кирина, 
Ю.С.Репнн

ЮРСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ ПРАВОБЕРЕЖЬЯ ЛЕНЫ (ЖИГАНСКИЙ РАЙОН)

В статье рассматривается стратиграфия юрских отложений север
ного отрезка внутренней зоны Приверхоянского прогиба, охватывающе
го правобережье Лены от р.Ундюлюнг (на юге) до р.Джарджан (на се
в е р е ). Стратиграфия юры данного района частично освещена в ряде 
статей / I ,  4-, 7 /  и наиболее полно изложена в 18-ом томе "Геологии 
СССР® / 2 / .  В этих работах в схеме юрских отложений выделяются пре
имущественно ярусы Общей шкалы (р и с .1 ) . Считалось, что в разрезе 
им отвечают, как правило, достаточно однородные, единые и сравни
тельно хорошо прослеживаемые на местности литологические толщи. 
Однено, изучив ряд довольно полных разрезов и обобщив весь имею
щийся стратиграфический материал по району, авторы пришли к выво
ду, что выделение ярусов в юрских отложениях невозможно. Те лито
стратиграфические подраздэления, которые предыдущими исследовате
лями выделялись в качестве ярусов, в действительности ими не яв
ляются, тан как отличаются от них по объему. Новые находки фауны 
и анализ имеющихся определений показывают, что ярусные границы 
проходят зачастую внутри литологически однородных толщ и не мо
гут быть совмещены с уровнями резкой смены литологии в разрезе. 
Кроне того, при недостаточной палеонтологической характеристике и 
редкости находок руководящих форм эти границы, как правило, вооб
ще точно установить невозможно.

Руководствуясь сказанным, а также учитывая требования стра
тиграфического кодекса /1 0 / ,  авторы пришли к выводу о необходимо
сти расчленения юрского разреза на местные стратиграфические под
разделения. Попытка такого расчленения предлагается ниже.

На правобережье Лены намечается два типа разреза юрских от
ложений, по которым можно выделить две фациальные зоны -  южную 
(Вегиджанскую) и северную (Джарджанскую), которые были выделены 
ранее для волжского яруса / I / .  Граница между зонами проходит при
мерно на широте р.Сынчи, а с соседними фациальными зонами по ре
кам Дянышка и Унгуохтах (р и с .1 ) . В рассматриваемых зонах различия 
в строении разреэов наиболее значительны для нижней, отчасти ни
зов средней и верхней юры. Для остальных ийтервалов эти различия
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П о Л . Сопоставление стратиграфически схем юрсних отложений.
I -  границы фяциадьннх зон; 2 - местоположение наиболее полных врскнх разрезов (круж
ком обведены отретотипы). Фадиальнне зоны: I -  Кягчанская, I I -  Бегвддананая, III— 
Джардвансжая, 17- ЬУАУ некая.





сглаживаются и выражаются обычно в колебаниях мощностей при близ
ком вещественном составе выделяемых стратонов.

Разрез юры Бегиджанской фациальной зоны начинается т а -  
р ы н н а х с к о й  свитой, названной по р.Тарыннах (правой 
составляющей р.Бегиджан), где на правом берегу в б км выше устья 
находится ее стратотип. Свита прослежена от р.Ундюлюнг до р.Собо- 
пол, возможно, протягивается и далее к северу до р.Менгкере. Она 
сложена темно-серыми, с поверхности нередко буроватыми массивны
ми глинистыми алевролитами. Подчиненное значение имеют аргиллиты. 
Прослоев песчаников немного. Их количество и мощность возрастают 
с севера на юг. Примерно в середине свиты прослеживается пачка 
песчаников разной зернистости с крупной косой слоистостью,цепоч
ками и линзами галек , скоплениями грубого растительного детрита. 
Мощность этой пачки уменьшается с юга на север от 90-100 м (бао- 
сейн р.Ундюлюнг) до 25-30 м (бассейн р.Бегиджан). В алевролитах 
и аргиллитах обычны мелкие пиритовые конкреции, нередко попада
ются линзовидные, овальные и караваеобразные карбонатные конкре
ции (р и с .2 ) .

Нижняя граница тарыннахской свиты проводится по исчезнове -  
нию в разрезе мощных (5-10 м и более) пачек песчаников, которые 
мы сопоставляем с кыбытыгасской свитой (норий-рэт) / 9 / .  В 20-25м

Рис.2. Схема сопоставления и фациальный профиль юрских от
ложений.

Разрезы: I  -  междуречье Джарджан-Ньолоон (по В.Н.Зинченко); 
П -  бассейн р.Сынчи (по В.Н.Зинченко); Ш -  бассейн р.Бегиджан 
(по Т.И.Кириной, В.Н.Зинченко); 1У -  бассейн р.Тирехтях (по Л.М. 
Натапову и д р .) .  I  -  конгломераты и отдельные галы ш ; 2 -  песча
ники; 3 -  алевролиты; 4 -  аргиллиты; 5 -  угли; конкреции : 6  -пи
ритовые, 7 -  антраконитовые, 8 -  карбонатные, 9 -  карбонатные 
линзовидные и пластовые; 10 -  желваки фосфоритов; I I  -  знаки ря
би; 12 -  коры выветривания или их следы; 13 -  фауна; 14 -крупный 
и грубый растительный детрит; 15 -  остатки корешков растений и 
флоры; осадки: 16 -  наиболее глубокой части моря; 17 -  подвижно
го открытого морского мелководья; 18 -  прибрежно-морские; 19 -  
прибрежно-континентальные; 20 -  континентальные.
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ниже ее кровли В,Н.Зинченко на р.Тарыннах найдены позднетриасовые 
Tosapecteo hlemalle (Tell), а еще ниже Tosapecteo ex gr. hle- 
malls (Tell.) и Palaeopharus вр . . Ранее эта толща относи
лась к низам нерасчлененного геттанга-синемюра / 2 / .

Тарыннахская свита охарактеризована в целом остатками Sel-
rocrinus eubangularle (Hill.), Ochotorhynchla ap., Meleagrinella 
ep., Otaplria ex gr.llmaeformle Zakh., Oxytoma ex gr.eloeaurieo- 
els (Orb.), Pseudo«jrtlloldeB elnuoeue Polub., P. cf. latue Polub., 
Eolymonectee ex gr.etaeechel Polub., Chlanys (Ocbotochlamys) ex 
gr. turomtchensle Mllova, Lima ex gr. pectlnoldes Sov., 11 o- 
dlolue sp., Burelaoya ? sp.indet., Pleuronya ? sp. indet. И др.

Из них Pseudomytlloldee slouosue Polub. И P.latue Polub. 
распространенные в нижних II0 -I3 0  м, обычны в геттенгских отложе
ниях Северо-Востока СССР, а обнаруженная в верхней части otaplria 
llmaeformls Zakh., наиболее характерна для синемюрского яруса 
/ 8 / .  Совместить верхнюю границу тарыннехской свиты с границей си- 
немюра и плинсбаха не позволяют находки в верхах свиты остатков 
Heleagrinella вр . (плинсбахского облика), Lima ex gr. pectlool - 
des Sov., Oiytoma ex gr.loaequlvalvle Sow. -  элементов,свойствен
ных нижнеплинсбахским отложениям Северо-Востока СССР.. Поэтому та
рыннахская свита отвечает геттангу , синемюру и основанию плинсба
ха.

Мощность свиты возрастает от 200 (р.Сыча) до 250-300 ы (бас
сейн p .p . Бегиджана, Ундюлюнга).

Тарыннахскую свиту согласно сменяет вверх по разрузе б у -  
о р с а л ы р с к а я  свита (названа по р.Буорсалыыр-Тарына -  
левой составляющей р.Бегиджан). Стратотип ее (без самых верхов) 
находится там же, где и стратотип тарыннахской свиты; верхняя 
часть разреза хорошо обнажена по правому берегу р.Бегиджан в б км 
ниже истока.

Буорсалырская свита сложена песчаниками, включающими через 5- 
35 м прослои и пачки алевролитов и аргиллитов мощностью от 2-3 до 
15-20 м. Примерло не вироте р.Собопол в средней части свиты появ
ляется пачка алевролитов (40-50 м ), которая тянется далеко на се -

х ) Здесь и далее, кроме особо отмеченных случаев, определения фа
уны принадлежат И.В.Полуботко и Ю.С.Репину.
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вер , постепенно увеличиваясь в мощности.
Песчаники свиты светло-серые нелко, реже средне зернистые, 

массивные, часто плитчатые, местами с обилием знаков ряби,а так
же скоплений растительного детрита. Попадаются депочки и рассе
янная галька пород разного состава, линзы конгломератов (до 0 ,2  
н ) ,  особенно многочисленные в средней части свиты. Алевролиты, 
нередка содержащий карбонатные конкреции, по облику не отличимы 
от тарыннахских.

Нижняя граница буорсалырской свиты литологически выражена 
отчетливо и проводится по появлению мощных пачек песчаников.

В Бегиджанской зоне рассматриваемая свита охарактеризова
на остатками P e re g r in e llo id e a  ? а р . ,  R lm irbynchia ? s p . , M ele- 
a g r in e l la  в р . , Kolymonectes ex g r .a ta a c h e l  P o lu b .,  Cilamya 
(Ochotochlamys) a p .,  Eopecten ait , v i l ig a e n s is  (T uchk .) ,  Lima ax 
g r .p h y la to T l P o lu b ., Награх apinoaua (Sow .), B urelanya c f .o r d i 
n a te  P o lu b ., Р1еигощуа s p . i n d e t . ,  P leu ro to m arla  a p . ,  Laevlden -  
ta iiu m  ap . и соответствует нижнему плинсбаху без самых его ни -  
зов.

Мощность буорсалырской свиты 200-300 м.
У н д в л л н г с к а я  свита, согласно залегающая выше, 

однообразна на всей площади ее распространения. Название ей при
своено по р.Ундюлюнг, в бассейне которой (р.Кучу) есть  полный ее 
разрез. Стратотип свиты находится на р.Бегиджан, в б км ниже ис
тока.

Ундюлюнгская свита сложена темно-серыми буроватыми масоив -  
ними алевролитами и подчиненными аргиллитами, включающими редкие 
прослои (до I  м) и пласты (до 5-7 м) темно-серых песчаников. Ха
рактерно больное количество маломощных прослоев и линз темно-се- 
рого карбоната. В верхах свиты прослеживается пачка (30-40 м ) 
сильно ожвлезненных алевролитов с округлыми конкрециями диамет
ром до 0 ,5 -0 ,6  м. По всему paspesy встречается рассеянная галька.

Нижняя граница свиты проводится по исчезновению в разрезе 
однообразных светло-серых песчаников буорсалырской свиты.

Из уйдюлюнгской свиты в Бегиджанской зоне собраны S e iro c -  
r in u a  eu b an g u la ris  ( M i l l . ) ,  B udirhynchia n a jah aen a ia  (M o ias .), 
V e te ra n e lla  (G lypto leda) formosa (V o r.) , Eopecten ▼ iligaensla 
(Tuchk.) ,  R ad u lo n ec titee  ex g r .ja p o n ic u s  Hayami, Kolymonectee 
ex g r .te re k h o v i (P o lu b '.) , M e leag rin e lla  ex g r .t iu n g e n s ia  P e t r . ,
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Barpax la e v ig a tu s  (О гЪ .), Bureiamya ordLnata P o lu b ., B. undaen- 
a l s  Okun., Lima ex g r .p h y la to v i P o lu b ., Modiolus s p . ,  Amaltheue 
c f .s to k e e i  Sow., A. ex g r .m a rg a r lte tu e  M ontf., A. c f .  s t r l a tu s  
a s ia t ic u e  Sepin и др. Этот комплекс окаменелостей отвечает 
верхнему плинсбаху, но возможно без самых верхов, так как амаль- 
теусы, найденные у кровли свиты в ее стратотипе, ближе всего к 
представителям средней лоны (Amaitheus ta l r o e e i )  верхнего 
плинсбаха Северо-Востока СССР. По аммонитам можно говорить о 
присутствии в ундюлюнгской свите только двух лон -  Amaitheus 
s to k e s i  и Amaitheus t a l r o s e i .

Мощность ундюлюнгской свиты в Бегиджанской фациальной зоне 
120-200 м.

В Д*арджанской фациальной зоне в объеме нижней .юры выделя
ется с е т е г е й с к а я  Ъвита, Получившая свое название 
по руч.Сетегей -  правому притоку р.Ньолоон. На правом ее берегу 
в I  км выше устья названного ручья эта свита обнажена почти пол
ностью (верхи прослеживаются фрагаентарно). В данном разрезе, 
как и в бассейне р.Сынчи, она согласно залегает на кыбытыгасской 
свите. Нижняя граница устанавливается четко по смене песчаников 
алевролитами.

Сетегейская свите образована чередованием крупных печек од
нообразных алевролитов и аргиллитов, которые включают редкие 
пачки песчаников (10-20 м ). Аргиллиты темно-серые до черных, 
массивные; иногда тонко переслаиваются с алевролитами. Алевро
литы темно-серые тонко- и скрытослоистые, нередко включают про
слойки (до 0 ,1  м) более светлоокрашенных рааностей. Песчаники 
преимущественно мелкозернистые серые и более светлые массивные, 
а также волнисто- и косослоистые, иногда со знаками ряби.

По всей свите содержатся гальки и гравий пород разного со
става , которые в нижней трети образуют местами линзы и прослои. 
Во всех породах много пиритовых стяжений разного размера.В але
вролитах и аргиллитах обычны известковые конкреции овальной и 
округлой формы, местами -  в виде линз и невыдержанных прослоев. 
Отдельные пачки пород имеют с поверхности выветривания разной 
интенсивности буроватый оттенок.

Из описанной свиты Г.В.Труфановым собраны раннеюрские ока
менелости (R udirhynchia s p . ,  Pseudom itylo idee ? е р .,  Ыаграх ex 
g r .ep in o eu s  (O rb .) , H .la e v ig a tu s  (O rb .) , P leu ro sv a  g o ld fu se i
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H o lle ir  и др. -  определения Н.С.Воронец), которые, однако, к 
составленному нами разрезу точно привязать на удается. Поэтому 
выделенные в сетегейской свита три толщи пока условно сопостав
ляются с. низами юрского разреза Бегиджанской фациальной зоны 
(р и с .2 ) .

Б а т а р ы н ь и н с к а я  свита со стратиграфическим 
несогласием залегает на ундюлюнгской / 4 / .  Название свите дано 
по р.Батерынья, где имеется довольно полный ее разрез.' Страто -  
тип свиты находится на р.Бегиджан в 6 ,5  км ниже истока. В Беги
джанской фациальной зоне она разделена на три подсвиты, в Джар- 
джанской -  такое разделение провести нельзя.

Нижняя пЬдсвите чрезвычайно однообразна, легко распознает
ся и представлена темно-серыми до черных аргиллитами и алевро -  
литами, нередко плитчатыми и комковатыми, включающими прослойки 
песчаников и крупнозернистых алевролитов. В породах обычны мел
кие пиритовые конкреции, стяхения карбоната, а в верхней поло
вине -  тупоконечные карбонатные линзы оранжевые с поверхности.

Нижняя граница подсвиты проводится достаточно четко по сме
не охелеэненных алевролитов темно-серыми аргиллитами с рострами 
белемнитов.

Из нижней подсвиты в стратотипе собраны: A rc to tis  ex g r .su b -  
la e v is  (L a h .) , P seu d o d ico e lite e  h i.bo lito i.des Sachs, P .b ld g ie v l 
Sachs, Leoobelus le n e o s is  G u s t., H a s ti te s  c f .c la v a t i fo rm is  Naln. 
(белемнитов определят В.H.Сакс и Т.И.Нальняева).

Мощность подсвиты повсеместно выдержана -  80-100 м.
В Джарджанской фациальной зона нижней подсвите примерно со

ответствует нижняя половина батарыньинской свиты.
Средняя подсвита в стратотипе расчленяется на две прибли

зительно равные по мощности пачки. В нижней преобладают крупно
зернистые серые алевролиты с многочисленными (через 1-4 м) про
слоями песчаников; в верхней количество их возрастает, а мощ
ность пластов составляет 1-7 м. Характерно большое количество 
знаков ряби и пиритовых конкреций, которые, окисляясь, придают 
породам "пеструю" с поверхности окраску. Средняя подсвита про
слежена от р.Ундюлюнг до р.Сайата. Севернее она не установлена.

Средняя подсвита охарактеризована остатками Oxytoma s p . ,  
A rc to tie  ex g r .le n a e n s is  (L a h .) . Мощность ее 90-120 м.

- Верхняя подсвита сложена черными массивными аргиллитами,
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вверх по разрезу  постепенно сменяющимися глинистыми алевролитами. 
В Джарджанской зоне ей , по-видимому, соответствует верхняя поло
вина однообразной аргиляито-елевролитовой толщи нерасчлененной 
батарыньинской святы. Повсеместно наблюдаются карбонатные конк
реции, особенно многочисленные в аргиллитах.

На р.Бегиджан в верхней подсвите найдены A rc to tis  ex g r . l e -  
n a e n e is  (L a h .) ,  Oxytoma Jackeoal (Ропф .), Propeamusslum Oleae -  
kenee (B o d y l.) , MytlloceramuB ex g r .p r ls c u s  Sey, И. c f .  e legans 
(K o sch .), H a e tlte e  sp . Мощность подсвиты составляет 25-45 м. 
Примерно из этой же части разрезе в Джарджанской зоне Г.В.Труфа- 
новым обнаружены ^ s t a r t s  s p . ,  M ytlloceramua в р .L o d et., H a e tlte e

Комплекс окаменелостей из батарыньинской свиты является 
еаленскими, но самые ее верхи, где остатков фауны не встречево, 
вероятно отвечают низам байоса, так нан в покрывающих эту свиту 
пеочаниках с самого основания присутствует H y tlloceraaua  lu c l -  
f e r  (B lchw .) .  -  характерный для второй снизу лоны нижнего байо
са .

Общая мощность батарыньинской свиты изменяется от 200-250м 
на юге до 150 м ’Ъ Джарджанской фациальной зоне.

С ы н ч и н с к а я  свита, согласно залегающая выше, со
поставляется с нижней подсвитой кыстатымской свиты, выделенной 
на платформенном крыле прогибе / 3 / .  Стратотип с почти полным раз
резом свиты находится на р.Сынча в 10 км выше руч.Эселях-Юрях. 
Нижни# контакт обнажен по р.С айата.

Сынчинская свита образована светло-серыми и серыми мелко
зернистыми массивными, редко -  косослоистыми песчаниками. На 
междуречье Ундюлюнг-Собопол они, преимущественно, прибрежно- 
континентальные, поэтому фауны почти не содержат; севернее по
являются прослои и мощные пачки прибрежно-морских песчаников 
со знаками рябя, ходами червей, гиероглифами, отпечатками мор
ских звезд , скоплениями раковин митилоцерамов. Породы повсеме
стно насыщены крупным растительным детритом.

Нижняя граница сынчинской свиты отбивается четко по появ
лению монотонных светло-серых песчаников.

Для свиты в обеих эонех характерен однообразный в видовом 
отношении комплекс окаменелостей, представленный A rc to t is  ex 

g r . le n a e n s ls  (L a h .) ,  U ytiloceram us l u c l f e r  (E lch w .), M. p o rre c -
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tu s  (£ lc h w .) , M.omolonensls (P o lu b .) , It. c f .c l in a tu s  (K osch .),
U. cf.fo rm oeu lus (V o r.) , Phacoidee з р . ,  Pleuromya sp .

Сынчинская свита отвечает, по-видимому, байосу без самой 
нихней его части. Мощность ее 140-150 и на крайней юге до 230 -  
250 и в Джарджанской зоне.

На сынчинской свите залегает довольно резко отличающаяся от 
нее вещественным составом э с е л я х с к а я  свита, страто
тип которой находится на левом берегу р.Сынчи в 2 км выше руч. 
Эселях-Юрях.

В основании свиты почти повсеместно наблюдается пачка оже- 
лезненных песчаников с прослоями (0 ,1 -0 ,5  м) и пачками (до 5 м ) 
алевролитов и аргиллитов. В песчаниках -  рассеянная галька,линзы 
конгломератов и брекчий. Мощность этой пачки уменьшается от 40- 
60 м (бассейн р.Тирехотях) до 20 м (бассейн р.Сынчи).

Выше свитв сложена однообразными темно-серыми и черными 
алевролитами и аргиллитами, включающими редкие прослои песчани -  
ков (до 0 ,8 -1  м ), а также пластообразные известковые линзы до
О,5-0 ,6  м мощностью. Местами многочисленные овальные карбонатные 
конкреции. Характерно наличие пиритовых стяжений и, в отдельных 
прослоях, звездчатых антраконитов. Мощность аргиллито- алевроли
товой толщи от 60-90 м (р.Тарыннах) до 100 м (р.Сынча).

Нижний ковтакт эселяхской свиты везде четкий. На р .р .Бегид
жан и Сынча он резкий, со следами размыва.

Из песчаной пачки рассматриваемой свиты в Бегиджанской зо
не собраны A rc to tls  s p . in d e t . ,  Camptonectes (B ore lonec tes) ex g r . 
k e llm yarensls  Z akh .e t Schuryg.,M ytiloceram ue p o rre c tu s  (E lchw .),
M. ex g r .e lo a g a tu s  (K osch .), M. ex g r . k y s ta ty n e n s ls  (Kosch. ) ,  
Tancredia (? ) ex g r . s u h t l l l s  b a h ., а в вышележащих отложениях 
встречены Iso c r ln u s  p a t r lc e n s ls  S tr lm p le , A rc to t ls  ex g r .le n a e n 
s l s  (L ah .) ,A .su b laev ls  Bodyl.,M ytiloceram us c f .p o la r l s  (K osch .), 
M. ex g r .tu c k o v l (P o lu b .) , M. ex g r .p o r re c tu s  (E lchw .), II. ex g r . 
tongusensls ( l a h . ) ,  Phacoidee sp . С р.Саяты известен аммонит 
B o re lo cep h a llte s  p seu doborea lis  lle led . / I I / .  Таким образом,дан
ная свита условно отвечает нижнему бату.

Общая мощность эселяхской свиты увеличивается с севера на 
юг от 100-120 до 140-160 м.

Х о р о н г х с к а я  свита, согласно залегающая на ниже
лежащей, впервые описана в стратотипе на м.Хоронгхо ниже пос.Жи-
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ганок / 3 / .  Опорные разрезы свиты не правобережье Лены имеются не 
реках Кучу, Сынча и Ньолоон, где оне сложена однообразными серы
ми, темно- и зелен овето-серш и мелкозернистыми песчаниками. Мно
гочисленные прослои светло-серых известковистых песчаников ( 0 ,1 -  
-2  м) и песчано-известковые линзы. Характерны обильные следы 
червей, гнероглифы, знаки рябн, скопления растительного детрита.

Нижняя граница свиты четкая и проводится по смене алевроли
тов ■ аргиллитов эоедяхокой свиты песчаниками.

Окаменелости в хоронгхской свите редки и представлены Агс- 
t o t l a  1«d«u i 1i  (L a h .) , K ntolluB  ex gr.demleeum ( P h l l l . ) ,  M ytl- 
lo o eraau s kyetatjm euB ls (K osoh .), M .re tro rs le  (K eys.) ,  M .porrec- 
to a  (S lo h v .) ,  M. ex  gr^ tongueeoels (K ey s .) . Хоронгхскую свиту, 
учитывая данные по стресом пу / 6 /  и собственные наблюдения, при
нимаем в объеме среднего и верхнего бета без самой его верхней 
части.

Мощность святы на р.Кучу -  240 м, в бассейне р.Бегиджан -  
160-160 м, севернее -  220-280 м.

Д ж а о к о й с к а я  свита, впервые выделенная В.Я.Сыче- 
в ш  в 1951 г .  /1 2 / ,  постепенно сменяет хоронгхскую. Опорный р а з - 
рея свиты Бегнджанской фациальной зоны обнажен по р.Кучу, Джард- 
жанской -  по р.Дьянхан. В первой из них джаскойская свита разде
ляется на три толщи; в*второй -  прослеживается как единое целое. 
Выделяемые толщи имеют, скорее всего , "скользящие" границы (рис. 
I).

. Нижняя и верхняя толщи сложены однообрезныни светло-серыми, 
иногда почти белыми песчаниками разной зернистости ( преобладают 
среднеаернистые разности), среди которых встречаются прослои и 
пачки алевролитов (до 7-10 м ), а также уплотненных песков. Пес
чаники массивные или крупнокосослоистые, содержат много раститель
ного детрите, скоплений плоских глинистых галек. В нижней толще 
попадаются крупные песчано-карбонатные стяжения.

Мощность нижней толщи 100-150 и в наиболее южных разрезах и 
увеличивается к северу до 250-290 м. Верхняя толща установлена 
на повсеместно (рис.1  и 2 ) ,  а ее мощность достигает 150 м.

Средняя (угленосная) толща представляет собой неравномерное 
(0 ,1 -1 0  м) ритмичное переслаивание темно-серых алевролитов, ар
гиллитов, светло-серых и белесых песчаников с пластами угля мощ
ностью 0 ,1 -2 ,5  ы. Во всех породах содержится растительный д ет-

66



p u t, много остатков коревков растений, попадаются отпечатки фло
ры. Мощность толщи 150-170 м на юге до 90-100 м не севере ( p .p ., 
Сайата, Сынча).

ВДжарджанской фациальной зоне средняя толща отсутствует, а 
нижняя и верхняя спиваются в единую песчаниковую толщу мощностью 
до 300 м.

Нижняя граница дхаскойской свиты повсеместно проводится по 
появлению светло-серых песчаников о обилием растительных остат
ков.

Кроме известных находок остатков флоры из средне^ части 
свиты / 2 /  следует указать верхнеюрские CladophlebLa a ldanene la  

V achr., С» c f .w ill ta m e o n il  (B rongn.) Brongn.1 ' ,  найденные В.Н. 
Зинченко не р.Сынче в самых верхах разреза .

Т.И.Кирина и А.И.Киричкова / 5 /  установили, что в леноком 
разрезе нижняя часть джаскойской свиты (как ее ойределил В.А.Вах
рамеев / 3 / ) ,  должна относиться к самым верхам бате хх^. Поэтому, 
условно, мы считаем, что и во внутренней зоне прогиба основание 
этой свиты отвечает еще средней юре. Верхняя граница ее менее оп
ределенна и принимается не моложе оксфорда.

Общая мощность джаскойской свиты 300-400 м.
На дхаскойской свите со стратиграфическим перерывом залега

ет ч о н о к с к а я  свита, которая была ранее известна яак 
сытогинскея свита /3 ,  1 2 /. Название свое она получилв от мыса Чо- 
ноко, в районе которого расположен ее стретотип, охарактеризован
ный аммонитами. Полные разрезы свиты имеются такхе по рекам Ти- 
рехтях, Сайата, Сынча, Описываемые отлохения подробно охаракте 
ризованы Р.А.Бидхиевым / I / .

В Бегидханской зоне чонокская свита слохена почти исключи
тельно песчаниками, залегающими на размытой поверхности (местами 
с корой выветривания) дхаскойской свиты. Севернее р.Сымчи нижний 
контакт свиты менее отчетлив, а в ее составе появляются много
численные прослои и пачки алевролитов (р и с .2 ) .  В верхней трети 
чонокской свиты в большинстве разрезов встречается до 5-6 под
воднооползневых горизонтов.

х ) флору определяла А.И.Киричкова.

х ) Т.И.Кирина включает эту часть разрезе в хоронгхокую свиту, е 
основание дхаскойской совмещает с границей бата и келловея.
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Верхняя границе свиты литологически довольно четкая. Она 
проводится в основании пачки светло-серых средне- и мелкозернис
тых песчаников (15-60 ы ), начинающих разрез сайатинской свиты.
Для этих песчаников характерны крупная косая слоистость, много
численный растительный детрит и отсутствуют свойственные чонок- 
ской свите знаки ряби, гиероглифы, ходы червей.

Из чонокской свиты известны: A rc to tls  In term edia B ody l., 
Oxytoma ex g r .a u c ta  Z akh ., Entolium  nummulare (O rb .) , Сampto -  
n e c te s  p re c ln c tu s  S p a th , Buchia rugoea (P a v l .) ,  B.mosqueosls 
(Buch.) и др. В верхней половине свиты в Джарджанской зоне 
Г.В.Труфановыы найден ранневолжский P e c t in a t i te s  sp . /I/.Н иж 
няя возрастная граница свиты определяется находками ранневолжс
ких Subdlchotom oceras ер. в низах свиты В районе м.Чоноко 
/ I I / ,  а верхняя располагается под слоями с остатками раннемело
вых C ladophleb ls t ig ie n s i s  V a e s ile v e k ., P ltyophjrllum  s p . ,  со
ставляющими самые низы вышележащей сайатинской свиты.

Мощность чонокской свиты в Бегиджанской фациальной зоне 70 
-Н О  ы, в Джарджанской увеличивается до 160 и.
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Т.И.Кирина, М.С.Месежников, Ю.С.Репин

О НОШХ МЕСТНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ В ЮРЕ ЗАПАДНОЙ 
ЯКУТИИ

В связи с предстоящий совещанием по выработке схем стратиг
рафии мезозоя Сибирской платформы и ее складчатого обрамления, 
коллективом авторов под руководством М.С.Месежникова составлен 
проект схемы стратиграфии юрских отложений этого региона. В про
цессе ее составления авторы столкнулись с тем фактом, что в раз
резах юры Вилюйской синеклизы и Приверхоянского. краевого прогиба 
выделяются то местные подразделения (свиты), то подразделения об
щей шкалы (ярусы, подъярусы). Это вызвано, с одной стороны, спе
цификой юрских разрезов этих структур, где чередуются то конти
нентальные, то морские толщи или толщи переменного генезиса,оха
рактеризованные палеонтологическими остатками различной страти
графической ценности (остатки флоры или фауны), что приводит к 
разному подходу при расчленении континентальных и морских отло- 

' вений. В континентальных толщах изначально выделялись местные 
подразделения (преимущественно на литологической основе). С дру
гой стороны, при стратификации морских отлохений существовала 
тенденция выделять стратоны общей шкалы, даже при недостаточнос
ти их обоснования. Поэтому этап регионального геостратиграфичес- 
кого расчленения разрезов юры Вилюйской синеклиэы и Приверхоянс
кого прогиба не был завершен до конца. В настоящее время попытка 
такого расчленения охватила весь разрез горы этих структур / I ,  5 - 
-7 , 1 3 ,1 5 ,1 7 ,2 0 -2 2 ,2 4 /. Итоги его отражены в упомянутом проекте 
схемы юрских отложений Сибирской платформы и ее складчатого об
рамления. В данной статье приведено описание вновь предложенных 
местных подразделений юрского разреза Вилюйской синеклизы и при
легающего с севера района.

На рассматриваемой территории намечается пять типов разре
зов юры, постепенно сменяющихся по площади, что приводит к неко
торой условности границ между ними (р и с .1 ).

Хиганский тип распространен на левобережье р.Лены в бассей
нах рек Хоруонка, Муна, Моторчуна, Молодо. В нижней и средней 
своей части представлен существенно морскими отложениями. Верхне
юрская часть -  внизу континентальная, вверху морская. Нижнеюрс -
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кие отложения (моторчунская свита) отделены стратиграфический 
перерывом от среднеюрских. В последних выделяются три свиты -  
сюнгюдинская (70 м) -  аален-низы байоса; кыстатынская (до 170 
м) -  байос-нижний бат; хоронгхская (до 90 м) -  средний-верхний 
бат . Хоронгхская свита сменяется угленосной джаскойской свитой 
(180 м ), на которой со стратиграфическим перерывом залегают 
морские отложения (чонокская свита).

Сунтарский тип разреза юры охватывает северо-запад, запад 
и юг прибортовой части Вилюйской синеклизы, в бассейнах рек Ли
нде, Тюнг, Марха, Вилюй (среднее течение), Синяя и правобере -  
жье Лены до водораздела с р.Амгой. Юрский рвэрез этой террито
рии распадается на три части. Нижняя -  континенталъная толща 
(укугутская свита) мощностью до 195 м, залегающая различными 
своими слоями на различных горизонтах палеозоя, по возрасту ус
ловно сопоставляется с геттангоы-низами плинсбаха.Средняя-пре- 
имутцественно прибрежно-морские и морские отложения (тюнгская 
свита, сунтарская свита и дохаинские слои) песчано-алеврито- 
гдинистого состава общей мощностью до 150 м. Возрастной диапа
зон этой части разреза охватывает плинсбах, тоар, аален и, ве
роятно, основание байоса. Верхняя -  континентальные, существе
нно песчаные отложения, распадающиеся на ряд свит: якутская 
свита (до 200 м ) , отвечающая байос-бату, и чечумская угленос
ная серия (до 400 м) в составе трех свит -  нижневилюйская, ма- 
рыкчанской и бергеинской, в целом, охватывающих верхнюю юру.

Хапчагайский тип, занимающий бассейн р.Вилюй ниже устья р. 
Мархи, отличается от сунтарского своей нижней частью, где вы
деляется кызылсырская свита (180-220 м) континентального и при
брежно-морского генезиса, равная суммарному объему укугутской
и , возможно, тюнгской свит /2< |/. Выше со стратиграфическим не
согласием (выпадают тоарские отложения) залегает глинистая сун
тарская свита, имеющая здесь ааденский возраст. Перекрывается 
последняя толщей континентального и отчасти прибрежно- морского 
генезиса (октахвнская сви та), отвечающей средней юре без ее 
верхней части. Выше залегают ритмично построенные угленосные 
отложения чечунской серии (до 600 м ), при этш  в состав нижне- 
вияюйской свиты обычно включаются песчаники, синхронные верх
ней части якутской свиты сунтарского разреза . Таким образом, 
нижняя часть нижналилюйской свиты отвечает здесь верхам сред
ней юры.
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Усть-Видюйский тип разреза юры охватывает приустьевую часть 
бассейна Вилюя и , возможно, примыкающие районы правобережья Лены. 
Для него характерна наиболее мощная по сравнению с другими топа
ми юрского разреза Вилюйской синеклизы нижнеюрская часть и уве
личение в ней роли прибрежно-морских осадвов. Здесь выделяются 
/ 7 /  две свиты -  усть-вилюйсвая (200 и) и долгайская (400 м ). Па
леонтологическая их характеристика далеко не достаточна и воз
растные сопоставления весьма условны. Не исключено, что усть-ви- 
люйская свита (полностью или частично) является аналогом кыбытв- 
гасской свиты Западного Верхоянья и соответствует верхам триаса. 
Более высокая часть в рассматриваемом типе разреза аналогична 
хапчагайскому типу и имеющиеся между ними различия не существен
ны.

Алданский тип занимает междуречье Амга-Алдан. Разрез зтого 
района нижней своей частью близок сунтарскому типу. Здесь выде
ляется континентальная килляхская свита, нижняя чаоть которой 
возможно еще триасовая, и связанная с ней красноалданская овита. 
Выше залегает отделенная перерывом (выпадают тоарокие, а на не
которых участках и ааленские слои) песчаная сугджин ска я свита 
/1 5 / ,  отвечающая средней юре. Верхняя часть разреза аналогична 
таковой в жиганском типе разреза и имеет двучленное строение.Вни
зу -  угленосная джаскойская свита, а не ней морские отложения 
сытогинской свиты.

В жиганском типе юрского разреза вновь предложенными мест
ными подразделениями являются моторчунская, сюнгюдинскея, кыста- 
тымская и чонокская свиты (р и с .2 ) .

Р и с.2 . Схема сопоставления верхнеюрских отложений.
Типы разрезов: I  -  Киганский; II -  Сунтарский (Устьмархиновая с кв. 
'I -К ); Ш -'Х а^чагаский (Средневилюйская'скв.2-Р й д р .) ;  1У -У сть- 
вилюйский (Нижневилюйская скв.З -Р  и д р .) .
А -  стратиграфическая разбивка разрезов по Т.Н.Кириной; Б -  т,о 
же по О.Д.Горшенину и д р ., 1961; Ю.Л.Сластенову и д р . ,1976.
I  -  галечники, конгломераты; 2 -  включения галек; 3 -  пески (Пес
чаники средне- и крупнозернистые; 4 -  пески, песчаники мелкозер
нистые; 5 -  алевролиты; б -  глины; 7 -  угли; 8 -  аммониты; 9 -  
фауна морская; 10 -  фауна пресноводная; I I  -  отпечатки растений; 
12 -  корни растений; 13 -  обломки древесины; 14 -  глауконит.
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Моторчунская свита (J jm t) -названа по реке Моторчуне, лево
му притоку р . Ланы. Объединяет отложения, описанные /3 ,8 ,2 3 /  как 
геттанг-синеыюр?, нижний и верхний подъярусы плинсбаха. Распрос
транена на левобережье р.Лены в междуречье Хоруонка-Эйэзкит; 
вскрыта скважиной № 65 у пос.Хиганск на глубине 376,5-542 м.Стра
тотип свиты находится на левом берегу р.Ыоторчуны в . 5 км ниже 
устья р.Сиэн-Юрэгэ /2 3 / .  Моторчунская свита представлена преиму
щественно слабосцементированными песчаниками и песками с пачкой 
глин (до 27 и) в верхней половине. По всему разрезу свиты встре
чаются прослои известковистых песчаников, песчанистых и глинис
тых известняков, мергелей, линзы и прослои конгломератов и рас
сеянная галька различного состава. В верхней части обычны шаро
видные карбонатные конкреции.

В нижних 8-25 м свита охарактеризована остатками Nucule 
е р . ,  Oxytoma e inenm rienaia  O rb ., C erd ln ia  la e v ie  A g., C. ex g r .  
concinna (Sow .), Uyophorla e p . , Hyperannnina n e g le c ta  Gerke e t  
Sobs, я д р .;  i  средних слоях (до 40 м) -U yophorla lln g o n en eie  
(Sum.) , A sta rte  a p . , Harpax e p p ., гастроподы, комплекс фораии- 

нифер, остракод. В верхних слоях (70-80 м) -  Q rlov irhynch la  v i -  
l lg a e n a ia  (M olsaJ, Rudirhynchia n a jah aen a la  (M o ise .), Loboldothy- 
r l a  ex g r .o r l e n ta l l a  Dagys, Y e te ra n e lla  (G lyptoleda) a ff .fo rm o sa  
( T o r . ) ,  R ad u lo n ec tlte s  hayaml P o lu b ., Eopecten ex g r .v i l lg a e n a ls  
(T u ch k .), M e leag rin e lla  tlu n g e a e ia  ( P e t r . ) ,  Harpax lae v lg a tu a  
(O rb .) ,  Hyophorla lln g o n en e ie  (Dum,), Tancredla e c h lr la e v l  Bo- 
d y l . ,  Uodlolua a p . ,  Amaltheue a r c t ic u s  K oach., A .brodnaenala 
fe n tro c a lv u e  R epin, A. ex g r  .m a rg a r lte tu e  M ontf., комплекс фора- 

мийифер. По возрасту, совершенно условно, нижняя часть свиты при
нимается геттанг-синемюрской, остальная -  плинсбахской.

Моторчунская свита трансгрессивно залегает на палеозое и с 
размывом перекрывается среднеюрской сюнгюдинской свитой.Мощность 
свиты составляет 130-165 м.

Сюнгюдинская свита (Jj-en) -  название по р.Сюнгююдз, право
му притоку р.Молодо, впадающей в р.Лену. Объединяет существенно 
глинистую толщу, первоначально относимую к нижнему аалену / 3 / ,  
а затем определяемую как ааленский ярус /1 1 ,1 2 ,1 6 ,2 3 / и низы 
байоса (в объеме слоев с T u g u rlte s  f a s t lg a tu s  и частично с 
U ytlloceram ue lu c l f e r ) .  Распространена на левобережье р.Лены в 
междуречье Моторчуна-Молодо, вскрыта скважинами № 42 и 65 в 1и-
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ганской районе. Стратотип свнгюдинской свиты расположен на левой 
берегу р.Сюнгвюдэ, в 3 км выше устья р.Бырдья-Юрэх. Свита сложе
на глинаки и алевритами со сложи (до 3-5 м) мелко- и среднезер- 
нистых слабосцементированных песчаников и песков в средней части. 
Песчаники иногда карбонатные часто тонкослоистые, зеленовато- и 
желтовато-серые. По разрезу свиты встречавтся стяжения и шаровые 
конкреции, сгруппированные иногда в четко выдержанные горизонты, 
и единичные пласты песчано-глинистых известняков.

Для нижней половины свиты (аален) характерны остатки T rige- 
n ia  а р . ,  Dacryomya in f la te  ( Z ie t . ) ,  Oxytoma Jacksoul (Pomp.) ,Arc- 
t o t i s  marchaeneis (P e t r . ) ,  Fropeasmseium olenekense (Bodyl.) ,Cam- 
ptonectee (Boreionectes) kelim yarensis Zakh. e t  Schuryg., M ytilo- 
ceramus elegana (Koech.), Modiolus s p . ,  A rctica s p . ,  A etarte в р .,  
Pseudolioceras m aclintocki (Haugh.) ,  Tugurites whiteaveei (Whl -  
t e ) ,  Pseudodicoelites b ib o lito id e s  Sachs, P .b idg iev i Sachs, Has- 
t i t e s  motortschuneneis N a ln ., M esoteuthis lo n g tro s tr ia  Sachs и 
д р ., гастроподы, комплекс фораминифер. Для верхней (основание 
байоса) -  A rc to tis  lenaensis (L ah .), l(ytiloceramue Ju rensls  
(Koech.), U.nudus (V or.), M.menneri (Koech.), M. lu c ife r  
(Eichw.), A rctica s p .,  Modiolus czekaaowskii (L ah .), Tugurites 
c o s t is t r ia tu s  (W est.), T .fa s tlg a tu s  (T e s t .) ,  Sachslbelus mirus 
G ust., Pseudodlcoelites h ib o llto id e s  Sachs, P .p la ty v en trio su s 
Sachs, H astite s  motortschuneneis N aln ., фораминиферы.

Свнгвдинская свита со стратиграфическим перерывом (выпадавт 
тоарские отложения) залегает на моторчунской свита и перекрывает
ся кыстатымской. Мощность ее по коренным выходам составляет 60- 
90 ч , а в скв. № 65 оценивается в 125 м.

Кыстатымская свита (Jg k s) названа по мысу Кыстатымский на 
'правом береву р.Лены в Жиганском районе. Разделяется на две под
свиты -  нижнекыстатымскув (существенно песчаную) и верхнекыста -  
тымскую (песчано-глинистую), впервые выделенные В.А.Вахрамеевым 
/6 ,5 /  как самостоятельные свиты со стратотипами на мысе Кыст^тым- 
ский. В целом свита представляет единый цикл седиментации. Расп
ространена на левобережье Лены от м.Хоронгхо и до междуречья Ыо- 
торчуна -  Молодо; вскрывается жиганскими скважинами № 42 и 65.

Нижнекыстатымская подсвита (80-130 м) сложена прибрежно -  
морскими и дельтовыми, в основном, песчаными отложениями; к се
веру нарвстает роль морских, в том числе глинистых осадков. Оха-
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растеризована остатками A rc to t ls  le n a e n s ls  (L a h .) , M y tllo cera- 
mus lu c l f e r  (E lch w .), а близ кровли M ytiloceram us elongatus 
(K osch.) ,  U. ex  g r .p o r re c to s  (E lchw .), M .kystatym ensis (K osch .), 
A rc to t ls  sp . Отнесена к раннему и позднему? байосу /1 2 ,1 4 / .

Верхнекыстатымская подсвита (70-80 м) представлена череду
ющимися глинами и алевролитами с пачками песчаников, с конкре
циями И прослоями известняков. В ней найдены M ytiloceramus 
to n g u sen sls  (L a h .) ,  M .porrectus (E lchw .), M .elongatus (K osch .), 
M .iy sta tym ensls  (K o sch .), единичные L lsso ce ra s  p s llo d ls c u s  
S ch lo en b .(3 ) ,  B o re lo c e p h a llte s  kononovae (V o r .) , B. c f . l a p t l n s -  
k a je  (V o r .) .  По возрасту верхнекыстатымская подсвита отвечает 
раннему бату /1 2 , 1 4 /.

Мощность кыстатымской свиты составляет 150-210 м. Она зале
гает на размытой поверхности сюнподинской свиты и перекрывается 
отложениями хоронгхской свиты /6 ,  1 4 /.

Чонокская свита (J^cn) -  название по мысу Чоноко на левом 
берегу Лены ниже пос.Жиганск. Распространена на левобехеье Лены 
от пос.Жиганск на юге до р.Молодо на севере. Устанавливается 
также на правобережье Левы в междуречье Джарджан-Ундюлюнг.Охва
тывает морские отложения, выделявшиеся в Жиганском районе как 
волжский ярус /2 ,  4 /  или сытогинская свита / 6 / .  Последний тер
мин неприменим для 1иганского района, поскольку по данным З.В. 
Кошелкиной /1 5 /  сытогинская свита в бассейне р.Алдан сложена в 
стратотипическом paspeae по р.Сытоге преимущественно темными 
алевролитами и аргиллитами. Несколько западнее по р.Томпорук к 
сытогинской свите были отнесены песчаники с бухиями. Таким об
разом, даже в бассейне р.Алдан сытогинская свита объединяет су
щественно отличные по своему составу породы и не является,стро
го говоря, литостратиграфичеоким подразделением, поскольку в 
основу ее-выделения положены не литологические признаки, а мор
ской генезис осадков, их охарактеризованное» бухиями и относи
тельная одновозрастность. Все сказанное, а также разорванность 
ареала морских отложений верхней юры в нижнем течении р.Лены и 
на правобережье р.Алдан, заставляет предложить для первого из 
этих районов новую свиту. Стратотип свиты расположен на мысе 
Чоноко (левый берег р.Лены в 25 км ниже пос.Ж иганск). Чонокская 
свита сложена здесь преимущественно серыми и светло-серыми пес
ками, заключающими очень крупные стяжения известковистого пес
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чаника, с пачкой алевритов в нинней части и прослоем конгломерата 
в основании. Мощность чонокской свиты в районе Хиганска составля
ет 35-50 м. Отнесение к чонокской свите морских песков с пачками 
алевритов позволяет достаточно обоснованно прослеживать ее к се
веру от Хиганска до бассейна р.Молодо, где мощность ее составля
ет по данным Р.А.Биджиева / 2 /  до 180 м, а также на правобережье 
р.Лены, где мощность морских песчаников с бухиями по данным В.Ф. 
Огая /1 9 /  составляет не менее 100 м. В бассейне р.Собопол.Север
нее, как показывают материалы Н.Ы.Джиноридзе / 8 /  и Р.А . Биджиева 
/2 ,  V .  в бассейне р.Унгуохтах чонокская свита глинизируется, 
песчаники замещаются алевролитами и аргиллитами, а мощность сви
ты возрастает до 300 м. В целом чонокская свита охарактеризовака 
Buchla m osqueasis (Buch), Subdichotom oceras a p . i n d e t . , I lo v a ie -  
kya c f . soko lov i ( I l o v . ) ,  I .  a f f .p a v id a  ( I l o v . ) ,  P av lo v ia  c f .  
hypophaatica ( I l o v . ) ,  D o rao p laa ite s  maximus S p a th , 0 . f la v u a  
Spath , D .panderlform ls M ich lv ., D .jam esoni S p a th , D . t r a a a i to r i -  
us S path , D.molodonensis M ich lv ., D .sachel M ich lv ., T aioyroa -  
p h ia c tia  s p . ,  L augeltes g roen land lcus S path , что позволяет уве
ренно датировать ее ранне-средневолжским временем. Достоверные 
данные о присутствии в разрезе верхневолжских слоев до сих пор 
не получены. Чонокская свита залегает со стратиграфическим пере
рывом на размытой поверхности джаскойской свиты (на севере -  на 
морских келловейских образованиях, которые возможно целесообраз
но рассматривать как верхи чекуровской свиты) и без следов пере
рыва сменяется угленосными отложениями нижнего мела.

В сунтарском типе юрского разреза вновь предложенными мест
ными подразделениями являются тюнгская свита и лохаинские слои.

Тюнгская свита ( J j t a )  -  название по р.Тюнг, левому притоку 
р.Вилюй. Ей отвечают морские отложения, описанные в бассейне р . 
Вилюй как среднелейасовый горизонт или сдои с Harpax / I ,  6 / ,  
позднее отнесенные к верхнему плинсбаху /9 ,  10, 1 5 /. Свита расп
ространена в краевой чаити Вилюйской синеклизы -  в средних тече
ниях рек Линде, Тюнг, Ыарха, Вилюй (включая усть-мархинскую,сун- 
тарские и кемпендяйские скважины) -  на северо-западе и юго-запа- 
де и до р.Синей и района г.Якутска -  на юго-востоке. Стратотип 
свиты находится на р.Тюнг в 2 ,5  км выше устья р.Илин-Сала.В рит
мично построенном разрезе свиты выделены /9 ,  10/ четыре пачки:
I . -  алеврито-песчаная (5-15 м) с базальным конгломератом; 2 -
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алевритово-глинистая (17-40 м ); 3 -  песчаная (5-20 ы) с ха рак -  
тарными включениями кальцитовых бипираыид; 4 -  черные сланцепо
добные глины (4—20 н ) ,  развитые только по p .p .Синяя и Вилюй.Для 
нижних трех пачек характерны остатки O rlov irhynch la  v i i ig a e n -  
s i s  (M o les .) , l le le a g r ln e l la  t lu a g e n s is  ( P e t r . ) ,  Eopecten ex 
g r .v l l lg a e n s lB '(T u c h k .), Myophorla lln g o n en sla  (Dum.), Наг
рах la e v lg a tu s  - (O rb .) , H .terquem i (O rb .) , T ancred ia  kuzneteo -  
v i  P e t r . ,  Pleuromya s t r i a t u l a  A gaes., комплекс ыикрофауны. В 
нижней пачке найден Amaltheus sp . (р.р.Вилюй и Тюнг). В аргил
литах четвертой пачки вместе с остатками двустворок, характерны
ми для верхнего плинсбаха V e te ra n e lla  (G lypto leda) formosa 
(V o r .) , Myophorla lin g o n en a le  (Dum.), M e leag rin e lla  tiungen  -  
s i s  ( P e t r . ) ,  найдены белемниты, обычные в тоаре Севера СССР -  
C a ta te u th is  aubelongata  M ain ., Brachybelus (A rcobelus) doloaus 
(V or.) (p . Синяя).

Мощность тюнгской свиты по рр.Марха, Линде до 20 м, на р . 
Синей 50 м, наибольшая -  75 м по р.Тюнг. Залегает трансгрессивно 
на укугутской свите, местами на палеозое, перекрывается сунтерс- 
кой свитой.

Лохаинские слои (название по р.Лохвйы, левому притоку р.Мер- 
ха в басс. р.Вилюй) объединяют морские и прибрежноморские отло
жения, отнесенные к верхнему аалену и основанию байоса (печки 9 - 
12 юрского равреза р.Мархи /2 3 / .  Стратотип -  на р.Мархе у устья 
р.Лохайы< Представлены пачками и .пластами песчаных и алевритово
глинистых пород с прослоями известняков, карбонатных песчаников, 
красно-бурых с поверхности, и маломощных конгломератов. Отдель
ные прослои пород с железистыми оолитами. Лохаинские слои содер
жат: внизу -  Arctotls B lm llls  Velikzh., Camptonectes (Boreionec- 
tes) ex gr.kelimyareneie Zakh. et Schuryg. (много). Modiolus 
numismalis Opp.- (крупные); В средней части Mytiloceramus aff. 
porrectus (Elchw.), Isognomon sp., остракоды. Мощность выделяе
мых слоев колеблется от 25 до 35 м. Лохаинские слои залегают на 
сунтарской свите и перекрыты со следами перерыва якутской свитой. 
Отвечают верхней части аалена и основанию байоса.

В алданском типе юрского разреза вновь предложенным местным 
подразделениям является красноалданская свита.

Красноалданская свита (Jjkr) -  название по пос.Красный Ал
дан на р.Алдан, против пос.Охотский перевоз, соответствует отло
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жениям, выделенный З.В.Кошелкиной /1 5 /  в верхнеплинсбахский подъ- 
ярус в Алданской впадине. За стратотип свиты приняты разрезы, 
вскрытые р.Алдан в районе Охотского перевоза. Полный разрез«пло
хо охарактеризованный фауной, имеется по р.Амге в обрывах горы 
Харана. Свита представлена /1 8 /  чередованием алевритово-песчаных 
и песчано-алевритовых пачек, с прослоями аргиллитов, мергелей, 
известковистых песчаников. Для верхней части разреза характерны 
звездчатые сростки кальцита. Охарактеризована остатками Rudt- 
rhynchia  n a ja h e n s ls  (H o le s .) ,  O rlov lrhynch la  v i l lg a e n e is  (U o is s .) ,  
M eleag rin e lla  tlu n g e n e is  ( P e t r . ) ,  Eopecten ex g r .v i l lg a e n e ls  
(T uchk .), Myophoria lln g o n e n s is  (Dm.), T ancred la  kuznetsov l 
P e t r . ,  Amaltheus s to k e s i  Sow., A .s t r ia tu a  a s ia t ic u s  R epin ,много
численным комплексом микрофауны. Красноалданская свита залегает 
на килляхской свите позднетриасово-раннеюрского возраста и пере
крывается со стратиграфическим перерывом (выпадают тоарские от
ложения) средневрской сугджинской свитой. Отвечает верхнему пли- 
нсбаху.

В заключение следует остановиться на расчленении верхнеюрс
ких угленосных отложений. Как известно, угленосные отложения вер
хней юры были выделены в 1938 г . Н.П.Херасковым под названием 
чечумской свиты /24 /*  Позднее, в 1956 г .  В.А.Вахрамеев, отметив 
наличие в верхах юрского разреза Хиганского района и бассейне р. 
Алдан морских отложений, стал рассматривать верхнеюрскую толщу в 
ранге серии, состоящей из двух свит -  джаскойской и сытогинской.
На Китчанском выступе чечумская серия на свиты не подразделялась 
/ б / .  Т.И.Кирина / 9 ,  23 / отметила ритмичное строение джаскойской 
свиты как в Жиганском районе, так и в бассейне р.Вилюй и подраз
делила ее на три подсвиты, каждая из которых соответствовала од
ному ритму, начинающимся пачкой песков, которые вверх по разрезу 
сменяются песчано-алевритовыми осадками и, наконец, угленосной 
пачкой. В Жиганском районе верхнеджаскойская подсвита существен
но размыта и представлена только нижней песчаной пачкой. В бас
сейне р.Вилюя, на p.llapxe Т.И.Кириной /1 3 /  выше белых и светло -  
серых песков джаскойской свиты была выделена под названием кы- 
сыл-тенкенской свиты пачка зеленовато-серых песков с пластами 
угля, охарактеризованных пресноводными двустворками и позднеюрс
кой флорой. Кысыл-тенкенская свита параллелизовалась Т.И.Кириной 
с морскими слоями Жиганска.
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Параллельно с этим расчленением верхнеюрских отложений За
падной Якутии, которое было разработано преимущественно на изу
чении естественных выходов, Ю.Д.Горшениным, В.В.Тихомировым и 
др. / 7 /  было предложено расчленение верхнеюрской толщи, вскрытой 
скважинами в Усть-Вилюйском районе. Незначительный подъем керна 
естественно ограничил возможности выделения стратиграфических 
единиц, основанных на изучении тонких особенностей разреза . Гео
логи в основном опирались на данные электрокаротажа. На каротаж
ных диаграммах верхней части юрского разреза четко выделялись 
три толщи -  нижняя песчаная, средняя -  песчано-алеврито-глинис- 
тая (толща частого переслаивания) и верхняя -  песчаная, которые 
получили соответственно названия нижневилюйской (предложена В.В. 
Граусман и Ю.Л.Сластеновым /2 0 /  взамен лямпесской толщи Ю.Д.Гор
шенина), марыкчанской и бергеинской свит. Впоследствии схема 
Ю.Д.Горшенина и др. была распространена Ю.Л.Сластеновым и В.В. 
Граусман на всю закрытую часть Вилюйской синеклизы и прилегающие 
районы Приверхоянского прогиба /2 2 / .

Сопоставление разрезов Мархи, Хапчагайского вала и Хиганска 
(р и с .2) показывает, однако, что во всех этих районах развита од
нотипно построенная угленорная толща, наиболее характерной осо
бенностью которой является^ присутствие сравнительно мощной пачки 
частого переслаивания песков, алевритов, глин и пропластков угля 
в средней части разреза . Таким образом, различия схем В.А.Вахра
меева и Т.И.Кириной, с одной стороны, и схемы Ю.Д.Горшенина и 
д р .,  В.В.Граусман и Ю.Л.Сластенова, с другой -  заключены лишь в 
той, что по чисто объективным причинам (различия в объеме инфор
мации) в основу расчленения верхнеюрской угленосной толщи были 
положены разные принципы. При этом необходимо отметить, что под
разделения, установленные В.А.Вахрамеевым, были опубликованы на 
несколько лет раньше, чем подразделения Ю.Д.Горшенина и др. В то 
же время эти последние сейчас используются гораздо шире при гео- 
лого-разведочных работах. В этих условиях возникшие номенклатур
ные сложности могут быть по нашему мнению решены лишь следующим 
образом: джаскойская свита выделяется, в соответствии с ее 
первоначальным определением, в области развития морских волжс
ких отложений, т .е .  в северной ветви Приверхоянского прогиба и 
в бассейне р.Алдан. На остальной территории выделяются нижневи- 
люйская, мырыкчанская и бергеинская овиты. В бассейне левых при
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токов Вилюя, в верхней части бергеинской свиты выделяется кысыл- 
тенкенская пачка. Марыкчанская свита соответствует верхней пачке 
среднеджаскойской подсвиты, а нижневилюйская свита, как уже от
мечалось, в Хапчагайском и Усть-Вилюйскон районах включает, по- 
видимому, слои, параллелизуеыые с верхаии якутской свиты Сунтар- 
ского района.
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в . и.Ильина

О ВОЗМОЖНОСТИ СОПОСТАВЛЕНИЯ ЮРЫ СЕВЕРА И ЮГА 
СРЕДНЕЙ СИБИРИ ПО ПАЛИНОЛОГИЧЕСКИМ ДАННЫМ

Для решения проблемы детального, по возможности, ярусного 
расчленения угледосной юры и увязки региональных подразделений 
с общей стратиграфической шкалой большое значение имеет корре
ляция континентальных и морских фаунистически охарактеризован
ных отложений. При проведении последней существенную помощь мо
жет оказать палинологический метод, который, согласно В.В.Мен- 
веру /2 0 / ,  до сих пор является единственным методом, допускаю
щим прямое сопоставление морских и континентальных толщ.

На территории Средней Сибири континентальная юра слагает 
мощные толщи на юге (Кузнецкий, Канско-Ачинский, Улугхемский и 
Иркутский угольные бассейны) и только на севере распростране
ны морские юрские отложения. В связи с этим, прежде чем присту
пить к корреляции морских и континентальных отложений палиноло
гическим методом, необходимо решить, возможно ли сопоставление 
палинокомплексов юры таких удаленных по широге районов, как се
вер и юг Сибири и можно ли сходные палинокомплексы этих регио
нов считать одновоэрастными? Рассмотрим поставленные вопросы в 
аспекте климатической и ботанико-географической зональности,су
ществовавшей в юре, поскольку именно принадлежность к различ
ным фитогеографическим областям может быть серьезным препятст
вием для корреляции этих отложений по палинологическим данным.

В юрском периоде уже существовала более или менее резко 
выраженная климатическая зональность. Климат юры значительно 
отличался от современного, был более равномерным и характеризо
вался слабой дифференциацией термического режима. Согласно В.Н. 
Синицыну /2 3 , 24/? в юрском периоде существовали только два ти
па климата: тропический, близкий к современному, и бореальный, 
не имеющий аналогов в настоящее время. Климатические зоны были 
широкие, переход между ними постепенный, температурные градиен
ты между экваториальной и полярными областями незначительные. 
Тропический климат охватывал центральную зону по обе стороны 
от экватора. Зоны теплоумеренного климата с безыооозным перио
дом и слабыми сезонными колебаниями подходили почти к полюсам.
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Северный полюс в юре был несколько смещен к северо-востоку / I ,  
3 / .  Ботанико-географическая зональность, являясь следствием 
климатической, отражала изменения состава флор от полюсов к эк
ватору.

В начале юрского периода наблюдалось сокращение климатиче
ской и ботанико-географической дифференциации. На территории 
Евразии в юре существовали две фитогеографические области: Ин
до-Европейская, располагавшаяся в зоне тропического климата, и 
Сибирская, приуроченная к теплоумеренному климату /5 ,  6 / .  В те
чение юрского периода в развитии климата и флоры намечаются два 
крупных этапа: ранне-среднеюрский и позднеюрский.

Ранне-среднеюрский этап относится к первой фазе мезофитной 
ступени развития растительного мира, которой присуща олабо вы
раженная дифференциация флор /4 /*  Именно к этому времени при
урочен расцвет влаголюбивой мезофитной полихронной флоры,харак
теризующейся, по А.Н.Криштофовичу /18/, однообразным составом, 
обширным ареалом и долговременностью существования.

В ранне-среднеюрский этап Сибирская фитогеографическая об
ласть со сравнительно однообразной флорой на всей территории 
распространялась на Сибирь, север Казахстана и Китая. Развитие 
флоры на территории этой области в ранней и средней юре подчи -  
нялось приблизительно одним закономерностям. Эволюция флоры про
ходила медленно. Многие виды растений существовали в течение 
длительного времени, занимая обширные ареалы и тем самым спо
собствуя широкий межрегиональным стратиграфическим корреляциям.

В определенные отрезки ранне-среднеюрского этапа имели мес
то колебания климатических условий, которые приводили к сущест
венным преобразованиям во флоре. Наиболее резкие изменения кли
мата наблюдались в тоар-ааленское вре»/я. Относительно равномер
ный теплоумеренный климат геттанг-синемюра' и плинсбаха в самом 
конце плинсбаха-начале тоара изменился в сторону потепления,до
стигшего максимума в раннем тоаре (время Нагросегав f a l c i f e n  -  
D ac ty lio ce ras  ath.leti.cum ), когда климат Сибири, включая И край
ний север, приближался к ослабление тропическому. Подтверждени
ем этого могут служить: I )  определения среднегодовых палеотем -  
ператур воды северных морей Сибири по изотопному составу кисло
рода и соотношению кальция и магния в рострах белемнитов (21- 
24°С); 2) наличие среди морских отложений тоара известняков, а
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также повышенное содержание' (25-30%) минералов группы глаукони
т а ; 3) высокая интенсивность химического выветривания; 4) бога
тая  фауна беспозвоночных с многочисленными видами западно-евро
пейского происхождения и присутствие динофлагеллят; 5) наличие 
во флоре большого количества растений, произраставших в тропи
ческом климате Индо-Европейской фитогеографической области / I ,  
9 ,1 0 ,2 1 ,2 2 / .

Раннетоарское потепление привело к существенному перефор -  
мированию флоры Сибири, которое вырааилось в бурном развитии и 
расселении растений, адаптированных в повышенным температурам и 
в широкой миграции Ъидов, родов и целых растительных групп из 
Индо-Европейской фитогеографической области. Миграция растений 
в основном проходила с юга из Среднеазиатской провинции. Ско
рость миграции, судя по распространению современных растений, 
была высокой /8 ,2 5 ,2 6 / .  Время же, необходимое для расселения ин
до-европейских видов с юга на север Сибири, с геологической точ
ки зрения, незначительно, которым, следуя взглядам ряда исследо
вателей /7 ,1 9 ,2 5 ,2 6 ,2 7 / ,  можно пренебречь. Следовательно, в тоа- 
ре индо-европейские виды растений в масштабе геологического вре
мени практически" одновременно расселились по всей Сибири,вплоть 
до моря Лаптевых и п-ова Таймыра, в значительной степени сгладив 
различия между Сибирской и Индо-Европейской фитогеографическими 
областями. Флора Сибири была смешанной. Наряду с C o n ife ra ie s , 
GLnkgoales, Osmuodaceae, C o n io p te r ls сюда проникли И широко рас
пространились папоротники D ip te rid aceae , M ara ttiaceae , реже 
U a ton iaceae , Dicfcaonla, KluJcla и др. Существенное место заняли 
теплолюбивые хвойные с пыльцой c ia e e o p o li le  и кейтониевыа.В мо
рях широкое развитие имели динофлагелляты рода N anaoceratopsis 
и разнообразные акритархи.

Тоарский температурный максимум был общий для всей Евразии, 
в пользу этого свидетельствуют палеотемпературные и палеоботани
ческие данные /3 ,6 ,2 1 / .  Однако потепление климата в Сибири было 
кратковременным. Уже в конце раннего тоара началось постепенное 
понижение температуры и наметилась тенденция к изменению клима
тической обстановки Сибири в сторону похолодания, которое стало 
особенно заметным в ааленское время. Среднегодовые температуры 
воды в морях Сибири понизились в течение второй половины тоара 
на 5-7° и далее от аалена к байосу -  еще на 5-9° /2 1 / .
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Похолодание климата в конце раннего тоара-аалене обусловило 
новую трансформацию флоры Сибирской фитогеографической области, 
которая выразилась в значительном обеднении систематического со
става за счет постепенного выпадения из фитоценозов растений, 
требующих для своего произрастания большого количества тепла.

Флора аалена была особенно бедной и однообразной. Из сос
тава ее и с ч е з т  почти все индо-европейские виды, мигрировавшие в 
Сибирь во время тверского потепления,а также голосемянные, сбли
жаемые по пыльце с беннеттитовыми и большинство раннеюрских сос
новых с крупной пыльцой примитивного строения. Ядро ааленской 
флоры Сибири составили папоротники роде C o n io p te rls , Osmunda- 
сеае , гинкговые и хвойные.

В течение второй половины средней йры климат Сибири был от
носительно равномерным, собственно теплоумеренным, и сильно гу - 
мидным, особенно в байосский век. В ландшафтах того времени гос
подствующее положение имели папоротникообразные растения. Флора 
стала богаче благодаря видовому разнообразию рода C o n io p te rls , 
а также Oemunda, Lycopodium, S e la g lo e lla  и др. Значительно об
новился состав хвойных за счет развития сосновых с пыльцой, мор
фологически близкой к современным видам.

В течение бата на юге Сибири началось постепенное потепле -  
ние климата, которое не коснулось северных районов или было там 
очень слабым. В связи с этим в позднем бате наметилась дифферен
циация флор севера и юга Сибири, которая стала отчетливой в поз
днеюрскую эпоху.

Позднеюрский этап, знаменует рычало второй фазы меэофитной 
ступени развития флоры, основными чертами которой были резко вы
раженная климатическая и ботанико-географическая зональность и 
дифференциация флор внутри областей на отдельные провинции.

В поздней юре в северном полушарии между тропической и уме
ренной зонами появился хорошо выраженный .аридный пояс,сильно из
менивший климат окружающих территорий и вызвавший коренную пере
стройку флор. Особенно значительные преобразования произошли в 
тропической зоне, из флоры которой исчезли многие влаголюбивые 
растения, уступившие место теплолюбивым хвойным с пыльцой c ia s -  
s o p o l i i s .  Флоры теплоумеренного гумидного климата сохранились 
только на севере и не претерпели, существенных изменений.

Климат Сибири, начиная с келловея, находился под воздейств-
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вием двух основных факторов. С одной стороны, на него смягчающе 
влиял морской бассейн, проникший с севера далеко вглубь матери
ка, с другой -  иссушающе действовал возникший в Средней Азии 
аридный пояс. Общее потепление и надвигавшаяся с юга аридизация 
сместили на север Сибири зону теплоумеренного климата, тем са
мим обусловив перемещение границы Сибирской и Индо-Европейской 
фитогеогр?.фических областей. Южная Сибирь стала северной окраи
ной Индо-Европейской области, где в жарких и засушливых услови
ях широко расселились хвойные с пыльцой c ia s s o p o l l i s ,  заметно 
вытеснившие папоротникообразные и влаголюбивые голосемянные рас
тения. На юге Средней Сибири и з-за  возросшей сухости климата по
чти полностью прекратилось ухе в начале поздней юры угленакопле- 
ни0, началась седиментация карбонатных пород, а позднее,в Оксфор
де -  красноцветов тянинской свиты.

На севере Сибири в пределах Сибирской фитогеографической об
ласти развитие флоры продолжалось в обстановке гумидного тепло
умеренного климата, о чем свидетельствует усиленное углеобразо- 
вание в поздней юре на территории Южной и Западной Якутии. Кли
мат поздней юры, по сравнению с батом, возможно, несколько по
теплел и стал мягче вследствие обширной трансгрессии морского 
бассейна. Поэднаюрская флора севера Средней Сибири не претерпе
ла серьезных изменений. Попрежнему основу ее составляли роды 
папоротникообразных, гинкговых и хвойных, распространенные в 
средней юре. Изменения во флоре коснулись, главным образом, ви
дового состава части папоротников и голосемянных, а также выра
зились в появлении единичных родов, получивших развитие в мело
вой период.

В определенные отрезки позднеюрской эпохи, в периоды по
тепления, на север Сибири мигрировали в большем или меньшем ко
личестве хвойные с пыльцой c ia s s o p o l l i s  ir некоторые папоротни
ки, присущие Индо-Европейской области. Судя по палинокоыплексам 
верхней юры западного берега Анабарской губы /1 4 / ,  небольшое по
тепление климата на севере Средней Сибири, вероятно, было во 
второй половине раннего келлов'ея (время Cadoceras elatm ae),когда 
в морском бассейне распространились многочисленные динофлагел -  
ляты родов G onyaulacysta и P a re o d in ia , а на побережье про
израстали, хотя и редкие хвойные с пыльцой c ia s s o p o l l i s .

Общий температурный максимум и наивысшая аридиэация климата
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Евразии в оксфорд-кимеридже обусловили более широкую миграцию 
южных растений на север Сибири. В палинокомплексах оксфорда за 
падного берега Анабарской губы отмечено до 10-12%, а в Усть- 
Енисейскрм районе даже до Ъ1% пыльцы c ia s s o p o l l i s ,  редкие 
C a y to n ip o lle n ite s , G le ichenlaceae /2 ,  1 2 /. В то же время в 
морском бассейне, в области мелкого шельфа шло интенсивное гла- 
уконито- и фосфатонакопление /1 5 / .  Все это указывает на опре -  
деленное потепление климата севера Средней Сибири в оксфордский 
век.

Таким образом, в позднеюрском этапе в результате резко вы
раженной климатической зональности флоры севера и юга Средней 
Сибири, развиваясь в неодинаковых палеогеографических условиях, 
стали принадлежать к различным фитогеографическим областям.Внут
ри Сибирской фитогеографической области намечается дифференциа
ция флор на отдельные провинции, фиксируемая по крупномерным 
остаткам и миоспорам /5 ,  1 6 /. По-видимому, весь север Средней 
Сибири принадлежал к одной Ленской провинции, флора которой 
наиболее детально изучена в Западной и Южной Якутии.

Анализ истории развития флоры, климатической и ботанико -  
географической зональности, существовавшей в течение юры на 
территории Средней Сибири, позволяет сделать следующее заключе
ние.

В ранне- среднеюрский этап развития флоры Сибирь входила 
в единую фитогеографическую область. Формирование флоры прохо
дило в сходной климатической обстановке по одним, общим дляч
всей территории закономерностям. Дифференциация флор севера и 
юга Сибири в ранней и средней юре, исключая поздний бат,отсут
ствовала. Отсюда близкие по систематическому составу флоры ран
ней и средней юры северных и нотных регионов Сибири можно счи
тать одновозрастными. На основании этого следует вывод,что со
поставление ранне- и среднеюрских палинокомплексов севере и 
юга Сибири с целью корреляции отложений в принципе возможно.

Сопоставление батских палинокомплексов этих регионов Си
бири в результате наметившейся дифференциации флор может про
водиться только в общем и с учетом последней.

Эталонные палинокомплексы, выявленные на севере в морских 
породах, датированных фауной'ранней и средней юры, могут слу
жить бйостратиграфическими реперами для определения возраста и 
корреляции континентальных толщ угленосных бассейнов Юяной Си-



бири, а также при увязке региональных подразделений с общей стра
тиграфической шкалой.

На основании послойных палинологических исследований уста -  
новлена геологическая последовательность палинокомплексов по 
разрезу нихней и средней юры,в общих чертах одинаковая на севере 
и юге Средней Сибири / I I ,1 2 ,1 3 ,IV *  В свете изложенного она ука
зывает не на гомотаксальность в смысле Т.Гекели /2 8 / ,  а на зако
номерные геологически одновременные на севере и юге смены флор, 
обусловленные изменениями физико-географической, прежде всего, 
климатической, обстановки в течение ранне- и среднеюрских эпох. 
Палинокомплексы приурочены к определенным стратиграфическим диа
пазонам и отражают соответствующие перестройки флор за различные 
отрезки геологического времени.

Геттанг-синемюрский палинокомплекс с максимумом крупной 
ПЫЛЬЦЫ древних ХВОЙНЫХ D lp te re l la  o b la tln o id e s  M ai., P seudopi- 
nus p e rg ran d is  B o lch ., B e n n e t t l ta le s ,  C am p to tr ile te s  c e re b r ifo r -  
rnls Naum.ex J a ro s c h .,  близкие в нему no составу раннеплинсбах- 
ский и позднеплинсбахский палинокомплексы (время Amaltheus и 
Награх) с многочисленными и разнообразными сфагноидными рода 
S te r e l s p o r l t e s , крупными спорами, сближаемыми с S e la g in e lla , 
C o n lfe ra le s , B e n n e tt l ta le s  свидетельствуют о постепенном разви
тии мезофитной флоры того времени в условиях теплоуыеренного кли
мата. Палинокомплексы отражают становление и расцвет, очевидно,в 
плинсбахе, сибирской раннеюрской флоры, близкой по составу на 
всей территории Сибири.

В интервале конец плинсбаха-аален фиксируется частая смена 
палинокомплексов, что вполне совпадает с неоднократным переформи
рованием флоры вследствие происшедших в то время значительных ко
лебаний климата. Каждый палинокомцлекс соответствует‘флоре опре
деленной стадии изменения климата. Так, палинокомплекс с макси
мальным содержанием T r ip a r t i t e  v a r l a b l l i s  M ai., C y a th id lte s  mi
nor Coup., B e n n e tt l ta le s  И С единичными U a ra t 't is p o r i te s  scab - 
r a tu s  Coup, и K luJcisporites отражает начало потепления в кон
це плинсбаха-начале тоара. Палинокомплекс с разнообразными спо
рами индо-европейских папоротников D ip te rld aceae , U a ra t t is p o r i-  
t e s ,  K luki.spori.tes и пыльцой C la s so p o llis  -  максимум раннею -  
арского потепления. Ослабление потепления и постепенное похоло
дание климата в конце тоара-аалене проявилось в исчезновении
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пыльцы c iaeso p o lliB g  спор индо-европейских папоротников,что при
вело к значительному обеднению состава палинокоыплексов, и в уве
личении содержания C y a th ld lte s  minor Coup., Osmundaceae и Gink- 
g o a le s .

Таким образом, последовательно и быстро сменяющиеся палино- 
кокплексы конца плинсбаха-аалена отражают определенные геологиче
ские события того времени, а именно трансформацию флор, обуслов -  
ленную колебаниями климата в течение коротких отрезков времени. 
Они приурочены в узким стратиграфическим интервалам и установлены 
как на севере в морских, датированных фауной, отложениях, так и 
на юге в континентальных породах. Это позволяет использовать ука
занные палинокомплексы для детальной стратиграфии и широких меж
региональных корреляций тоар-ааленских отложений различных регио
нов Средней Сибири.

Расчленение тоар-ааленских отложений Средней Сибири по пали
нологическим данным является примером применения экостратиграфи -  
ческого метода корреляции отложений, предложенного В.А.Красиловым 
/1 7 / .

Палинокомплексы аалена, байоса и бата отражают медленную эво
люцию мезофитной среднеюрской флоры папоротникообразных и голосе
мянных растений в условиях теплоумеренного гумидного климата. Они 
постепенно сменяют друг друга и приурочены к широким стратиграфи
ческим интервалам, что в значительной степени затрудняет деталь -  
ное расчленение средней юры Средней Сибири палинологическим мето
дом.

В позднеюрский этап развития Д)Лоры север и юг Средней Сиби
ри относились к резным фитогвографинский областям. Флоры Южной 
Сибири развивались в жарких и засушливых условиях Индо-Европей
ской области, а формирование фроры северных регионов происходило, 
как и в среднеюрскую эпоху, в обстановке гумидного теплоумеренно- 
го климата в пределах Сибирском фитогеографической области. Позд
неюрские одновозрастные флоры и отражающие их палинокомплексы се
вера и юга Сибири имели различный систематический состав. В свя
зи с этим сопоставление палинокомплексов поздней юры северных и 
южных регионов Сибири с целью детальной корреляции морских и кон
тинентальных толщ крайне затруднительно. Палинокомплексы в^орских 
датированных фауной отложений севера можно использовать для опре
деления возраста континентальной верхней юры внутри Сибирской фи-



томографической области, причем детальные региональные корреля
ции возмохны, по всей вероятности, только в пределах Ленской 
провинции. В качестве биостратиграфических реперов при расчлене
нии континентальной верхней юры юга Средней Сибири более пригод
ны палинокоыплексы морских, фаунистически охарактеризованных,по
род Среднего Приобья, Печорского бассейна и, по-видимому, севера 
Русской платформы, флоры которых в поздней юре занимали северные 
окраины Индо-Европейской фитогеографической области.

В заключение следует указать, что сопоставление палинокомп
лексов морских и континентальных отложений юры Сибири сопряжено 
с большими трудностями. Проведение его требует, помимо анализа 
истории развития флоры и климата, тщательного учета палеогеогра
фической обстановки времени осадконакопления вцелом, фациальной 
приуроченности, генетического типа вмещающих пород и ряда других 
геологических факторов.
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В. А . Захаров

БУХИАЗОНЫ В СТРАТОТИПИЧЕСКОМ Р4ЙОНЕ

В качестве стратотипического района для создания и обосно
вания зональной шкалы по бухиям был выбран север Средней Сиби
ри. Здесь имеются наиболее полные разрезы бореальной верхней 
юры и ноокома, на которых наблюдается в непрерывной последова
тельности 43 аммонитовых зоны. Бухии встречены по всему разре
зу от келловея до нижнего готарива включительно. На основании 
анализа комплексов видов бухий установлено 18 биостратиграфиче- 
ских уровней -  бухиазон и слоев с бухиями (т а б л .) .  Помимо ука
занных биостратонов выделены эпиболи некоторых вйдов бухий, как 
части (интервалы) бухиазон, в пределах которых отмечаются мас
совые находки вида (по шкале встречаемости: очень много -  изо
билие). Эпибоди некоторых видов прослеживаютоя на севере СССР 
на огромной территории; от Таймыра до бассейна р.Печоры. Как 
правило, объем эпиболей не превышает объема аммонитовой зоны,по
эт ому полохение их нихней и верхней границ хроностратиграфичес
ки не фиксируется. Распространение отдельных эпиболей контроли
руется фациями.

Слои по бухиям выделялись в случав отсутствия биостратигра- 
фически непрерывных разрезов, а также при невозмохности обосно
вания одной или обеих границ. Таким образом, объем слоев с бу
хиями не был точно определен. Тен не менее, многие слои с бухи
ями обнаружены за пределами севера Средней Сибири, причем в том 
же стратиграфическом интервале, (т а б л .) .  Не исключено, что при 
дальнейших» исследованиях и более строгом определении их положе
ния в разрезе , они могут перейти в ранг бухиазон. Опорными для 
выделения бухиазон явились разрезы веркяеюрских и нижнемеловых 
(неокомских) отложений в бассейне р.Хеты и на полуострове Пакса, 
отчасти на рр.Анабар и Чернохребетной (для келловея-оксфорда). 
Здесь расположены наиболее полные в биостратиграфическом отно -  
тении разрезы, формировавшиеся одновременно, но в существенно 
различных условиях мелководных прибрежно-морских (басоейн р.Ха
ты) и относительно глубоководных удаленных от палооберега (по
луостров Пакса) /2 3 , 33, 6 , 20, 2 2 /. Стратиграфическая последо* 
вательность сдоев с одинаковыми комплексами бухий в параллель -
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них разнефациальных разрезах послужила основой для выделения на 
севере Средней Сибири элементарных биостратонов по бухиям ( бу
хие в ен ). Существующая независимая зональная корреляция этих ра
зрезов по аммонитам подтвердила одновозрастность слоев с одно
сменными бухиями и позволила определить положение границ бу
ш а зон. Бухиазбны и сдои с бухиями, выделенные на севере Сред
ней Сибири, были прослежены нами в западном направлении (в За
падной СибНри, Приполярном Урале, бассейнах p .p . Печоры и Во- 
лонги). Позднее была предложена их корреляция в пределах боре -  
ального пояса /1 8 / .  Описание бухиевых биостратонов дано по схе- 
■в» предложенной Ы.С.Иесежниковым /1 9 /  для аммонитовых зон с 
некоторыми изменениями.

Наиболее древними на севере Сибири следовало бы считвть 
слои с Buohla (? )  a aab areae le  и в . ( ? )  ro tu ad a  / 1 0 / .Эти двуе- 
сворки. найдены на западном берегу Анабарсной губы в конкрециях 
совместно с Cadocerae арр. Однако, до настоящего времени вы
зывает сомнение принадлежность обоих экземпляров (виды были опи- 
санм по- единичным ядрам) к ранним б ухи ям. По морфологии оба об
разца напоминают скорее виды ив валанжина. На том же стратигра
фическом уровне не Северо-Востока СССР найден В .(? )  aayeaels  
/3 5 / ,  отнесенный к бухиям также с сомнением. В среднем келловее 
на севере СССР бухии не найдены. На Савои Урале из слоев этого 
возраста был описан в начале XX века в . ( ? )  c a l lo v ie a s ls  /4 6 / .

Слои с P raebuch la  o r ie n ta l le

Описываются впервые здесь . Вид-индекс: p .o r l e p t a l l a  ZaJtha- 
гот ер .п о т . в верхней части слоев (нижний оксфорд) совместно 
с видом-индексом редко встречается Buchia c o a c e a tr lc a  (Sow.).Xa- 
рактерный комплекс других двустворчатых моллюсков: Luclna (? ) 
вр. (изобилие), A s ta r te  e x te a sa  ( P h l l l . )  (много), M eleag riae l-  
La oval i s  (Р Ы 11 .) (часто ). Обоснование возраста: нижняя гра
ница проводится по первым находкам вида-индекса в подошве зоны 
S borae icerae  su b o rd la a r iu a  (верхний келловей), верхняя -по кров
ле зоны C ard lo ceras  g lorlosum  (нижний оксфорд) -  последним на
ходкам вида-индекса. Таким образом, слои с P .o r i e n ta l l e  выде
ляются по р.Анебару в объеме трех аммонитовых зон: eu b o rd ln a rl -  
ш , o b lite ra tio n  и g lorlosum  /2 6 / .  Стратотип: обнажение 3 на 
р.Анабар, в 7 ,7  км ниже устья D.Половинной, правого притока,
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сдои 1-3 общей мощностьв более 4 ,0  м.

Бухиазона Praabuchla klrghleenale
Описывается впервые здесь. Вид-индекс: Praebuohla klrght- 

s e n s ls  (Sok.). Повсеместно в пределах бухиазоны встречаются 
Buchia coocentrica (Sow.). Характерный комплекс двустворок: 
Aetarte extenaa (Phlll.) (ивобидие), Entollum demlsaum 
(Phlll.) (о .ч а с т о ) , Р1вигощуа врр. (очень иного), Melaagpl- 
nella ovalls (Phlll.) (часто ), Boreionactes ex gr.broenlun - 
di (Havn.) (часто ).

Обоснование возраста. На р.Анабар бухиазона подстилается 
сдоями с P.orlentalia. Нижняя граница бухиазоны проводится по 
появление вида-индекса (подоива зоны Cardlocerae perca&latua), 
верхняя по последний находкам вида-индекса в кровле зоны Аиое- 
Ъосегав ravni. Следовательно, бухиазона kirghlsenele выде
ляется в объеме двух зон нижнего оксфорда (percaelafcum, corda- 
tum) и всего верхнего оксфорда. Вид-индекс, видимо, не пере
ходит границу оксфорда-кимериджа. Стратотип: обнажение 21 на 
р.Чернохребетной / 5 / ,  сдои 10-19 общей мощностьв свыме 100 м 
/1 7 , 24/* Дополнительный разрев на р.Анабар, ниже и вш е  устья 
р.Половинной /2 6 / .

Распространение. За пределами севера Средней Сибири сдои 
с p.klrghleensis широко распространены на Русской равнине: в 
бассейне р.Печоры (нв р.Нерице) и в Подмосковье (наиболее час
тые находки в зоне Amoeboceras alternans). На Южном Урале 
(Оренбургская область) P.klrghiseneis встречается в воне al- 
ternans, указание же на находки в зоне eudoxue весьма сомни
тельны /4 5 / .  Слои с klrghieenais имеются и на Северо-Восто
ке СССР, однако, объем их точно неизвестен /3 5 / .

Бухиазона Buchia concentrlca
Выделена впервые Р.Иилаем /5 1 /  на границе оксфорда и киме- 

риджа в Орегоне и Калифорнии (США) в объеме слоев с Amoeboee- 
гав (Amoebitee) dubium и на Аляске (слои с АшовЪосвгав (Prlo- 
nodocerae) aptniferum, а затем Е.А. Елецким /5 5 /  в объеме сло-г 
ев верхнего оксфорда-нижнего кимериджа в горах Ричардсона (Аляс
к а ) . Вид-индекс: Buchia concentrlca (Sow.). ЗональЬый комплекс
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бухий, кроне вида-индекса, составляют: B .lin d s tro e m i и B.tenul- 
etrlata.

Характерный комплекс других двустворок: I )  для прибрежно- 
морских мелководных фаций: Borelonectee broenlundl (нного-изо- 
билие), Lloetrea delta (Snilth) (часто),1посегетив carinatus 
Zakh. (часто ), isognomon embolicum Zakh. (часто ), Pseudollnea 
arctloa Zakh. (очень часто-много), Plagloetona calvate Zakh. 
(часто ), Arctloa вр. (много), Astarte trlvlalls Zakh. (много), 
Grammetodon keyserllngl (d 'O rb .)  (часто ); 2) для фаций относи
тельно глубоководных (полуостров П акса): Nuculane (Juplterla) 
вр. (редко), Halletla ер. (редко), Canq>tonectee ex g r .  lens 
(Sov.) (о .р ед к о ), Ышеа ер. (о .р ед к о ). Обоснование возраста: 
нижняя граница проводится по массовому появлению вида-индекса и 
сопровождающего комплекса бухий в основании зоны Plctonla invo
lute, верхняя по последним находкам вида-индекса и массовым В. 
tenulstrlata (Lah.) вышележащей бухиазоны в кровле зоны Веве- 
nla borealis. Объем бухиазоны изменен по сравнению с первоначаль
ным /5 5 /  за счет включения нижней части в зовую бухиазону k i r -  
ghiseneis

Бухиазона выделена в объеме двух зон Involute и borealis 
на р.Левой Боярке, обнажения 21, 22, 23 (слои 1 -6 ) , общая мощ
ность бухиазоны свыше 16 м /3 3 / .  Вероятно, в полном объене бу- 
хиазона присутствует не полуострове Пакса,обнажение 33, слой 6 -  
7 а , общей нощностью свыше 10 м / 6 / ,  а также на р.Чернохребетной, 
где подстилается бухиазоной klrghieensls. Аналоги бухиазоны 
concentric» встречены на р.Налой Ронанихе.

Корреляция. За пределами севера Средней Сибири слои с В. 
concentrica в объене, видимо близком к бухиазона (нет погра
ничных бухиазон) установлены на.Приполярном Трале (р.Лопсия, в 
Пределах вон Involute,borealis) (табл.Ш в тексте), западнее- 
в бассейне р.Печоры (р.р.Пижма и Ижна, совместно с Amoeboceras 
kltchlnl и Rasenla). Вид-индекс встречается в нижнем кине -  
ридже в Центральной части Русской равнины, однако, его широкий 
стратиграфический диапазон на Южной Урале требует проверки 
/4 5 / .  Слои с В .concentrica сменяют в разрезе слои с B.kirghi- 
eenslB" на Северо-Востоке СССР /3 5 / ,  На островах Арктики,Даль
нем Востоке СССР и в  Северной Америке, Аляске, Арктической Ка
наде, Гренландии, Калифорнии) слои с B.cpncentrica в разном
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объеме отмечаются в ооновании морского реарваа верхней юры (т аб л .) 
/3 8 , 39, 65 , 52, 5 5 /.

Бухиазона Buchia tenuietrlata
Впервые описывается здесь . Вид-индекс: Buchia teauletrlata 

(Lahueen). За прежелами стратотипического района в кровле бухив- 
зоны встречается B.moequensle Buoh. Эпиболь вида-индекса сов
падает с объемом бухиазоны. Вид-индекс, по-видинаму, не переходи! 
границу кимеридха и волжского яруса. Характерный комплекс двуст
ворок: I )  для прибрежно-морских мелководных фаций: Heltagrlael- 
1а subovalla Zakh. (часто ), Gramnotodon aff.keyeerltngl (d'Orb») 
(редко), Bntolium cf.demieeum (Phlll.J (редко), CaKptoaeetea *x 
gr.leae (Sow.) (редко); 2) для фаций относительно глубоководных 
удаленных от палеоберега: Palaeonucula ер . (редко), Daoryo- 
цуа вр. (о .р едко ), Nuculana (Juplterla) ер . (редко), Malletla 
ер. (часто ), Ы теа ер . (о .р ед в о ), Canptoaeetes ex gr. lens 
(Sow.) (о .редко), Granmatodon ap.(о .редко).

Обоснование возраста: нижняя граница проводится по массово
му появлению в разреае моновидовых скоплений вида-индекса и со
впадает с основанием верхнего вимериджа (зона lulacoetsphaaue 
mutabllle), верхняя -  по последним находкам вида-индекоа и мас
совым- появлением вышележащей зоны: B.moequeaels Buoh ( кровля 
Btreblites taimyreosie). Таким образом, бухиазона tenulatria- 
ta выделяется в объеме всего верхнего кимеридха.

Стратотип: обнажение 23 на р.Левой Боярке, слои 7 -9 , общей 
мощностью около 7 ы /3 3 / .

Дополнительный разрез на полуострове Пакса, обнажение 33, 
слой 76, р , общей мощностью около J0  ы / 6 / .

Корреляция. Н а севере Средней Сибири слои.с в .  tenuiatrla- 
t a  установлены нами на р.р.Чернохребетной и Подкаменной ( Се
веро-Восточный Таймыр). Вероятно, в полном объеме бухиазона te- 
nulstrlata присутствует на севере Европейской части СССР, но 
она нигде не наблюдалась в единой стратиграфической посхедова -  
тельности, ранее определялась как в .  ах gr.nosquaneie /4 6 / .  На 
разрезе стратотипа волжского яруса (р.В олга, д.Городища) редкие 
B.teoulstriata обнаружены нами (в 1972 г . )  в зоне autlaeiddo- 
rensis (кровля кимериджа). Этот вид известен на Схнеи Урале,со
вместно с B.bronni (=B.ooacentrlca) (возможно, нижний кимеридж).
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В Европейской России массовые скопления в .tenuist r l a t a  в верх
нем кимеридже отмечал А.П.Павлов /3 4 /•  На островах Арктики и Се
веро-Востока СССР положение слоев с B.tenuistriata и их объем 
не ясны. (т а б л .) .  В Северной Америке бухйазону tenuistrlata, 
или слои (гвидом-индексом, следует искать в  стратиграфическом 
диапазоне между слоями с В.concentrica и B.mosquensis.

Бухиазона Buchia mosquensls
Вид-индекс был использован Р.Имлеем /5 1 /  при выделении сло

ев с в .rugosa-в.mosquensls на Аляске в объеме среднего-верхне- 
го кимериджа и нижнего портланда, а затем при выделении зоны 
Ю.А.Елецким /5 4 /  на севере Канады (горы Ричардсона) в объеме 
портлендского яруса. Позднее объем ае был сужен до нижней части 
портланда, а выше установлены две зоны: B.piochll таг. russlen- 
sls и В. cf.blanfordlana /5 6 / .  Вид-индекс: B.mosquensis Buch. 
Эпиболь вида-индекса занимает интервал двух дорзопланитовых зон: 
ilovalekil и maxlmus. Зональный комплекс бухий кроме вида-ин
декса включает: В.rugose (Fisch.), B.russlensis (Pavl.), В. 
talmyrensis Zakharov, sp.nov., B.fischeriana (d'Orb.). Вид- 
индекс не переходит границу среднего и верхневолжского подъяру- 
сов. Характерный комплекс двустворок будет указан в слоях с со
ответствующими бухиями.

Обоснование возраста. Нижняя граница бухиазоны устанавлива
ется по появлению в разрезе моновидовых захоронений В. mosquen- 
sls и условно проводится в основании волжского яруса (п шва 
зоны Eosphlnctoceras magnum), а верхняя граница совпадаете с 
границей средне- и верхневолжского подъяруса, поскольку вблизи 
этой границы исчезает вид-индекс, а выше нее появляется комплекс 
бухиазоны obiiqua. Следоватёльно, бухиазона mosquensls вы -  
деляется в объеме двух подъярусов: нижне- и средневолжского /1 8 /.

На севере Средней Сибири нет такого разреза, где бы бухиа- 
эона m osquensls наблюдалась в полной объеме. В пределах бу
хиазоны выделены слои с бухиями, границы мекду которыми не все
гда наблюдались в разрезах.

Сдои с Buchia mosquensis выделены условно на основании 
находок этого вида в конкрециях на р.Хете совместно с аммонита- 
ЫИ Subdichotomoceras grande и Eosphinctoceras c f . gracilecos- 
tatum / 3 3 / .  Других двустворок совместно с бухиями не обнаруже
но.

102



Слои с в .rugose выделены условно по находкам этого вида 
в нонкрециях с Pectinetltes врр. на р.Хете и находкам в осыпи 
обнажения 23 на р.Левой Боярке конкреции также с ионовидовыми 
скоплениями этого вида. По составу породы конкреция условно от
несена к нижневолжскому подьярусу, представленному здесъ толь
ко зоной Pectinatitee pectlnatue мощностью 2 ,3  и / 3 3 / .В пре
делах этой зоны найдена B.mosqueneis совместно с другими 
двустворками: Astarte chetaerials Zakh. (редко), Boreionectes 
braevlaurls Zakh. (редко), IsognomoD volaticum Zakh. (редко), 
Llostrea ex gr.delta (Smith) (ч асто ), Arctlca sp. (часто). 
Предполагается, что слои с в .rugose ограничены не севере Сред
ней Сибири одной зоноИ нижневолжского подъяруса. Однако, за пре
делами этого региона объем слоев с В.rugose очень изменчив. 
Так, на Приполярном Урале стратиграфический интервал (тейльзо -  
на) этого вида значительно шире: от зоны pectlnatus до maxl- 
mus /1 9 / .  Биостратиграфический уровень слоев с в .rugose нель
зя считать установленным достоверно, хотя присутствие этого ви
да отмечается в пограничных между нижне- и средневолжскими от
ложениях в Центральной части Русской равнины, на Северо- Востоке 
СССР и на Аляске (теб л ).

Слои с B.ruesleasis хорошо представлены в средневолжском 
подъярусе на р.Дябака-Тари (Центральный Таймыр) /4 7 / .  Совместно 
с B.russiensls (ранее B.piochil) иногда в большом количест
ве встречается B.moequensis и редко B.flscherlana. Комплекс 
других двустворок представлен: Boreiooectes braevlaurls Zakh. 
(часто ), Liostrea praeanabarens1s Zakh. (много), Isognomon 
cuneatum Zakh. (много), Modiolus talmyricus (много), liuscu- 
lus strajeskianus (d'Orb.) (часто ), Arctotis intermedia Bodyl. 
(часто ), Mytilue gabltus Zakh. (редко), Aguilerella varlens 
Zakh. (часто ), Boreloxytoma aucta Zakh. (редко), Astarte 
praveneris Zakh. (много) и другие. На севере Средней Сибири ниж
няя граница слоев с rueslensis условно проводится в основании 
зоны Pavlovla jetriensls, отложения которой не наблюдались в 
непрерывных разрезах . Верхняя граница проводится в кровле зоны 
Dorsoplenitee maximue. Слои с B.russiensls отчетливо просле -  
живаются почти на всей площади распространения бореальных отло
жений. На Русской равнине, Северо-Востоке, островах Арктики слои 
с B.ruffslensis выделяются пока в объеме средневолжского подъя-
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руса / I I ,  36, 63 , 6 5 / .  В Арктической Канаде, на Аляске и в Кали
форнии, им, по—видимому, соответствует основание слоев с B .p lo -  
сЫ 1 (слои с B .e ld e rm s le  в Калифорнии). Положение сдоев с 
В. o f .b la n fo rd la n a  в настоящее время нельзя считать достаточно 
обоснованным /6 0 / .

Слои с B .ta i* y r# n a ie  четко устанавливаются в кровле сред- 
неволхского педадруса на р.Дябака-Тари и названы по массовым на
ходкам нового вида. Совместно с B.taieyrenele найдены в значи
тельно меньием числе только B.fiecherlana. Комплекс двуство -  
рок сходен с нижележащими сдоями /47/. Сдои с B.taimyreaeie 
перекрывают в равреае слои с B.ruaslanels, поэтому их нижняя 
граница совпадает с основанием аонн exoeotrloue (т а б л .) ,  однако 
и а-за  отсутствия вышележащих отложений зоны varlablils верхняя 
Граница проводится условно в кровле этой зоны. Есть основание 
предполагать, что слои с B.talnyrenele являются фациальным ана
логом верхней части сдоев с B.rueeiansls, поскольку в разрезах 
аонн т а г ц ь и и  в бассейне р,Боярки и не п-ве Пакса (относи
тельно глубоководные отложения) вид В*taloyrenals не встречен 
/ 6 / .  Очень редкие зкземпляры зтого вида обнаружены нами в зоне 
Laugeltee groenlandlous на р.Волонге (Чёшская губа, Баренцево 
море) среди изобильных Выивв1епв1в. На Приполярном Урале ( р. 
Ятрия) единственный экземпляр, вероятно, этого же вида был най
ден в осыпи верхних горизонтов средневолжокого подъяруса.В дру
гих местах названные сдои пока не выделяются. Возможно, что в 

•Западной Канаде им соответствуют сдои с в .  cf.blanfordlana /5 6 / .  
Таким образом, ни в одном из районов распространения отложений 
волжского яруоа (и его аналогов) вид-индекс бухиазоны mosquen- 
els не переходит границу средне- и верхневолжского подьяруса. В 
некоторых районах (например, на севере Средней Сибири) тейльзо- 
на вида ограничена только нижне- и средневолжскими подьярусами.

Бухиазона Buchia ob llq u a

Описывается впервые здесь. Вид-индекс: Buchia ob llqua  (T o ll-  
b a rs  ) .  Биозона вида-индекса, по-видимому, совпадает с бухиазо
ной, в пределах которой встречается также: В. te re b ra tu lo Id e e  и 
B .f ie c h e r la n a . Комплекс двустворок беден, как в прибрежно-мор
ских фациях средней сублиторали -  на р.Боярке встречены P to ro - 
k la  t r a n a l to r l a  Zakh. (часто ), Luolaa (? )  вр. (редко)-; на р.Хе-

IM



те -  Новошуа u ra le n s le  (d 'O rb .)  (часто), так и фациях открытого 
коря относительно глубоководных (на полуострове Пакеа): Aegai- 
pec ten  arachnoldeue Sole. e t  B o d y l.(очень много), L ln a tu la  c f .  
consobrlna (d 'O rb .) (редко), Llmea ер. (о.редко).

Обоснование возраста. Бухиазона совпадает с зоной Сгавре- 
d l te e  o k en sls , в основании которой вотречены представителя вида- 
индекса и B .te re b ra tu lo id e s ,  а в кровле последние B .ob llqua .

Стретотип: обнажения 15, 19, 22 на р.Х ете, общая мощность 
отложений 26 ,5  м /3 3 / .  Средневолжский подьярус не вскрывается на 
р.Х ете, поэтому я соотношении с бухиазоной m osquensls можно су
дить только по разрезам на р.Боярке и п-ове Оакса, где набхвде- 
ются слои, переходные между средне- и верхневолжским подьяруоа- 
ми.

Дополнительные разрезы: полуостров Пакса, обн.32, слой 3 -7 , 
мощностью 7 ,0  / б / ;  р.Левая Боярка, обн.23, сдои 12-16, р.Правая 
Боярка, обн.19, олои 2 -5 ; обн.24, 26, отложения общей мощностью 
17,2  н /3 3 / .

Корреляция. На Приполярном Урале в интервале разреза ,соот
ветствующего бухиазоне oblique, бугий отсутствуют. В бассейне 
р . Печоры бухиавона устанавливается по ряду обнажений на р.Йжме 
и в скважине у поселка Ыошьюга, полностью вскрывшей разрез вер- 
хневолхсвого подъяруса. Слои с B.obllqua Имеются на островах 
Арктического бассейна. В Центральной части Русской равнины, на 
Северо-Востоке и Дальнем Востоке СССР бухиазона obllqua соот
ветствуют слои с B.terebratuloides /12, 36/, а в Северной Аме
рике слои с В.flecher1апй /56, 57, 60/. Нижняя граница этих 
слоев видимо совпадает с границей средне- и верхневолжского 
подъярусов, положение верхней границы не везде ясно (табл .).О д
нако, нйкаЬ нельзя согласиться с'вариантом последовательности 
слоев с бухиями, предложенным для района Западной и Арктической 
Канады, по которому слои с B.terebratuloides и Praetollla an
tique подстилеются слоями с B.unscheasls /59/* ф и г .З /. По 
мнению Р.Кейси, М.С.Несежникова и Н.И.Шульгиной /25/ аммонит 
следует относить к роду S u r l te s  и стало быть, слои считатьь 
берриасскими, а не верхнетитонскими. Но независимо от этого мне
ния, нет основания выделять слои по находкам нескольких экземп
ляров B .te re b ra tu lo id e s ,  имеющего широкий возрастной диапазон 
(от основания верхвеволжского яруса до основания берриеса). Де-
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лать это теп более нецелесообразно, что переходные между юрой и 
мелом слои занимает бухиазона unschensls (т а б л .) .

Бухиазона Buchia unechenele
Впервые слои B .unsohensls выделены D.А.Елецким / 56, 57/  

для Арктической Канады в объеме зоны C raep ed ltes  (Taim yroceras?) 
ca n a d e n s is . Здесь они возведены в ранг бухиазоны с изменением 
объема (см . ниже). Вид-индекс Buchia unechensls (Pavlow). Эпи
боль вида-лндекса приходится на слои, переходные между юрой и 
мелом и объединяет зоны C h e ta lte s  chetae  и C h .s lb ir lc u s .  В 
пределах бухиазоны встречены В. te re b ra tu lo Id e s  и В .f le c h e r1- 
ana.

Характерные комплексы двустворок прибрежной мелководномор- 
ской фации отличаются для нижней (юрской части) бухиазоны и вер
хней (меловой) ее части: юрский комплекс (по местонахождениям 
на р.Дябака-Тари И р .Х ете): Boreionectes braevlaurls Zakh.(ред
к о ) , Astarte praevenerls Zakh. (очень МНОГО), Entolium nummu- 
lare (Plech.) (ч асто ), Isognomon cuneatum Zakh. (редко), Ino- 
ceramus sp. (очень редко), Uusculus cf .strajeskianus (d1 Orb.) 
(редко), Tancredia sp., Goniomya sp., Pholadoaya sp.(Все ред -  
к о ), Homomya uralensls (d'Orb.) (ч асто ); меловой комплекс: Llo
strea slblrlca Zakh. (ч а е т е ), Boreionectes cf.lmperlalls (Keys.) 
(р едк о ), В. cf.braevlaurls Zakh. (редко), Uusculus (?) aff. 
slblrlcus (Bodyl.) (часто ), Entolium nummulare (Fleet.) (час

то) , Agullerella anabarensls (Krlmh.), Plagiostroma Incrassata 
(Elchw.) (редко), Neocrasslna val (Krimh.) (редко), Astarte 
veneris (d'Orb.) (очень много), Grammatodon sp. (много), Pleu
romya cf.uralensls Сd• Orb.) (очень часто).

Комплекс двустворок из глинисто-алевритовых фаций средней 
сублиторали (р.Боярка) известен только для меловой части зоны, 
он включает: Prorokla transltorla Zakh .(местами изобилие), in o - 
ceramus subplanus Zakh.et Turb.(ч асто ), I.vereshaglni Poch. 
(редко) /2 1 / .

Комплекс двустворок из относительно глубоководных глинис
тых фаций срединной части палеобассейне, одинаковый в пределах 
бухиазоны (полуостров Пакса): Aequipecten aracbnoldeus Sok. et 
Bodyl. (изобилие), Nuculoma sp. (очень редко), Malletla sp. 
(о .р ед к о ).
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Обоснование возраста. Нижняя граница бухиазоны проводится 
по появлению вида-индекса в основании зоны CraepediteB tatm y- 
rensls и совмещается с границей soh okensls и taimyrenala; 
верхняя граница -  в основании бухиазоны okensie, совпадающей с 
границами зон Chetaltee eibirlcus и Heetorocerae kochl. Та
ким образом, бухиазона uaschenele обнимает слои, переходные меж
ду юрой и мелом, и выделяется в объеме трех аммонитовых зон: tai- 
m yreneis, chetae и sibirlcue.

Типичные разрезы: обнажения 18 и 21 (слои 1-2) на р . Хехе, 
песчано-алевритовые отложения общей мощностью свыше 40 м, счи
тая пробелы в наблюдениях /3 3 , 1 6 /; обнажения 32 (слои 8-15) и 
33 (слои 15-22) на полуострове Пакса, глинистые и аргиллитовые 
отложения общей мощностью около 9 м / 6 / ,  обнажения 15 и 16 (слой 
I )  на р.р.Левой Боярке и Боярке, только меловая часть бухиазоны, 
глины мощностью около 10 м, считая пропуск в наблюдении /1 6 / .

Корреляция. На Приполярном Урале в переходных между юрой и 
мелом слоях (р.Яны-Манья) B.uuschensis не встречен. Здесь от
мечаются редкие находки B.fiecheriaaa (разновидность, близкая 
к B.teauicollle (Pavl.).

Кассовые скопления раковин вида-индекса бухиазоны обнару
жены в переходных между юрой и мелом слоях на р*Ижме (бассейн р. 
Печоры). В основании бухиазоны unecheaelB найден Craspeditee 
cf.nodiger в перекрывающем пачку глин с В.ивасЬевв1е сдое об
наружен Hectorooerae е р . ,  что дает основание для заключения о 
присутствии бухиазоны uaschenele на р.Ижме в полном ее объеме 
/2 9 , 3 0 /. В Центральной части Русской равнины B.uascheaeie ра
нее нами часто встречался в зоне aodiger, а в 1976 году был об
наружен в рязанском горизонте на р.Оке совместно с Hectoroceras 
sp. /3 1 , 3 2 /. Таким образом, стратиграфическое положение слоев 
с в .uaschenele на Русской платформе такое же как и повсюду в 
бореальном поясе. Однако, в пограничных между юрой и мелом сло
ях на Русской платформе B.unecheneis нигде не образует ракушни- 
ковых скоплений, столь характерных для арктических разрезов.Мож
но предполагать, что оптимальные условия для процветания этого 
вида были в Арктическом бассейне, а в более южных акваториях бо- 
реального пояса B.unecheneis уступал места обитания другим ви
дам (например, B.fischeriaaa, кстати, не образующему крупных 
скоплений в бухиазона uaecheaeis на севере СССР). Этот вид-
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проникал вместе с другими элементами Арктической фауны (Hecto- 
rocerae е р .)  в югу, в пределы ныневней Центральной России, 
димь в иомены кратковременного похолодания. Этим можно объяс
нить тот факт, что в слоях с Gamlericeraa, помещенных II.С. 
Несехнивовыи /3 1 , 32 / в основании берриаса, не было найдено В. 
vmachenaie, а преобладают B.flacherlana и встречается В. 
ok&neie. Присутствие последнего вида не исключает также допу
щения о более молодом возрасте слоев с Garnlerlceraa, чем о 
Heotoroeeraa /3 1 / .  На Северо-Воотоке СССР слои с B.unechenale 
пока не выделены, но вид-индекс присутствует в комплексах бу
хий из слоек, переходных между юрой и медом /37  и наши определ- 
ления в сборах геологов ВАГТ). На островах Арктики B.unechen - 
e l s  остановлена в кровле волжского разреза на ЭФИ (сборы Н.И. 
Шульгиной в 1976 г . )  и в основании берриаса Восточной Гренлан
дии /6 7 / .  В Арктической Канаде объем слоев с в .unechenele,ог
раниченных Ю.А.Елецким /5 6 , 57/ ЗОНОЙ Craspedltee (Taimyroce- 
гаа) eanadenalB , следует раоширить за счет включения отложе -  
ний, соответствующих зоне Chetaitee eiblrLcue (основание бер
риаса) на севере Сибири (т а б л .) .  Вариант с выделением слоев с 
В.terebratuloidee над сдоями с B.uaeohenele, к^к отмечалось 
выве, нельзя считать приемлемым /5 9 / .

Установленная Р.Имдеем /5 1 , 52 / не Аляске зона В.subokec- 
в1в сопоставляется нами с верхней частью бухиазоны unecheneie 
Северной Сибири. В какой-то мере предлагаемый нами вариант кор
реляции сдрев с B.sukokensie на Аляску подкрепляется следую
щими данными: изображены экземпляры в.виЪокеав1в /5 2 / ,  воз
можно, принадлежат В.unechenele, Р.Имлей /5 2 , с . 49 / указыва
ет на совместное нахождение B.eubokenele и B.okenele в 5 
случаях, но далее зам ечает, что во -многих местонахождениях эти 
виды встречаются раздельно. Это указание важно, поскольку мо- 
новидовне скопления B.unechenale свидетельствуют о более 
древних отложениях, чем с B.okenele.

Бухиазона Buchia okessls
Вид-индекс был использован Р.Имдеем /5 1 /  при выделении сло

ев с B.okenela-B.eubokeneie в основании берриаса на Аляске, а 
затем ЮаА.Елецким /5 4 /  при установлении зоны в основании бер- 
риаоа (»  объеме слоев с Subcraepedltee of.euprasubdltua) для
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северо-западны х районов Канады. В последних работах этого  авто
ра /5 9 /  сохранены возрастное положение аони, так  и ее объем. 
Возраст бухиааоны okenels уточнен зд есь  (см . ниж е). Вид- ин
д ек с : Buchia okensis  (Pavlow ). Эпиболь вида-индекса совпадает 
с бухиевоной. Тейльзона захваты вает бухиаэону d asik o v l. в пре
делах зоны встречаю тся другие бухии в основании B .unschensis 
(ред ко) и B .v o lg eas ls  (р ед к о ), в кровле B .jaeLkovi (ч а с т о ) , 
B .v o lg eo sis  (ч асто ) и В. a ff.u n sch e jas ls  (очень ред к о ).

Характерный комплекс двустворок для прибрежно-морских мел
ководных фаций общий с вышележащей бухиазоной jjasikov l: B ore io - 
n ec tee  im p e r ia lis  a s la t ic u s  Zakh. (ч а с т о ) , L io e tre a  a f f .a n a b a -  
r e n s ls  Bodyl. (ч а с т о ) , Musculus? s lb l r lc u s  (B odyl.) (ч а с т о ) , 
Eutollum  demissum (P h i1 1 .) (ч а с т о ) , Peeudollm ea a r c t lc a  
(Zakh.) (р ед к о ), A sta r te  v e n e r is  (d ' O rb.) (м ного), N eocras- 
s l s a  v a l (Krim h.) (ч а с т о ) , Pinna a f f .s u p ra J u re n e te  d 'O rb . (ч а с 
т о ) .

Комплекс двустворок глинисто-алевритовых фаций средней 
сублиторали (также общий с бухиаэоной ja s ik o v i)  включает: Рго- 
ro k la  t r a i ie l to r la  Zakh. (ч а с т о ) , Iooceramus subplanus Zakh. e t  
Turb. (р ед к о ), A sta r te  (C a r lh a s s ta r te ? )  buchiana d 'O rb . (ред
к о ) , Lucina (? )  sp . (р ед к о ), Optom a s . s t r .  (р ед к о ), Nuculo- 
ша д р . (р ед ко ).

Комплекс двустворок относительно глубоководных и удаленных 
от палеоберега фаций (общий с бухиаэоной ja s ik o v i)  включает: 
A equipecten arachnoldeus Sok. e t  Bodyl> (м ного), Camptonectes 
ex g r . le n s  (Sow.) (очень ред к о), Oxytoma (Oxytoma) c f .a r t i c o s -  
t a t a  Zakh. (р ед к о ), Llmea s p .in d . (р ед к о ), M a lle tla  ta lm y rlca  
Sanin (р ед ко ), Nuculana ( J u p l te r la )  subrecurva ( P h l l l . )  
(ч а с т о ) , Talmyrodon b o r is e la k i  Sonin (р ед к о ), Nuculoma sp . 
(очень ред ко ), P alaeonucula sp . (о .р е д к о ) , Granunotodon (Cosme- 
todon) sp. (о .р е д к о ).

Обоснование в о зр а ст а . Нижняя граница бухиазоны проводится 
по появлению вида-индекса и Buchia v o ig en sls  и совмещается на
ми с основанием зоны H ectorocerae k o ch i. Верхняя граница от
секается  бухиаэоной ja s ik o v i ,  чаотично захватывающей верхнюю 
часть зоны ko ch i. Таким образом, бухиазона okensis соответст
вует по объему большей части зоны k o ch i. Тейльзона вида-индек
са совпадает с бухиаэоной, биоэона -  шире за счет распростране-
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ния в более высоких горизонтах.
Типичные разрезы : обнажение 16 (слои 3 -4  и основание олоя 

5) не р .Б о яр к е , общей мощностью глинисто-алевритовых отложений 
около 10 м / 1 6 / ;  обнажение 31 (слои 1 - 5 ) ,  32 (сдои 1 6 -1 8 ), 33 
(слои 2 3 -3 0 ) , глины и аргиллиты на полуострове Пакса ныс Урдюк- 
Хая, общей мощностью свыше 10 м / 6 / .  Вид-индекс бухиазоны был 
найден также на р .Х ете , но здесь  закрыт осыпью интервал разре
з а ,  в котором помещается бухиазона okensls. На р.Попигае ред
кие в . okensls собраны в осыпи базальных слоев неокома.

Корреляция. На Приполярном Урале (р .р .Я три и , Маурынья) в 
слоях с Heotoroceras определенные до виде бухии не встречены.
В бассейне р.Печоры интервал р а з р е за , соответствующий бухиаэо- 
не okensls плохо обнажен. Только в основании слоев с в .  vol- 
genais обнаружены в .  cf.okensls / 3 0 / .  В пределах Русской 
равнины затруднительно точное определение стратиграфического по
ложения слоев с в .  okensls и з-а а  сильно сокращенного разреза 
берриаса. У г.Кашлира (р .В олга) этот вид был встречен совмест
но с B.uncltoldea в слое с изобильными B.volgensls. На р . 
Оке редкие в . okensls собраны в основании рязанского горизонта 
у деревень Чевкино и Никитино совместно с изобильными в .  fl- 
scheriana, но в слоях с Heotoroceras (р .О ка , д . Костино) 
okensls не были обнаружены. Здесь найдены только B.unschensls 
и В. cf.flscherlana. Таким образом, косвенно можно препола -  
га т ь  такую последовательность слоев с бухиями в берриаса Рус
ской равнины (снизу вверх) С "unscheiels", с "okensls" и с 
"uncltoldes". Корреляцию этих слоев с бухиазонами севера Сре
дней Сибири следует считать достаточно приблизительной. Слои с 
В .okensls постоянно указываются в основании меловой системы 
(берриаса) на Северо-Востоке СССР .и на Арктических островах 
/3 7 ,  9 , 6 5 , 38 , 6 8 / .  В Северной Америке зона (или слои) с В. 
okensls всеми исследователями помещается в основании меловой 
системы /5 4 ,  56, 59, 5 2 / .  Как отмечалось выше, мы предлагаем 
ограничить обт>еы бухиазоны okensls зоной kochl, поскольку 
на севере Средней Сибири базальная зона -  Chetaites albiricus 
полностью входит в бухиазону unschensls (таб л .)<  Сдои с В. 
aff.okensls Калифорнии, помещаемые Джонсом, Бейли и Имлеем в 
кровле юры, мы предлагаем поместить на уровне бухиазоны oken- 
sls меловой системы, в связи с включением нами в .  aff.okensis 
в объем B.okansls.
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Впервые описывается зд есь . Выделена с известной долей услов
ности и з -за  невозможности точно определить объем в единицах ам
монитовых зон и отсутствия отдельных видов (или в и д а), характер
ных только для бухиазоны. Вид-индекс: Buchia ja s ik o v l (Pavlow). 
Тейльзона вида-индекса совпадает с бухиазоной. Биозона входит за 
пределы бухиазоны как ниже, так  и выше ее границ.

Комплекс видов двустворок как для бухиазоны okensls .
Обсновение в о зр а ста : бухиазона выделена в объеме' тейльзоны 

вида-индекса. Нижняя граница проводится по массовому появлению
В .ja s ik o v l и проходит чуть ниже границы зон H eotoroceras kochl 
и S u r l te s  analogue, верхняя граница совпадает с основанием пе
рекрывающей зоны tolm atschow i и проходит выше границы указан
ных аммонитовых зон . Таким образом, бухиазона ja s ik o v l охваты
вает слои(Переходные между зонами kochl и analogue и объем 
ее не может быть определен в аммонитовых зонах.

Стратотип: обнажение 16 (кровля слоя 5 и основания слоя б) 
на р.Боярке глины алевритовые мощностью около 2 ,5  м /1 6 / .

Дополнительный р а зр е з : обнажение 31 (слой 4 - 6 ) ,  обн.ЗЗ(слой
29-32 ( ? ) ,  3 3 ) , аргиллиты и глины менее 5 ,0  м / 6 / .  Кроме указан
ных разрезов  вид-индекс был обнаружен с в . okensls на р.Хете в 
слоях над бухиазоной unschensis и в основании нижнемелового 
разреза  на р.Попигай.

Корреляция. За пределами севера Средней Сибири слои с j a -  
s tk o v i установлены на Приполярном Урале (р .Я тр и я ), также в ин
тервале разреза  между зонами kochi и analogue. Уровню бухиа
зоны (? )  ja s ik o v l примерно соответствуют слои с B .u n c ito id es  
на Русской равнине, возможно, на Северо-Востоке СССР, а также в 
Северной Америке ( т а б л .) .  Хотя не исключено, что стратиграфичес
кий диапазон слоев с B .u n c ito id e s  повсюду шире, кроме Западной 
Канады, где последовательность бухиевых комплексов этой части 
разреза  наиболее близки к наблюдаемой на севере Средней Сибири 
/5 6 ,  5 7 / .  B .u n c ito id es  из зоны u n c ito id e s  Калифорнии мы вклю
чили в состав вида в . ja s ik o v l.  В других местах слои с в .  j a s l -  
kovi следует искать в кровле слоев с B .okensis  под слоями с 
В. to lm atschew i.

Бухиазона (?) Buchia jasikovi
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Впервые выделена Ю.А.Елецким /5 6 /  для Западной Канады и се
веро-западной части штата Вашингтон (США) в основании нижнего 
валанхине В Объеме аоны P la ty le n 't lc e ra s  heteropleunum  s .  1 . ,  
а затем  В объене указанной зоны и зоны Tolypeceraa marconelarum, 
который в Северной Сибири соответствую т зоны B o ja rk la  m esezhnl- 
kowl (б ер р и ас), N e o to llla  k llm o v sk len sls  и Tennoptychites 
sy z ran leu s (нижний валанхин) / 5 7 / .  Здесь изыеняется как объен 
зоны, так  и ее стратиграфическое положение.

Вид-индекс бухиазоны: Buchia tolm atachowi (Sokolov). Тейль- 
эона вида совпадает с бухиазоной. В пределах бухиазоны широко 
распространен и повсюду преобладает B .v o lg e n s is , в основании бу - 
хиазоны редко встреч ается  в . ja s ik o v l ,  в кровле В. a f f .  k ey eer- 
l l n g l .  Характерный комплекс двустворок для прибрехно-нелковод- 
ных морских фаций (р .Х ета) включает B oreionectes lm p e rla lis  
a s ia t ic u s  Zakh. (и н о го ), L lo s tre a  a f f .a n a b a re n s la  Bodyl. (ред
к о ) ,  Musculus s lb l r lc u e  (B o d y l.) , (ч а с т о ) ;  Inoceramus g o lb e rty  
Zakh. e t  Turb. (р е д к о ) , A rc to tis  a aab a ren s ls  Bodyl. (р ед ко ), 
Pse.udolimea a r c t ic a  Zakh. (и н о го ), Entolium  nummulare ( I l s c h . )  
(ч а с т о ) ,  Oxytoma (Oxytoma) a f f .e x p a n se  (S ov .) (р е д к о ) ; A s ta r te  
v e n e ris  d 'O rb . (и н о го ), H eocrassina v a i  (Кг1шЬ.1редК0); Tanc
r e d la  sp . (и н о го ), A rc tic a  c an c rln lan a  ( I lc h v .)  (МНОГО), Pano- 
pea sp . (очень ч а с т о ) , Cuculaea a r c t ic a  Bodyl. (р ед ко ).

Коиплекс двустворок для глинисто-алевритовых фаций средней 
сублиторали (р .Б о я р к а ) : Homonya u ra le n s ls  d 'O rb . (р ед к о ), In o - 
ceramus s p .in d . (очень р ед к о ), A sta r te  (C a r in a s ta r te  ?) c f .  c a r i -  
n a ta  d 'O rb . (очень р е д к о )4 Oxytoma (Oxytoma) c f .a r t l c o s t a t a  
Zakh. (очень р ед к о ), Pinna sp . Ind . (р е д к о ), Sntollum  c f .  demls- 
sum ( F h l l l . )  (р е д к о ), Camptonectes. c f . l e n s  (S ov .) (очень редко), 
Nuculoma v a r l a b l l l s  (S ov .) (р е д к о ), Dacryomya c h e ta e n s ls  Sanin 
(р е д к о ) , U a lle t la  ta im y rica  Sanin (р ед к о ), Taliqyrodon b o r l s -  

s ia k i  Sanin (ч а с т о ) .
Конплекс двустворок для глинистой фации нихней сублиторали 

относительно удаленных от палеоберега частей  бассейна (полуост
ров П акса) A equlpecten arachnoideus Sok. e t  Bodyl. (ч а с т о ) , 

Limea вр . (ч а с т о ) , Oxytoma (Oxytoma) c f . a r t l c o s t a t a  Zakh. (ред
к о ) ,  M a lle tia  ta im y rica  Sanin  (ч а с т о ) , Tainyrodon b o r ie s ia k i

Бухиазона Buchia tolmatschovl
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San 1л (р ед к о ), H uculana ( J u p l t e r i a )  su b re c u rv a  ( P h l l l .  ) 
(очень р ед к о).

Обоснование в о зр а ст а . Нижняя граница бухиазоны проводится 
по первым находкам вида-индекса и проходит несколько выше осно
вания зоны Sorites analogue. Верхняя граница проходит по п о - 
допве бухиазоны inflate несколько ниже границы берриаса и ва
л е н т н а .  Следовательно, бухиазона tolmatechowi ограничена 
верхним берриасом в объеме двух зон : analogue (б е з  основания) 
и meeeahnUtowl (б е з  кровли) /16/.

Типичные разрезы : обнажение 21 (сдои 3?-5); пески мощнос
тьв  более 10 м, обнажение 16 (слои 6-8), 17 (полностью ), алев
риты глинистые общей мощностьв около 50 м на р.БоярКе /16/; об
нажение 33 (слои 347-41) на п-ове Пакса и аргиллиты общей мощ
ностьв 17,5 м /6/.

Верхняя часть  бухиазоны tolm atechow i характеризующаяся 
видом-индексом и изобильными B .vo lgeneie  выходит в основании 
р азр еза  на р.Анабар (район. Илимовского у т е с е ) ,  присутствие сло
ев с в . tolm atechowi установлено на р.Налой Романихе.

Корреляция. К западу от Средней Сибири одой с в .  tolma- 
tschowl обнаружены скважинами на Западно-Сибирской равнине 
(Мегионская 4 -Р ) и на Приполярном Урале (р.Яны-Манья, во время 
экскурсии международного симпозиума в 1977 г . ) .  В бассейне р . 
Печоры (на р.Ижме) несколько экземпляров в .  cf.tolmatechowi 
найдены в кровле ракушников из B .v o lg e n s ls  / 3 0 / .  За предела
ми севера Евразии зоне tolmatechowi выделена только в Запад
ной Канаде /56 , 59/ и помещена Ю.А.Елецким, как отмечалось вы
ше, в основании валанжина. Н.И.Шульгина, переопределившая ам
монитов по работам Ю.А.Елецкого, нашла среди них аналогов суб- 
краспедитам и суритам из берриаса Северной Сибири и на этом 
основании отнесла зону В.tolmatechowi к верхам берриаса /16/. 
На большей части севера Евразии и в Северной Америке бухиазона 
tolmatechowi пока не установлена. Ее следует искать над сло- 
ями с B.uncitoides и B.jaeUtovi, а там, где они отсутству
е т ,  в слоях с B.volgeneie, который на севере Сибири не пере
ходит границу бухиазон tolmatechowi и inflate. В предлага
емой нами интерпретации объем слоев (и бухиазоны) uncitoldes 
повсюду и , в частности , в Северной Америке значительно умень -  
шен и ограничен средней частью берриаса / 1 8 / .
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Вид-индекс использован D.A.Елецким /5 6 /  при выделении зоны 
В.p a c l f i c a ,  В .I n f l a te  и B ich o to n ite s  c f .g ig a n te u s  для За
падной Канады и Северо-Западной части штата Вашингтон (СПА) в 
объеме зоны P o ly p ty c h ite s  k e y s e r l ln g i .  Позднее для этой хе 
зоны были предложены другие индексы: в . p a c if ic a  и T o ll la  mu- 
t a b i l l s .  Поскольку эту  форму бухий мы включаем в объем В ;In
f l a t e ,  то номенклатура зоны м еняется. Нами полностью пересмат
р и вается  стратиграфическое положение бухиазоны (см . ниже). Вид- 
индекс: Buchia l n f l a t a  (Lahueen). Эпиболь вида-индекса охва -  
тывает переходные слои между берриасом (самые верхи зоны B o ja r- 
k la  mesezhnikowl) и валанжином (нижняя часть  зоны N e o to llia  
k l lm o v s k le n s ls ) . Тейльзона вида-индекса совпадает с бухиаэо -  
ной. В некоторых разр езах  (р.П опигай) в основании бухиазоны (б е р - 
риасской части ) встр еч ается  В .v o ig e n s ls ,а повсюду с основания 
валанжине -  В .k e y s e r l ln g i  и В. a f f . l n f l a t a  на pp. Попигай 
и Б о яр ка ).

Характерный комплекс видов двустдорок кгк прибрежно- морс
ких мелководных мелкопесчаных фаций (р .Б о я р к е ) , так  и относи -  
тельно глубоководных алевритовых (полуостров Пексе) качественно 
близок в соответствующим комплекса бухиазоны k e y s e r lln g i (см . 
ниж е).

Обоснование в о зр а с т а . Нижняя граница бухиазоны проводится 
в р а зр е за х  по первым находкам вида-индекса в кровле зоны B o ja r- 
k la  meeezhnikowl, а верхняя граница -  в основании слоев с мас
совыми B .k e y e e r l ln g l , не содержащими в . l n f l a t a ,  по кровле 
зоны N e o to ll ia  k llm o v sk le n s ls / 4 2 / .  В непрерывных р азр езах  бер- 
риаса и валанжине бухиазона i n f l a t e  подстилается бухиаэоной 
to lm atschow l (верхний берриас) и перекры вается бухиаэоной к е у -  
s e r l l n g l  (нижний валанжин). Поскольку нижняя граница бухиазоны 
проходит внутри зоны m esezhnlkovi, объем ее превышает аимони- 
товую гону , но не может быть точно определен.

Стратотип: обнажение 33 на п -ове Пакса (слои 42-52) аргил
литы и глины алевритовые мощностью 1 8 ,5  м / 6 /  и 35 (слои 18-24) 
выходы тех  жв’ слоев , что и в обнажении 33, в 15 км севернее,мощ
ностью 1 7 ,5  м / 2 0 / .

Дополнительные разрезы : обнажения 8 , 9 (сдои 1 - 7 ) ,  13(слои 
1 - 5 ) ,  об н .18 , на р .Боярке преимущественно мелкозернистые пески

Бухиазона Buchia lnflata
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общей мощностью 35 м /1 7 ,  1 6 /;  обнажение на р.А набаре, алевриты 
мощностью 40 н / 4 4 / .  В пределах оевера Средней Сибири слои q В. 
i n f l a t e  обнаружены также на р.Налой Романихе совместно с Во- 
J a rk ia  mesezhnikowi (С.Н.Алексеевым, в 1975 г . )  и нами на р . 
Попигай в 1967 г .

Корреляция. На Приполярном Урале (р .Я трия) и а-аа  плохой об
наженности нижнего валанжина и бедности этой части р азр еза  бу
хиями не удалось выделить сдоев с в . i n f l a t e .  Однако, ви д - ин
декс был найден в крупной конкреции совместно с Tenmoptychitee 
in so lu tu s  (основание валанжина). В бассейне р.Печоры бухиазона 
i n f l a t  а установлена пока только на р.Ижме, где она согласно за 
л егает  над слоями с B .in c ito ld e a  и B .vo lgeneie  и перекрыва
ется  бухиазоной k e y e e r lin g i. Вид-индекс встречен в массовом 
количестве в слое совместно с B ojark ia  sp . (определение Н.И. 
Шульгиной) / 3 0 / .  На остальной территории СССР бухиазона i n f l a 
t e  пока не выделяется. Ее следует искать в отложениях, пере -  
ходных между берриасом и валанжином и в основании валанжина 
(т а б л ) . В Северной Америке (Западная Канада и Калифорния) бухиа- 
зоне i n f l a t e ,  по нашему мнению, соответствует зона p a c if ic a  
Ю.А.Елецкого /5 6 ,  5 9 /.  Такой вариант корреляции был предложен
В.Н.Саксом и Н.И.Шульгиной на основании сопоставления, выполнен
ного по аммонитам. Однако, как показали эти авторы, и з -за  неоп
ределенности стратиграфического интервала родов B o jark ia  и 
Neotollia, по их находкам не всегда можно уверенно фиксировать 
границу берриаса и валанжина, на севере Сибири в соответствии с 
таковой стратотипической местности в Южной Европе /1 6 ,  4 3 / .

Бухиазона Buchia keyeerlingi
Впервые предложена И.И.Лагузеном /2 7 /  в объеме всего  ва -  

ланжина (слои с Folyptychites diptychus, P.polyptychsu и ан
ионитами из группы bidichotomus). Эту зону в объеме, предло
женной И.И.Лагузеном, выделил Ю.А.Елецкий /5 6 /  в Арктической 
Канаде, Гренландии и Северо-Востоке Британской Колумбии. Затем 
слои с В .keyeerlingi в Канадском бореальном регионе были им 
ограничены нижним валанжином и сопоставлялись с зоной в .  tol- 
matechowi / 5 9 / .  Д.Джонс, Э.Бейли и Р.Имлей /6 0 ,  5 3 / выделяют 
одноименную зону в Калифорнии в пределах нижнего валанжина.

Вид-индекс: Buchia keyeerlingi (Trautechold). Эпиболь В И -
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де-и н д ек са , вероятно , ограничена ЗОНОЙ Tenm optychites sy z ra n i-  
с и а . Тейльзона шире бухиазоны и охватывает весь нижний валан- 
жин. Биозона, возможно, распространяется в основании верхнего 
валанжина / 5 6 / .  В пределах бухиазоны другие виды бухий не выде
лены.

Характерный комплекс двустворок и з келкопесчаных фаций при
брежного морского мелководья (р .Б о яр к а) включает: B oreionectes 
lm p e r la lis  a s ia t ic u s  Zakh. (много, местами изобилие), L lo a trea  
anab aren sis  Bodyl. (много, местами очень м ного), A rc to tis  апа- 
b a re n s ls  (ч а с т о ) , Musculus (? ) s lb l r lc u e  (B ody l.) (местами 
МНОГО), Хпосвгашив ta im yricua  Zakh. (р е д к о ), A g u ile re lla  anaba- 
r e n s ls  (K rln h .) (ч а с т о ) , Modiolus a r c t ic u s  Zakh. (ч а с т о ) , I s o -  
gnomon t r i v i a l e  Zakh. (р ед к о ), Pseudollmea a r c t i c a  Zakh. (ч ас
т о ) ,  P lago lstrom a in c rae fla ta  Elchw. (р е д к о ), Pinna rom anichaen- 
s l s  Zakh. (ч а с т о ) ,  A sta rte  v e n e s ls  d 'O rb . (очень ч а о то ), Neo- 
c ra s s ln a  v a l  (Krim h.) (ч а с т о ) , A rc tic a  c a n c rin ia n a  (d 'O rb .) 
(местами изобилие), T ancredla spp . (м ного), C ucullaea a r c t ic a  

Bodyl. (ч а с т о ) , Nuculoma v a r ia b i l i e  (Sow.) (ч а с т о ) .
Комплекс двустворок из глинисто-алевритовых относительно 

глубоководных, удаленных от палеоберега моря фаций нижней субли
торали: Entolium  demissum ( P h i l l . )  (р ед к о ), Oxytoma (Oxytoma) 
a r t l c o s t a t a  Zakh. (р е д к о ), Aequipecten arachnoideue Sok. e t  
Bo<£yl. (р ед к о ), Grammatodon (Cosmetodon) sp . (р е д к о ), Llmatu- 
l a  consobrina (d 'O rb .)  (очень р ед к о ), S arep ta  s e e le y i (Gard
n e r ) ,  Huculana ( J u p i te r ia )  aubrecurve ( P h l l l . ) ,  U a l le t ia  t a i -  
m yrica S an in , Taimyrodon b o r is s ia k i  Sanin (частота встречав -  
мости палеотаксодонт -  от о.чень редко до ч а с т о ).

Обоснование во зр а ст а . Нижняя граница проводится по массо
вым находкам вида-индекса, не сопровождающихся в . i n f l a t e ,  и 
совмещается С границей ЗОН N e o to llla  k lim ovsk iensis  и Tem- 

n o p ty c h lte s  sy z ra n ic u s . Верхняя граница проходит в основании 
бухиазоны su b la e v is , вид-индекс которой появляется с верхнего 
валанжина. Таким образом, бухиазона k e y se r lin g i охватывает 
две аммонитовые зоны нижнего валанжина: eyzran icue  и m lchals- 
k i i .

Типичные разрезы  расположены на р .Б оярке: обнажения 5 , 10
I I ,  12 , 14 (полностью ), 9 (слои 8 -1 2 ) , 13 (слои 6 - 1 0 ) ,  (слои I -  
3 ) ,  6 (слои 1 - 6 ) ,  толща ритмично чередующихся мелкозернистых
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песков , алевритов и глин, общей мощностью свыше 40 и / 1 7 / ;  на 
полуострове Пакса, обнажение 35 (слои 2 5 -3 8 ), глинистые алеври
ты и аргиллиты мощностью около 60 м / 2 0 / .  В пределах севера Сред
ней Сибири слои с В .k e y s e r l ln g i  распространены широко, но и з- 
за отсутствия непрерывных разрезов  объем их не везде надежно ус
танавливается. Нижняя часть  бухиазоны представлена на р .р .Б о л ь 
шой Романихе и Попигае; большая часть бухиазоны известна на р . 
Анабар (нет границы с бухиаэоной su b laev ie  /4 4 />  вероятно, 
верхние горизонты бухиазоны имеются на о.Большой Бегичев и по
бережье Хатангского залива, южнее устья р.Чернохребетной, выхо
ды бухиазоны наблюдались на р .р .Т и гян  (в 1975 г .  Б.Н.Шурыгиным), 
на Сабыда, Хете и в Анабарской губе .

Корреляция. Бухиазона k e y se r lln g i относится к числу са
мых выдержанных в пределах бореального нижнего и ела . Почти по
всюду верхняя граница бухиазоны совпадает с границей нижнего и 
верхнего валанжине, но нижняя граница и з -за  отсутствия указаний 
на бухиазону i n f l a t e  или ее аналогов , условно проводится в ос
новании валанжина ( т а б л .) .  Так обстоит дело на Приполярном Ура
л е , где вообще редки находки бухий в нижнем валанжине / 1 5 / .  В 
бассейне р.Печоры в ряде разрезов (на р.р.Пижме и Ижме) также 
отсутствуют границы бухиазоны -  нижней на р.Пижме, верхней на 
р.Ижме / 3 0 / .  Слои с В.k e y se r lln g i имеются на Русской равнине 
(р .У нж а), но не наблюдаются в полном объеме бухиазоны, вследст
вие пробела между берриасом и валанжином / 1 3 / .  Они описаны на 
Ывнгышлвке в объеме нижневаланжинского подъяруса, хотя вид-ин -  
деке отмечается также в верхней валанжине / 2 8 / .  На севере За
падной Европы (Северо-Западной чадти ФРГ, Голландии и Англии)
В .k e y se r lln g i найдена в нижнем валанжине /7 2 ,  7 3 / и отмечается 

в нижнем готериве на северо-западе ФРГ / 6 2 / .  На Северо- Востоке 
СССР, по данным К.В. й Г.И.Паракецовых / 3 7 / ,  слои с В .keyser
l l n g i  занимают весь  нижний валанжин. На островах Арктического 
бассейна: Лофотенских, Шпицбергене, Новой Земле слои, содержа -  
щие В .k e y se r lln g i датируются преимущественно нижним валанжи
ном /6 2 ,  38 , 39 , 8 / .  На островах Свердрупа этот вид поднимается 
до верхнего валанжина / 6 1 / .  По данным Ф.Сурлика / 7 0 / ,  в Восточ
ной Гренландии (о.В олластон) в . k e y se r lln g i встречена в слоях 
с P o ly p ty ch ite s  k e y se r lin g i И Prodichoiom itee (совместно с 
в . s u b la e v ie ) . На Дальнем Востоке и в Приморье в . k e y se r lin g i
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указы вается , обычно, в смешанной берриас-валенинском  комплексе, 
однако, в коллекции В.Н.Верещагина из Сучанского угленосного ра
йона этот вид резко  преобладает и свидетельствует о нихневалан- 
жинскоы возрасте отлохеннй / 7 ,  9 / .  За пределами севера Евразии 
бухиазона k e y e e r lin g i в объеме, видимо, близком к предлагаемо
му нами и в том же возрастном диапазоне, что и на севере Сред
ней Сибири, выделена в Калифорнии между бухиезонами p a c i f ic а 
(= in f la ta )  и c r a e s i c o l l i s , относимой ухе к верхнему валанхину 
/6 0 ,  5 3 / .  Относительно полохения слоев с Bfckeyeerlingi в За
падной Канаде сказано выше.

Бухиазона Buchia su b laev is

Слои с B .eub laev ia  в ранге зоны были впервые описаны Р. 
Имлеем /5 1 ,  5 2 / для района Северной Аляски в объеме нихнего в а -  
ланхина, на том основании, что подстилаются слоями с B .okenais 
(б е р р и ас ), а перекрываются слоями с B .c r a e s ic o i l i s  (не нихе 
среднего валанхина). Вывод о возрасте не был подкреплен находка
ми аммонитов. Р.Имлей допускал такхе существование перерыва м ех- 
ду слоями с B .okenele и В.s u b la e v is . Нами и возраот и , вероят
но , объем бухиазоны su b la e v is  понимается иначе, чем при пер
воначальном описании (см . ни хе).

Вид-индекс: Buchia su b la e v is  (K ey se rlin g ) . Эпиболь вида - 
индекса совпадает с бухиазоной. Тейльзона шире бухиазоны, за 
счет перехода вида в слои с B .c ? a B s ic o llis . Биозона кроме того , 
возможно, охватывает верхнюю часть нихнего валанхина.

Характерный комплекс двустворок для прибрехно-морских мел
ководных песчано-алевритово-глинисты х фаций (р .Б о я р к а ) : B oreio- 
n e c te s  im p e r ia l is  (Keye.) (очень ч а с т о ), L io s tre a  anabarensia  
(B o d y l.) (очень ч а с т о ) , fSeudainuesitim b o jarkaena ie  Zakh. (р ед ко ), 
Entolium  nurmnulare (P isc h .)  (м ного), Pleuromya sp . (ч а с т о ) , 
A sta rte  v en erifo rm is  Zakh. (м ного), T ancredia spp . (м ного), Arc- 
t i c a  е р . (местами м н ого), Kuculoma v a r i a b i l i s  (Sow.) (ч а с т о ) .

Комплекс двустворок из алевритовых фаций средней (? )  суб
литорали открытого удаленного от палеоберега участка моря: Gram- 

matodon (Cbsmetodon) е р . (р е д к о ), lim a tu la  consobrina (d 'O rb .)  
(р ед к о ), Inoceramus sp .c f .b o ja rk a e n s ie  Zakh. (р ед ко ).

Обоснование во зр а ст а . Нихняя граница проводится по появле
нию вида-индекса и совпадает с границей нихнего и верхнего подъ-
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ярусов валанжина. Верхняя граница проходит по подошве слоев с 
B .c r a s s ic o l l i s  в основании . ЗОНЫ Homoleomitee , g ко
торой не севере Средней Сибири начинается готарив /4 1 ,  5 1 /. Та
ким образом, бухиазона su b laev ie  обнимает весь верхний валан- 
хин и часть  зоны b o ja rk en sie  нижнего готерива.

Типичные разрезы : на р.Боярке обнадения 6 (слои 7—I I ) , 7 
(полностью ), 4 (слои 4 -1 0 ) ,  I ?  (слои 1 - 4 ) ,  ритмично чередующие
ся пески , алевриты, глины общей мощностью около 35 м / 1 7 / ;  на 
полуострове П акса, обнажение 35 (слои 3 9 -4 3 ), алевриты мощное -  
ты> свыше 17 м / 2 0 / .  Помимо указанных разрезов слои с B .su b lae - 
v ie  наблюдались нами на p .p .  Большой Романихе и П опигае.а так 
же отмечаются на р .р .Б л у д н ая , Тигян, Анабар, острове Большой Бе
гичев / 4 0 / .

Корреляция. К западу от Северной Сибири слои с В.su b laev ie  
вскрыты скважинами на ряде площадей Западно-Сибирской равнины 
(Тобольской, Покровской, Усть-Балыкской, Майской -  определение
В .А .Захарова и Т.Ф .Зайцевой на 3 коллоквиуме по макрофауне в г .  
Тюмени, 1975 / 4 9 / .  Они описаны на Приполярном Урале ( p .p .  Ятрия 
и Толья) /4 8 ,  1 5 / .  В бассейне р.Печоры, на р.Ижме вскры вается, 
видимо, только верхняя часть  бухиазоны su b la e v ie : сдои, пере
ходные между нижним и верхним валанжином в непрерывной последо
вательности .

В центральной части Русской равнины в наиболее высоких го
ризонтах с бухиями преобладает B .c r a e s lc o l l i s  / 2 / .  На Северо- 
Востоке СССР, по свидетельству К.В. и Г.И.Паракецовых / 3 7 / ,  В. 
su b laev ie  наряду С B .c r a s s lc o l l l s ,  входит в комплекс бухий, 

венчающих содержащие бухий толщи. Однако, в некоторых р азр езах  
(Корякское н агорье , бассейн р.М ургаль, сборы Т.В.Свербиловой из 
ВАГТА) наиболее высокие бухиевые слои заключают, в основном, В. 
ex  g r . c r a s s l c o l l l s .  На островах Арктики (Шпицберген и Лофотенс
кие острова) B .su b laev is  выделяется в комплексах из наиболее 
высоких сдоев с бухиями /6 5 ,  б б / .  Такое же положение сдоев с В. 
sub laev ie  наблюдается на Дальнем Востоке (верхи Пионерской и 
Ливанской свит) / 9 / .  В Северной Америке зона su b laev ie  выде -  
ляется  только в Калифорнии / 6 0 / .  На территории Арктической Ка
нады и северо-востоке Британской Колумбии в . su b laev ie  указы
вается  Елецким /5 6 ,  5 9 / В слоях, переходных между B .k ey ee rlln g l 
и 6 . ex « г . s u b la e v ie - In f la te  в объеме среднего и верхнего в а -
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ланжина. Таким образом, в Канаде между двумя бухиевыми зонами 
p a c if ic a  и c r a s s ic o l l i a  по бухиям не выделяется биостратона, 
соответствующего по положению в разрезе  бухиазоне aub iaev is 
сибирских разрезов  и Калифорнии (та б л .)*

Слои с Buchia c r a s s i c o l l i s

Впервые выделены Р.Имлеем /5 1 ,  5 2 / в ранге зоны для Север
ной Аляски, Орегона и Калифорнии (США) в объеме предположитель
но среднего и верхнего валанжина. D.А.Елецкий /5 6 /  устанавлива
ет  зону B .c r a s s ic o i i ie  для наиболее молодых слоев с бухиями в 
Западной Канаде и северо-западной части штата Вашингтон (США) и 
помещает ее в кровлю валанжина.

Вид-индекс: Buchia c r a s s i c o l l i s  (K e y se rlin g ) . В пределах 
слоев в разных количествах присутствует B .su b la e v ls .

Характерный комплекс двустворок для песков , алевритов и 
глин, образующих слои на севере Средней Сибири, включает: Ino - 
ceramus b o ja rk aen s is  Zakh. (ч а с т о ) , Peeudamussium b o ja rk aen sis  
Zakh. (р ед к о ), L io e trea  anab aren sis  Bodyl. (ч а с т о ) , Boreionec
te s . im p e ria lie  (K eys.) (ч а с т о ) , C ucullaea s i b i r i c a  Bodyl. (ред
к о ) ,  Musculus s ib l r i c u s  Bodyl. (местами МНОГО), A g u ile re lla  
an ab aren sis  (Krim h.) (р ед к о ), Entolium  nummulare (F is c h .) 
(ц а с т о ) , A rc tica  sp . (ч а с т о ) , Tancredia sp . (р ед ко ).

Обоснование во зр а ст а . Нижняя граница слоев проводится по 
появлению в комплексах бухий вида-индекса слоев в нижней части 
зоны Homolsomltes b o je rk en sie  (выше ее подошвы). Верхняя гра
ница неопределенна, поскольку последние, наиболее высокие в 
р азр езе  находки B .c r a s s i c i l l i e  сделаны в слоях готери ва, ли
шенных аммонитов. Зона Homolsomltes b o ja rk en sis  и вышележащие 
морские отложения без аммонитов отнесены на севере Средней Си
бири к нижнему готериву /4 0 /*  В разных районах слои, содержащие 
наиболее высоких бухий, датируются неодинаково (см . ниже).

Типичные разрезы : на р .Б оярке, обнажение I  (слои 5 - 2 1 ) ,рит
мично чередующиеся пески , алевриты, глины, общей мощностью свы
ше 40 м / 1 7 / .  На полуострове Пакса, обнажение 36 (полностью ). 
Кроме этих пунктов, слои с B .c ra s s ic o i i ie  известны на p .p . Ко- 
туй (скважины), Попигай, бухте Сындаско (скважины), п -ве  Хара- 
Тумус, на Северо-Восточном побережье Таймыра и о.Большой Беги
чев / 4 0 / .
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Корреляция. Слои, содержащие B .c r a s s ic o i i ie  несомненно име
ют неодинаковый возраст в разных районах, поэтому сопоставляются 
условно. На Русской равнине (Ярославская область) юти слои, я о з -  
мокно,. самые молодые из известных нам содержащих бухий слоев. Ни 
у одного из исследователей , изучавших разрезы  и фауны в районе г .  
Ярославля (карьер  Крест) не было сомнения в том, что эти слои от
носятся к готёривскому ярусу. Однако, положение их в пределах г о -  
терива понимается неодинаково. В.Н.Арисов и А.Н.Иванов / 3 /  рас
членяют указанные отложения на две зоны: Homoleomitee ivanov i и 
P a v lo v ite в polyptychoides и относят их к нижнему готериву . И.Г. 
Климова с соавторами /1 4 /  допускают верхнеготеривский возраст 
слоев с P a v lo v ite s . Бухии в этих слоях представлены, в основ
ном, B .c r a s s ic o i i ie  И реже B .su b la e v ls , и , конечно, не могут 
решить вопроса вмещающих отложений. Находки их в высоких гори
зонтах готерива говорят лишь о более широком возрастном диапазо-г 
не бухий, чем это считалось ранее / I / .  В бассейне р.Печоры ( р . 
Ижма) нами не раз встречались конкреции (у  д.Щ ельсное) с монови- 
довыми скоплениями в .с гае е1 с о 1 1 1 в , что указывает на присутствие 
особого биостратона над отложениями верзшего валанжина (с  дихо -  
томитами найдена в изобилии только B .e u b la e v ie ) . На Северо-Вос
токе СССР (Корякское н а го р ь е ) , как  указывалось выше, в морских 
неокомских отложениях наиболее молодые, содержащие бухий сл о и ,за 
ключают, в основном, в .  ex g r .c r a e e ic o i l lg .  На Дальнем Востоке 
СССР (Сихотэ-Алинь и Нижнее Приамурье) в списках бухий из верх
них горизонтов валанжина (? )  имеется B .c r a s s ic o i i ie  / 9 / ,  не 
исключает нижнеготеривского возраста наиболее молодых слоев с 
бухиями (Верхи Ливанской, свиты).

В Северной Америке в зону B .c ra s e ic o l l ie  выделены самые вы
сокие Содержания бухий слож на Аляске / 5 2 / ,  в Западной Канаде 
/5 6 ,  5 9 / и в Калифорнии /6 0 ,  5 3 / .  По мнению американских геоло
гов в Северной Америке бухии не переходят границу валанжина и го 
тери ва. Возможно, поэтому в тех  р азр езах  (Калифорния, Западная 
Канада и северо-западная часть штата Вашингтон), где в кровле 
толщ, содержащих бухии, залегают слои с в .  сгаее1св111е,они со
поставляются местными геологами со слоями с B .su b laev ls  других 
регионов. Нами слои с B .c ra e e ic o l l ie  помещаются над бухиазоной 
su b laev is  на уровне, соответствующем северо-сибирской зоне Но- 
m olsom ites b o ja rk e n s is  ( т а б л .) ,  Таким образом, возраст наибо-
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лае молодых слоев с бухиями не может быть повсюду безоговорочно 
принят за  верхневаланжинский. Вполне допустимо, что наиболее вы
сокие слои с бухиями как на Востока СССР, так  и в  Северной Аме
рике имеют готеривский в о зр аст .
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С.А«Чирва, Н.И.Шульгина

О ВЫДЕЛЕНИИ ЕАЛАГАЧАНСКОЙ СВИТЫ В ВЕРХАХ МОРСКОГО 
НЕОКОИА СЕВЕРНОЙ СИБИРИ

В Нордвик-Хатангском района р азр ез морского неокома завер 
шается существенно песчаной толщей, формировавшейся в условиях 
регрессии раннемелового моря / 2 / .  На обширной территории,заклю 
ченной между Попигаем и Анабаром (р и с .1 ) ,  она широко обнажеца 
по крупным рекам и их притокам, а также пройдена многочисленны
ми колонковыми скважинами. Повсеместно выше морских глинистых 
отложений валанжина (хврабыльская и паксинская свиты -  по А.В. 
Гольберту) залегаю т пески с прослоями алевритов и глин , с ред
кими аммонитами, двустворками и фораминиферами / I ,  2 , 3 / .

В 1940 г .  Л.П.Смирнов при описании скважин в районе бухты 
Кожевникова впервые выделил выше глинистых отложений валанжина 
("глинистый горизонт валанжина") переходную толщу -  " песчаный 
горизонт валанжина", в которую рключил пески и песчаники с фау
ной х ) ,  а также перекрывающие их континентальные пески до подо
швы первого угольного пласта ( т . е .  тигянскую свиту в современ -  
нон понимании).

В 1942 г .  Т .П .К очетков, обобщая материалы бурения по Норд- 
вик-Хатангскому району, ограничил объем "песчаного горизонта" 
песками с фауной, выделив-верхнюю континентальную ч асть  песча
ной толщи в сопочную свиту . Возраст морских песков им опреде
лился как поздний валанжин-ранний готерив. В 1944 г .  при рас
членении нижнемеловых отложений, вскрытых скважинами на п -  ве 
Юрюнг-Тумус, Н.И.Кусов( и,В.И.Лаппо также выделили "песчаный" го 
ризонт" с аналогичным поУиманийм его  стрётй^рафического объема.
В 1947 г .  на совещании Нордвикской экспедиции была принята схе
ма расчленения нижнемеловых отложений Нордвик-Хатанского райо
н а , по которой песчаные отложения с фауной в кровле морского 
неокома были отнесены к верхнему валанжину, а вышележащие кон
тинентальные пески -  к тигянской свите.

При дальнейших исследованиях пески с фауной всегда обособ-

х ) При дальнейших исследованиях в них были найдены ф орамапфа -  
ры.
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й о .1 .  Схема взаимоотношения балагачансжой святы с под9тилапцими и пере- 
крввапцими отложениями. I -  песня; 2- глины,алевриты; 3- глины аргиллисоподоб- 
ные; 4- линия профиля; 5- площадь распространения; 6-фациальные замещения.



лялись в самостоятельное стратиграфическое подразделение ("п ес
чаный гори зон т" , "верхняя пачка" -  Шлейфер, 1953) и рассматрива
лись по положении в р азр езе  и составу  аммонитов и двуотворок ли
бо как верхний ваданхин (Баранов, 1947; Калинко, 1948; Литви -  
нов, Пук, 1952; Лаппо, 1953; Семененко, 1954 и д р . ) ,  либо как 
верхний валаняин-низы готерива (Ширяев, 1950; Шлейфер, Семенен- 
ко , 1950; Бочарникова, 1955; Калинко, Емельянцев, 1955; Санс, 
195 7 ). В 1959 г .  В.Н.Сакс в монографии "Мезозойские отложения 
Хатангской впадины", учитывая стратиграфическое положение этих 
отложений, предположительно отнес их к готериву , хотя  имеваааоя 
в то время палеонтологические данные указывали на их принадлеж
ность (по крайней м ере, нижних сдоев) 5 верхнему валанжину / 2 / .  
Следует отметить, что ; если все предыдущие исследователи грани
цу рассматриваемых отложений с тигянской свитой однозначно про
водили по исчезновению фауны и микрофауны, то В.Н.Сакс в разре
зах  бухты Сындаско совместил ее с изменением минералогического 
состава отложений (исчезновение амфиболов), подняв на 70 м над 
кровлей морских п есков . Однако содержание амфиболов в этой час
ти р азр еза  подвержено значительным колебаниям (от  нулевых зна
чений -  до 50% и б о л е е ), являясь в основном функцией грануломет
рии осадков, что не позволяет рассм атривать их как  критерий при 
проведении границ стратиграфических подразделений.

В некоторых скважинах Ильино-Кожевниковской брахиантиклина- 
ли в морской готерив (? )  были включены / 2 /  песчаные отложения, 
ранее относившиеся к тигянской св и те , та к  как в них на расстоя^  
нии 80-160 м от кровли морских отложений встречаю тся.двуствор

ки.
В то же время присутствие в других скважинах данного райо

на на этих же уровнях фораминифер, а на полуострове Хара-Тумус- 
дзустворок, не повлекло за собой пересмотра объеме тигянской 
свиты и подстилающих морских песков / 2 / .  Учитывая, что фауна и 
микрофауна в тигянской свите приурочены к ее средним и верхним 
одоян, т . е .  занимает более высокое положение в р азр езе ,ч ем  кров
ля морских п есков , п редставляется более правильным то понимание 
объема песчаной толщи с фауной, которое было предлохено ранее 
(Лаппо, 1949 и д р . ) .  По-видимому, прослои с фауной и микрофауной 
в тигянской свите соответствую т кратковременным ингрессиям моря 
в более позднее время.
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В 1 9 6 5 .г .  на р .Боярке в верхней чести морского неокома, 
представленного чередующимися песчаными (преовладеют) и глинио- 
то-елевритовыми отложениями, был выделен нихний готерив в объе
ме вонь Homoleomitee b o ja rk e n s ie  / 5 / ,  что послужило косвенным 
подтверждением раннеготеривокого возраста соответствующих ей по 
стратиграфическому положению морских песков в Нордвик-Хатенге -  
ком районе. В дальнейшем зона b o ja rk e n s is  была широко просле
жена как  в бассейне Котуя, где она представлена глинисто- алев
ритовыми отложениями / 4 /  с прослоями песков и песчаников, так  и 
в  районах распространения песчаной толщи: на р .П опигае, на по
луострове Пвксе / I / ,  на Анабаре (данные А .В .Гольберта и И.Г. 
Климовой), в которых она имев? преимущественно песчаный состав . 
Отсюда можно пред полагать, что .' пчаная толща с фауной в кровле 
морского неокома в большей своей части отвечает зоне Homoleo- 
m lte s  b o ja rk e n a le ,  т . е .  относится к нижнему готериву. В ее них- 
нях слоях в Нордвик-Хатангском районе найдены аммониты и двуст
ворки, среди которых определены: P o ly p ty c h i te s  е р . ,  D ichotom i- 
t e e  а р . ,  B uchia c r a a e l o o l l l s  (K e y e .) ,  Buchia c r a s s i c o l l i s  v a r .  
g r a o J l i e  ( L a h .) ,  B .su b la e v ie  (К еу в .)  / 2 / ,  указывающие на п озд - 
неваланхинский воараст вмещающих отложений. Фораминиферы пред
ставлены формами, также характерными для валанжина: Rhabdammi- 
n a  a p t i c a  Damp, e t  D a ln . G lom oeplra ex  g r .g a u l t i n a  B e r t h . , Hap- 
loph ragm oldae ex  g r .& o n lo n la o id e s  R euse , G-audryna g e rk e l  V a e e ., 
H a rg lm illn a  g ra c ll lB e im a  Reuse v a r .c o r n e o lu e  V a s e .,  M. ro b u e ta  
R eu se , E p le to o ln a  a f f . r e t i c u l a t a  Reuse и др . / 2 / .  Таким обра- 
аом, на основании приведенных данных возраст  рассматриваемых о т- 
ложений определяется как поздний валанхин-ранний готерив .

Широкое распространение песков с фауной и микрофауной и их 
вполне определенное стратиграфическое полохение, обосновываемое 
аммонитами и двустворками, позволяю т, по нашему мнению, невзи -  
рая  не переходный жарактер отложений, выделить их как самостоя
тельное литостратиграфическое подразделение -  балагачанскую сви
ту  (верхний валанхин-нихний готерив) ( р и с .1 ) .

Балагачанская св и те , формировавшаяся в условиях отступавше
го  моря, представлена песками с прослоями алевритов и глин. с 
конкрециями известковистых песчаников и алевролитов. В н ек о ю  -  
рых районах (полуострова Хара-Тумус, Юрюнг-Тумуо) в ее  разрезе  
Наблюдается' почти равномерное чередование п есков , алевритов и
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глин, для отложений характерна светлая окраска: сер ая , светло
сер ая , ж елтовато-серая и зелен о вато -сер ая . Пески -мелкозернис -  
тые, разноэернистые, првслоями глинистые, иногда слюдистые. От
м ечается разнообразная слоистооть: горизонтальная, косая и диа
гональная. Породы содерхат растительный детрит, обломки обуг
ленной древесины, гнезда и линзы угля. В отдельных интервалах 
прослеживаются трубки пескожилов. Встречаются аммониты (р ед к о ), 
двустворки. фораминиферы.

Мощность свиты составляет 25-60 м , хотя в отдельных район- 
нах она увеличивается до 150-175 ы (п -о в  Харе-Тумус, о .Б егичева), 

От подстилающих отлохений балагачанская сви та, как правило, 
четко отделяется благодаря резкому изменению состава осадков: 
черные глины паксинской и теиноокрашенные глинистые и алеврито
вые разности харабыльсвой (по А .В .Гольберту) свит сменяются 
светлыми песками и алевритами. Следует отыетить, что по пол-ве 
Хара-T yuyc, где балагачанская свита вскрыта сквахинаии, прове
дение ее нихней границы неоднозначно. По инению одних исследов- 
вателей  здесь  не достигнута подошве песчаной толщи / 2 / .  Однако, 
большая глинистость нижних слоев, а также приуроченность к ним 
аинонитов и двустворок позволили другим авторам (ГЛ .Ю дин,1953) 
условно параллелизовать их с глинами валанжина, выделяя верхнюю, 
более песчаную часть р а зр е за , с которой связаны фораминиферы, 
как "песчаный горизонт". Соответственно при посвитном расчлене
нии разреза  и окно либо все интервалы с фауной и микрофауной 
включать в бала га чан скую свиту, сч и тая , что подошва ее в этом 
районе не вскры та, либо относить нижние более глинистые слои к 
харвбйльской (по А .В .Гольберту) свите. По-видимому, и в других 
районах, где верхний валанжин постепенно опесчанивается (прибор- 
товые районы, положительные структуры) можно предполагать, те хе 
трудности в проведении границы харабыльской и балегачанской 
сви т.

Граница балегачанской и вышележащей тигянской свит мевё от
четлива, так  как проводится внутри довольно однообразной пре
имущественно песчаной толщи по исчевновению в ней фауны и мив- 
рофеуны. Иногда (Ильино-Кохевниковский район) с этим уровнем 
связано иаменение минералогического состава песвов -  в тяхелой 
фракции исчезают амфмбоаы, характерные для морского неоком а.хо
тя  в некоторых районах (бухта Сындеско) минералогическая грани-

133



да не совпадав! с границей распространения фауны. На пол-ве Ха- 
ра-Туыус и в отдельных скважинах Ильино-Кожевниковского района 
кровля балагачанской свиты выраяена более четко -  она совыещена 
с кровлей глинистой пачки (ыощностью 5-7  и ) ,  содержащей микро
фауну (Юдин, 1953; Бочарникова, 1955).

Неоднозначно положение кровли балагачанской свиты в тех 
скважинах Ильино-Кожевниковского района, где в основании песча
ной толщи иикрофауна и фауна отсутствуют и прослои с фауной от
мечаются значительно выше по разр езу  (в  80-160 н над подошвой 
толщи). Как уже указы валось, в этом случае некоторые исследова
тели / 2 /  нижнюю часть  песчаной толщи (до прослоев с фауной вклю*- 
чительно) отнесли к "песчаному горизонту", т . е .  к балагачанской 
сви те. Однако, можно предполагать, что зд есь  балагачанская сви
та размыта и тигянские пески, к которым приурочена фауна, пере
крывают харабыльскую свиту. Наличие крупнообломочного материала 
(грави й , окатыши глин и алевритов) в нижних горизонтах тигянс -  
кой свиты и ранее рассм атривалась как подтверждение предтигянс- 
кого размыва (Лаппо, 1949 ). Значительные колебания мощностей 
балагачанской свиты (от нулевых значений до 150 м ) , отмечаемые 
в Ильино-Кожевниковском и других районах, также могут свидетель
ствовать  о ее эрозионном контакте с тигянской свитой.

В западных р азр езах  (р .Б о яр к а , бассейн Котуя) балагачанс -  
кой свите по пложению в разрезе  соответствует верхняя часть  бо- 
яркинской (по А .В .Гольберту) свиты ( р и с .1 ) ,  представленная че
редующимися песчаными и глинисто-алевролитовыми отложениями и 
заключающая аналогичную фауну / 2 ,  3 , 5 /  и микрофауну.

Возраст балагачанской свиты определяется на основании ам
монитов и двустворок как поздний валанжин-ранний готерив (п о - 
видимому, верхние слои зоны D ic to to m lte e  sp p , -  зона Homolso -  
m ite s  b o ja r k e n s la ) . Учитывая, что свита формировалась в уело -  
виях отступавшего моря, можно предполагать неодновозрастность ее 
подошвы и кровли. Однако биостратиграфическими данными в насто
ящее время размах "скольжения" ее границ оценить не у дается .

Стратотип -  обнажения по р.Попигай (правый берег) у устья 
р .Б алагачан  и в 3 км ниже н его . (

Распространение. Нордвик-Хатангсквй район.
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V В.Н.Сакс, С.А.Чирва

О ВЫДЕЛЕНИИ НОВЫХ СВИТ В ВЕРХНЕМ МЕЛУ СЕВЕРНОЙ СИБИРИ

В восточной части Енисей-Хатаыгского прогиба, т . в .  в Х атанг- 
ской впадине, в бассейне р.Хеты вархнемеловые отложения распрос
транены в почти полном объеме. К востоку от устья р.К отуя уста
новлены только нижние слои верхнего мела -  здесь  меловой разрез 
заверш ается бегичевской свитой, верхняя часть которой условно от
носится к сеноману / 7 / .

Присутствие верхнемеловых отложений в бассейне р.Хеты было 
выявлено при геолого-съемочных работах , проводившихся на этой 
территории геологами Главсевморпути. Р.Ф .Гуголь и В.П. Петелин 
(1948) разделили их р азр ез на две части : континентальные пески 
(мощностью 20 м) и перекрывающие их глины с Inocerem ue (мощно
стью 40 м ). Подобным же образом рассматриваемые отложения рас
членялись С.Ф.Бискэ (1950) и Д.С.Гантманом (1 9 5 3 ). В .Н .С акс ,наи
более детально изучивший строение верхнемеловой толщи в бассей
не р.Хеты, выделили в ней следующие подразделения: ледяную свиту 
(турон—коньяк ? ) ,  хетскую свиту (коньяк-нижний сантон ? ) ,  а так 
же отложения верхнего сантона-кампана и Маастрихта / 7 / .  В 1971г. 
вархнемеловые выходы в бассейне р.Хеты были подробно описаны
С.А.Чирвой.

В результате проведанных исследований было установлено, что 
отложения верхнего сантона-кампана распространены в долине р.Х е
ты и в приустьевых частях  •вв правых притоков на участке между р . 
Б.Романихой и факт. Ыутино. Они занимают определенное положение 
в разр езе  -  залегаю т на континентальных песках хетской свиты и 
перекрываются аловритово-посчаными отлбжениями, условно относи
мыми к мвастрмхту. Четкие отличия от подстилающих и покрывающих 
континентальных образований в связи с формированием в условиях 
морского мелководья и прибрежной равнины (глинисто-алевритовый 
со с та в , фауна) позволяют выделить отложения верхнего сантона -  
кампана как путинскую свиту.

Путинская свита представлена глинистыми алевритами, глина
ми, иногда алевритистыми, темно-серыми, грязно-серыми с корич
неватым оттенком, шоколадными, с прослоями алевритов ■ песков 
мелкозернистых, глинистых, ж елтовато-серы х, яркожелтых и г р я з -

1?й



f t c . l .  Сопоставление разр езо в  янтадцахской и крестнюряхо -  
кой свит в бассейне р Л е ты . I -  п есо и .2 - глинистый песок, 3 -  алев
рит. глинистый алеври т-4 , 5 -  алевритовая глина, 6 -  глауконит.
7 -  конкреции, 8 -  двуствортатые моллюски.
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но-серы х. Мощность отдельных слоев составляет 1-6 и , но участка
ми наблюдается тонкое чередование ленточного типа. Отмечается и 
линзовидно-неправильное переслаивание всех литологических р аз
ностей . Встречаются гнезда обугленной органики. Крупные конкре -  
ции сидерита и сидеритизированного алевролита содеркат обломки 
обугленной древесины, раковины двустворчатых моллюсков, отпечат
ки растений.

Мощность мутинской свиты по геологическим данным оценивает
ся в 60 м /7 / .

Ее взаимоотношение с подстилающей хетской свитой наблюда -  
лось в обнажениях на р . Б.Романихе (обнажение 9 , р и с .1 )  и в ур. 
Янтардах на р.Мамчете (обнажение I I ) .  Здесь в Кровле хетской сви
ты пески переслаиваю тся с глинистыми алевритами и глинами. На 
границе свит м еняется характер слоистости: неясная прерывистая 
слоистость в кровле хетских песков переходит в перекрывающих гли
нистых алевритах мутинской свиты в слоистость ленточного типа. 
Приведенные данные свидетельствуют о постепенной смене условий 
осадконакопления.

Однако следует подчеркнуть, что в обнажинии I I  у ур . Янтар- 
дах граница овит неровная (р и с .1 ) .  Она с обоих концов обнажения 
понижается в направлении к его  центральной части , где р азрез му
тинской свиты имеет наибольшую видимую мощность за счет появлен- 
ния в его  основании слоев , которые не прослеживаются над припод
нятыми участками кровли хетской свиты. Таким образом, в районе 
ур.Я нтардах устанавливается несогласный контакт сви т, связанный 
с кратковременными локальными размывами пограничных слоев.

К нижний слоям мутинской свиты приурочены верхнесантонские 
иноцерамы: Inoceram us p a to o te n s ie  l o r . ,  I .p a to o te o s i s  a a g u e ta  
B ey en b ., I .p a to o te n s i e  m edia B eyenb j, I .p a to o te n s i e  tanam aonais 
B odyl» , I .  ex  g r .p a to o te n s i s  L o r . ,  I . s i b i r i c u s  D o b r., I .  a i b l r l -  
cu s Dobr. v a r . n . ,  I .  a f f . s t e e n s t r u p i  L o r . ,  I .  c f . g e l t i n g i  F r e b . ,  
I . d i g i t a t u s  S ow ., I .  c f . l i n g u a  G o ld f .,  I . l o b a tu e  S c h li i t .  v a r . n . ,  
i .  a f f . l o b a tu a  S c h l u t . , I .p in n i f o r m is  W e ll . ,  I .  a f f . o r i e n t a l i e  
S o k .,  I . s u b c a r d l s s o ld e s  S c h l i i t . , I . e x  g r .u n d u la to p l ic a tu s  Roem. 
(определения C.A .Доброва и Н.И.Шульгиной). При этом для нижних 
горизонтов характерны Inoceram us ex g r .p a to o te n s ie  L o r. и I .  
a i b l r i c u e  D o b r., выше no р азр езу  появляются Inoceram us a f f .  l o -  
b a tu e  s c h l u t . , возможно, указывающие на переход к кампану.
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Встречаются здесь  и другие моллюски (M odlo la , T a n c re d ia , Cucu- 
l a e a ,  N a t l c a ) ,  отсутствующие в нижних слоях.

Верхние горизонты путинской свиты почти но содержат остатки 
макрофауны. В.Н.Сакс и д р . / 7 /  указывают лишь на единичные на
ходки Inoceram ue в р . ln d e t .

В.П.Василенко определила из нижней части свиты следующих 
фораминифер: B a thysiphon  ? s p . i n d e t . ,  Psammosphaera ёх g r .  f па
са  Sfchulze, P . ex g r . l a e v ig a t a  W hite , P . ( ? )  ex  g r . l a e v ig a t a  Whi
t e ,  Trocham nlna ? a p . l n d e t .  Все формы имеют плохую сохранность, 
но похожи на виды из березовской свиты Западной Сибири. Однако, 
плохая сохранность фораыинифер и значительная удаленность рас
сматриваемых районов не позволяют использовать эти формы для 
корреляции отложений и определения их в о зр а ста . Присутствие фо- 
раминифер является скорее показателем  мелководных условий фор
мирования осадков.

К нижней части мутинской свиты приурочены отпечатки расте
ний, характерные для сенона / 7 / :  S eq u o ia  obovata  K n o w lt., S . r l -  
g ld a  H ee r, P ln u e  в р . ,  a f f .P se u d o p ro to p h y llu m  den tatum  H o l l . ,  
Q uereux ia anguX ata K ry s h t . ,  C re d n e r la  c f . i n o r d i n a t a  H o l l . ,  P la 
ta n  ua s p , (определения H.Д.Василевской и В .А .В ахрам еева).В  спи
ск е , приводимом Т.Н .Байковской / I / ,  указываются из обнажений на 
р.Х ете C ephalo taxopslB  h e te r o p h y l la  H o l l . ,  S eq u o ia  r l g l d a  H eer, 
P io u s  в р . ,  T roch o d en d ro id es a r c t i c a  (H eer) B e rry , P la ta n u s  в р . ,  
G re d n e ria  c f  . in o r d in a te  H o l l . ,  l ie n lsp e rm ite s  s p . ,  L izhyphue sp . 
Нет однако полной уверенности, в что в этот список не попали ос
татки растений из подстилающей мутинскую свиту хетской свиты.

Из сборов 1971 и 1975 г г .  Л.Ю .Буданцев, кроме приведенных 
форм, определил из мутинской свиты S eq u o ia  а р . и P se u d o p ro to -  
phyllum  b o re a le  (Daw s.) H o l l . ,  вид, который в других регионах 
встреч ается  в более низких горизонтах верхнего мела.

Спорово-пыльцевые спектры рассматриваемых отложений изуча
лись Н.У.Бондаренко / 2 ,  7 /  и С.Р.Самойлович. По данным С .Р . Са- 
мойлович выделяются два типа спектров, различающихся, в основ
ном, по содержанию морского микрофитопланктона (в  ряде спектров 
он о тс у тств у е т). Чередование в р азр езе  горизонтов с микрофито -  
планктоном и без него связано , вероятно, с неустойчивый положе
нием бадеговой линии бассейна, в котором происходило осадкона -  
копление.

Палинокомплекс слоев , лишенных микрофитопланктона, харак -
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теризуется преобладанием голосеменных (46,5% ) х \  обилием выс -  
ших споровых (23,5% ) и покрытосеменных (20 ,2% ), Podocarpaceae 
составляют 5,6%, Р1ласеае -  11,4-%. Покрытосеменные растения 
представлены пыльцой Triprojectacitee (5 ,0% ), включающей Раг- 
vlprojectue dolium Samoil. (1 ,5% ), Aquilapollenitee rombicus Sa
moil. (1,3% ) > A .procerus Samoil. (0,7% ) и др . Кроме ни х ,от
мечаются Kryehtofoviacltes, Juglandaceae (Pterocarya), Hamame- 
lidaceae (CorylopBie), Betulaceae (Carpinus). В группе споро
вых заметную роль играют Polypodiaceae (6 ,5% ), Sphagnum врр. 
(5 ,3% ).

Палинокомплекс слоев , содержащих никрофитопланктон, в це
лом, сохраняет тот же систематический со став , но отличается вы
соким содержанием панцирей морских перидиней (58 ,0% ), представ
ленных Chatangiella tripartita (Cooks, et Man.) Vozz., Ch.gra- 
nulifera (Man.) Vozz., Hexagonifera suspecta Cook.e et Man.,Aus- 
traliella в р р . ,  Cookeoniella sp p . и др. / 5 / .

Спорово-пыльцевые спектры из мутинской свиты, полученные
H .U .Бондаренко / 7 /  и С.Р.Самойлович.в целой сходны. Они также 
согласую тся с палинологическими данными по соответствующим от
ложениям Усть-Енисейской-впадины (верхняя часть насоновской и 
м ессояхская свиты ), хотя в нормально морских осадках Усть-Енисей- 
ской впадины морской микрофитопланктон присутствует в большем 
количестве / 2 / .

Возраст мутинской скиты определяется как верхний сантон -  
кампан / 7 / ,  Принадлежность ее нижних слоев к верхнему сантону 
достаточно надежно подтверждается иноцерамами. Верхняя часть 
свиты по стратиграфическому положению и по аналогии с разрезом 
Усть-Енисейской впадины, где соответствующие отложений ( м е с с о -  
яхская свита) содержит нижнекампацскую фауну / 6 / ,  может быть ус
ловно отнесена к кампану.

Стратотип -  обнажение на р.Хете в 4 км ниже факт.Мутино.До
полнительный р азр ез  -  обнажение у ур.Янтардах на р.Маймече.

Распространение -  бассейн среднего течения р.Хеты.
Р азрез верхнего мела в бассейне р.Хеты заканчивается алев

ритово-песчаными отложениями, которые, как уже указы валось, ус
ловно отнесены к Маастрихту / 7 / .

х ) Приведены средние процентные значения.



На р.Х ете они установлены только в двух обнажениях (р и с .1 , 
обнажения 12, 1 3 ) . По данный геолого-съеиочных работ выходы по
добных отловений со спорово-пыльцевыми спектрами, близкими на -  
астрихту Усть-Енисейской впадины, отмечаются по левым притокам 
р.Хеты: pp . Горелой, Большой Россомашьей и Уголяк / 7 / .  Таким об
разом , можно предполагать, что алевритово-песчаные отложения,пе
рекрывающие мутинскую свиту (верхний сантон-кам пан), имеют зна
чительное распространение в бассейне р.Хеты. П редполагается вы
делить их как кресты-юряхскую свиту со стратотипом в обнажении 
12 на р.Х ете в 2 км ниже устья р.Кресты-Юрях.

Кресты-юряхская свите сложена чередующимися песками и алев
ритами. Пески -  светло-серы е, м елко- и среднезернистые, хорошо 
отсортированные. Алевриты в основном глинистые, темно- серые, 
иногда с коричневатым оттенком, плотные, прослоями плитчатые.Пе- 
реслаивание их носит различный харак тер : мощность прослоев пес
ков составляет от 0 ,2  до 4 ,0  м, мощность прослоев глинистых 
алевритов не превы ш ает^,О  м. В песчаных отложениях наблюдаются 
линзовидные прослои глинистых алевритов , которые, наряду с ес 
тественны шлихом подчеркивают невыдержанную горизонтальную и 
полого-волнистую слоистость. В песках встречаются линзы глинис
того сидерита (1 -1 ,5  см ). В глинистых алевритах присутствуют 
тонкие прослои и присыпки песков и алевритов, которые создают 
горизонтальную слоистость, иногда ленточного типа.

В верхней части свиты преобладают пески , которые становят
ся очень тонкими, по-видимому, за счет значительной примеси 
алевритового материала. По всему разр езу  присутствуют мелкие ра
стительные остатки.

Мощность кресты-юряхской свиты превышает 20 м / 7 / .
Ее контак^ с подстилающими отложениями вскрыт в обнажении 

12; здесь  глины с прослоями серых алевритов в кровле мутинской 
свиты перекрыты серыми алевритами кресты-юряхской свиты. Грани
ца между ними четк ая , ровная, без видимых следов размыва.

Кресты-юряхская свита перекрыта четвертичными отложениями, 
что позволяет предполагать размыв ее верхних горизонтов.

Спорово-пыльцевые спектры рассматриваемых отложений изуча
лись Н.М.Бондаренко / 7 / ,  которая, основываясь на обилии протей
ных ( ? ) ,  сравнивала их с комплексом Маастрихта Усть-Енисейской 
впадины.
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По данным С.Р.Самойлович, определявшей споры и пыльцу из 
сборов С.А.Чирвы, в нихних слоях кресты-юряхской свиты еще про
слеживается палинокомплекс, характеризующий мутинскую свиту.

Выше по р азр езу  спектры характеризую тся преобладание)! го
лосеменных (45 ,0% ), обилием покрытосеменных (28,5% ) и высших 
споровых (24,2% ) растений. Пресноводный фитопланктон встреч ает
ся в небольших количествах (4 ,2% ). Среди голосеменных доминиру
ют Taxodiaceae (26 ,5% ), Plnaceae составляют 12,5%, Podocar- 
paceae -  4,4%. Среди покрытосеменных преобладают Triprojecta- 
cltes (13 ,0% ), которые представлены Parviprojectus dolium За- 
moil. (.6,0%), Aquilapollenites procerus Samoil. (1 ,3% ), A.quad- 
rilobus Rouae (1 ,4% ), A.rombicus Samoil. (2,0% ) и др . Споро
вые растейия, в основном, представлены Polypodiaceae (7,6% ) и 
Sphagnum врр. (6,'3%)>

По мнению С.Р.Самойлович, приведенный состав спектров хо
рошо согласуется  с более ранними данными Н.И.Бондаренко по этим 
разрезам  /2 ,  7 /  и по маастрихтским отложениям (танамская свита) 
Усть-Енисейского района, возраст которых определяется заключен
ной в них фауной / 6 / .

Таким образом, по стратиграфическому положению и на осно
вании корреляции по палинологическим данньш с маастрихтскими от
ложениями Усть-Енисе'йского района объем кресты-юряхской свиты 
условно ограничивается М а а с т р и х т о м .

Стратотип -  обнажение 12 по р.Хете в 2 км ниже устья р . 
Кресты-Юрях.

Распространение -  бассейн среднего течения р.Хеты.
В заключение необходимо остановиться на вопросах корреляции 

выделяемых нами свит со свитами, которые устанавливаются в з а 
падной чзсти Енисей-Хатангского прогиба -  в Усть-Енисейской впа
дине.

Судя по фауне, мутинская свита бассейна Хеты должна в сво
ей нижней части , принадлежащей к верхнему сантону, соответство
вать  верхней (четвертой) пачке насоновской свиты / в  статье А.А. 
Булынниковой и др . / 3 / ,  опубликованной в 1970 г . ,  наооновская 
свита названа насом овской/. Указанная пачка, сложенная алеври
тами и песками, до 100 м мощностью с горизонтом фосфоритов в 
основании, охарактеризована верхнесантонскими Baculites ovatus 
Say., Inoceramus patootensie Lor., I.lobatus Goldf. /4, 6/.
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Верхняя часть мутинской свиты, предположительно относимая 
к кампану, должна отвечать мессояхской свите У сть- Енисейской 
впадины, имеющей преимущественно глинистый со став , мощность 56- 
165 м и заключающей нижнекампанских Halposcaphites aequisgra- 
nensis Schliit., Scaphites hippocrepls Dekaj, Baculites obtusue 
Мееки др . / 4 ,  6 / .  В верхних горизонтах мессояхской свиты фау

на не встречен а , отнесение этих горизонтов к верхнему кампану 
пока ничем не подтверждено. Считающийся верхнекампанЛшм комп
лекс фораыинифер со Splroplectanunina optata Kiss, в Западной 
Сибири приурочен к нижней части ганькинской свиты, большая 
часть которой параллелизуется с вышележащей танамской свитой 
Усть-Енисейской впадины / 8 ,  9 / .  Поэтому возможно, что м ессоях- 
ская свита и соответственно верхняя часть мутинской свиты ог
раничены в своем объеме лишь нижним кампаноы.

Кресты-юряхская свита, судя по спорово-пыльцевой харак -  
теристике, отвечает в Усть-Енисейской впадине танамской свите, 
сложенной преимущественно песчаными осадками, имеющей мощность
30-142 и и заключающей маастрихтских Baculites ancepe leopoli- 
ensis Now., Tancredia anericana Meek И др . / 4 ,  б / .

Подстилающая мутинскую свиту хетская  сви та, сложенная 
светлыми песками и алевритами, мощностью около 90 м , и отне
сенная В.Н.Саксом и д р . / 7 /  к коньнку-нижнему сантону ( ? ) , ско
рее всего  должна сопоставляться в Усть-Енисейской впадине с 
нижними тремя пачками насоновской свиты (песчано- алевритовые 
породы с фауной верхнего турона, коньяка и нижнего сантона,мощ
ностью до 475 м ). Если это  та к , хетская  свита должна включать 
вместе с коньяком и нижним сантоном также и верхний турон.

Лежащая под хетской свитой ледяная свита (преимущественно 
глинисто-алевритовые лагунные отложения, мощностью около 200м) 
может параллели зоваться  с дорожковской свитой У сть- Енисейской 
впадины (глинисто-алевритовые породы с нижнетуронскими piacen- 
tyceras cf.pseudoplacenta, Inoceramus labiatus Schloth.) /6, 

? / .
Изложенный подход к корреляции разрезов  западной и восточ

ной частей Енисей-Хатангского прогиба, т . е .  Хатангской и Усть- 
Енисейской впадин, подкупает тем, что основывается на хорошо 
выраженной цикличности осадконакопления в позднемеловую эпоху, 
единой«для всего  Енисей-Хатангского прогиба. После формирова
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ния песчаных осадков свит долганской в Усть-Енисейской впадине и 
бегичевской в Хатангской впадине, датируемых альб-сёноманом, но
вый цикл осадконакопления начался в раннем туроне с образования 
глинисто-алевритовых толщ морского генезиса в Усть-Енисейской 
впадине (дорохковская свита) и лагунного генезиса в Хатангской 
впадине (ледяная с в и т а ) . Второй части цикла отвечает аккумуляции 
в позднем туроне, коньяке и. раннем сантоне песчано- алевритовых 
толщ -  морской в Усть-Енисейской впадине (никние три пачки н асо - 
новской свиты) и прибрежно-лагунной в Хатангской впадине (хетская 
с в и т а ) .

Следующий цикл начался с отлонения в позднем сантоне и ниж
нем (? )  кампане преимущественно глинисто-алевритовых осадков мор
ского генезиса (верхняя пачка насоновской свиты и м ессояхская 
свита Усть-Енисейской впадины и мутинская свита Хатангской впа
дины). Завершился цикл образованием в Маастрихте (возможно час
тично в позднем кампане) в Усть-Енисейской впадине мелководных 
морских преимущественно песчаных отложений танамской свиты и в 
Хатангской впадине -  прибрежно-лагунных песчано-алевритовых осад
ков кресты-юряхской свиты.

Наблюдаемая в позднем мелу Енисей-Хатангского прогиба цик
личность в осадконакоплении скорее всего  связана с колебаниями в 
интенсивности размыва в областях сноса, т . е .  на Сибирской плат
форме и на Таймыре. Соответственно при ослаблении размыва на на
чальных этапах циклов выносился в основном глинисто-алевритовый 
м атериал, а при поднятиях в областях сноса и усилении размыва -  
преимущественно песчаный материал. На глубинах в общем-то мел -  
ководного моря, которое в позднем мелу постоянно занимало Усть- 
Енисейскую впадину, и лагуны в юго-западной части Хатангской 
впадины цикличность оседконакрпления почти, по-видимому, не ска
зы валась.
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\ /  С .В .Каледина, Т .И .Н альняева,
^  Б.Н.Шурыгин

СТРАТИГРАФИЯ НИШЕ- И СРЕДНЕЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 
БАССЕЙНА Р . ОЛЕНЕК

В бассейне р.Оленек широко распространены юрские морские 
отложения, которые слагаю тся рядом ярусов, представленных с р а з
ной степенью полноты. В 1970 г .  эти отложения были изучены ав
торами совместно с безвременно ушедшим из жизни литологом 11.Е. 
Капланом.

Наиболее полный р азр ез  нихне- и частично среднеюрских от
ложений наблюдался в бассейне р.Келимяр (правый приток р.Оленек, 
северо-восточный склон Оленексного поднятия). В обрывах левого 
берега р.Келимяр, в 3 ,5  км к югу от устья р.Х отугу -  Муйоканда -  
Юреге выходят на дневную поверхность наиболее древние из наблю
даемых слоев нижней юры. Д алее, вниз по р ек е , р азр ез надстраива
ет ся  в отдельных обнажениях:

1 . Алевролиты иавестковистые зеленовато-серы е. В основании
-  конкреционный прослой сливного и звестн яка , красного с поверх
ности , афоних-товой текстуры (ви д . м. 0 ,2  м ); в 0 ,2 ;  1 ,3 ;  2 ,3 ;  
2 ,5 ;  2 ,9  м над основанием алевролитов встречаю тся цепочки упло
щенных конкреций карбонатных пород (10-15  см х  3 -5  см ). В алев
ролитах редко рассеяна уплощенная галька осадочных пород и от
дельные валуны (до 10-15 см диаметром); стволы ярозитизирован -  
ней обугленной древесины. Встречены скопления из раковин Нег
рах ex gr.laevigatus (Orb.), Uyophorla ex gr.lLngonensis (Dum). 
Видимая м ощ н ость ............................................................................... . . 12 ,2  м

2 . Глины серые, темно-серые и черные, листоватые. Верхняя 
и нижняя границы р езки е , волнистые. На разных уровнях в глинах 
встречаю тся конкреционные прослои известняка ж елтовато- серого 
(мощностью от 0 ,3  до 0 ,5  м ) , имеющего сложное строение: снизу 
известняк  имеет текстуру coa-ia-coa, выше тонковолнистослоис
тый с септариевой текстурой; вверху (3 -5  см) плотный однородный 
без трещин. В глинах встречены ростры белемнитов Passaloteuthis 
lgnota Main., Catateuthls subiaaudltb (Voron.), C. idoaea 
Nala., Acrocoelltes omoloaeasis Sachs, A.polaris Sachs, A.tri- 
sulcasus (Simpson). Многочисленны двустворки Dacryomya jacutl-
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ca  ( P e t r . )  и д р . На бечевнике на плитке известняка найден от
печаток аммонита P s e u d o llo c e ra e  s p . l a d .  Мощность. . . 2 -5 ,0  м

3 . Глины черные и темно-серые аргиллитоподобные, участка
ми алевритистые, с обломками древесины, с прослоем угля  в осно
вании и линзами углистых и сажистых глин на более высоких уров
нях . Часты конкреционные прослои и горизонты каравае образных 
карбонатных конкреций, иногда имеющих текстуру  c o n - ln -c o n . 
Верхняя и нихняя границы пачки неровные, редкие.
Мощность ...................  .................................  ........................ от 6 ,0  до 9 ,2  м
Вблизи основания пачки найден обломок Holcophylloceras ар.Ind., 
в толще рассеяны многочисленные ростры белемнитов Hannobelus 
krlmholzl Sachs, Leuobelus mlnaeyae Sachs, X.vilgaeasls S ach s , 
L.siblrlcus Sachs, L.vagt Sachs, Orthobelue glgantoldes (Pavl.), 
(Jatateuthis subloaudita (Voron.), Hastltes frlgidus NaLn., H. 
clavatlformls Kala., Pseudodlcoelltes bldglevi Sachs, P.gusto- 
mesovl Sachs, P.platyventrlosus Sachs, а также окатанны е,рас
полагающиеся параллельно склону, очевидно-, перенесенные из верх
них п ач ек , Hastltes и Sachslbelus. Из двустворок- распростра
нены Aretotis ex gr.val Bodyl., Peeudomytlloldes cf.Jacutlcus 
(Petr.), редки Dacryomla sp.ind.; встречаю тся позвонки их

ти озавров.
Мощность ................................................................. ....  6 ,0 - 9 ,2  м

4 . Глины серые аргиллитоподобные оскольчатые, в верхней 
части алевритисты е, с выдерганными горизонтами караваеобразных 
конкреций сидеритизированного и звестн яка , буровато-красного с 
поверхности в 2 ,2 ;  4 ,5 ;  5 ,7 ;  6 ,6  и 1 0 ,4  м над основанием. Веро
ятно, из этой части разреза  Т.И.Кирина /1 3 ,  4 1 /  указы вает Р веи- 
dolioceras sp.ind. На всех  уровнях в глинах многочисленны бе
лемниты: Pseudodlcoelltes hlbolltoldes Sachs, P. clavetoldee 
Sachs, P.gustomesovl Sachs, P.platyventrlosus Sachs, Holcobelus 
grarls (Gast.), Lenobelus slblrlcus Sahcs, L.minaevae Sachs,L.le- 
oaeasls (Gust.), Hastltes clavatlfonais Haln. Двустворчатые 

моллюски: Oxytoma kellmlarensls Bodyl., Astaxte meekl (Stant.), 
Arctotls ex gr.lenaensls (Lah.), Arctlca humillculmlnata 
Schur., Nuculana (Jupiterla) acumloata (Goldf.), Uytlloceramus 
sp.ind., Llostrea talmyrensls Zakh. et Schur.; Т.И.Кирина при
мерно с этого  уровня указывает Propeamusslum (Parvamnsslua) 
Olenensls (Bodyl.) /3/. Мощность . . .  ................................... 12 м.
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Верхняя часть  разреза  вскры вается в устье р.К елиняр, в об
нажениях горы Кыстык-Хая (со  стороны р.Келиыяре и со стороны р . 
О ленека).

5. Алевролиты серые оскольчатые, в средней части глинистые, 
с горизонтами округлых (дианетрон 5-IO си) красноватых с поверх
ности конкреций серого плотного сидеритизированного известняке 
на уровнях 2,2; 2,9; 3,7; 6,3; 8,5; 9,2; 10,5; 15,2; 16,4 и от 
подошвы; на уровнях 19,3 и 20,8 и от подошвы прослеживаются тон
кие прослои (до 5 си) пластичных желтых глин. Вблизи подошвы 
найдены Tugurites sp.ind. и Holcophyllocerae sp. Из нижней 
части описанной толщи Т.И.Кирина /3/ указывает Tugurites whitea- 
vensi (white). Многочисленны ростры белеинитов Hastites clava- 
tiformis Naln., Pseudodlcoelites hibolitoldee Sachs, P.bidgievi 
Bachs, Lenobelus minaevae Sachs, L.vagt Sachs. В толще рассея
ны иногочисленные раковины двустворок: Propeamussium (Parva- 
mussium) olenekense (Bodyl.), Oxytoma kelimiarensis Bodyl.,Tancre- 
dia sp.nov., Nuculaua (Jupiteria) acuminata (Goldf.),Dacryomya 
gigantea Zakh. et Schur., Arctotis sp.ind., Uytiloceramus sp. 
ind., Camptonectes (Boreionectes) kolimyarensis Zakh.et Schur. 
М ощ ность.............................................................................................................2,3 u

6 . Алевролиты песчанистые серые, вверх по р азр езу  прииесь 
песчаного ыатериала во зр а ст ае т . Встречаются небольшие краснова
тые с поверхности округлые конкреции серого плотного сидерити
зированного известняка (диаметрои до 5-7 с и ) , желвачки пирита, 
окруженные ярозитизированной породой. Многочисленные ростры бе
леинитов: Pseudodicoelites bidgievi Sachs, P.platyventriosus 
Sachs, Sachsibelus mirus (Gust.) и двустворчатые моллюски: Oxy
toma kelimiarensis Bodyl., Camptonectes (Boreionectes) kelimya- 
rensis Zakh. et Schur., Propeamussium (Parvamussium) oleneken
se Bodyl., Dacryomya cf.gigantea Zakh. et Schur., Nuculana 
(Jupiteria) sp.ind., Mytiloceramus sp.ind., мелкие гастроподы, 
членики лилий.
Мощность . . . . .  ......................................................................................  16 и

7 . Алевролит в средней части глинистый, серый оскольчатай, 
с горизонтани конкреций известняка (до 0 ,5  0 ,2 -0 ,3  н ) ,  с жел- 
вакаии пирита, величиной с орех. В подошве тонкий (до 5си) слой 
ж елтовато-серой плитчатой глины. В кровле -  около 2 ;5  м светло
серого песчанистого алевролита тонкокосослоистпго, со звездооб
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разными сростками кальцита в отдельных прослоях. Вероятно, из 
нижней части этой пачки Т.И.Кирина / 3 ,  4 /  указывает Tugurttes 
sp., т .  ex gr.fastigatus (West.). В низах пачки найдены облом
ки белемнитов, давленные раковины Mytiloceramus sp.ind., Pleu- 
romya sp.ind.
Видимая мощность ...............................................................................  IO - I I  м.
Пачка 7 завершает р азр ез  юрских отложений', вскрытых на р . Кели- 
мяр.

Стратиграфия описанных выше отложений в бассейне р.Келимяр 
п редставляется следующим образом:

Пачку I  (видимая мощность 1 2 ,2  м) с Ыаграх ex  gr.laeviga
tus и Myophoria ex gr.lingonensis мы считаем верхнеплинсбах- 
ской. В ориктоценозе перекрывающей ее пачки 2 ( 2 ,0 - 5 ,9  м) изо
бильны ростры белемнитов, относящиеся к видан с широким возрас
тным диапазоном: от верхов нижнего тоара (зона zugodactylites 
montstieri) до нижнего аалена . Однако в комплексе многочислен
ны ростры Passaloteuthls ignota Naln., распространение кото
рого при совместных находках с аммонитами, ограничено верхним 
тоаром. Т ак,на Северо-Востоке СССР этот вид характерен для зоны 
Colllna mucronata и распространен совместно с видом-индексом 
и комплексом верхнетоарских аммонитов porpoceras polare Preb., 
Pseudolioceras compactile Simps. и д р . За пределами Северо- 
Востока СССР Passaloteuthls ignota известен  только в бассейне 
р.Келимяр / 9 / .  На основании вышеизложенного, пачка 2 датируется 
поздним тоаром. Комплекс двустворок не противоречит такой дати
ровке, поскольку характерные Для этого комплекса Dacryomya в 
Анабарской районе изобильны в отложениях, условно относящихся к 
верхнему тоару , хотя интервал распространения этих Dacryonya 
значительно шире.

Пачка 3 содержит виды белемнитов, часть  из которых распро
странены в тоаре (Orthobelus gigantoides (Pavl.) ) ,  ч асть  -  в 
аалена (Hastites frigidus Naln.). Виды Nannobdlus krimholzi 
Sachs, Lenobelus minaevae Sachs, L.sibiricus Sachs, Pseudodicoeli 
tes bidgievi Sachs и д р . встречаю тся как в тоаре , так  и в аалене. 

Этот комплекс на севере Сибири при отсутствии аммонитов опреде
лял возраст вмещающих отложений как позднетоарский-раннеаеленс- 
кий.

В исследуемом р а з р е зе , рассматриваемый комплекс, вероятно,
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указы вает на нижний аал вн . Хотя в комплексе и встречены виды ,ко- 
торые могут рассм атриваться к ак  тоар -аален ск и е , преобладающими 
же являются представители родов Hastltes, Pseudodicoelites,Le- 
аоЪе1ав -  более типичные для аа л ен а . А виды Ps.platyvetrlosus 
Sachs, P.gustomesovl Bachs, H.clavatlformls Naln. на севере 
Средней Сибири известны даже из верхнего аален а .

Комплекс двустворок в пачке 3 близок к таковому в подсти
лающих отложениях, но новым, ааленсним, элементом в нем являет
ся  Arctotls. Отсутствие митилоцерамов не является доказатель
ством тоарского  возраста  пачки, как  принималось некоторыми ис
следователями. В р а зр еза х  Вилюйской синеклизы и С еверо- Востока 
СССР михилоцерамы впервые появляются лишь в верхней части 'ниж
него  аа л ен а , что подтверждено их совместными находками с аммо
нитами.

Таким образом , комплекс ископаемых в этой пачке позволяет 
определять ее как нижний аал ен , а не верхний то а р , как счита
лись ранее / 3 ,  4 / .  Вероятно, верхняя часть  нижнего аалена отсу
тству ет  в опиоываемоы р а з р е зе , как  и в большинстве других р аз
резов  Средней Сибири, где наблюдались пограничные тоар-ааленс -  
кие отложения.

Начиная со следующей печки 4 ,  из комплекса белемнитов поч
ти полностью исчезают виды* характерные для тоара . Остаются 
ЛИШЬ два таких вида -  Lenobelus sibiricus Sachs И L.mlnaevae 
Sachs. Видную роль в комплексе начинают играть  Pseudodlcoell- 
tee. Среди них имеются виды,точный возраст  которых подтвери -  
ден находками аммонитов. Таковы -  Ps.hibolltoldes Sachs, Ps. 
gustomesovl Sachs, Holcohelus gravis (Gust.), Hastites clavatl- 
formls Naln., встреченные в Анабарском районе в зоне Tugurites 
whlteavensl верхнего аал ен а .

Существенно изм еняется комплекс двустворок: появляются 
представители Lloetrea, Astarte, Propeamussium, характерные 
на Северо-Востоке СССР для верхнего аалена / 7 /  и Arctica,Nucu- 
lasa, характерные для верхнего аалена Средней Сибири / 1 2 / . Мно
гочисленны Oxytoma kelimiarensis Bodyl. Близкородственные ИМ 
Oxytoma известны из слоев с Pseudolloceras m'cliatokl в Ка
надской Арктике и на Северо-Востоке СССР, в сдоях с Pseudollo
ceras alleaum в Вилюйской синеклизе и в верхнем аадене на Се
веро-В остоке и Земле Франца-Иосифа. Изобильны представители это



го вида и в вышележащих слоях описываемого разреза с верхнеаа -  
ленскими аммонитами.

Подобный комплекс белемнитов и двустворок распространен и 
выше в пачках 5 и б , которые, благодаря находкам Tugurites w hi- 
tesvesi, относятся также, к верхнему аелену . Комплекс двуство -  
рок обогащается борейонектесами, характерными для слоев с Tugu
rites на Северо-Востоке СССР, а среди белемнитов появляется 
Sachsibelus mirus (Gust.) -  вид, обычный для верхнего аалена Си
бири.

Таким образом, пачки 4 -6  относятся к верхнему аален у , об
щая мощность которого составляет 51 м.

Более высокие подразделений юры вскрываются на лравом бе
регу  р.Кулумас (правый приток р .О лен ек), в 3 -х  км от устья р . 
Кулумас.

8 . Алевролит песчанистый серый тонкоплитчатый, с редкими 
обломками обугленной древесины, с llytiloceremus ex gr.lucifer 
(Elchw.), Solemya strlgata Lah., Arctotls sp.ind., Camptonectes 
(Boreionectes) subcinctus (Voron.) (in litt.).
Видимая мощность ................................................... ....  2 ,0  м

После пропуска в наблюдении, соответствующего примерно 2 м 
в р а зр е зе :

9 . Глины аргиллитоподобные алевритистые с шаровыми конкре
циями карбонатной породы и звездообразными сростками кальцита. 
Двустворчатые моллюски: Uytilocerapus ex gr.porrectus (Elchw.), 
Arctlca humlliculmlnata Schur., "Uusculus" czekanowskli (Lah..), 
Camptonectes (Boreionectes) eubcinctus (Voron.) (in litt.),Mal- 
letia valga Schur., Tancredia cf.subtilis Lah.
Видимая мощность................................................ • ................................ ,10 м.

Далее на' р.Оленек обнажены:
10. Алевролиты глинистые серые, с линзо б и д н ы м  прослоем 

сильно обохренных глин в 6 м нике кровли, со стяжениями пирита 
и звездообразными сростками кальцита, с редкими известковистыми 
шарообразными и эллипсовидными конкрециями и линз о б идным пЛаст- 
том сидеритизированного известняка ( М. до 0 ,7  м) в 10 м над 
подошвой.

В 8-9 м над подошвой -  Phylloceras вр. Двустворчатые мол
люски: Acrtotis ex gr.sublaevis Bodyl., Hytiloceramus ex gr.por
rectus (Elchw.), "Uusculus" czekanowskii (Lah.), Tancredia cf.
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eubtilis Lah., Arctica humillculminata Schur., Camptonectes 
(Boreionectes) subclnctus (VoroD■) (In litt•), Бошошуа obscon— 
dlta Kosch.
Видимая м ощ н ость ................................................................................... ....  15 ,7  м

11. Переслаивание серых и зеленовато-серы х алевролитов и 
буровато-серых аргиллитоподобных глин. В подошве -  серые куско- 
ватые уплотненные алевролиты с мелкопятнистой текстурой (И. 0 ,5  
м ) . На разных уровнях встречаю тся шарообразные и кареваеобраэ -  
ныв известковистые конкреции различных размеров (диаметром от 
нескольких см до 1 ,2  м ) , многочисленные мелкие и крупные зв е з 
дообразные сростки кальцита (достигающие 6 -7  см в диам етре); 
мелкие желваки пирита. В подошве найден Cylindrofceuthls а р .Ind. 
По всей толще собраны двустворчатые моллюски: Mytiloceramus ex 
gr.retrorBus (Keys.), M.tongusensls (Lah..), Arctotis ex gr.sub- 
laevis Bodyl., Arctica humillculminata Schur., Tancredia subtl- 
11s Lah., Pleuromya unlformls (Sow.), Homomya onscondlta Kosch., 
Nuculana (Juplteria) sp.ind., Malletla cf.valga Schur.
М ощ ность................................................................................................................. 25 м

12. Глина тем но-серая аргиллитоподобная, местами алеврити- 
с т а я , с шарообразными столбчатыми и караваеобразными известно -  
вистыни конкрециями, часто  с кусками обугленной древесины внут
ри ; с многочисленными звездообразными сростками кальцита. В по
дошве -  конкреционный прослой иэвестковистого алевролита,серого  
плотного, с поверхности красновато-бурого (М. 0 ,3  м ) . В кровле
-  прослой желтоватой глины (0 ,9  м ) , вязкой плотной, над которой 
окойо I  м серых рыхлых алевролитов с неровной верхней поверхно
стью. По всей пачке встречаю тся! Mytiloceramus ex gr. retroreus 
(Keys.), M.tongusensls (Lah.), Arctotis ex gr.sublaevie Bodyl., 
Arctica humillculminata Schur., Mailetia valga Bohur.,Pleuromya 
unlformls (во*.), в верхних пяти метрах наряду с митилоцерама- 
ми и аргаотисами встречены: Luclna sp., Gresslya cf.lunulata Ag., 
Nuculoma sp.ind., Entollum sp.ind.
М о ц н о с » ................................. ..............................................................................20 м

13 . Алевролиты песчанистые серые плотные, с мелкими стяже
ниями пирита. В подошве пачки -  черные алевролиты рыхлые,с кон
крециями фосфорита и зернами глауконита (М. 0 ,1 -0 ,1 5  м ) ;  и кон* 
крециях встречаю тся небольшие валунчики я г ел ь в а . В 7 ,0  и над 
подошвой -  конкреционный слой известкового  алевролита серого
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плотного (до 0 ,4  и ) .  Нижняя граница пачки неровная. В рыхлых 
алевролитах вблизи основания встречены Gyllndroteuthls ( c y l i n -  
droteuthls) s p .,Paramegateuthis manlfeeta N aln . На различных 
уровнях в пачке собраны: Mytlloceramus ex gr.retrorsus (Keys.),
U. ex gr.tschubukulachnensls (Kosch.), Pleurooya uniformis 
(Sow.), Arctica sp.ind.
М ощ ность..................................................................... .................................... 2 1 ,9  ii

14 . Песчаник светло-серый разнозернистый косослоистый, с 
рассеянным растительный детритом; в верхней части с прослоями 
светло-серы х массивных алевролитов и алевритистых песчаников. В 
1 ,3 ;  4 ,6 ;  1 1 ,5 ; 1 3 ,0  над подошвой -  прослой серых карбонатных 
песчаников мощностью от 0 ,2  до I  м . В интервале 16-17 и от по
дошвы в песчанике с мелкими звездообразными сростками кальцита, 
с линзами и прослоями ракушников. Определены: Uytlloceramus cf. 
merkllnl (Koech.), 11. aff.tongusensls (Lah.), Arctotle ex gr.eub- 
laevle Bodyl., Pleurooya sp.ind., Lucina sp.ind.
М ощ ность...................................................................................................... 2 2 ,5  u

15. Алевролиты песчанистые серые оскольчатые с включениями 
пиритовых желвачков; вверх по р азр езу  сменяется песчаником свет
ло-серым, заключающим прослой (до 0 ,6  и )  и шаровые конкреции 
(диаметром от 3 -5  до 7 см) светлого известковистого песчаники и 
звездообразные сростки кальцита.
В большом количестве встречены: Uytlloceramus efvaerkllnl 
(Koech.).
М ощ ность............................................................................................  . . 2 0 ,5  u

16. Чередование песчаников зеленовато-серы х мелкозернистых 
и алевролитов серых плотных мелкооскольчатых. По плоскостям на
слоения -  скопления растительного д етр и та , подчеркивающие тон
кую косую слоистость песчаников и алевролитов. В 0 ,5  и 4,5м  над 
подошвой пачки -'невыдержанные по мощности прослои песчаника се
рого мелкозернистого плотного массивного, мощностью в 1 ,5  и 0 ,4  
м . В нижней части пачки -  мелкие звездообразные сроотки кальци- ‘ 
т & ; в  верхах пачки на поверхности наслоения ридны знаки ряби. 
Встречены Mytlloceramus cf.merklliti (Kosch.), M.tuchkovl Po
lub., M.aff.bulunensls (Kosch.).
М ощ ность..........................................................................................................  I I  M

17. Песчаник серый м елко- и среднезернистый тонкоплитчатый, 
в нижнем метре тонко-косослоистый с рассеянной вблизи подошвы
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галькой , кусками древесины, с огромными (диаметром до 2 ,5м ) шв- 
р обидн ы м и  стяжениями плотного известковистого песчаника. В ин
тервале 10-12 м от подошвы -  многочисленные шарообразные или 
лепешковидные известковистые конкреции (до 35 см) и линзы алев
ролита. В интервале 16-17 м песчаники со следами подводных опо
лзн ей ; 'в верхней части (от  18 до 21 м) -  песчаники плотные и з
вестковисты е, косослоистые со знаками ряби. Бронируют склон. 
Встречаются Hytiloceramus aff.merklini (Koach.), М. aff. vagt 
(Kosch.), Arcticeramus ex gr.eichwaldi (Kosch.). Севернее, на 
левом берегу  р .О ленек, описанная выше толща песчаников перекры
вается  с размывом в основании глинами и песчаниками, вероятно, 
волжского яруса .

Описанная выше толща юры по фауне иохет быть расчленена 
следующим образом. На р.К улумас„ вероятно, фиксируется верхний 
байос (пачка 8) со своеобразным комплексом двустворчатых,прису
щих в Анабарском районе именно этому подразделению. Между зоной 
Tugurites fastigatus -  основанием байоса, вскрытой вблизи кров
ли на г.Кыстых-Хая в устье р.Келимяр, и верхним байосом на р . 
Кулумас значительная часть байосского яруса в районе не наблю
д а е т с я .

Выше, с подошвы пачки 9 , комплекс двустворчатых существен
но обновляется. Появляются характерные ухе для бата на севере 
Сибири Ualletia, Tancredia, "Uusculus" И др .

• Толща, в объеме пачек 9-16 относится к батскому ярусу. По 
присутствию в подошве пачки I I  Cylindroteuthis-рода белемнитов, 
появляющегося в Сибири со среднего б а та , подошва пачки I I  мохет 
быть условно принята за границу нижнего и среднего подъярусов 
батского  яруса. Комплексы двустворок нижнего и среднего бата , 
как и повсюду в Сибири, практически неотличимы. Верхнебатский 
комплекс двустворчатых хорошо обособлен от нижне- и среднебатс
к ого . Его отличают появляющиеся с верхнего бата на севере Сиби
ри Greselya, Entolium, Nuculoma, новые виды Mytiloceramus (М. 
ex gr.tschubukulachensis, М. ex gr.tuchkovi, M. ex gr.bulunen- 
sis и д р . ) .  Уровень смены комплекса двустворчатых на верхне
батский в вышеописанном разрезе  на р.Оленек приходится на верх
нюю часть пачки 12. Верхний бат сл агается  пачками от 12 до 16 
включительно. Показателем его  служит внизу -  отмеченный комплекс 
двустворок, а также найденный в пачке 13 белемнит -  Paramegateu-
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this manifests Alain., вверху -  набор видов Mytiloceramus» 11. 
tuchkovi Polub., Ы. cf.merklini (Kosch.), M. aff.buluneneis 
(Kosch.). Общая мощность батского яруса составляет более 14% ; 
нижнего бата -  более 2 7 ,7  м; среднего бата -  40 м; верхнего ба
та -  1 6 ,3  ы. Самая верхняя пачка 17, по появлению в ней новых 
видов Mytiloceramus и Arcticeramus, не встречающихся в б ате , 
относится ухе в нижнему келловею.

Юрские отложения на pp. Келимяр и Оленек впервые были р а з
делены по вещественному составу на 2 свиты К.К.Демокидовым и 
В.А.Лервунинским / I / .  Свиты не получили специальных названий, а 
были выделены просто как нияняя -  преимущественно глинистая и 
верхняя -  песчанистая.

Вероятно, в нижнюю глинистую свиту авторы включали глины 
нижнего лейаса , известные из бассейна р.Буур (си . статью Дагис 
и др . в сборнике), поскольку для низов свиты как характерная 
фориа указывался Награх epinosus (Sow.). Д.С.Сороков при де
тальном изучение стратиграфии и езозоя  Лено-Оленекского района 
нижнеюрские отложения расчленил на ряд ярусов и п о д ъ я р у с о в /П /. 
Подобная разбивка средней юры им не проведена, а были выделены 
две свиты. Нижняя -  сложенная аргиллитами и алевролитами (зн а 
чительно меньшая по объеиу по сравнению оо свитой глинистых 
сланцев К.К.Демокидова и В.А.Первунинского) была названа кели- 
мярской, а верхняя, слаженная песчаниками, -  чекуровской / I I / .  
Келимярская свита рассматривалась в объеме аалена -  нижней час
ти верхнего б е та , чекуройская -  верхней части верхнего бата. 
Именно в таком виде названные выше свиты фигурировали в корре -  
ляционной схеме Сибири в Решениях Межведоиственного Совещания. 
/ 8/а

Как следует из приведенной выше ярусной и подъярусной р аз
бивки юрских отлояений на р.Келимяр (где келииярская свита впер
вые была установлена), саиые низы юры в районе слагаются плинс- 
.бахом; его  с размывом перекрывает сразу верЬсний тоар . Фиксиру -  
ется  выпадение всего  нижнего тоара и , возможно, части плинсба -  
х а . На верхний тоар с размывом налегает нижний аален.'Выше со 
стратиграфическим перерывои залегает  гоиогенная толща верхнего 
аален а . Таким образом, верхняя часть  нижней юры и низы средней 
представлены неполностью и , в свете это го , следует согласиться 
с Д.С.Сороковым, выделяющим келимярскую свиту , как непрерывную
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в  генетическим отношении толщу. Однако, нижняя граница этой тол
щи совпадает с траницей нижнего и верхнего аал ен а , а не тоара -  
вален а , как считалось ран ее. Для низов свиты Д.С.Сороковым указы
валась  L u d v ig e lla  concava , переопределенная ныне как верхнеаа- 
ленский T u g u r i te s .  •К.К.Демокидов и В.А.Первунинский с упомяну
тым выше аммонитом отмечали комплекс двуотворок с Oxytoma сf .  
Ja ck e o n i Pomp, (второй фаунистический гори зон т), который также 
рассм атривается в настоящее время как верхнеааленский.

Таким образом,, более правильным кажется начинать келимярс -  
кую свиту о верхнего аал ен а , включая в н ее , в соответствии с пер
воначальным пониманием объема свиты, еще байос, нижний, средний 
и часть  верхнего б а та .

Следует еще раз подчеркнуть, что в типичной местности р аз
вития келимярской свиты на p .p .  Келимяр и Оленек, мы имеем в об
нажениях фактически ливь нижшоп и верхнюю части свиты, верхний 
аален  и нижний, средний и часть  верхнего б а та . Байос представлен 
в обнажениях лишь ф раш ентарно. Более полно келимярская свита об- 
некень в бассейне р.Лены (на р .Э й ээки т).

Возрастной диапазон чекуровской свиты в настоящее время по
нимается также несколько иначе, чем в работах Д .С .Сорокова. Че- 
куровская свита с л а га е т с я , как было установлено, верхней частью 
верхнего бата и самой нижней зоной келловея / 5 ,  6 ,  1 0 / .
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УДК 5 5 1 . 7 ^ 2 + 5 6 4 . 5 3 ( 5 7 1 . 5 6 - 1 7 )

Открытие нижне- и средйелейасовых отлохений в бассейна ре
ки Буур на севере Сибири. Дагис А .А ., Дагис А .С ., Казаков А.М ., 
Курушин Н .И ., Шурыгин Б.Н . -  В к н .:  Новые данные по стратигра
фии и фауне юры и уела Сибири. (Сборник научных труд ов). Ново
сибирск, 1978. с . 6 -  13.

Дано описание разреза  нижнеюрских отложений в бассейне р . 
Буур, ранее относиыых к триасу. На основании новых находок ам
монитов и двустворок выделяются геттангские и верхнеплинсбахс- 
кие отлохения. По кшплексаы двустворок предполагается наличие 
в р азр езе  синешорских и ниянеплинсбахских отложений.

Р и с .1 , библ. 10 найм.

УДК 5 5 2 .5 2 :5 5 1 .7 6 2 .1 3  (57 1 .5 6 )

Новые данные по стратиграфии шорских юрских отложений бас
сейна р.Кели (Западное В ерхоянье). Сластенов Ю.Л., Головин С .В ., 
Коробицына В .Н ., Королева Р .В . -  В к н .:  Новые данные по стра
тиграфии и фауне юры и мела Сибири. (Сборник научных трудов). 
Новосибирск, 1978, с . 14 -  18.

На р.Тенкиче установлено стратиграфическое несогласие меж
ду отложениями верхнего аалена и верхнего плинсбаха. Приводит
ся послойный палеонтологически охарактеризованный р азр ез .

Библ. 4 наиы.

УДК 5 5 1 .7 6 2 .1 ,2

Свитная разбивка нижне- и среднеюрских отложений в Анаба- 
ро-Хатангском районе. Шурыгин Б.Н'. -  В к н .:  Новые данные по 
стратиграфии и фауне юры и ыела Сибири. (Сборник научных тру
д о в ) . Новосибирск, 1978, с . 19 -  4 6 .

Критически рассматриваются предложенные ранее варианты 
свитной разбивки нижне-, среднеюрских отложений региона. Дан 
обзор различных представлений о стратиграфии юры и сопоставляв 
ются точки зрения разных исследователей по этому вопросу в све
те современных данных. Р азрез сложен исключительно морскими 
осадками и хорошо расчленен на ярусы и в большей своей части на
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зоны. На основании новейшей зональной шкалы уточняется положение 
границ, предложенных ранее свит, доказы вается неправомочность вы
деления некоторых из них.

I  т а б л .,  библ. 66 наиы.

УДК 5 5 2 .5 2 :5 5 1 .7 6 2 .1 3  (57 1 .5 6 )

К стратиграфии нижнеюрских отложений центральной части При
верхоянского прогиба. Сластенов. Ю.Л. -  В к н .:  Новые данные по 
стратиграфии и фауне юры и мела Сибири. (Сборник научных тру
д о в ) . Новосибирск, 1978, сЛ 7  -  55.

В отложениях нижней юры центральной части Приверхоянского 
прогиба предлагается выделить амбарюлегирскую и юондюдейскую сви
ты. Амбарюлегирская свита сложена континентальными и прибрежно- 
морскими песчаниками с прослоями и пачками алевролитов и аргил
литов. Содержит остатки фауны верхнего плинсбаха. Мощность 275- 
600 м. Залегает с размывом на кыбыттыгасской свите верхнего три
а с а .  Кюндюдейская свита сложена алевролитами с прослоями песча
ников и аргиллитов и со стяжениями известняков . Содержит по все
му р азр езу  остатки фауны верхнего плинсбаха. Мощность 6 -  50 м. 
Залегает на амбарюлегирской сви те, перекры вается либо аргилли -  
тами сунтарской свиты, либо более молодыми отложениями со сред- 
неюрскими иноцерамами.

Библ. 2 найм.

УДК 551.762 (5 7 1 .5 6 )

Юрские отложения правобережья р.Лены (Хиганский район). 
Зинченко В .Н ., Кирина Т .К .,  Репин Ю.С. -  В к н .:  Новые данные по 
стратиграфии и фауне юры и мела Сибири. (Сборник научных труд ов). 
Новосибирск, 1978, с .  56 -  69 .

На рассматриваемой территории выделено два типа разреза  юр
ских отложений, характеризующих две фациальные зоны -  Бегиджанс- 
скую (на юге) и Ддарджанскую (на с е в е р е ) . На основе детального 
изучения разрезов предложена местная стратиграфическая схема 
юры, несколько различающаяся в названных зонах . П оказано, что 
границы выделяемых стратонов часто не совпадают с границами 
ярусов, инк считалось ранее. Уточнена и палеонтологически обо
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снована граница между триасом и юрой, а такие подтверждено на
личие перерыва, приходящегося на тоарский в ек .

Р и с .2 , библ. 12 найм.

УДК 55 1 .7 6 2 (5 7 1 .5 6 )

О новых,мастных подразделениях в юре Западной Якутии. Ки
рина Т .И ., Несежников М .С ., Репин Ю.С. -  В к н .:  Новые данные 
по стратиграфии и фауне юры и мела Сибири. (Сборник научных 
тр у д о в). Новосибирск, 1978, с .  70 -  85 .

На основании новых денных критически рассм атривается схе
ма свитн ой разбивки юрских отложений Западной Якутии. Выделены 
новые овиты, заполняющие интервалы в юре не стратифицированные 
ранее на местные стратиграфические подразделения. Дается сопо
ставление местных стратиграфических подразделений в различных 
типах р азр езо в . Свиты рассм атривается с учетом фациальных и г е 
нетических особенностей.

Р и с .2 , библ. 24 найм.

УДК (5 6 1 :5 8 1 .3 3 ):5 5 1 :7 6 2

О возможности сопоставления юры севера и юга Средней Си
бири по палинологическим данным. Ильина В.И. -  В к н .:  Новые дан
ные по стратиграфии и фауне юры и мела Сибири. (Сборник научных 

#тр у д о в). Новосибирск, 1978, с .  86 -  96 .

На основании анализа истории развития флоры, климатической 
и ботанико-географической зональности сделано заключение о воз
можности сопоставления ранне- и среднеюрских палинокомплексов 
севера и юга Средней Сибири с целью стратиграфического расчле
нения и корреляции юры этих регионов. Показано, что корреляция 
верхней юры севера и юга Средней Сибири палинологическим мето
дом крайне затруднительна, в связи с принадлежностью этих рай
онов, начиная с келловея , к разным фитогеографическим областям, 
флора которых развивалась  в резко различных климатических ус
ловиях. Детальное сопоставление позднеюрских палинокомплексов 
морскйх и континентальных фаций севера Средней Сибири может 
проводиться внутри Сибирской фитогеографической области, по 
всей  вероятности , только в пределах Ленской провинции.

Библ. 26 найм.
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УДК 5 6 4 . 1 1 ( 1 1 6 )  ( 5 7 1 )

Бухиазоны в стратотипическом районе. Захаров В.А. -В к н .:  
Новые данные по стратиграфии и фауне юры и мела Сибири.(Сбор -  
ник научных тр у д о в ). Новосибирск, 1978, с . 97 -  128.

Верхнеюрские и неококские отложения на севере Средней Си
бири расчленены на 18 зон и слоев по бухиям. Эти биостратоны 
описаны по единой схеме. Дана корреляция бухиазон с подобными 
биостратонами Евразии и Северной Америке.

I  табл . в т е к с т е , библ. 73 найм.

УДК 5 5 1 .7 6 3 .1 (5 7 1 .5 1 )

О выделении балагачанской свиты в верхах морского неокома 
Северной Сибири. Чирва С .А ., Шульгина Н.И. -  В к н .:  Новые дан
ные по стратиграфии и фауне юры и мела Сибири. (Сборник науч
ных трудов). Новосибирск, 1978, с . 129 -  135,

В Нордвик-Хатангском районе р азр ез морского неокома за 
вершается толщей преимущественно песчаных отложений, в которым 
часто приурочены аммониты и двустворки. Широкое площадное рас
пространение, четкие границы с подстилающими и перекрывающими 
отложениями, позволяют выделить эту  толщу как самостоятельное 
литостратиграфическое подразделение -  балагачанскую Свиту. На 
основании аммонитов и двустворок ее объем ограничен верхним в а -  
ланжином-нижним готеривом»

Р и с .1 , библ. 5 найм.

УДК 551! 763.(571)

О выделении новых свит в верхнем мелу Северной Сибири.
Сакс В .Н ,, Чирва С.А. -  В к н .:  Новые данные по стратиграфии и 
фауне юры и мела Сибири. (Сборник научных труд ов). Новосибирск, 
1978, с . 136 -  145.

Анализ результатов предшествующих исследований в Северной 
Сибири на основе новых данных позволил в верхнемеловых отложе
ниях мелководноморского генезиса выделить мутинскую свиту (с а н -  
тон /кам пан), которая перекрывается толщей прибрежно-лагунного 
ген ези са , выделенной в кресты-юряхскую свиту (м аастрихт).Д ает
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ся детальная характеристика вновь выделенных сви т, их сопостав
ление с ранее известными.

Р и с .1 , библ. 9 наиы.

УДК 551.762(571)

Стратиграфия нижне- и среднеюрских отложений бассейна р . 
Оленек. Ыеледина С .В ., Нальняева Т .Н ., Шурыгин Б .Н . -  В к н .:Н о - 
вые данные по стратиграфии и фауне юры и мела Сибири. (Сборник 
научных труд ов). Новосибирск, 1978, с .  146 -  157.

Описан р азр ез  юрских отложений в бассейне рек Келиияр и 
Оленек. На основании новых данных по распространению белемнитов 
и двустворок проведено расчленение р а з р е за , уточнено положение 
ранее выделенных в юрской толще свит: келикярской и чекуровсной. 

Библ. 10 наиы.
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