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ПРЕДИСЛОВИЕ

Вопросы палеогеографии юры севера Евразии и прилегающих частей 
арктического шельфа представляют особый интерес. В юрском периоде 
сформировалась уникальная по размерам п особенностям строения За
падно-Сибирская плита, насыщенная залежами нефти и газа. В тот же 
период завершились процессы геоспнклпнального развития ранних мезо- 
зопд Северо-Востока СССР и Монголо-Охотского пояса с их разнообраз
ными залежами цветных п редких металлов; начались активные орогени- 
ческие процессы в пограничных частях Верхояно-Колымской складчатой 
системы; сложились такие крупные структурные формы, как Предверхо- 
янский краевой прогиб и Вилюйская синеклиза с их большими потенци
альными ресурсами каустобиолитов; началась или резко усилилась по
вторная орогения в древних рпфейско-палеозойских складчатых соору
жениях юга Сибири п Центральной Азии, наложившая существенный 
отпечаток на их металлогению.

Кроме того, юрская система занимает особое место среди других 
подразделений фанерозоя. На великолепных разрезах юры Западной Ев
ропы, насыщенных .многочисленными остатками древних организмов и в 
первую очередь моллюсков, разработаны принципы выделения и межре
гиональной корреляции основных стратонов от отдела до зоны включи
тельно. Интересно, что на примере юрских отложений Европы Гресли в 
30-е гг. XIX в. разработал понятие о фациях, а Маркоу и Неймайер через 
50 лет после него создали первые палеогеографические и биогеографпче- 
скпе схемы.

Совершенно очевидно значение исследований бореальных бассейнов 
геологического прошлого для решения ряда крупных историко-геологиче
ских задач. Это вопросы о времени образования Арктического океаниче
ского бассейна и его связях с Атлантическим и Тихим океанами, о воз
можном существовании в морях бореальной зоны центров возникновения 
отдельных групп фаун, пропинавших затем в моря средних и низких шп
рот, о динамике глобальных нзмепенпй климатической зональности п, на
конец, о соотношениях в пространстве п времени п о ходе развития плат
форменных, геосинклинальных (коллизионных) и океанических (спредпн- 
говых) структур в северной циркумполярной области нашей планеты.

В отличие от Западной Европы трудная доступность юрских разрезов 
севера азиатской части континента н огромные пространства, где юрские 
отложения перекрыты мощными чехлами более молодых пород, долгое 
время препятствовали получению необходимых материалов.

Первый опыт создания схем соотношений суши и моря в отдельные 
века юры для Севера СССР был опубликован в 1940 г. В. И. Бодылевскпм 
и Л. Д. Кипарисовой, но они основывались на отрывочных данных. Ши
рокие исследования арктических п субарктических пространств Сибири и 
Северо-Востока страны начались только в послевоенные годы п особенно



усилились в последние два десятилетия в связи с открытием в Западной 
Сибири нового нефтегазоносного бассейна, а затем и с надвигающимися 
энергетическими проблемами.

С середины 50-х годов ведущая роль в исследованиях геологии боре- 
ального мезозоя принадлежит школе биостратиграфов и палеогеографов, 
созданной В. Н. Саксом, который возглавлял ее до своей кончины в 1979 г. 
Результатом исследований В. И. Сакса ц его учеников И. С. Грамберга, 
М. С. Месежникова, 3. 3. Ронкиной, Н. И. Шульгиной и др. явились ка
питальные работы по региональной стратиграфии, вещественному составу 
и палеогеографии севера Западной Сибири, Усть-Енисейской и Хатанг- 
ской впадин [Сакс, Ронкина, 1957; Сакс и др., 1958], а также обобщаю
щие труды по стратиграфии юры и мела всего Севера СССР [Сакс и др.,
1963] и геологической истории Северного Ледовитого океана [Палеогео
графия..., 1967). К исследованиям В. Н. Сакса и его сотрудников по аркти
ческим и субарктическим территориям Азии примыкали работы по мезо
зою Западно-Сибирской плиты, основанные на опорном и нефтепоисковом 
бурении, возглавляемые Н. Н. Ростовцевым. Результаты этих исследова
ний вошли важной составной частью в «Атлас литолого-палеогеографиче- 
ских карт СССР», опубликованный в 1968 г. под редакцией А. П. Вино
градова.

Следующий этап более углубленного изучения юрских отложений 
заключался в создании зональных стратиграфических схем юры [Сакс 
и др., 19726, 1980; Стратиграфия..., 1976], в дальнейшем детальном анали
зе вещественного состава минеральных масс [Ронкина, 1965; Каплан, 
1976], в применении более тонких геохимических и изотопных методов 
изучения палеотемператур, солености вод, динамики морских течений и 
других особенностей среды обитания организмов [Сакс и др., 1972а; 
Захаров, Радостен, 1975]. Наметился переход к специализированным па- 
леозоогеографнческнм и палеоэкологическим исследованиям [Сакс и др., 
1971; Захаров, Юдовный, 1974; Захаров, Шурыгин, 1978, 1979]. Весьма 
существенно, что в это время были сделаны первые шаги в использовании 
при палеогеографическом анализе принципов современной плитной тек
тоники [Сакс, 1976], хотя в публикуемой работе они, к сожалению, не 
получили дальнейшего развития.

Итак, предлагаемая читателям книга является новой ступенью в 
познании ряда важных [аспектов геологии и палеогеографии бореальной 
юры. Она содержит оригинальный материал и, как мы надеемся, будет 
встречена с немалым интересом широким кругом исследователей. Наибо
лее значительную часть книги занимает описание палеогеографических 
схем и схем лнтофацнй, составленных большим коллективом авторов для 
каждого яруса юрской системы. Эти очерки очень подробны, сопровожда
ются многими важными деталями, раскрывают общие тенденции развития 
огромной территории и, несмотря на неравноценность сведений по разным 
бассейнам (особенно по платформеппым п геосппклпнальным), могут 
служить хорошим справочным материалом. Вместе с тем приходится сожа
леть, что имеющихся фактических данпых, главным образом стратигра
фических, оказалось недостаточно для того, чтобы создать не суммарные 
ярусные карты, неизбежно усредненные н схематичные, а «моментальные 
палеогеографические снимки» по изохронным поверхностям (кровле каж
дого пз ярусов) п сопроводить их конкретными палеогеографическими и 
литофациальными разрезами. Подобный метод построеппй мог бы дать 
более четкое графическое изображение днпамикн изменения географи
ческой обстановки в каждую геологическую эпоху.

Неравноценность сведений, использованных для изображения бас
сейнов платформенного п геосинклппального классов, отягощается еще



и тем, что авторы, очевидно, опять-таки из-за недостатка материалов дают 
сугубо фиксистское изображение геосинклинальных бассейнов, отождеств
ляя их былое пространственное распространение с современными площадя
ми развития соответствующих формаций. В результате возникают пара
доксальные ситуации. Примером может служить выделенный на схемах 
Удской залив. Он протянулся в глубь континента более чем на 1200 км, 
имеет ширину всего около 100 км, но при этом сохраняет нормальную со
леность, что подтверждается остатками -богатой стеногалийной, в том 
числе аммопитовой, фауны. Признание существенного поперечного сокра
щения бассейна в результате сближения Китайской (Буреинскпй массив) 
и Сибирской платформ и вероятной субдукцин по палеосейсмофокальпым 
зонам, существование которых подтверждается анализом дислокаций и 
магматизма (Л. М. Парфенов), позволило бы правильнее оцепить перво
начальные размеры бассейна. По-впдпмому, он был аналогичен современ
ному Средиземноморью. То же самое можно сказать и о первоначальных 
размерах некоторых морских бассенпов Верхояно-Чукотской геосипкли- 
нальпой области, в частности Иньялн-Дебинского. Думается, что постро
ение новых палеогеографических .моделей геосинклинальных систем 
с учетом современных тектонических данных — задача ближайшего 
времени.

Другой крупный раздел книги  посвящен общим закономерностям 
эволюции бассейпов и условий обитания в них организмов. В начале раз
дела читатель впервые получает количественную оценку объемов мине
ральных масс, накопившихся в отдельные эпохи юры в бассейнах разной 
географической и тектонической природы. Приведенные цифры, особенно 
по бассейнам геосннклпнального типа, с учетом сказанного выше в доста
точной мере условны. Тем не менее они выражают общие тенденции в 
отношениях между объемами континентальной и морской, а также плат
форменной и геоспнклпнальной седиментаций, хотя объемы последней, 
видимо, занижены и нуждаются в поправочных коэффициентах. В целом 
же приведенные подсчеты подтверждают глобальные закономерности, 
выявленные ранее А. Б. Роновым.

К числу фундаментальных и весьма трудоемких разработок нужпо 
отнести главу, посвященную террпгенпо-мннералогическому районирова
нию платформенных частей регнопа. Эта работа позволяет воссоздать об
ласти размыва в юрском периоде, располагавшиеся в пределах современ
ных акватории и ныне скрытые под уровнем моря л чехлом послеюрских 
осадков. Очень интересно для геологических и тектонических построений 
и, конечно, для палеогеографии предположение о барьере (так называемый 
Сибирский порог), разделявшем Южно-Карскую и Баренцево-Карскую 
акватории. В этой интересной гипотезе, которая, впрочем, должна быть 
подтверждена дополнительными сейсмическими данными, остается неяс
ным, почему к северу от этого узкого барьера распространилась устойчи
вая гранат-турмалпн-рутпл-цирконовая ассоциация, тогда как к югу с 
него транспортировались продукты размыва основных и ультраосновпых 
пород, представленные минералами титанистой группы с пироксеном и 
оливином. Не играли ли здесь роль подводные Кордильеры, образованные 
протрузпялш офполптовых комплексов?

В следующей главе кппгп паряду с обсуждением общей схемы фор
мационного расчленения юрских осадочных толщ приводится синтез 
новых данных по палеобатиметрин, палеотемпературам, солепостп, харак
теру циркуляции вод и развитию биоты в связи с последовательными 
изменениями физико-географических условий. В главе широко использу
ются оригинальные материалы, полученные в последние годы авторами 
книги на Севере Советского Союза, и факты, установленные зарубежными



исследователями но Северо-Американской и Гренландской частям цир
кумполярной области. Это позволяет создать общую, хотя во многом еще 
гипотетическую картину особенностей , развития Арктического бассейна 
и его биоты и наметить меняющуюся со временем систему связен бореаль- 
ных морей с акваториями Атлантики и Тихого океана.

Рассмотренные в книге проблемы палеогеографии севера Евразии 
имеют и неоспоримое практическое значение. Нет сомнений, что результа
ты этой интересной работы будут широко использованы при прогнозиро
вании осадочных полезных ископаемых и в первую очередь нефти и газа в 
обширных седнментацпонных бассейнах юры.

| / i \  В . Б оголепов |



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Г л а в а  I

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ВЗГЛЯДОВ 
НА ПАЛЕОГЕОГРАФИЮ СЕВЕРА СССР В ЮРСКОМ ПЕРИОДЕ

Представление о существовании и сравнительно широком распростра
нении юрских морских бассейнов на севере Евразии можно пайти в рабо
тах М. Неймайера, Э. Ога, А. А. Борисяка, И. Помпецкого, Г. Фребольда, 
Г. Зельфельда, В. А. Обручева, но в их основе лежали крайне ограничен
ные геологические данные. Недостаток данных ощущается и в знаменитой 
сводке В. Аркелла [Arkell, 1956], в которой показан лишь маленький 
морской залив на севере Западной Сибири.

Первые циркумполярные палеогеографические схемы для мезозоя 
были построены В. И. Бодылевским и Л. Д. Кипарисовой [1940] к 
XVII сесспп геологического конгресса (Москва, 1937). На схемы, отра
жающие современное положение материков, были нанесены контуры моря 
для среднего лейаса (плинсбаха), аалена, раннего келловея, позднего 
Оксфорда п раннего кпмериджа, поздневолжского времени. Основываясь 
на немногочисленных точках сбора морской фауны, известных на севере 
Евразии, в Восточной Гренландии, в заполярных районах Северной Аме
рики и на некоторых арктических островах, авторы выразили идеи о ши
роком распространении юрского моря в Центральной Арктике и о постоян
ных связях его с морями Северной Атлантики и Пацифики. Эти идеи ока
зались плодотворными и явились основой для всех последующих палео
географических построений.

В результате интенсивного изучения Севера СССР, предпринятого в 
предвоенные и особенно в послевоенные годы, получена масса геологиче
ской информации, позволившей существенно уточнить контуры развития 
юрских отложений, реконструировать палеогеографию юрского периода 
ряда крупных областей (Тнмано-Печорская область, Западная и Восточ
ная Сибирь, Северо-Восток и Дальний Восток СССР) и предложить ряд 
обобщающих палеогеографических схем для всей рассматриваемой тер
ритории.

К числу первых региональных реконструкций, основанных на кон
кретном фактическом материале, доставленном глубоким бурением и по
лученном в результате специальных .маршрутных исследований, при
надлежат краткие палеогеографические очерки Усть-Енисейского и Ха- 
тангского районов [Сакс, Ронкпна, 1957; Сакс и др., 1958], в которых 
уже были намечены основные черты юрской палеогеографии севера Сред
ней Сибири. На основе этих очерков В. Н. Сакс и 3. 3. Ронкина [1958] 
составили первые палеогеографические карты Севера СССР в юрском 
периоде. На картах были показаны не только границы моря и с>шп, но н 
типы фаций. Для моря выделены фацпи верхней и нижней сублиторали 
и переходных зон (литоральной и лагунно-морской). На суше показаны 
разные типы континентальных отложений, в том числе угленосные и 
вулканогенные образования, источники сноса и их характер. Примеча
тельно то, что при палеогеографических реконструкциях использовались



сведения не только но породам и минералам, но и по биоте — морской 
фауне и наземной флоре. Нанример, для обоснования соединения морей 
Арктики с Северной Атлантикой (море на севере Западной Европы и на 
северо-востоке Гренландии) был проведен биогеографнческнй анализ 
моллюсков, а вывод о более прохладном, чем на юге, климате в Арктике 
основывался на сравнительном анализе наземных растений (пыльцы и 
спор хвойных ц папоротников). Особенности распределения остатков 
биоты в Северном полушарии и на Крайнем Севере СССР привели авторов 
к выводу о нахождении Северного географического полюса в пределах 
Полярного бассейна. Для суждения о солености п подвижности вод при
влекались сведения об экологии ряда бентосных и пелагических групп. 
Развитие нодводпого рельефа рассматривалось в тесной связи с тектони
ческими событиями. Таким образом, в упомянутой работе при палео
географических реконструкциях впервые приводится комплексный анализ 
всех данных по юре Севера СССР. Позднее В. Н. Сакс [1961] построил 
подобные палеогеографические схемы для трех эпох юрского периода на 
циркумполярной проекции.

Одновременно II. II. Тучков [1937] создал первые палеогеографиче
ские реконструкции для Северо-Востока СССР, основанные на материалах 
геологических съемок п палеонтолого-стратиграфических обработок, 
а А. Г. Коссовская, В. Д. Шутов н В. П. Муравьев [1900] выполнили ана
логичные построения для территории Западной Якутии, используя по
мимо общегеологнческих данных также данные литологических исследова
ний. В 1959 г. группа геологов ВНИГРИ и Уральского геологического 
управления опубликовала серию детальпых палеогеографических карт 
мезозоя и палеогена западной половины Западной Спбпрп [Балабанова 
н др., 1959]. На этих картах отмечены основные палеогеографические из
менения в Западно-Сибирском бассейне в течение юрского периода п тща
тельно отрисована западная граница бассейна. Карты были включены в 
«Атлас лптолого-палеогеографических карт Русской платформы п ее 
геосинклинальпого обрамления» [1961]. Для этого издания В. И. Боды- 
левский и М. С. Месежников также составили по векам палеогеографиче
ские карты Тпмано-Уральской области, детализированные позже 
В. С. Кравец [1966], использовавшей большой материал бурения в бас
сейне р. Печоры.

3. 3. Ронкина [1965], обобщив данные по терригенно-мннералогиче- 
скпм комплексам юрских отложений, существенно уточнила динамику 
осадконакопления па севере Средней Сибири, обосновала главные на
правления транспортировки обломочного материала и состав пород в 
областях сноса.

Таким образом, к началу 60-х гг. были выполнены палеогеографиче
ские реконструкции по всем крупным регионам Севера СССР, в результате 
оказалось возможным обобщение этих региональных построений в рамках 
«Атласа литолого-палеогеографпческих карт СССР» [1968]. Для цент
ральной части советской Арктики подобное обобщение приведено в моно
графии под редакцией II. С. Грамберга [Палеогеография..., 1967]. Поми
мо дстальпого рассмотрения палеогеографических изменений п литофаций 
в этой монографии были затронуты также проблемы крупной циклич
ности осадконакопления и сделаны первые определения скоростей седи
ментации.

Поступление нового геологического материала, особенно по закрытым 
районам Сибири, а также уточнения (порой принципиальные) возраста и 
взаимоотношений отдельных свит, полученные в процессе специальных 
стратнграфо-палеонтологпческих п литологических исследований, позво
лили внести дальнейшие коррективы в палеогеографические построения.



Так, 3. Д. Москаленко, Т. М. Окунева и И. И. Сей [19701 детальпо рас
смотрели юрскую палеогеографию Дальнего Востока, И. И. Тучков [1973] 
составил новый вариант палеогеографических схем позднего палеозоя 
в мезозоя (в том числе юры) Якутии и детально рассмотрел формацпонпые 
ряды, И. В. Полуботко и К). С. Репин [19781 обосновали имеющее очень 
большое значение для всего востока рассматриваемой территории пред
ставление о коренных палеогеографических перестройках на рубеже ран
ней и средней юры.

В это же время М. Е. Каплан |197Г)| публикует всесторонние иссле
дования вещественного состава и условий формирования морского тер- 
ригенного комплекса мезозоя севера и востока Сибирской платформы, 
В. А. Захаров и Б. II. Шурыгин [1978] провели детальный анализ био
фаций п условий существования фаун в сродпеюрских морях Средней 
Сибири, а М. Е. Каплан, С. В. Меледина и Б. Н. Шурыгин [1979] подроб
но рассмотрели палеогеографию келловся.

В 1970 г. под редакцией И. И. Нестерова были опубликованы *Атлас 
литолого-палеогеографическнх карт юрского и мелового периодов 
Западно-Сибирской равнины» п объяснительная записка к нему. Огром
ный материал, доставленный поисковым и глубоким бурением, дал воз
можность существенно уточнить распространение отдельных литофацин 
и весьма детально реконструировать обстановки бассейна. В частности, 
авторы реконструировали речную сеть в ранней и поздней юре и сумели 
обоснованно показать сложный характер рельефа дна позднеюрского 
морского бассейна в западной части региона.

Другим направлением палеогеографических построений явилось вос
создание рельефа и в целом палеоландшафтов. Это направление началось 
работой В. Н. Сакса н 3. 3. Ронкпнои Ц9621, специально посвящеипой 
проблемам эволюции рельефа. В основу анализа авторы положили геоло
гические данные и результаты изучения минерального состава порол. 
А. В. Гольберт и др. [19(>8] для палеоландшафтных реконструкций За
падной Сибири широко использовали также данные но круппомерным 
растительным остаткам и спорово-пыльцевым комплексам, что позволило 
более детально охарактеризовать как конкретпые ландшафты, так и изме
нение климатических условий. Идея выделения палеогеографических уров
ней была иоложена в основу палеогеографических реконструкций, вы
полненных геологами ВНИГРИ для западного и центрального секторов 
Севера СССР Шесежников и др., 1971а 1. Подсчет объемов осадочных 
толщ, размеров седпментациоппых бассейнов разных типов п т. д. по 
лптолого-фациальным картам позволил также обнаружить общие законо
мерности терригенпого осадкопакоилеппя, уточнить его скорости и вы
явить дппамику псреотложения осадков.

В. И. Сакс и 3. 3. Ронкина 11979] обобщили все новые данные, полу
ченные за предшествующие 20 лет, внесли ряд уточнений в рисовку отдель
ных элементов рельефа по сравпепию с более ранней работой [Сакс. Рои- 
кипа, 1902], а также составили палеогеографическую схему всего Севера 
СССР в позднем пли неба хе.

Все перечисленные построения выполнялись на современной геогра
фической основе. При этом, однако, выяснилось, что многие особенности 
развития северных бассейнов с трудом могут быть объяснены, если ис
ходить из современных соотношении континентальных н океанических 
блоков. Так, например, затруднена интерпретация причин, вызвавших 
обособление байос-батского Арктического бассейна, остаются неясными 
обстоятельства, обусловившие близость поздпеюрских фаунистических 
ассоциаций Восточной Гренландии и восточного склона Приполярпого 
Урала и их отличия от одповозрастпых ассоциаций Южного Таймыра и



т. п. Поэтому В. II. Сакс [197(5] рассмотрел мобилистпческую модель 
развития Арктического бассейна в мезозое. Эта модель находит все боль
шее признание в работах отечественных и зарубежных исследователей, 
прежде всего основывающихся на анализе ареалов различных групп 
юрской фауны. Ряд интерпретаций этой модели приведен и в настоящей 
работе.

Г л а в а  II

КРАТКИЙ СТРАТИГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

Юрские отложения чрезвычайно широко распространены в северной 
половине СССР. Их выходы известны от Земли Франца-Иосифа до Чу
котки и Приморья (рис. 1). На большей части этой территории юра входит 
в состав чехла крупных структур древних и молодых платформ (Барен- 
цевоморская платформа, север Московской синеклизы, Печорская сине
клиза, Западно-Сибирская плита, Енисей-Ленский прогиб, Вплюйская 
синеклиза). Восточнее юрскпе отложения распространены в пределах При- 
верхоянского прогиба, а еще далее на восток юра входит в геосннкли- 
нальные комплексы Верхояпо-Чукотской п Сихотэ-Алинской систем.

Несмотря на то, что в пределах этой громадной территории юра пред
ставлена почти исключительно терригенными породами (лишь в геосин- 
клинальных комплексах к ним прибавляются пирокластические породы 
и эффузпвы), значительная литологическая изменчивость отложений 
в пространстве, широкое варьирование мощностей (напршмер, от 20— 
30 м волжских слоев в Западной Сибири до 3000 м на Северо-Востоке), 
недостаточная изученность отложений в труднодоступных и, особенно, 
закрытых районах Севера — все это чрезвычайно осложняет как создание 
достаточно детальных и обоснованных стратиграфических схем по от
дельным крупным регионам, так и, тем более, проведение широких меж
региональных корреляций. Однако весьма значительный объем страти
графических и палеонтологических исследований, выполненных за пос
ледние 20 лет, позволил все же накопить если не исчерпывающие, то до
статочно надежные данные о строении и взаимоотношениях юрских толщ 
в пределах рассматриваемой территории. Эти данные позволили составить 
стратиграфические схемы юры, которые в последнее время были приняты 
межведомственными совещаниями по Северо-Востоку СССР (Магадан, 
1975), Западной Сибири (Тюмень, 1976), Уралу (Свердловск, 1977), Даль
нему Востоку (Хабаровск, 1977), Средней Сибири (Новосибирск, 1978). 
Принятые схемы полностью отражают современный уровень знаний о ве
щественном составе, ареалах и возрасте литологических тел, слагающих 
юрскую систему в перечисленных регионах, наглядно показывают степень 
полноты разрезов, характер латеральных замещений отдельных свит и 
пачек, порядок изменения их мощностей.

Сопоставление литостратиграфических подразделений проводилось 
как с помощью общегеологических и (в закрытых районах) геофизиче
ских методов, так и главным образом с помощью бпостратпграфпческих 
данных. Особенно эффективно использование данных бпостратпграфии 
для морских толщ.

Отложения юрской системы в морских фациях широко распростра
нены на территории Севера и Дальнего Востока СССР. Они заключают 
богатую фауну аммонитов, белемнитов, двустворчатых моллюсков, гаст-



Рис. 1. Распространение юрских отложений на Сейере СССР (крап — области развитии 
L. Барспценоморская платформа; 2 — семерная часть Московской синеклизы; 2а — Мезенская впадина; 3 
Печорская синеклиза; а — Западно-Сибирская плита; 5 — КнисеП-ЛеискнП прогиб; г, — ЛилюНскаи синокли- 
аа; 7 — ПриперхоштскиП прогиб; 8 — Яно-Тарыпскап складчатая зона; 9 — Нпьлли-Дебниекий снпклппорпй; 
t<f — Ольджоиско-Полоугпенекиб прогиб; п  — Момо-3ыряiкч;nil П|>огнб; 12 — Боханчино-С.угоПская склад
чатая зона; 13 — Колымский массой, и  — Ллазсйско-Олонская гсосинклиналы1ая система; 16 — Омолоясинй 
массив; J6’ Армано-ГпжигпнскпП прогиб; 17 — Охотский массив; 18 — Чукотская гсосннклннальнан систе
ма; 19 — Корякско-Камчатская гсосннклннальнан область; 20 — Сихотя-Алинскан гсосинклинальная об

ласть; 21 — У декой и ТоромскиМ прогибы; 22 — Буреинский прогиб.



Т а б л и ц а  1
Биостратиграфнчсская корреляция нижнего и среднего отдела юры Севера СССР
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Би остра тигра фичес кая корр еляции

с Север европейской части СССР Средняя Сибирь и Северо-Восток СССР
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ропод, фораминифср и остракод, в изучении которой достигнуты большие 
успехи. 13 результате разработано зональное деление юрских отложений 
северпой части СССР, которое сопоставимо со стандартной шкалой, а дли 
верхней юры но своей детальности пе уступает этой шкале (табл. 1, 2).

Зональное деление юрской системы осуществляется по аммонитам. 
Однако при отсутствии или редкой встречаемости их остатков стратигра
фическое расчленение юры с успехом проводится и по другим группам ис
копаемых беспозвоночных.

Параллельно с аммоиптовой шкалой для отдельных достаточно круп
ных регионов уже разработаны шкалы по двустворчатым моллюскам, 
белемнитам, фораминиферам. Так, для средней юры Средней Сибири, Севе
ро-Востока и Дальнего Востока СССР создана шкала по нноцерамидам, 
для верхней юры — шкала по бухням, выделен ряд горизонтов по харак
терным комплексам белемнитов. Накопсц, для расчленения и корреляции 
разрезов на закрытых территориях успешно используются комплексы 
микрофауны — фораминифср, остракод, радиолярий.

Континентальные и лагунные фации, слагающие большую часть раз
реза нижней и средней юры на западе рассматриваемой территории (от 
Земли Франца-Иосифа до Енисея) и широко распространенные в юрских 
отложениях Вилюйскон синеклизы и Прнверхоянского прогиба, а также 
в верхпеюрских (волжских) отложениях Северо-Востока СССР, в значи
тельной мере сопоставляются по данпым палеофлористпчсскпх и палино
логических исследований (табл. 3).

Обобщение данных всех этих работ [Стратиграфия..., 11)72; Страти
графия..., 1976; Сакс и др., 19801 позволило установить на большей части 
территории развитие всех отделов и ярусов юрской системы. Эта хроно- 
стратиграфическая шкала и стала основой для межрегиональных и в зна
чительной мере для внутрирегиональных сопоставлений. Однако, несмот
ря на большую детальность зональных схем юры Севера СССР, остается 
еще много неясных и спорных моментов. Главными дискуссионными воп
росами являются граница средней н верхней юры и проблема «нереаль
ного бата», а также граница юрской и меловой систем. Как известно, за
падноевропейскими геологами принята точка зрения В. Аркелла 119611 
об отнесении келловсйского яруса к средней юре. В СССР келловей тра
диционно включается в верхнюю юру. Для севера это расхождение еще 
усугубляется выделением, в сущности, нового яруса — «нереального 
бата» [Callomon, 19591, который, в трактовке его автора, соответствует
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значительной части байоса, бату п низам келловея (слои с Arcticoceras). 
Несмотря на хорошую увязку по всему Северу слоев с Arctocephalitinae 
[Меледпна, 1973], их возраст определяется на Севере СССР и в зарубеж
ных бореальных бассейнах с большими расхождениями. Второй большой 
проблемой является положение границы юры и мела. По-видимому, 
следует считать уже общепринятым представление о соответствии рязан
ского горизонта верхней (и, быть может, средней) части берриаса. Рязан
ский горизонт, согласно последним данным [Месежников и др., 1979], 
соответствует практически всему сибирскому берриасу [Сакс, Шульгина,
1964]. В то же время сколько-нибудь значительный перерыв между верх
неволжскими и рязанскими слоями отсутствует, а это значит, что частично 
или полностью верхневолжский подъярус должен параллелизоваться с 
низами берриаса, разумеется, при современной трактовке границы юры 
и мела (в основании зоны jacobi-grandis). Эти противоречия могут быть 
сняты прп установлении подошвы берриаса не в основании, а в кровле



в средней юры на Севере СССР
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зоны jacobi-grandis [Casey, 1962, 1973]. Однако пока такое решение еще 
не принято, следует считаться с тем, что граница юры и мела на Севере и 
Юге СССР, вероятно, проводится на разных уровнях.

Помимо перечисленных существует еще целый ряд более частных 
проблем увязки юрской стратиграфической шкалы Севера СССР со стан
дартной шкалой.

С учетом сделанных замечаний и следует рассматривать строение 
юрской толщи Севера СССР (табл. 4, 5). По характеру и мощностям раз
резов вся область развития юрских отложений ма Севере СССР может 
быть разделена на три сектора — западный, центральный и восточный. 
Юрская толща западного сектора (Бареицевоморская платформа, север
ная часть Московской синеклизы, Западно-Сибирская плита) имеет четкое 
двучленное строение: в основании залегают преимущественно пресно
водные песчано-глинистые отложения нижней — средней юры, которые 
сменяются преимущественно морскими глинистыми верхнеюрскимн осад-
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нами. В верхах разреза широко развиты битуминозные фации. Лишь 
на крайнем северо-западе (Земля Франца-Иосифа) появляются отдель
ные морские горизонты в средней, а на севере Западной Сибири — и в 
нижней юре. Мощность отложений, как правило, невелика и колеблется 
от 400—600 м в Мезенской впадине до 1000—1500 м на Западно-Сибирской 
плите. Для всей толщи в целом характерны перерывы, объем которых 
достигает одного илп двух подъярусов.

Юрская толща центрального сектора (Енисей-Ленскпй п Приверхо- 
янский прогибы, Вплюйская синеклиза) имеет упорядоченное строение. 
В пределах Енпсей-Ленского прогиба юрские отложения представлены 
преимущественно морской серией терригенных осадков. Разрез нпжне- 
и среднеюрских отложений на крайпем западе (ппзовья Енисея) включает 
сравнительно мощные толщи прибрежно-морских и прибрежно-конти
нентальных осадков (основание юры — зимняя свита; верхи средней 
юры — малышевская свита). Мощности юры закономерно сокращаются с



запада на восток от 2500—2700 м в низовьях Енисея до 1000 м в централь
ной части региона и до 600—700 м на Лено-Анабарском междуречье. 
В Приверхоянском прогибе морскими отложениями представлена лишь 
нижняя и средняя юра. Верхнеюрская толща сложена угленосными осад
ками и лишь на крайнем севере в ее составе преобладают морские отложе
ния, которые характеризуются большим количеством крупных перерывов. 
Общая мощность юрских отложений достигает здесь 2500 м. В Вилюиской 
синеклизе юра представлена чередованием мелководно-морских и прес
новодных образовании, причем количество морских горизонтов убывает 
вверх по разрезу — они широко развиты в нижней юре (плннсбах, ниж
ний тоар), спорадически представлены в средней юре и отсутствуют в 
верхней. Суммарная мощность юрских отложений не превышает здесь 
800-1000 м.

На Северо-Востоке СССР (восточный сектор) юрские отложения раз
виты в пределах чрезвычайно контрастных структур Верхояно-Чукот- 
ской складчатой системы. Строение юрской толщи, представленной почти 
исключительно морскими отложениями, в пределах этих структур резко 
различается. В Яно-Тарынской складчатой зоне юрские отложения до
вольно однообразны в литологическом отношении. Это в основном терри- 
генные породы — аргиллиты, алевролиты, песчаники, мелкогалечные 
конгломераты. Прослои туфов и туфогенных пород имеют незначительную 
мощность. Разрез юры достаточно полно охарактеризован фауной и пред
ставлен нижне- и среднеюрскимп толщами, общая мощность которых до
стигает 1500—1600 м.

В Иньялп-Дебинском спнклпиории отложения юры включают все 
ярусы ‘юры от геттднга до Оксфорда и обладают большой мощностью (до 
5000 м). Средняя юра представлена мощной толщей терригенного флиша; 
грапица нижней и средней юрьГ из-за редкости фаунпстических остатков 
весьма условна.

Разрезы юры Бохапчи-Сугойской складчатой зоны характеризуются 
терригенным составом пород, значительными мощностями (до 4000 м), 
наличием почти повсеместного стратиграфического несогласия между 
нижней и средней юрой. Типичны большие мощности нижней юры (1000— 
2500 м), ее флишоидньтй облик, бедность фаунистическими остатками. 
Отложения средней юры местами представлены фрагментарно, в составе 
верхней юры имеются только келловей, Оксфорд и местами кимерпдж.

Для разреза юры Ольджойско-Полоуснинского прогиба свойствен
ны большие мощности (6000—8000 м), непрерывность и исключительно 
терригенный состав пород. Нижняя и средняя юра изучена слабо; обыч
ны полные разрезы волжского яруса.

В Момо-Зыряиском прогибе развита мощная (3000—8000 м) вулкано
генно-осадочная верхнеюрская толща с морской фауной, местами завер
шающаяся континентальными фациями. Полнота разреза юры различна. 
В некоторых райопах юра начинается с геттанг-синемюрских отложений, 
в других с бат-келловейских.

Для Омолонского массива характерен изменчивый литологический 
состав юры, неполные, со значительными стратиграфическими перерывами 
разрезы и небольшие мощности стратонов (300—1000 м).

В пределах Алазейско-Олойской геосинклинальной системы выходы 
юры протягиваются от междуречья Колымы и Индигирки и истоков Алдей 
на западе в бассейны рек Олоя, Большого Анюя и до верховий правых 
истоков Анадыря. Нижняя и средняя юра имеет вулканогенно-осадочный 
состав п мощности до 3000 м; верхняя юра характеризуется полным на
бором ярусов, большими мощностями (до 2000—2500 м) и вулканогенно
осадочным составом пород. В Армано-Гижпгппском прогибе развиты



мощпые (до 5000—8000 м) осадочно-вулканогенные толщи юры с участием 
лав андезитов и базальтов. Наибольшую мощность имеют отложения 
нижней юры (до 1800 м).

На поднятиях отложения юры становятся относительно маломощны
ми (800—1300 м) и заключают перерывы в осадконакопленпи. В прогибах 
разрез юры непрерывен и достигает максимальных мощностей.

В Чукотской геосинклинальной системе в основном распространены 
кимеридж-волжские, преимущественно терригенные отложения мощ
ностью 500—800 м. В отдельных районах развиты и более древние отло
жения: геттанг-синемюрские и келловей-оксфордскпе.

В Корякско-Камчатской геосинклинальной области (бассейн Ана
дыря, Пенжины и побережье Берингова моря) распространение юры 
ограничено. Юрские отложения сравнительно маломощны (1000—1700 м), 
представлены осадочно-вулканическими породами.
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В пределах Дальнего Востока могут быть выделены два основных 
типа разрезов юрекпх отложений. Наибольшим распространением поль
зуются отложения юры геосинклинального типа. Они выполняют Сихотэ- 
Алинский и Джагдпно-Амгунский прогибы. Юрские отложения в этих 
районах представлены мощными (до 1000 м) интенсивно дислоцированны
ми песчано-сланцевыми толщами флишоидного характера, реже вулкано- 
генно-кремнистыми образованиями. Остатки фауны в нпх редки.

Второй тип разреза характеризует пригеосинклинальные прогибы, 
расположенные по периферии геосинклинальных структур. Это У декой, 
Торомский и Буреинский прогибы в северной части Дальнего Востока 
и Южно-Приморский — на юге. Здесь юрские толщи представлены тер- 
ригенными морскими и континентальными отложениями различной 
мощности (до 5000 м в Буреинском прогибе и свыше 7000 м в Удском). 
Характерны для этого типа разреза многочисленные стратиграфические 
несогласия.



ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ СЕВЕРА СССР 
В ЮРСКОМ ПЕРИОДЕ

Г л а в а  III

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Палеогеографические и лптолого-фацпалмше карты юрского периода 
Севера СССР построены в основном по ярусам и, по существу, отражают 
в обобщенной форме направленность палеогеографических и литолого- 
фацпальпых преобразований. Главным обоснованием предлагаемых па
леогеографических реконструкций является анализ лптолого-фациаль- 
вых условий. Однако мелкий масштаб осповы пе позволил совместить па
леогеографическую и лнтолого-фацпалыше легенды и обусловил необ
ходимость построения раздельных карт.

На лптолого-фациальных картах показан состав осадков в областях 
размыва и в пределах бассейнов седиментации. В соответствии с масштабом 
карт в областях споса выделены обобщеппыс комплексы пород (рис. 2), 
которые установлены в основном по аналогии с вещественным составом 
питающих суш в современном срезе п с учетом особенностей минерального 
состава обломочного материала прилегающих к ним участков бассейнов 
седиментации.

В пределах областей аккумуляции, заполнявшихся преимущественно 
терригепными осадками, соотношение глин, алевритов и песков в кон
кретных разрезах подсчитано и выражено методом литологического тре
угольника [Крумбейн, Слосс, 1961]. Он разделен на 15 круппых полей 
(рис. 2). Каждое поле отвечает своеобразному типу пород с определенными 
процентными содержаниями отдельных литологических разностей. Сово
купность принятых градаций позволяет отразить на мелкомасштабных 
картах вариации состава осадков по площади бассейнов седиментации. 
Присутствие кремнистого, карбонатного, вулкапогенпого и другого мате
риала показано дополнительными знаками.

В основу палеогеографических карт положено районирование суш 
и моря по морфологическому и генетическому признакам (рис. 2). Выде
ленные таким образом крупные элементы рельефа по своему содержанию 
более всего отвечают геоморфологическим уровням. Их батиметрия и гип
сометрия для большей части территории определена но аналогии с глуби
нами и высотами соответствующих геоморфологических уровней в совре
менном рельефе.

В основу реконструкции рельефа дна и глубин морских бассейнов 
юрского периода был положен анализ фаций. Способы и приемы изучения 
осадка (пород) с целью извлечения батиметрической информации изложе
ны во многих публикациях и хорошо известны [Условные обозначения..., 
1962; Методы составления..., 1963; Методические указания..., 1967; 
Применение..., 1969; Михайлова, 1973; и др.]. В ряде руководств со
держатся также рекомендации по использованию для этих же целей био
логических даппых. Однако ввиду большой сложности объектов биоло
гической природы методы исследования биофаций лоетоянпо изменяются



= = j  f > 5 =  4
•  Л «

5

Г Т м ! 7 п т I s \ 3 jШ л I ”

Ш "
B J l 1 1  I T  j n1111 1 1 ГТ1 I » | » 7 . 7 15

1 2
*

о
о

о
о '■

ч

[ Ш [ ] й Щ
1 —
-  к- 
| ;— * 1 »

> 7 ' V ' l 20

1 2 1 2

□ а * Й Й 22 I 9 \ 2 5 г х 1 «  1 | 25

I 27 Гч I 2b Р П 29 *  * \  30 31 32 33

3Л 55 ( Т Ц Ц з б  [ Щ ] 3 7  ^  38 £ ] F 39 40

Р и с /2. Условпые обозпачения к иалсогсографпческпм (1— 16) п литолого-фацпальаым
(17—40) картам.

Море: 1 — гктвдоабпссаль (глубины 200—5U0 м и более), 2 — нижняя сублитораль (100—200 м)# 
3 — верхняя сублитораль (0—100 м), 4 — сублитораль без расчленении (0—200 м), 5 — прибреж
ное мелководье (0—20 м), в — опресненный бассейн; AM — Алазейское (залив), БКМ — Баренцо- 
ьо-Кацекое, БМ — Буреинскос, DM — Вилпгннское, ДМ — Джагдино-Амгунское, ЕМ — Усть- 
Енпссйскос ПМ — Печорское, СВМ — Северо-Восточное, СМ — СихотгкАлннское, УМ — Удское 
(залив), ХМ — Хатангское, ЧМ — Черского, ЯМ — Якутское. Суша: 7 — прибрежные равнины 
(высота 0—50 м), 8 — озерно-аллювиальные равнины (20—100 м), 9 — денудационные равнины 
(до 200 м), 10 — денудационные плато (200—Г»00 м), 11 — горы низкие (500—1000 м), 12 — горы 
высокие (более 1000 м); АС — Арктическая, БС — Балтийская ВС — Верхоянская, НОС — Колы- 
мо-Ох отекая (полуостров), КС — Колымская, Л С — Лено-Охотская, ОМС — Омол опекая, ОС — 
Охотская, СС — Среднесибирская. ТМС — Тиманская, ТС — Таймырская, УС — Урало-Ново- 
земельскан, ЭС — Эскимосская, ЮС — Южноякутская (равнина). Прочие обозначения: 13 — цент
ры подводных вулканических извержений; 14 — границы областей вулканической деятельности; 
15 — суша в пределах современных акваторий; 16 — зоны послеюрского раздвпга. Литологический 
состав: 17 — валуны, галька; 18, 19 — опоковпдные глины с содержанием аморфного кремнезема 
соответственно до 15 и до 30%; вулканогенные породы (1 — излившиеся, экструзивные и субвул- 
каничсские, 2 — туфы и вулканогенно-осадочные): 20 — кислые, 21 — средние, 22 — основные. 
Показатели палеогеографической среды: 23 — глауконит; 24 — карбонатность; 25 — битуминоз- 
ность: 26 — кремнистость; 27 — примесь вулканогенного материала; 28 — каолинизация; 29 — 
янтарь; 30 — красноцветность; 51 — уголь. Типы пород в областях размыва: 32 — осадочные обло
мочные; 33 — осадочные карбонатные; 34 — осадочные обломочные и карбонатные; 35 — извер
женные, метаморфические и осадочные; 36 — основные изверженные н метаморфические; 37 — 
траниы; 38 — состав пород неизвестен. Прочие обозначения: 39 — изопахпты; 40 — границы

литологических комплексов.

и совершенствуются. Так, для характеристики глубин палеобассейнов, 
а также конкретных факторов среды — температуры, солености, гидро
динамики, газового режима и др.— все реже привлекаются в качестве 
индикаторов отдельные таксоны, а чаще анализируются экологические 
группировки организмов [Гладснков, 1969; Салин, 1972; Захаров, Шуры
гин, 1978; Кузнецов, 19801. В последнее время при реконструкции рельефа 
морского дна и сути большое внимание уделяется анализу катен. Палео- 
катенный анализ разработан на растительных сообществах [Красилов, 
1972, 1977J. Однако он может быть эффективно использован и при изуче
нии морского бентоса [Буко, 1979). В последнем случае палеокатена по
нимается как последовательность донных сообществ на склоне седимен- 
тацпонного бассейна, реконструированных на основе изучения рекуррент
ных орпктоценозов в естественных выходах или по керну скважин. При
емы реконструкции сообществ бентоса по тафономнческнм, палеоэколо
гическим и седиментологическим наблюдениям на слоях изложены ранее 
[Захаров, 1974, 1981; Захаров, Шурыгин, 1978). В процессе изучения 
орыктоценозов большое внимание уделялось количественной оценке час
тоты встречаемости каждого вида. При этом использовалась 7-балльная 
шкала [Опорный разрез..., 1969J. Последовательное применение ее позво
ляет показать условную долю каждого вида (рода) в ориктоцепозе (и со
обществе). Роды, характеризующиеся наибольшей частотой встречае
мости, принимались за доминирующие в том или ином сообществе. Есте



ственно, что воссоздать сообщества бентоса полностью невозможно в 
связи с несовершенством палеонтологической летописи. Однако домини
рующие в сообществах группы различаются отчетливо. При этом, как 
правило, стабильна во времени связь двух-трех доминирующих в кон
кретном сообществе родов, чаще принадлежащих разным трофическим 
группировкам.

Эти «связки» (ассоциации) жпзненпых форм (таксонов) и определяют 
биотопическпе особенности сообщества бентоса, даже в тех случаях, когда 
резко доминируют эврпбионты. Поэтому при реконструкции катены бен
тоса сообщества разных биономических зон моря мы обозначаем через 
характерные для них ассоциации. При анализе латерального размещения 
бентоса каждая ассоциация представляет собой звено (член) катены [Кра
силов, 1977]. Последовательность ассоциаций на профиле шельфа конт
ролируется комплексным влиянием абиотических факторов (температура, 
гидродинамика, грунт и т. д.), чаще связанным с изменением глубины по 
мере удаленности от берега [Буко, 1979]. Таким образом, последователь
ность ассоциаций (структура катены) хорошо описывает рельеф дна в зоне 
ее распространения.

Для воссоздания катены проводился анализ следов сукцессий по 
орнктоценозам в конкретных разрезах и изучались одповозрастные тер
риториально разобщенные орпктоценозы на геологическом профиле от 
палеоберега к срединным частям седнментационпых бассейнов.

Первый из этих путей ведет к наиболее достоверным реконструкциям 
части или (реже) всей катены. Поскольку каждое звено катены связано с 
определенным типом фаций, то приемы реставрации катены и фациальных 
рядов очень сходны. Известно, что контактирующие в нормальном зале
гании слоп формировались в палеобассейне в пограничных фациальных 
обстановках (закон Головкинского — Вальтера).

Таким образом, имеется много оснований утверждать, что катена, 
воссозданная по наблюдениям ориктоценозов единого разреза, ближе 
всего отвечает природной.

Второй путь связан с изучением нескольких (желательно многих) 
разрезов, сформированных в разнофацпальных зонах, но в стабильных 
условиях. В этом случае для воссоздания катены требуется детальная 
и надежная стратиграфическая корреляция. За исключением тех случаев, 
когда возможно прямое прослеживание по латерали. Как известно, макси
мальная «разрешающая» способность бпостратнграфии ограничена уров
нем зоны (подзоны). Имеется немало оснований полагать, что катена, 
построенная в результате обобщенной во временных пределах фазы, по 
своему содержанию пе всегда эквивалентна ее классическому понятию. 
Часто нет полной уверенности в том, что отдельные звепья катены при 
неизбежной в таком случае интерполяции могут быть пропущены. Макси
мальна достоверность реконструкций в тех случаях, когда реализуются 
во взаимном контроле оба пути воссоздания катены, т. е. на хорошо скор- 
релнровапных разрезах разнофациальных зон в ориктоцепозах наблюда
ются следы последовательных звеньев катены. Надежность реконструк
ции еще более возрастает при анализе синхронных трансгресспвно-рег- 
рессивпых циклнтов [Карагодин, 1978] многочисленных разрезов со
седних фациальных зон, при перекрытиях последовательности звеньев 
катены.

Один из важных вопросов, который решается путем анализа кате
ны,— это определение степени уклона дна. Замечено, что в областях со 
спокойным тектоническом режимом, устойчивой береговой линией н по
логим дпом формируются более .многочленные катены в отличие от таковых 
на участках с изменчивым тектоническим режимом, изрезанной береговой
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Рис. 3. Схема реконструкции рельефа дна бассейна при анализе катыш бентоса. 
а — палеогеографическое положение исследуемых разрезов; б — рекуррентная смена автохтонных 
танатоценозов в трансгрессивно-регрессивных циклнтах двух синхронных разнофацналъных разре
зов и реконструкция последовательности биономичсских зон во времени; штриховые линии — изо
хронные уровни; ломаные линии — фациальные переходы, А —Е  — автохтонные танатоценозы 
ассоциаций мелководья (III), умеренных глубин (II) и относительно глубоководных (I): А, £  — 
приближенных к берегу (Шб, Пб), Б , Г — удаленных от берега (Ш а, На), Д  — нижнее ублнто- 
ральных (16), Е — пссвдоабиссальпых (1а), на графике смещения биономичсских зон пунктирная 
линия — для прибрежного (Я) разреза, сплошная — для мористого (Af) разреза; в — распределе
ние сообществ двустворок по биономическим зонам (катена) исследуемого района палеобассейна: 
А —Е  — сообщества двустворок, основные ассоциации которых реконструированы по соответствую
щим ориктоценозам в разрезах; вертикальная штриховка — выпадение ассоциации (биономиче- 
ской зоны) из катены (на профиле дна); г — схематический батиметрический профиль исследуемого

участка палеобассейна в разных фазах.

линией и крутыми уклонами дна [Anderson, 1971]. Кроме того, на пологом 
шельфе экотонные зоны между смежными сообществами шире, чем на 
крутом. На очень крутых склонах сообщества сменяют друг друга прак
тически без экотона. В соответствии с этими представлениями можно 
считать, что каждому палеобассейну были свойственны катены с опреде
ленным набором звеньев (сообществ разных биономических зон), число 
которых, как и характер экотонов, в условиях нормально падающего 
профиля равновесия дна контролировалось его уклоном (рис. 3). Каждое 
сообщество занимало свое место в катене и граничило со строго опреде
ленным сообществом. На этой основе можно сформулировать представле
ние о полной катене, т. е. о такой последовательности, в которой будет 
представлено все разнообразие донных сообществ, известных для опреде
ленного профиля дна конкретного бассейна. Выпадение любого бентосного 
сообщества (пли нескольких) из «нормального ряда», зафиксированного 
рекуррентными ориктоценозами в трапсгресспвно-регрессивных цпклптах 
стратиграфически полных разрезов, обычно связано с изменением профи
ля дна (см. рис. 3).

При изменении рельефа дна происходит смещение катены, выража
ющееся в редуцировании ассоциации исчезнувшей бпономпческой зоны. 
Иногда происходит наложение друг на друга соседних сообществ, при



этом в ядро вновь сформированного сообщества могут войти доминанты 
обеих совмещенных ассоциаций (телескопнрованне звеньев катепы) [Кра
силов, 1977].

Анализ катены и ее эволюции, выполненный в соответствии с изло
женными представлениями, позволяет изобразить профиль дна палео- 
бассейна от предполагаемого берега в направлении к его центральным 
частям. Каждый бассейн имел свою катепу, поэтому работа по изложенной 
методике начинается с реставрации лолной катепы для определенного 
интервала времени существования бассейна. В юрских морях на севере 
Сибири наиболее дифференцированная катена установлена для волжского 
века. Она состояла из шести звеньев (см. табл. 16) и размещалась на 
южном борту Хатангского моря. Эта катена реконструирована главным 
образом на основе изучения синхронных (в объеме аммонитовой зоны) 
отложений на площади и лишь отчасти в конкретных разрезах.

Основой палеокатенного анализа юрских морей на севере Сибири бы
ли палеоэкологические исследования прежде всего двустворчатых моллюс
ков. Эта группа резко доминировала во всех типах донных сообществ, 
которые четко дифференцированы по различным биоиомнческнм зонам 
палеобассейна. Ядра большинства сообществ составляли ассоциации 
жизненных форм с ярко выраженными экологическими особенностями: 
способом питания, этологией, отношением к абиотическим факторам 
среды. Неоднократны в течение юры были обширные распространения 
некоторых родов двустворок-оппортунпстов по экологическим особенно
стям [Levinton, 1970], преимущественно после кризисов биоты, свидетель
ствующие о биотопическпх аномалиях. Опыт показал, что среди юрских 
арктических двустворок жизненной форме, как правило, соответствует 
таксон родового, реже семейственного ранга. Именно поэтому родовой 
ранг таксопа был использован при экологической классификации юрских 
и раннемеловых двустворчатых моллюсков Арктики [Захаров, Шурыгин, 
1978; Захаров, Сакс, 1980]. Наибольший прогностический вес в этой 
классификации имеют трофические группировки: по способам захвата 
пищи и уровням питания. Двустворки разделяются на две группы по 
способам питания: сестонофаги (фпльтраторы) и детритофаги (собиратели) 
и на четыре группы по уровням питания [Захаров, Шурыгнп, 1978, 
рис. 15]. По этологии они могут быть сгруппированы в четыре группы, 
объединяющие 12 отологических типов. Важпая информация об условиях 
существования, включая комплексный вывод о глубине обитания, извле
кается из других экологических группировок двустворок: гидродинами
ческих, кислородных, термальных, солевых, эдафпческпх. Порядок рас
пределения донных сообществ в катене устанавливается с привлечением 
экологических данных по остальным группам макробентоса (гастроподам, 
скафоподам, брахпоподам), а также нектобентоса (аммонитам, белемни
там) и планктона (радиоляриям и микроводорослям).

Комплексный анализ биотических и абиотических данных позволяет 
выделить в морях на севере Сибири до трех крупных седнмептационно- 
биономическпх зон, примерно соответствующих условиям нижней (до 
200 м), средпей (до 100 м) и верхней (до 50 м) сублнторалп. С помощью 
катенного анализа эти зоны достаточно надежно разделяются на подзоны. 
При этом наиболее детально удается расчленить мелководно-морские 
обстановки; с удалением от берега и возрастанием стабильности обстано
вок критерии глубинности становятся все менее надежными. Псевдо- 
абиссальные условия определяются присутствием в катене звена с исклю
чительно бедным бентосом и преобладанием в ориктоценозах остатков 
нектобентосных и пелагических организмов. Косвенным доказательством 
глубоководности ассоциации является ее чередование в едином разрезе,



расположенном в центральной части бассейна, с ассоциацией нижнесуб
литоральной природы. Дальнейшее расчленение исевдоабнссальных глу
бин возможно на основании анализа палеогеографических данных, как- 
то: площади зеркала бассейна, особенностей состава пород (включая тон
кую геохимию и биохимию) и их текстуры, экологические и количествен
ные характеристики отдельных составляющих биоты.

Одной из важнейших характеристик морских бассейнов является их 
гидродинамика. Из всех известных в настоящее время типов движения 
водных масс для палеобассейна устанавливаются только волповые и 
течения. Степень подвижности вод, вызванных волнением, затухает с 
глубиной. О силе волнения на конкретных участках палеобассейнов су
дят по особенностям текстуры пород, экологическим и тафопомпческим 
характеристикам окаменелостей.

В юрских отложениях различается несколько типов захоронения 
макрофаупы, сформированных при различных гидродинамических режи
мах. В зоне паиболее активной гидродинамики и в условиях крайнего 
мелководья образовывались ракушники и захоронения типа «мостовая» 
(скопления плотно лежащих на единой плоскости напластований отдель
ных створок, обращенных выпуклостью вверх) и «роза» (скопления вер
тикально стоящих, плотно соприкасающихся створок) [Захаров, 1974J.

Другой тип захоронения: линзовидные скопления п равномерно рас
сеянные целые раковины, отдельные створки и их обломки — фикси
ровали нестабильность режима гидродинамики. В относительно спокой
новодных условиях захоронялись целые раковины или их группы, отдель
ные разобщенные створки, лежащие на выпуклой стороне.

Условия преимущественного покоя, периодически застойные, ха
рактеризуются орпктоценозамн, в которых отсутствует сортировка рако
вин по размеру, форме и весу. Нередко в таких захоронениях преобладают 
«ювенильные» и «молодые» экземпляры. Здесь же часты остатки пелагиче
ских организмов.

Степень волнового воздействия на дно полого падающего профиля 
может быть рассчитана по формулам гидродинамики:

где Гшах — максимальная донная скорость волны при глубине Я, м; 
L — длина волны; h — высота воллы.

Длина и высота волны зависят от ширины бассейна (максимально 
возможного расстояния пробега волны). Эти характеристики даны ri рабо
тах по динамике развития морских берегов [Зенкевич, 1902].

Донные течения в бореальиых юрских налеобассейнах реконстру
ируются несколькими способами: 1) прослеживанием путем миграции 
организмов; 2) построением розы направления ориентировки удлиненных 
раковин (ростров белемнитов); 3) наблюдением за рельефом и организма
ми «каменного дна»; 1) анализом географического распределения средне
годовых температур водных масс в условиях мелкого шельфа. Все эти 
приемы использованы в данной работе.

Поверхностные течения намечены только предположительно, па- 
пример циклоническая модель поверхностных течений предложена для 
объяснения особенностей размещения остатков морских организмов 
в волжском море Западной Спбпрн (см. рпс. 48). Исходя из характеристи
ки донного населения волжского бассейна в периоды максимального его 
углубления, предполагается паличпе конвекционных (вертикальных) 
перемещений водных .масс. Сравпптельный бногеографическпй анализ



макробентоса волжского моря п окружающих акваторий заставляет пред- 
полагать наличие холодных донных противотечений из морей Арктики в 
Западно-Сибирскую псевдоабиссальную впадину [Захаров, Сакс, 1980, 
1983].

Оценка общих климатических изменений, прежде всего температур, 
велась путем комплексного анализа. Приемы палеоклиматическпх рекон
струкций широко известны и здесь детально не обсуждаются. Наиболее 
падежными индикаторами климата являются растения. Сведения но юр
ской растительности Евразии в связи с климатом приведет* в работах 
В. А. Вахрамеева [1964; Вахрамеев и др., 1970]. Комплексный анализ 
данных по растительности и составу пород выполнен для Западной Сибири 
[Гольберт, 1968]. Ценная информация об особенностях климата в юрском 
периоде на Севере СССР получепа на основе изучения морских беспозво
ночных [Сакс и др., 1971]. Выводы о климато в юре, основанные на комп
лексном анализе данных по растительности, фауне и породам, в какой-то 
мере подкрепляются палеотермометрией: абсолютными значениями тем
ператур, определенными по соотношению изотопов кислорода и Ca/Mg- 
отношению в биогенном карбонате [Берлин и др., 1966; 1970; Сакс п др., 
1972; Сакс, Нальняева, 1979; Захаров, Сакс, 1980]. В настоящей работе 
использованы сведения из перечисленных выше публикаций и новые 
данные авторов.

Г л а в а  IV

ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ В ЮРСКОМ ПЕРИОДЕ

1. РАННЕЮРСКАЯ ЭПОХА

В конце триаса к началу юрского периода, значительная часть Се
верной Евразии представляла собой сушу, простиравшуюся на востоке 
до левобережья Омолоя и Бытантая. На ней большие площади занимал 
высокий денудационный рельеф. Крупные с небольшими высотами деп
рессии, в которых преобладали процессы континентальной аккумуляции, 
существовали с конца триаса, положив начало формированию основных 
бассейнов юрской седиментации (Тимано-Уральский, Западно-Сибирский, 
Енисей-Хатангский).

Морские бассейны Севера СССР к началу юры были сосредоточены в 
восточной части Северной Евразии (Северо-Восток СССР) [Палеогеогра
фия..., 1967; Геология..., 1972; Тучков, 1973; и др.].

В течение ранней юры в северной половине Евразийского континента, 
имевшей отчетливый наклон на восток и менее крутой на север и северо- 
запад, на больших площадях сохранялся континентальный режим. В це
лом в эту эпоху характерно было возрастание площади аккумулятивных 
равнин и расширение юрских бассейнов. В западных регионах палеогео
графические преобразования в ранней юре были обусловлены общим сни
жением и выравниванием рельефа суши п расширением областей седимен
тации. Появление морских бассейнов на западе Евразии произошло в пли- 
псбахском веке, когда море проникло в северные районы современной Ба- 
ренцево-Карской акватории, где и сохранялось до конца эпохи.

Палеогеографические перестройки в восточной части Северной Евра
зии в основном определялись изменением границ и глубин морских бас
сейнов, чередованием трапсгрессий п регрессий, которые, как правило,



не носили повсеместного характера. Так, в спнемюре трансгрессия охва
тила только восточную окраину Сибирской платформы. С позднпм плпсба- 
хом связана значительная трансгрессия на восточной окраине Сибирской 
платформы и на Дальнем Востоке. Одновременно на северо-востоке Азии 
развивалась крупная регрессия. Тоарский век ознаменовался трансгрес
сией по северной окраине Сибирской платформы, во время которой море 
затопило и север Западной Сибири. На востоке Сибирской платформы, 
на северо-востоке Азии и на Дальнем Востоке в это время произошла рег
рессия, достигшая наибольшего размаха в'Дальневосточном регионе.

Геттангскин и синемюрский века

В начале юрского периода большая часть Северной Евразии пред
ставляла собой сушу, восточная граница которой протягивалась с северо- 
запада на юго-восток от нижнего течения р. Хатанги до побережья Охот
ского моря (рис. 4). Эта суша с востока и юго-запада омывалась морями, 
которые иногда глубоко вдавались в нее узкими заливами (Хатангскпй 
и Вилюйскпй заливы, Джагдипо-Амгунское море).

В раннем лейасе в нределах суши преобладали процессы денудации. 
Озерио-аллювиальная аккумуляция происходила на ограниченной тер
ритории в Тнмано-Уральской области и в Западной Сибири, а также отчас
ти в Енпсей-Хатангском прогибе и в В и л ю й с к о й  синеклизе. Основными об
ластями морского осадконакопления на Севере СССР в геттангском и сн- 
немюрском веках были бассейны северо-востока Азии и Дальнего Востока 
(рис. 5). Северо-восточный бассейн кроме материковой части охватывал 
также акватории современных северо-восточных морей. Заливы этого бас
сейна достигали восточного побережья Таймыра и Апабаро-Хатангского 
междуречья и в отдельные моменты распространялись до низовьев Ени
сея. В континентальных и морских бассейнах седиментации формирова
лись преимущественно террмгенные осадки, содержащие на Северо-Восто
ке примесь вулканогенного материала, и вулканические породы. На Даль
нем Востоке значительную часть осадочных образовании составляли вул
каниты основного состава и кремннсто-террпгенные породы. Мощности 
нижнего лейаса в пределах суши не превышают 200 м, в акваториях Се
веро-Востока и Дальнего Востока составляют 1000 м. Главные палеогео
графические преобразования на протяжении раннего лейаса были связаны 
с общей нпвелпровкой рельефа сушп: расширением площади озерно-аллю
виальных равнин за счет выравнивания и снижения областей денудации. 
Границы морских бассейнов также менялись во времени. В геттапгском и 
спнемюрском веках происходили пнгрессии в Хатангскую и Вплюйскую 
(спнемюр) низменности [Стратиграфия..., 1976]. Крупные палеогеографи
ческие перестройки в позднем спнемюре связаны с общей регрессией на 
северо-востоке Азин и началом раннеюрской трансгрессии на Дальнем 
Востоке.

В геттангском п спнемюрском веках северная половина Московской 
синеклизы п большая часть Тнмано-Уральской области представляли со
бой невысокую денудационную равнину, смыкавшуюся с более высокими 
п расчлененными Тиманской и Уральской сушами. Пологий региональный 
наклон к северу обусловил общее понижение рельефа и сток вод в этом 
направлении. По-видимому, денудационная суша постепенно переходила 
на севере в одерно-аллювиальную равнину, занимавшую в пределах кон
тинента ограниченную площадь.

В Тпмано-Уральской области осадки раннего лейаса достоверно не 
установлены, хотя в пошгженпях рельефа в пределах озерпо-аллювиаль- 
иои равнины в это время могло происходить осадконаконлепие. Пекото-
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рые исследователи [Калантар, Голубева, 1976] условно относят к ранней 
юре харьягинскую свиту, базальная часть которой, возможно, соответ
ствует нижнему лейасу. Харьягинская свита формировалась в озерно
аллювиальных условиях и сложена мелко- и средиезернпстыми, иногда 
каолпнпзированными песками, с гравием и галькой в базальной части. 
Озерно-аллювиальная равнина в пределах Тимано-Уральской области 
была широко открыта к северу и, по-видимому, занимала большую часть 
акватории Баренцева п отчасти Карского морей. Со стороны континента 
ее окружал пояс денудационных равнин (Балтийская, Тиманская, Пе
чорская и Урало-Новоземельская суши), центральные участки которых 
были приподняты. Следует подчеркнуть, что все элементы рельефа в пре
делах современных акваторий выделены, в достаточной мере условно.

На островах Землп Франца-Иосифа в обстановках, по-видимому, озер- 
но-аллювиальпой равнпны формировалась тегетгофская свита, условно 
сопоставляемая с н и ж н и м  лейасом. Она сложена разнозернистыми песка
ми с прослоями известняков, алевролитов, галечников, с крупными облом- 
камп древесины и с пластами угля. Мощность отложений составляет до 
220 м [Дибнер, 1970]. Грубый состав осадков свидетельствует о близости 
области размыва, располагавшейся непосредственно к северу. Аргиллиты 
и угли с обломками древесины на Новой Земле (п-ов Брнтвин) также, 
возможно, относятся к нижпему лейасу.

Западная Сибирь южнее широтного Прпобья в гсттангском и сине- 
мюрском веках представляла собой обширную денудационную равнину, 
обрамлявшуюся более высокими Уральской, Казахской, Алтае-Саянской 
и Среднесибирской сушами.

К северу от шпротного Приобья в раннем лейасе располагались об
ласти седиментации. Почти на всей этой территории осадконакопленпе 
происходило в озерно-аллювиальных условиях. На Тазовском полуостро
ве и Гыдане озерно-аллювиальная равнина понижалась и переходила 
в прибрежную равнину. К северу от нее располагалась озерно-аллюви
альная равнина, заходившая в пределы Карского моря п ограниченная 
на востоке и севере водоразделом (Урало-Новоземельская возвышен
ность — Северный порог). С севера и с юга рельеф понижался в сторону 
прибрежной равнины, наклоненной на восток к Хатангскому заливу 
(см. рис. 4). Таким образом, основной сток западносибирских рек в ран
нем лейасе происходил в этом направлении и отчасти в небольшие изоли
рованные депрессии в пределах денудационной равнины (Чулымо-Ени- 
сейская, Омская п др.). На востоке Уральской суши отлагались глинпсто- 
алеврптово-песчаные осадки, представленные косослоистыми лесками с 
прослоями и линзами гравия, чередующимися с алевролитами и глинами 
с пластами и пропластками углей. По-видимому, эти осадки имеют аллю
виальный генезис и соответствуют русловым и пойменным фациям, а так
же фациям озер и болот. В пределах озерно-аллювиальной равнины на 
протяжении геттангского и спнемюрского веков формировались также тер- 
ригенные осадки с линзами углей и обугленной древесины (нижние слои 
тюменской свиты), заполнявшие депрессии достаточно расчлененного предъ- 
юрского рельефа. Соотношение песков, алевритов, глин меняется по пло
щади, иногда они обогащены гравием. В целом от окраин к центру бас
сейна возрастает роль более тонких осадков (см. рис. 5) и уменьшается 
песчанистость, хотя существование внутренних источников сноса (круп
ных выступов) обогащало осадки материалом крупной размерности и на 
отдельных участках в центральных раиопах. В распределении основных 
осадков по разрезу не наблюдается общей закономерности. В некоторых 
районах (Хапты-Мансннская впадина) глпнм, пески и алевриты тонко 
переслаиваются, в других — ритмично чередуются пачки глин, алеври



тов и песков различной мощности (4—70 м). В целом состав осадков и тек
стурно-структурные особенности свидетельствуют об их аллювиальном или 
бассейновом генезисе. По-видимому, в Западной Сибири на протяжении 
раннего лейаса сформировалась мощная и разветвленная речная сеть, 
бравшая свое начало за пределами области аккумуляции. Фрагменты 
древних долин сохранились в широтном Прпобье в виде депрессий между 
крупными выступами рельефа (сводами) и на юго-восточной окраине де
нудационной равнины (см. рис. 4). На отдельных участках озерно-аллю
виальной равнины осадконакопление происходило в крупных озерах. 
Прибрежная равнина, занимавшая в раннем лейасе часть Западной Си
бири и западные районы Енисей-Хатангского междуречья, на востоке ог
раничена Хатангским заливом. С севера и юга ее окружали Таймырская 
и Среднесибирская возвышенности.

На западе прибрежной равннпы (низовья Енисея) отлагались преиму
щественно пески, алевриты и глины с прослоями галечников общей мощ
ностью до 300 м (зимняя свита) [Карцева и др., 1971 ]. Характерна разно
образная слоистость: линзовидпо-слоистая, косая, наклонная. Отмеча
ются конкреции иприта и сидерита. В осадках присутствуют обломки 
древесины, обугленные и сндеритизированные растительные остатки. 
По-видимому, осадконакопление происходило в нижних течениях рек пли 
в дельтах. Редкие раковины двустворок и фораминифер свидетельствуют 
о периодических гшгрессиях с востока, распространявшихся, возможно, 
до р. Таз.

Залив, отделявший Таймыр от Сибирской платформы, сформировался 
уже в раннем лейасе. В юго-восточной его части (Усть-Анабарский район) 
отлагались прибрежно-мелководные песчано-алевритовые осадки с обиль
ным детритом, обломками древесины и следами жизнедеятельности мяг
котелых. Мощность этих отложений превышает 05 м. Преобладание в 
нижнелейасовых отложениях грубозернистых слабосортированных осад
ков свидетельствует как о близости высокой суши, так и о мелководности 
участков седиментации. Этот вывод подтверждается наблюдающейся ка
чественной бедностью фауны. Остатки головоногих найдены лишь в от
крытой части палеоакваторпп (Олепекский район) совместно с наиболее 
разнообразными для этого времени двустворками [Стратиграфия..., 1976; 
Дагис и др., 1978; Шурыгин, Левчук, 1980]. Среди бентоса количествен
но резко преобладают любители мелководных, хорошо аэрируемых био
топов (Myophoria, Tancredia, Meleagrinella и др.) и эврибионты (Нототуа). 
Сообщества двустворок характеризуются простой трофической структу
рой и находятся в пионерном состоянии, вследствие предшествовавшего 
в конце триаса кризиса бпоты [Захаров, Шурыгин, 1978, 1979; Захаров, 
Сакс, 1980].

В Анабарском районе в трансгрессивных фациях нижнего лейаса от
мечается смена ориктоценозов, характеризующих сообщества двух сосед
них биономпческих зон в пределах верхней сублпторалн (до 50 м). Песча
ные и алеврито-песчаные породы с многочисленными следами жизнедея
тельности типа Arctichnus п Rhizocorallium фиксируют прибрежное мелко
водье, возможно зону заливов и лагун [Захаров, 1972]. Алевриты п гли
нистые алевриты с Meleagrinella, Tancredia и другими отвечают мелковод
ным, удаленным от берега биотопам. Этот вывод подтверждается также 
частыми находками следов активной гидродинамики: тонкой косой и вол
нистой слоистости, изобилием растительного детрита, рассеянной мелкой 
гальки. Следы обеих описанных выше зон моря зафиксированы п в разре
зах на Восточном Таймыре. Кроме того, здесь же в наиболее глинистой 
завершающей части трансгрессивных цпклитов отмечены орпктоценозы, 
сформированные среднесублиторальными сообществами бентоса (глубины



до 100 м). В них доминировали Pseudomytiloides, а характерными и сопут
ствующими были Lima, Taimyrodon, Chlamys п др.

Бассейн седиментации в пределах Енисеи-Хатангского прогиба за
полнялся обломочным материалом, поступавшим со Среднесибирской и 
Таймырской возвышенностей.

Более углубленная часть бассейна располагалась восточнее. Соот
ветствующие ей фации известны в бассейне Оленека, где они представле
ны главным образом черными и темно-серыми аргиллитами с карбонатпы- 
ми конкрециями и стяжениями пирита, заключающими аммониты (Psilo- 
ceras). Вверх по разрезу аргиллиты сменяются алевролитами с прослоями 
песчаников [Возпн, Дагис, 1972; Дагпс и др., 1978]. Общая мощность 
отложений превышает 50 м. Обнаруженные здесь ориктоценозы весьма 
сходны по систематическому составу и количественным характеристикам 
с восточнотаймырскими. Причем пур-оленекские ориктоценозы, сформи
рованные сообществами, приближенными к палеоберегу, лишь немногим 
более разнообразны и изобильны в сравнении с усть-оленекскими. Среди 
двустворок здесь доминировали Pseudomytiloides и Нототуа, характерны 
были Veteranella, Taimyrodon, Otapiria н др.

По особенностям распределения ассоциаций двустворок и смещени
ям их ареалов в трансгрессивно-регрессивных последовательностях можпо 
с определенностью судить о мелководностн эпнконтинентального бассей
на на севере Сибири с широким распространением верхней и отчасти сред
ней сублиторальных зон. При этом градиенты глубин в сторону открытого 
моря были очень незначительными. Область шельфа со стороны Сибир
ской платформы постоянно оставалась отмелои.

Очень близкие по литологии к оленекскнм, преимущественно алеври
то-глинистые отложения с Otapiria и своеобразным комплексом форами- 
нпфер установлены на о-ве Котельном [Корчинская, 1977; Герке, 1977]. 
Здесь увеличение вверх по разрезу содержания алевритового и песчаного 
материала связано, по-видимому, с обмелением этой территории в енне- 
мюрском веке.

К началу юрского периода восточная часть Сибирского континента 
характеризовалась расчлененным рельефом. Юго-восточнее располагалась 
обширная Вилюйская низменность, которая отделяла Среднесибирскую 
возвышенность от Байкало-Патомского пагорья, переходящего к востоку 
в возвышенности Стаиовика н Джугджура. Морской бассейн охватывал 
весь северо-восток Азии (см. рис. 4).

На восточной окраине Сибирской платформы главной областью ак
кумуляции была Вилюйская низменность. С ранней юры и л и  даже с позд
него триаса она интенсивно прогибалась. Наиболее ранние нисходящие 
движения фиксируются и в районах, прилегающих к р. Лене и Алдапской 
впадине. В геттапгскнй век Вилюйская низменность представляла озерно- 
аллювиальпую равнину, в западной части которой накапливались мелко- 
u среднегалечные конгломераты (до 40 м) и полнмиктовые разнозернис
тые пески. Гальки в конгломератах хорошо окатаны, разнообразны по 
составу, с преобладанием магматических п метаморфических разностей 
[Арсеньев, Иванова, 1954; Бердичевская, 1954]. В них встречены остатки 
пресноводных двустворчатых моллюсков Unio, Sibireconcha, Utchamiella 
[Кирина, 1966]. Эти отложения являются осадками предгорных конусов 
выноса и указывают на примерное положение поймы Палеовилюя, проте
кавшего в центральной части низменности. Восточнее и вдоль южной 
окраины низменпости накапливались разнозерннстые полнмиктовые пес- 
кп, часто косослоистые, с линзами галечников н конгломератов, с обиль
ным растительным детритом [Месежпиков и др., 1971].

Вдоль северо-западной окрапны Внлюйской низменности формирова
лись .маломощные (до 20—30 м) песчано-глинистые озерно-болотные и



речные осадки (см. рис. 5). В геттангском и спнемюрском веках обломоч
ный материал поступал в Внлюйскую низменность с Байкало-Патомского 
нагорья, Становика, а также со Среднесибирской возвышенности, в том 
числе и с Анабарского массива.

Морской бассейн, окружавший с северо-востока край Сибирской су
ши, разделялся на ряд акваторий, различавшихся по глубинам и типу 
седиментогенеза.

Море Черского, ограниченное с Востока островами Колымского ар
хипелага, вдавалось в сушу двумя мелководными заливами: Приверхо- 
янским и Юдомеким (см. рис. 4). Приверхоянский залив был сильнее изо
лирован от вод моря Черского Верхоянским островом и п-овом Сетте-Да- 
бан, что, возможно, приводило к его значительному опреснению. Обеднен
ный и своеобразный состав сообщества бентоса не противоречит этому 
предположению. В Приверхоянском заливе в дельтах и на прибрежном 
мелководье с весьма интенсивной гидродинамикой накапливались толщи 
(до 200 м) полимпктовых и кварцево-полевошпатовых разно- и средиезер- 
нистых песков и алевритов с линзами галечного материала, обильным рас
тительным детритом, знаками ряби и следами нлоедов. В Юдомском зали
ве образовывались сходные осадки мощностью до 500 м. Терригенный ма
териал в заливы и на восточную окраину моря Черского поступал с Си
бирской суши и с Верхоянских островов.

В спнемюрском веке в связи с ингрессней происходит перемещение бе
реговой линии к западу, углубление бассейна и некоторая пснеплениза- 
ция рельефа в областях питания. Море проникает в центральную часть 
Вилюйской низменности вплоть до среднего течения современного Вилюя, 
образуя опресненный Палеовнлюйскнй лиман, который заполнялся одно
образными темноцветными илами (до 30 м) с остатками морских беспозво
ночных (двустворкн, гастроноды, остракоды) и наземных растений (гинг- 
ко, низкорослые папоротники, хвойные, хвощи) Шесежнпков и др., 1971 ]. 
В сообществах бентоса, распространенных вдоль западного побережья мо
ря Черского и в его заливах, доминировали Tancredia, Cardinia, реже 
Glyptoleda, Malletia. В синемюре таксономическое разнообразие бентоса 
возрастает: появляются Kolymonectes, Pseudomytilioides (?), Chlamys, ред
кие О tapir ia.

Область глубокого шельфа (нпжпяя сублптораль), окаймлявшая Сред
несибирскую сушу от устьевой части Лены до Охотского побережья, за
нимала большую центральную часть моря Черского. На западе эта часть 
моря соединялась с Хатангскпм бассейном. На востоке от устья р. Яны до 
Охотского побережья линейно протягивалась относительно глубоковод
ная Иньяли-Дебпнская псевдоабиссальная впадина. В нпжнесублпто- 
ральной зоне моря Черского при переменной, преимущественно слабой 
динамике вод отлагались алевритовые и глинистые илы с подчиненным ко
личеством песчаного материала. Для пород характерны карбонатные и 
кремнисто-глинистые конкреции, желваки и стяжения пирита, иногда 
отчетливо конседиментацпонпого происхождения. В юго-восточной час
ти моря Черского фиксируются следы вулканической деятельности, час
то весьма значительной. Они проявляются в виде тонких прослоев крем
нистых аргиллитов, пепловых туфов и примеси вулканогенного материала. 
Источником вулканогенного материала служила Кобюмппская вулка
ническая структура *. Она располагалась на границе мелководья и ниж
ней сублиторалн (р. Кобюме, бассейн р. Индигирки), где в субаквальных 
условиях накопилась толща осадочно-вулканогепных пород с пластами

* Не нсключепа возможность наличия местных поставщиков вулкаоогешюго 
материала, по их следов пока не обнаружено.



лав андезитов и базальтов суммарной мощностью до 700 м [Коростелев, 
1972; Попов и др., 1975). Не исключено также, что продукты вулканиче
ской деятельности привносились течениями со стороны Олыньской вул
канической дуги, располагавшейся в Вилпгинском море.

В Иньяли-Дебинской глубоководной впадине формировалась одно
родная толща тонкогорпзонтальнослоистых алевритов и глин с примесью 
вулканогенного материала и нередко окремненных (см. рис. 5).

Область моря Черского в геттаиге и синемюре испытывала интен
сивное, но неравномерное прогибание, о чем свидетельствуют значитель
ные мощности накопившихся осадков (1000 м), хотя на отдельных уча
стках отмечаются падения мощностей до 300 м. Вариации мощностей по 
площади указывают на зарождение и рост поднятий уже в начале ранне- 
юрской эпохи. Вероятно, в конце синемюра стала оформляться в виде са
мостоятельного трога Сартангская впадина, занимавшая район верхнего 
и среднего течения р. Яны и вытянутая параллельно Иньяли-Дебинской.

На крайнем юго-востоке море Черского сливалось с водами периокеа- 
нического Вилигинского моря. В нем располагались глубоководные изо- 
метрпчнмс н линейные впадины, разделенные участками относительных 
поднятий. Этот район характеризовался интенсивной субаквальной вул
канической деятельностью, достигшей максимума в раннем синемюре, 
когда мощности толщ, образованных лавовыми потоками апдезитобазальтов 
(междуречье Кивалги — Нявленги), достигали 200 метров. Продукты вул
канизма поступали с подводной Олыньской вулканической дуги, сопря
женной с Угулано-Ямской зоной глубинных разломов и отделявшей Се- 
веро-ГГриохотский прогиб от расположенных западнее впадин [Репин, 
1975]. В течение геттапг-синемюра в этом районе накопилась осадочно- 
вулканогенная толща, представленная чередованием аргиллитов, крем
нистых аргиллитов и алевролитов, туфов и лав базальтов и андезитоба- 
зальтов максимальной мощностью 800 м. Индекс вулканизма в разрезе 
достигает 30%, вулканиты относятся к андезитовой формации островных 
дуг. Юго-восточнее параллельно Олыньской островной дуге намечается 
Конн-Тайгоносская [Некрасов, 1976 ].

Характерной особенностью биоты моря Черского и Вилигинского 
моря было широкое распространение нижнесублнторальных слабодпф- 
ференцированиых сообществ бентоса с небольшой популяционной плот
ностью домпнантов. Среди них преобладают юнкораковинные двуствор
чатые моллюски-фильтраторы: Otapiria, Pseudomytiloides, Kolymonectes, 
Meleagrinella и постоянно присутствуют кринопдеп. На дне шельфовых 
впадин в застойных водах обычными были кринондеи и редкие собиратели 
детрита: Clyptoleda, Malletia. В пелагиали широко распространены раз
нообразные аммониты Psiloceras, IVaehneroceras, Schlotheimia, Arietttes, 
Л ngulaticeras (Gydanoceras).

Основной объем обломочного материала в седиментационпые бассей
ны моря Черского и Вилигинского моря поступал с окраин Сибирской 
суши. Наряду с этими областями размыва значительную роль в осадкооб
разовании играла Охотская суша, которая имела гористый, довольно рас
члененный рельеф. В северо-восточных участках палеобассейнов, удален
ных от материкового края, возрастало значение местных островных ис
точников сноса, а вулканогенная составляющая осадка обеспечивалась 
ими полностью. Крайний северо-восток современного Азиатского конти
нента занимало Колымское море с расчлененным рельефом дна п крупны
ми архипелагами островов (Колымский, Омолонскпй, Ашойский, Понто- 
нейский). На значительной части рассматриваемой акватории осадкона- 
копление происходило в условиях нижней сублпторалп. Располагавшиеся 
здесь архипелаги (главным образом Омолонский) были окружены отно



сительно узкими зонами верхней сублпторалп. Наибольшее прогибание 
испытывали участки, разделявшие относительно приподнятые зоны (Смо
ленский массив, Приколымское поднятие и др.). В этих относительно глу
боководных прогибах накопилась толща глинисто-алевритовых осадков, 
достигавшая мощности 700—800 м. В мелководной зоне вблизи Омолон- 
ского архипелага отлагались тонкопереслапвающпеся глины и алевриты 
с подчиненными прослоями полпмиктовых и вулканомиктовых песков. 
Максимальная мощность образовавшихся здесь толщ 100—120 м. Почти 
повсеместно в Прпомолонском районе наблюдаются окремнение пород и 
примесь тонкого вулканогенного материала. Поступление кремнезема, 
ло-видпмому, было связано с вулканической деятельностью, центры кото
рой находились в районе Охотского побережья (Конн-Тайгоносская и 
Олыньская островные дуги). Обломочный материал поставлялся преиму
щественно местными источниками сноса. Омолонская суша в геттанге 
состояла пз двух крупных холмистых островов. В синемюре острова были 
соединены перемычкой низкой приморской равнины, на которой сформи
ровалась толща хорошо отмытых вулканомиктовых песков с прослоями и 
линзами гравия и галечников мощностью до 40 м. В приостровных верхне- 
сублиторальных сообществах наряду с доминирующими видами бентоса 
высокой популяционной плотности присутствовали разнообразные ха
рактерные и сопутствующие виды. Основной фон сообщества составляют 
Otapiria, Kolymonectes, Pseudomytiloides (?), Oxytoma, Lima, с сопутствую
щими Chlamys, Steimnannia, Meleagrinella, Anomia. Присутствуют бра- 
хиоподы рода Ochotorhynchia и крнноидеи. Из пелагических животных 
здесь обычны аммониты: Psiloceras, IVaehneroceras, Schlotheimia, Arieli- 
tes, Coroniceras, Angulaticeras (Gydanoceras). Во второй половине синемюра 
в связи с расширением мелководных зоп увеличивается разнообразие био
топов и происходит дифференциация сообществ. В некоторых заметную 
роль начинают играть Modiolus, Astarte. Pleuromya, Pholadomyu, Burcia- 
my a, Tancredia и др.

Район Анюйского архипелага и прилежащей акватории испытывал 
неравномерное прогибание, вследствие чего на отдельных участках в ус
ловиях верхней сублпторалп происходило накопление толщ осадков мощ
ностью до 80Й м (бассейн р. Банной), а на других, соответствовавших под
нятиям, мощность синхронных отложений была в 3 раза меньше (верховье 
р. Большой Аиюй). В основном здесь сформировалась толща разпозер- 
нистых вулканомиктовых и кварцево-полевошпатовых песков н алеври
тов, чередующихся с туфами и лавами андезитов и андезптобазальтов. Сле
ды вулканизма тяготеют к бассейну р. Банной. Источником обломочного 
материала служили многочисленные острова и Эскимосская суша, имевшие 
в разной степени расчлененный рельеф (см. рпс. 4).

Южнее Эскимосской суши и к востоку от Понтонейскпх островов, 
по-видимому, существовал морской бассейн (Корякское море) переходного 
типа между морями северо-востока Азии и Палеопацпфикой. Свидетель
ства раннеюрской псторпп перпокеанического Корякского моря очень 
скудны. Судя ио единичным разрезам, в синемюре здесь отлагались алев
риты, возможно окремнепные. Бесспорный интерес представляют наход
ки неизвестных в других районах северо-востока Азии остатков морской 
фауны тетпческого типа (Aequipecten) совместно с типпчпо бореальным ам
монитом Angulaticeras (Gydanoceras).

Для Дальнего Востока в раннем лейасе, как п в конце триаса, харак
терно общее поднятие территории: морская обстановка, видимо, сохрани
лась лишь в пределах Спхотэ-Алннской п Джагдпнской геоспнклинальиых 
систем, где развиты мощные кремнисто-вулканогенные и песчано-сланце
вые толщи. Возраст этих отложений в значительной степени проблемати-



чей и условно определяется как поздний триас—ранняя юра нлн начало 
ранней юры (см. рис. 5).

Спхотэ-Алинское море в это время занимало Восточно-Сихотэ-Алпн- 
ский прогиб н северную часть Горянского прогиба и представляло собой 
сравнптельно узкий, меридионально вытянутый, довольно глубокий (псев- 
доабпссальные глубины) морской бассейн, западная граница которого 
проходила примерно вдоль р. Амур в его нижнем течении. Положение вос
точной границы неясно. С ограничивающими этот геосннклннальный трог 
крупными разрывными нарушениями была связана подводная вулкани
ческая деятельность, особенно интенсивная в северной части бассейна. 
Здесь шло накопление вулканитов основного состава — диабазов, спили- 
тов, их туфов и лавобрекчий и кремнистых пород (до 2000 м), включающих 
редкие прослои туфогенных и кремнисто-терригенных осадков. Южнее, 
в районе Северного Сихотэ-Алиня преобладают кремнистые породы с еди
ничными прослоями эффузивов, еще далее к югу в пределах Среднего Си
хотэ-Алиня накапливались исключительно кремнисто-терригенные осад
ки (до 300 м). Отдельные рифовые постройки, распространенные в краевых 
частях бассейна, могут рассматриваться как свидетельства его тепловод- 
ностн.

Расположенный севернее Джагдино-Амгунскнй морской бассейн, за
нимавший Джагдинскнй и Амгунский прогибы, имел широтную ориенти
ровку н, видимо, значительно меньше (сублиторальные) глубины. Здесь 
отлагались в осиовпом песчаные осадки с прослоями и линзами гравия 
и неокатанных обломков пород. Причем наблюдается отчетливая тенден
ция уменьшения размерности частиц и увеличения роли более тонкого 
алевритового материала в западном направлении. Здесь же, в западной 
части бассейна, фиксируются следы подводпой вулканической деятель
ности — прослои зеленокаменных пород.

Береговая линия раннелейасового моря не оставалась постоянной. 
К синемюрскому веку, вероятно ко второй его половине, относится начало 
ряннеюрской трансгрессии, получившей дальнейшее развитие в плинсбах- 
ское время. В позднем синемюре она имела скорее всего характер пнгрес- 
сон с образованием отдельных глубоко вдающихся в сушу заливов. Та
кой достаточно узкпй и протяженный залив образовался к западу от Си- 
хотэ-Алипского моря — в бассейне р. Урми (южная часть Бурспнского 
прогиба). Тонкозернистый характер осадков — пески и алевриты, присут
ствие известпяков, незначительная роль грубозернистых пород говорят 
о наступлении моря на низкую выровненную сушу, при отсутствии сколь
ко-нибудь значительных абразионных процессов. Видимо, в такой же об
становке произошло наступление Сихотэ-Алпнского моря на юге региона 
с образованием залива в районе Южпого Приморья (п-ов Трудный), где 
сформировалась толща (более 300 м) глинистых осадков, местами с тон
кой горизонтальной слоистостью, образованной тонким песчаным мате
риалом (см. рис. 5).

Высокая тектоническая активность геоспнклинальных бассейнов, со
провождаемая проявлениями вулканизма, создавала, по-видимому, мало
благоприятную обстановку для развития органической жизни в их пре
делах. Исключение составляют планктонные радиолярии. Высокое содер
жание в воде свободпого кремнезема, вероятно, способствовало их широ
кому расселению и процветанию в раннелейасовых акваториях. Лишь 
в относительно мелководных заливах, образовавшихся в синемюре, про
исходит быстрое расселение бентоса — Otapiria, Pseudomytiloides, реже — 
Posidonia и Anomia. Сюда проникают п головоногие моллюски — аммони
ты п белемниты (п-ов Трудный).

Преимущественно топкозернистый характер поступающего в бассей
ны материала свидетельствует о невысоком стоянии окружающей суши.



Особенно это касается районов, осушенпых в результате регрессии трпа- 
сового моря н представлявших, по-впдпмому, невысокую денудационную 
равнину. Поступление обломочного материала в Спхотэ-Алппскпй бас
сейн происходило в основном с запада, с приподнятой суши в районе Цент
рального Снхотэ-Алнпского поднятия.

Суша, окружавшая Джагдпно-Амгунское море, видимо, имела более 
высокие отметки, особенно южное обрамление — районы Буреннского мас
сива и Кербннского выступа, откуда в основном шел снос. Расположенная 
западнее континентальная территория Монголо-Охотнп также представля
ла собой достаточно низкую равнину, в пределах которой можно предпо
лагать осадконакопление в небольших масштабах, но следов его нет.

Плнмсбахский век

В раннем плинсбахе в северной половине Евразии сохранялись палео
географические обстановки, унаследованные от раннего лейаса. Услов
ность выделепия нижнего плнпсбаха на значительной территории не по
зволяет достоверно оценить направленность палеогеографических преоб
разований в первой половине века. С поздним плинсбахом во многих ре
гионах связаны существенные палеогеографические перестройки. Море 
затопило значительную площадь на севере Баренцево-Карскоп озерно- 
аллювиальной равпнны (рис. 0). В Западной части Евразии на протяже
нии плинсбахского века продолжалось снижение и выравнивание облас
тей денудации и расширение границ озерно-аллювиальных равнин. Они 
заполнялись обломочным материалом, поступавшим из питающих провин
ций (рис. 7). Таким образом, происходило становление основных мезозой
ских бассейнов седиментации на этой территории — Тпмано-Уральского 
и Западно-Сибирского. Поздний плпнсбах ознаменовался обширной транс
грессией в центральной части региона, вследствие которой были затопле
ны прибрежная низменность в Еппсей-Хатангском междуречье и Вилюй- 
ская низменность. Наконец, море проникло далеко в глубь суши на Даль
нем Востоке, образовав новые акватории: Удскпй залив, Бурепнское море 
и Южно-Приморский залив.

В позднем плинсбахе одновременно с трансгрессией но окраинам Си
бирской платформы мелели моря па Северо-Востоке, сокращалась их пло
щадь, увеличивалось число островов в акваториях, что способствовало 
изоляции палеобассейнов.

На Дальнем Востоке во второй половине века в связи с трансгрессией 
границы морских бассейнов значительно расширились и изменилисьиз 
глубины, в частности увеличилась протяженность глубоководной зоны 
в Джагдино-Амгунском море.

В плинсбахе, как и в раннем лейасе, основная морская седиментация 
происходила в бассейнах Северо-Востока и Дальнего Востока, к которым 
приурочены отложения максимальной мощности. Повсеместно на конти
нентах н в морских бассейнах формировались преимущественно террп- 
генные осадки, среди которых на Северо-Востоке и особенно на Дальнем 
Востоке существенную роль играли вулканогенные породы.

В плннсбахском веке лапдшафты Тпмано-Уральской области и север
ной половины Московской синеклизы были унаследовапы от раннего лейа
са (см. рис. 4, 6). Высоты и очертания основных элементов рельефа пе 
претерпели заметных изменений. В пределах озерно-аллювиальной низ
менности, занимавшей ограниченную площадь на севере Тимано-Ураль- 
ской области, преимущественно в аллювиальных условиях продолжалось 
накопление главным образом песчаных осадков харьягинской свиты |Ка- 
лантар, Голубева, 1976].



Рис. 6. Палеогеографическая карта Севера СССР. Плинсбахсшш век. М 1 : 34 000 000,
Уел. обоан. см. на рис. 2.
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Как и в начале юры, Печорская низменность представляла собой 
часть озерно-аллювиальной равнины, располагавшейся по периферии 
Баренцева и Карского морей и обрамлявшей с севера области денудации 
(Балтийскую, Тпманскую, Печорскую и Урало-Новоземельскую суши). 
В пределах Баренцева моря осадки, с определенной условностью сопос
тавляемые с плннсбахом, установлены на Шпицбергене и Земле Франца- 
Иосифа. На о-ве Вильгельма (Шпицберген) к среднему лейасу отнесена 
пачка аргиллитов с конкрециями глинистых известняков, в подошве и 
кровле которой найдены форамнннферы. Мощность пачки 4 м [Клубов,
1965]. Состав осадков и присутствие в них фораминифер позволяют пред
полагать их морской генезис. Существование в плпнсбахском веке в райо
не Шпицбергена морского бассейна также подтверждается находками 
переотложенной плннсбахской фауны в основании поздней юры па Запад
ном Шпицбергене [Пчелипа, 1967].

На о-ве Белл (Земля Франца-Иосифа) плинсбаху, вероятно, соответ
ствует нижняя часть пачки мелкозернистых песков, содержащих прослои 
глинистых алевритов, конкреции сидерита, пирита, редкие прослои и вклю
чения рассеянной гальки (верхи тегетгофской свиты). Для осадков харак
терны горизонтальная, волнистая и косая слоистость. Мощность отложе
ний 22 м [Михайлов, 1979]. Состав осадков, характер слоистости и при
сутствие в них фораминифер указывают на формирование в условиях мор
ского мелководья.

Мелководный .морской бассейн, занимавший в плинсбахе значитель
ную часть территории современного Баренцево-Карского шельфа, на се
вере граничил с активно размывавшейся сушей [Сакс, Ронкина, 1979], 
поставлявшей в него обломочный .материал своеобразного минерального 
состава, на юге — с озерно-аллювиальной равннпой.

Палеогеографическая обстановка Западной Сибири в плпнсбахском 
веке в целом близка к существовавшей в раннем лейасе. Основпые пере
стройки произошли на юге и особенно на юго-востоке территории, где зна
чительно расширились границы озерно-аллювиальной равнины. Здесь 
сформировались крупные речные долины, прорезавшие денудационную 
сушу и заполнявшиеся аллювиальными осадками.

Па севере Западной Сибири в раннем плинсбахе сохранились основ
ные элементы рельефа, унаследованные от раннего лейаса. В позднем 
плинсбахе в связи с общей трансгрессией на востоке море достигало За
падной Сибири, продвинувшись к западу от Енисея вплоть до Ямала 
[Веренннова, Яковлева, 1982].

На Западно-Сибирской озерно-аллювиальной равнине в плннсбах- 
ском веке продолжалось формирование песчаных и в меньшей степени 
алевритовых и глинистых осадков (верхняя часть нижнетюменской под- 
свиты) с прослоями н лппзамп гравия и гальки вблизи Уральской и Алтае- 
Саяпской возвышенностей, с пропластками и пластами углей (достигающи
ми на юго-востоке мощности 12—15 м). Как и в раннем лейасе, размер
ность осадков уменьшается от окраин к центру бассейна седиментации 
(см. рис. 7), хотя на некоторых внутренних участках отмечается обогаще
ние крупнообломочпым материалом за счет местных источников сноса.

В периферических районах осадки имеют препмущественно аллюви
альный генезис. В аллювии преобладали русловые фации. Они формиро
вались в долинах рек с быстрым течением. В направлении к центру бас
сейна речные потоки становились более спокойными, текли в крупных, 
хорошо разработанных долинах, которые заполнялись пойменными и рус
ловыми осадками. Кроме того, осадкопакопление происходило на заозе- 
ренных и заболоченных междуречьях и в отдельных крупных озерных во
доемах.



На прибрежной низменности в низовьях Енисея н в западной части 
Енпсей-Хатангского междуречья в раннем плинсбахе продолжалось на
копление алевритово-песчаных осадков зимней свпты (см. табл. 4). В позд
нем плинсбахе прибрежная низменность была затоплена морем (см. рпс. 6). 
В левинское время здесь формировались преимущественно глпппстые 
осадки (мощностью 47—250 м) с маломощными прослоями конгломератов 
(нижние слои), алевролитов и песчаников (верхние слои), с косой, гори
зонтальной и лннзовидио-волнпстой слоистостью, с обломками обугленной 
древесины, сндеритизнрованными растительными остатками, разнообраз
ными двустворкамп и фораминпферами. В конце века в связи с обмелени
ем моря в нем стали накапливаться алевритово-песчаные осадки с прослоя
ми глин (нижнпе слои джангодской свиты). Типичными доминантами в со
обществах бентоса становятся реофнльные любители мелководья Награх 
[Карцева и др., 1971]. Отсутствие аммонитов, брахпопод, иглокожих в 
ориктоценозах, возможно, обусловлено опреснением морского бассейна 
[Шульгина, 1957; Объяснительная..., 1970].

В восточной части Енпсей-Хатангского междуречья в плинсбахе со
хранялся морской режим. В Хатангском море, широко сообщавшемся с 
морями северо-востока Азии, вблизи Таймырской суши (Восточный Тай
мыр) накапливались пески и алевриты мощностью до 307 м. Вдоль юж
ной окраины залива отлагались песчаные (р. Поппгай) и песчано-алеври
товые осадки с подчиненными прослоями глпп, содержащие раковины 
аммонитов и двустворок позднего плинсбаха (р. Анабар). Их мощности 
составляют 90—153 м. Присутствие в осадках всех этих районов гравия, 
гальки, валунов, обломков древесины, разнообразных карбонатных конк
реций свидетельствует об пх мелководном генезисе. По-видимому, на боль
шей части площади залива осадконакопление происходпло в условиях 
верхней сублиторали. Зона относительно больших глубин, вероятно, обо
соблялась на участке между Анабарской губой н низовьями Оленека. На 
западном побережье Анабарской губьг в плинсбахе формировались пескп, 
алевриты и глины с прослоями известняков (мощность до 200 м) (см. рпс. 7).

Анализ катен, реконструированных по орнктоценозам, изученным в. 
коренных выходах па территории Лено-Анабарской впадины [Страти
графия..., 1976; Дагис и др., 1978; Шурыгин, Левчук, 1981], позволяет 
детализировать подводные ландшафты плпнсбахского моря.

Для раннего плинсбаха в Анабарском районе установлены две бпоно- 
мпческие зоны, располагавшиеся в пределах верхней сублпторали (глу
бины до 50 м), прибрежная мелководная и мелководная удаленная от бе
рега. На фоне общей трансгрессии гидрологический режим бассейна был 
весьма неустойчив, трансгрессии чередовались с кратковременными рег
рессиями, что сопровождалось изменением солености прибрежных вод 
[Грамберг, Сппро, 1965]. Вследствие колебаний этих факторов^донные со
общества пе были стабильными. Они слабо дифференцированы по площа
ди, качественно бедны, упрощена пх трофическая структура [Захаров, Шу
рыгин, 1979].

На грубозерппстых грунтах прибрежного мелководья поселения не
высокой популяционной плотности образовывали фнльтраторы низкого 
уровня — Myophoria, Tancredia, Нототуа. Лишь в отдельные моменты 
времени в этой зоне широко распространялись изобильные моновидовые 
сообщества (Tancredia, Myophoria). Возможно, что резкое увеличение 
численности отдельных таксонов было связано с отклонением солепости 
вод от нормально-морской. Относительно удаленную от берега зону мел
ководья, распространявшуюся в конце раннего плинсбаха до района Ана
барской губы, населяли «шипастые» харпаксы (группа Награх spinosus) 
и Нототуа. Обе формы были скорее всего эврнгалинными, по предпочн-



тали устойчивый температурный, газовый режим и спокойные воды. 
Распространение «шипастых» харпаксов контролировалось эдафическим 
фактором, поскольку эти моллюски свободно лежали на мягкпх грунтах 
[Бодылевский, 19501. Из-за высоких, по изменчивых темпов осадконакоп- 
леппя поселения двустворок имели низкую популяционную плотность 
[Захаров, Шурыгин, 1979]. Наиболее стабильные темпы (и максимальные 
мощности) осадконакопления отмечаются в осевой части Хатангской впа
дины, интенсивно прогибающейся в это время.

13 районе Восточного Таймыра в течеппе раннего плинсбаха также при
сутствовали обе биономнческие зоны, но особенно отчетливо выражена 
удаленная от берега мелководпая. Таким образом, анализ распределения 
сообществ двустворок свидетельствует о чрезвычайно пологом и неглубо
ком шельфе западной части раннеплинсбахского Хатангского моря с суб
литоральными глубинами (до 50 м). Следы средней и нижней сублиторалп 
в пределах Анабаро-Хатангского района не зафиксированы.

В Олеиек-Келимярском районе шельф был несколько круче. Здесь 
в толще, условно отнесенной к нижнему илинсбаху, комплексы двустворок 
разнообразнее описанных выше, однако трансгрессивно-регрессивная по
следовательность орпктоценозов, аналогичная Анабаро-Хатангской, на
блюдается и здесь. Обе биономнческие зоны верхней сублиторалп остави
ли в разрезе свои следы, но зона мелководья в этом районе, вероятно, 
уже была. В максимально трансгрессивных частях циклнтов в этом районе 
отмечаются фрагменты ассоциаций (Taimyrodon) умеренно глубоководных 
сообществ (средняя сублитораль). В ориктоценозах экотонов мелководных 
и умеренно глубоководных сообществ найдены аллохтонные элементы 
(Tancredia, Myophoria) прибрежно-мелководной зоны. Такая картина рас
пределения орнктоцепозов — свидетельство более крупных уклонов дна 
Оленек-Келпмярского участка ранненлнпсбахского палеобассейна в от
личие от Анабаро-Хатангского.

В поздпем плнпебахе обширное море покрывает всю северную часть 
Сибирской платформы, затопив пологонаклоппую равнипу. К середине 
фазы stokesi морские осадки отлагаются не только во внутренней, но и в 
прнплатформепной части Лено-Енисейского прогиба. Сравнительный лп- 
толого-палеоэкологичеекпй анализ одновозрастных отложений двух раз
нофациальных зон Анабарского участка показал, что в начале позднего 
плинсбаха тектонические движения были дифференцированы: наиболее 
интенсивно прогибалась приплатформенная часть Лено-Еннсейского про
гиба — мощности изохронных толщ здесь почти вдвое превосходят тако
вые центральной части [Шурыгин, 1979].

Разработка нозднеплннсбахского профиля равновесия дна Хатангского 
палеобассейна сопровождалась пространственной дифференциацией и ста
билизацией грунтов, что, в свою очередь, влияло на распределение бентос
ных сообществ по бпономическим зонам, усложнение их структуры, спо
собствовало устойчивости их во времени.

В результате описанных процессов в поздпем плинсбахе в севсросп- 
бпрских морях сформировалась многочленная катена бентосных сообществ 
(табл, (i; см. рис. 8). Причем в начале позднего плинсбаха происходит ни
велировка биоты на большей территории Арктического бассейна [Заха
ров, Сакс, 1980; Сакс п др., 1980], а к концу позднего плинсбаха усили
вается дифференциация, что в отдельных райопах приводит к замене звепь- 
ев катенм.

Как показывает апализ катепы, в течение позднего плинсбаха в Ха- 
тангском море существовал равномерно падающий пологонаклонный про
филь равновесия шельфа. В пачале позднего плинсбаха при интенсивном 
прогибании приплатформенпых участков в моменты кратковременных per-
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рессий образовывались лагуны [Захаров, Щурыгпн, 1979; Шурыгин, 
1979]. В середине позднего плинсбаха уменьшается скорость прогибания 
и осадконакопления на сублиторали. Мелководное море характеризуется 
небольшими градиентами глубин, широкими бпономическими зонами в 
пределах верхней сублиторали. Из-за мелководности небольшие по амп
литуде колебания уровня моря приводили к затоплению или осушению об
ширных пространств и перемещали катену бентоса то к палеоберегу, то 
далеко в сторону открытого моря.

Ассоциация прибрежного мелководья сохраняется в течение всего 
позднего плинсбаха. Здесь в сообществах двустворок доминируют «глад
кие» харпаксы (Harpax ex gr. laevigatas) и Myophoria. В сообществах мел
ководной, удаленной от берега, биономической зоны (верхняя сублпто- 
раль до 50 м) в начале позднего плинсбаха доминировали любители мяг
ких грунтов Harpax spinosus и эврибионтные Нототуа. В Анабаро-Норд- 
викском районе к концу позднего плинсбаха в этой биономической зоне 
происходит смена доминантов: ведущая роль в сообществах двустворок 
переходит к Meleagrinella п Tancredia. Замена доминантов была вызвана 
сменой преобладающего типа грунтов и режима гидродинамики в этой 
зонег что связано с удалением от берега углубленного участка седимента
ции (табл. 7). Можно предполагать, что в начале позднего плинсбаха гра-
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дпенты глубин в пере
ходной зоне между верх
ней и средней сублнто- 
ралъю были очень неве
лики (рис. 8, а), и, на
против, к концу поздне
го нлинсбаха они воз
растают в переходной 
зоне с одновременным 
выполажпванием верх
ней сублиторали (рис. 
8, б).

Изменение батимет
рических градиентов 
следует связывать со 
сменой тектонического 
режима Анабаро-Норд- 
викского участка: в на
чале более интенсивно 
прогибались приплат- 
форменные зоны, а в 
конце плннсбаха,наобо

рот, центральные части бассейна. Ассоциация Harpax spinosus на 
Восточном Таймыре и в Келимяр-Оленекском районе сохраняет свое поло
жение в катсне до конца плннсбаха (см. табл. 6).

Остатки сообществ средней сублиторали (до 100 м) четко фиксируются 
в трансгрессивных частях циклитов. Ассоциации этих зон повсеместно 
устойчиво сохраняются в течение позднего плннсбаха, лишь постепенно

р. А н а б о р  А н а в а р  с к а я  г у б а  В о с т о ч н ы й  Т а й м ы р

Рис. 8. Батиметрический профиль и катева бентоса Хатангского моря в позднем плннс- 
бахе (а — начало, б — конец позднего плннсбаха). I—III — бпономическнс зопы

см. на рпс. 3.
Типы грунтов: 1 — галечники, носки; 2 — песчаный алеврит; 3 — алеврит; 4 — глинистый алеврит;

5 — глина; 6 — битуминозные глины.

Предполагаемое распределение ареалов максимальной 
плотности поселений основных доминантов шшнсбах- 

скнх сообществ бентоса в арктических морях



возрастает популяционная плотность доминирующих видов. В прибли
женных к берегу сообществах средней сублиторали ведущая роль при
надлежит фильтраторам Radulonectites и собирателям Nuculoma. В сооб
ществах нижней части средней сублнторали доминируют Modiolus и Но
тотуа. В этой бпономической зоне двустворкн, за исключением эврпби- 
оптнмх Нототуа, образовывали редкие поселения с низкой популяцион
ной плотностью. Сообщества двустворок относительно глубоководной зо
ны (глубины до 150 м) наиболее выдержацм на площади п устойчивы во 
времени. Они имели весьма упрощенную трофическую структуру с двумя 
родами-доминантами Tairnyrodon и Нототуа. Остатки сообществ этой био- 
номической зоны постоянно встречаются в изученных разрезах в конечно- 
трансгрессивных частях циклнтов (Анабарская губа, Восточный Таймыр 
н т. д.), фиксируя наиболее глубоководные для Хатапгской акватории об
становки осадконакопленпя.

На Новосибирских островах в плипсбахе, по данным Э. II. Преобра
женского, происходило накопление алевритово-глинистых пеправильно- 
слопстых осадков с прослоями песков, тонкими линзами углей, обломками 
древесипы, раковинами моллюсков, форамииифер, позвонками рептилий. 
Все эти признаки свидетельствуют о формировании осадков на мелководье.

Вилюйская низменность в начале плинсбаха представляла собой 
озерно-аллювиальную равнину. На ней преимущественно в руслах рек 
и поймах накапливались аркозовые и полпмиктовые пески, часто косо- 
слоистые с обилием растительного детрита, обломками глии и гальками 
сидеритов, кремней, кварца. С ннгрессней в Вилюйскую низменность мор
ского бассейна в конце раннего плинсбаха связывается накопление разно- 
зернистых песков с зернами глауконита и редкими остатками радиолярий 
(р. Вилюй) и форамииифер (р. Тюнг) [Месежннков и др., 19711.

В начале позднего плинсбаха вследствие трансгрессии под уровнем 
моря оказались вся Вилюйская низменность, Алданская впадппа, а так
же окраина Средпеснбнрекой возвышенности к северу от Жигаиска (см. 
рис. 6). По-видимому, к этому времени па юге окончательно сформирова
лась единая Южно-Якутская ннзмепность, понижавшаяся к морю. Па ней 
шло накопление песчано-галечных, преимущественно аллювиальных осад
ков юхтинекой свиты мощностью до 250 м. В начале позднего плинсбаха 
произошло обособление внутриконтинентального Якутского моря, отде
лявшегося на востоке от моря Черского цепочкой Верхоянских островов 
и п-овом Сетте-Дабан, а Охотским полуостровом — от периокеанического 
бассейна Палеопацифики. Па большей площади Якутского моря осадко- 
накоплепне происходило в условиях верхней сублнторали, но пе было од
нотипным в связи с неравномерным прогибанием и расчлепенным релье
фом дна бассейна. Благодаря колебательным движениям на некоторых пло
щадях многочисленными были кратковременные перерывы в седпменто- 
генезе.

В западной части Якутского моря в условиях открытого мелководья 
с переменной гидродинамикой шло накопление глинпсто-алевритово-пес- 
чаных толщ максимальной мощностью до 40—50 м. В них содержатся галь
ки и валуны траппов, кремней, кварца, известняков, линзы конгломератов. 
Обычны стяжения и конкреции карбонатного, карбонатно-кремнистого 
и ендернтового состава, растительный детрит и фрагменты древесных ство
лов. Эти осадки служили субстратом многочисленным, но довольно одно
образным бентосным сообществам, в которых чаще всего доминировали дву- 
створки: Harpax, Meleagrinella, Radulonectes, Myophoria и др., широко 
были распространены брахиоподы — Orlovirhynchia, Rudirhynchia, гастро- 
поды, черви-илосды, фораминиферы и остракоды.



Катена бептоса западной (Вплюйской) части Якутского моря разви
валась очень сходно с Анабаро-Нордвикской (см. табл. 6). Здесь наиболее 
устойчивыми во времени были ассоциации средней и нижней сублиторали, 
а на мелководных удаленных от берега биотопах происходила смена до- 
мпнантов. Наличие весьма расчлененной катены свидетельствует о пологом 
равномерно понижающемся профиле равновесия шельфа. Смена доми- 
наитов, как и в Анабаро-Нордвикском районе, зафиксировала изменение 
в течение позднего плинсбаха профиля на участке перехода от верхней 
к средней сублпторалп. Условия нижней сублиторали существовали в за
падных районах лишь в периоды максимальной трансгрессии.

В южной частп Якутского моря (Алданская впадина) накапливались 
преимущественно разнозернистые пески (до 80 м). Сообщества бентоса 
этой частп моря близки по структуре и составу западноякутским. В орик- 
тоценозах отчетливо фиксируется вся трансгрессивно-регрессивная смена 
сообществ вплоть до нижнесублиторальных (до 150 м), протягивающихся, 
вероятно, субпараллельно Сибирскому палеоберегу. В течение значительно
го отрезка позднеплпнсбахского времени па этом участке моря существо
вала ассоциация Radulonectites.

Восточная часть Якутского моря, соответствующая площади При- 
верхоянского прогиба, характеризовалась большими скоростями ком
пенсированного прогибания, что привело к образованию мощных толщ 
осадков. Уменьшение зернистости пород по разрезу, вероятно, связано с 
постепенным (в течение плинсбаха) углублением бассейна, выравниванием 
рельефа Верхоянских островов, поставлявших значительную часть оса
дочного материала. На участке от р. Томпо до р. Леписке (южпая и цент
ральная части Прпверхоянского прогиба) в зоне прибрежного мелководья 
в начале века накопилась толща (до 500 м) полпмнктовых средне- п раз- 
нозернпстых песков, насыщенных обломками древесины, отдельными галь
ками кварца, кремней, осадочных пород и со следами ряби, а позднее 
сформировалась толща алевритов мощностью до 50 м [Сластенов, 19781. 
В северном направлении в разрезе возрастает роль глинистого и алеври
тового материала [Зинченко и др., 19781. Севернее р. Джарджан пески 
практически исчезают из разреза плинсбаха (см. рис. 7). В западном на
правлении происходит резкое сокращение мощности отложений, накопив
шихся во второй половине плнпсбаха. На левобережье Лены на участке 
рек Муна — Молодо сформировалась глинисто-песчаная толща мощностью 
70—100 м. В ней многочисленны линзы галечников и отдельные гальки 
кварцитов, кремлей, известняков, траппов, терригенных осадочных пород, 
обилен растительный детрит и фрагменты отдельных стволов древесины. 
В этом районе Якутского моря на биотопах открытого мелководья очень 
высока (особенно в конце века) популяционная плотность домпнантов в 
сообществах бентоса. Основной фон биоценозов, как и в районе Вилюя, 
составляют Награл\ Mijophoria, Pleuromya, Eopecten, Radulonectites с со
путствующими Meleagrinella, Tancredia, Veteranella и др. Широко рас
пространены брахиоподы. гастроподы, форампнпферы и пелагические — 
аммоппты (Amaltheus, Phylloceras) [Стратиграфия..., 1976; Кирина и др., 
19781. Катена бептоса существенно не отличается от таковой В илюйского 
района, хотя пижнесублиторальных ассоциаций здесь не зафиксировано.

Источником сноса для рассматриваемой части бассейна служила вос
точная окраина Среднесибирской возвышенности, где размывались кар
бонатные и террпгенные толщи палеозоя, изверженные и метаморфические 
породы, траппы. Некоторое своеобразие минерального состава осадков 
в бассейне седиментации позволяет выделить этот район в качестве эпидот- 
ильменптовой Молодо-Жиганской терригенно-минералогической провин
ции [Каплан, 19761.



Площадь моря Черского в плпнсбахе несколько уменьшилась за счет 
появления п роста повых островов. Линейный архипелаг Адыча-Нерскпх 
островов разделял его акваторию на две контрастные зоны. Юго-западпая 
часть моря Черского была несколько глубоководпее по сравнению с Якут
ским морем, но и здесь на большей площади длительное время существо
вали обстановки верхней п средней сублиторали (см. рис. 6). Максималь
ные глубины в этой части бассейна были сосредоточены в Саръангской 
впадине, окончательно сформировавшейся в плипсбахе в виде линейного 
трога. К северо-востоку от Адыча-Нерских островов продолжала разви
ваться активно прогибавшаяся Иньяли-Дебппская впадина. Глубины этого 
участка моря в плпнсбахе в отличие от геттанг-синемюра несколько умень
шались, но все же, вероятно, превышали 200 м. В мелководной части моря 
Черского сформировалось два основных типа литофацин, связанных по
степенными переходами. Иа открытом мелководье с активной динамикой 
вод вдоль Верхоянских островов, между северной оконечпостыо Охотско
го полуострова и восточными островами Адыча-Нерского архипелага на
капливались преимущественно песчаные толщи, насыщенные раститель
ным детритом. Их мощность увеличивается в восточном направлении и 
достигает 500—600 м. На остальной площади, ядро.м которой являлась 
Сартангская впадипа, формировались толщи чередующихся глин, алеври
тов и песков. Они отлагались преимущественно в умеренно глубоководных 
зонах открытого мори. Здесь мощность осадков плннсбаха составляет око
ло 300 м, уменьшаясь до 100—120 м к центру Сартанской впадины, по- 
видимому, за счет не вполне компенсированного прогибания [Веклпч, 
1979]. В плпнсбахе по сравнению с ранним лейасом в мелководной части 
моря Черского вулканическая деятельность проявлялась слабее. Един
ственным участком, где не прекращались вулканические процессы, являл
ся район Комюбинской вулканоструктуры. Здесь сформировалась толща 
алевритов и песков с пластами туфов и лав андезптобазальтов, .мощность 
которой колеблется от 200 до 700 м [Попов и др., 1975].

Основными группами в бентосных сообществах мори Черского были 
двустворкн Ниграх, Eopecten, Radulonectites, Meleagrinella, Pleuromya, 
Tancredla, Lima. Эти же роды доминируют в сообществах биопомических зон 
верхней и средней сублпторали соседних североспбнрских морей. По-види
мому, строение катсны бентоса здесь было очепь близко к семеросибпрской, 
что свидетельствует о сходстве рельефа и гидрологического режима шель
фовых зон. В плипсбахе значительно возросла роль брахпопод в формиро
вании биоты моря Черского. Среди них обычны Rluulirhynchia, Orlovirhync- 
hia, менее характерны Rimirhynchia. Постоянно присутствуют крннонден, 
реже аммониты (Amaltheus). В северо-западную часть моря Черского 
обломочный .материал поступал с Верхоянского и Адыча-Иерского архипе
лагов, которые имели возвышенный и расчлененный рельеф и были сло
жены осадочными породами. Пути доставки материала из областей дену
дации Сибирской платформы были перекрыты мелководьем Верхоянского 
архипелага и не играли существенной роли в осадкопакопленни. В юго- 
восточные районы бассейна обломочный материал поступал с Охотского 
полуострова, представлявшего гористую сушу с изрезанной береговой 
линией. Здесь разрушен то  подвергались разнообразные магматические 
метаморфические и осадочные породы. В Иньяли-Дебипскон впадине моря 
Черского па глубинах свыше 200 м накапливались тонкочсредующиеся 
глины, алевриты, мелкозернистые пески н пепловые туфы. Мощности 
осадков достигают 300 м. Здесь отмечаются членики криноидей Seirocri- 
nus и редкие разрозненные обломки раковин двустворок — Meleagrinel- 
la, Kolymonecles, Lima, возможно аллохтонного генезиса. Ииьяли-Дсбнн- 
ская впадина в плипсбахе заполнялась обломочным материалом, посту



павшим с Колымской суши, имевшей сложный расчлененный рельеф 
(см. рис. 6).

Площадь Колымского моря в течение плннсбаха сокращалась, в нем 
появлялись острова и за счет акватории увеличивалась площадь Колым
ской п Эскимосской суш. Такой характер палеогеографических преобра
зований был обусловлен интенсивным воздыманием отдельных участков 
территории в связи с ростом геоантпклинальных структур. Не прекраща
лась вулканическая деятельность, сопровождавшаяся образованием пре
имущественно трахиандезитов птрахибазальтов [Полуботко, Репин, 1978].

Архипелаг образовавшихся островов, среди которых наиболее круп
ными были Сугойский, Балычпчанскпй, Прпмагадаиский, изолировал 
море Черского от Колымского и Вилнгинского. В Колымском море на 
мелководье вблизи Омолонского архипелага, имевшего сложно изрезан
ную береговую линию, осадконакопленне происходило в разнообразных 
обстановках: в заливах, бухтах, лагунах, проливах. В начале века в при
брежной зоне архипелага накапливалась маломощпая толща глинистых 
илов, мусорных глинисто-песчаных осадков со значительной примесью 
вулканогенного материала (см. рис. 7). В юго-восточной части зоны, вбли
зи расчлененной приполярной суши, на мелководье формировалась оса
дочно-вулканогенная толща, представленная неравномерным чередованием 
массивных и мнндалекаменных базальтов, реже андезитов, туфов основно
го состава и разнозернистых полимиктовых песков (150—300 м) [Репин, 
Полуботко, 1979]. Вулканогенный материал поставлялся Южно-Омолон- 
ской вулканической дугой, существовавшей, по-видимому, только в ран
нем плпнсбахе. Он поступал непосредственно в бассейн седиментации при 
извержениях или при конседимеитационпом разрушении вулканических 
построек. Мелководные биотопы были заселены двустворками Oxijtoma, 
Cklatnijs, Kolymonectes, Lima, Cardinia, редкими брахиоподами (Pergri- 
nelloidea) и другими группами бентоса.

В северной части Омолонского архипелага образовался замкнутый 
бассейн (Доломнанская лагуна), окруженный возвышенными участками 
суши. В нем отлагались пески, глины, илы с примесью вулканогенного 
материала, образовавшие толщу мощностью до 100 м. Местами формиро
вались прослои углей мощностью до 10—15 см. В пределах Доломнанской 
раннеплпнсбахскон лагуны установлены две вулкаиоструктуры. В Омку- 
чанской вулканоетруктуре преобладали подводные извержения с образо
ванием толщ трахибазальтов, грубообломочных и лапиллиевых туфов с 
прослоями пепловых туфов, туфопесчанпков и туфоалевритов видимой 
мощностью до 80 м [Полуботко, Репин, 1972]. Северо-западнее, в Визу- 
альнинской вулканоетруктуре, в результате наземных извержений сфор
мировалась толща чередования трахибазальтов, трахиапдезитов с просло
ями туффптов и туфобрекчий трахитов мощностью до 120 м [Лычагип, 
1975]. Вулканогенные отложения довольно быстро (на расстоянии 8— 
12 км) замещались обычными осадочными породами. Образование вулкано- 
структур в раннем плинсбахе связывается с существованием глубинного 
Омкучанского разлома. Продукты деятельности Омкучанской и Впзуаль- 
шшской вулкапоструктур относятся к трахибазальтовой формации кон
тинентов * [Лычагнн, 1975].

Источником сноса в пределах Омолонского шельфового мелководья 
служили острова этого архипелага. На них произрастали Hausmannia, 
Cladophlebis, Ctenis, Taeniopteris.

* Основные породы, налившиеся в результате деятельности вулканов Южно- 
Омолонской дуги, также характеризуются повышенной щелочностью и, вероятно, 
принадлежат к названной формации.



В позднем плиисбахе Доломнанская лагуна свободно сообщалась с 
открытым морем. На прибрежном мелководье архипелага накапливались 
преимущественно полимиктовые разно*зернистые пески с пачками алеври
тов и изобильными растительными остатками. Мощность осадков колеб
лется от 70 до 120 м. Хорошо прогреваемые и аэрируемые обширные мел
ководья Омолонекого архипелага были плотно заселены разнообразными 
двустворками, брахиоподами и гастроподами. Из пектониых форм здесь 
обычны аммониты (Amaltheus). Ведущая роль в сообществах бентоса при
надлежала двустворкам Meleagrinella, Eopecten, Radulonectites, Tancre- 
dia, реже Harpax, Myophoria, Bureiomya и др., брахиоподам Rudirhynchia, 
Orlovirhynchia.

Севернее Омолонекого архипелага в Колымском море в области нп- 
тенспвно развивающейся Алазейско-Олойской геосипклинальной зоны 
возвышения рельефа чередовались со впадинами. На востоке этого района 
(в бассейне верхнего течения р. Большой Анюй) в открытом, отпоентель- 
по мелководном с интенсивной гидродинамикой море накапливались вул- 
каномиктовые разнозернистые пески мощностью до 300 м. В начале века 
этот участок заселяли любители мелководных, иногда удаленпмх от бе
рега зон моря — Oxytoma, Chlamys, Lima, Nuculoma, «шипастые» Harpax 
и др., а также нектонные формы Polymorphites (в начале века) и Amaltheus 
(в конце века).

Западнее (бассейны рек Банная, Кричальская, Тантыи) сформирова
лась осадочно-вулканогенная толща чередования туфов и лав базальтов, 
андезитобазальтов, андезитов и андезитодацитов, туффптов, туфопесча- 
ников, туфокоигломератов мощностью 700—800 м. Сообщество беспозво
ночных этого района состояло из многочисленных представителей брахпо- 
под (Rudirhynchia, Cuneirhynchia, Spiriferina) и двустворок (Oxytoma, 
Chlamys, A monotis).

Основпым поставщиком обломочного материала в Колымский седп- 
ментационный бассейн служила высокая Эскимосская суша, имевшая, 
вероятно, в значительной степени расчлененный рельеф. Второстепенную 
роль играли внутренние острова и Омолонский архипелаг. Вулканогенная 
компонента в толщах осадков полностью обеспечивалась вулканами в 
районе среднего течения р. Большой Анюй (см. рис. G).

На крайнем западе (бассейн р. Седедемы) в течение илинсбаха фор
мировались толщн переслаивания туфоалеврптов, аргиллитов, туфопес- 
чаннков, туфокоигломератов суммарной мощностью 300—350 м. Сооб
щества бентоса, населявшие этот район, близки по своей структуре к 
приостровпым Омолонским, хотя и не столь изобильны и разнообразны. 
Осадочный материал поставлял Колымский архипелаг.

На крайнем юго-востоке Колымского моря (Пенжинский район) отла
гались полимиктовые и туфогенные пески с редкими прослоями алевритов 
и галечников общей мощностью до 370 м. На отмелях этого участка оби
тали двустворки (Oxytoma, Chlamys, Lima, Harpax) и кринондеи.

В Вилпгннском море, представлявшем относительно глубокую крае
вую часть Колымской акватории, с пачалом плппебахекого века усили
вается контрастность движении отдельных тектонических блоков и струк
тур. Активно воздымаются геоантиклинальныо участки — Олыньскпй 
(на месте которого образовался Олыиьскнй остров), Оротуканский и Ба- 
лыгичанский. В то же время происходит не мепее активное углубление 
некоторых зон Буюндино-Купкпнского и Тахтоямо-Вилигинского про
гибов. В северной части между Оротуканским и Балыгичанским мелко
водьем и Олынским островом четко дифференцируется Буюндино-Куп- 
кинскнй трог, заложившийся на рубеже позднего триаса и ранней юры. 
Глубины моря в этом районе, по-видимому, превышали 200 м. На склонах



трога накапливалась монотонная ритмично построенная толща топковол
нисто- и косослоистых песчано-глииисто-алеврптовых осадков мощностью 
до 500 м. Оползни, обусловленные крутыми уклонами дна, обвалы, воз
можно вызванные землетрясениями, мутьевые и суспепзиопные потоки, 
взмучпвание и сгруживаппе осадка — типичные условия формирования 
флишеподобиых толщ.

На островах и в лагунах, расположенных к югу от Олынского остро
ва, продолжалась вулканическая деятельность. Состав вулканических 
продуктов, представленных в основном грубообломочпымп ксенотуфамн, 
стал более кислым — значительный процент составляли туфы дацптов, 
липаритов, но происходили выбросы и основного состава. В Тахтоямо-Ви- 
лигипском прогибе в зоне нижней сублпторалп с переменной динамикой 
вод осаждались илы, местами пески и гравийннкп с прослоями мелкообло- 
мочиых кристаллолптокластпческнх туфов апдезнтов и андезптодацитов. 
Среди осадков — только отдельные пачки мощностью 50—70 м флншопд- 
пого типа, сходпого с осадками Буюндино-Купкннского прогиба. Поселе
ния двустворок в этой зоне бассейна малочисленны и разреженны. Наибо
лее часты в сообществах Amonotis, Kolymonectes, Gryphaea, Taimyrodon 
и др., а из брахпопод обычны Rudirhynchia, встречаются криноидеп.

В позднем плинсбахе площадь глубоководного трога сокращается 
и в нем несколько увеличивается грубозернистость осадка. Образуются 
острова Балыгичанскпй, Сугойский. Вокруг располагаются обширные 
участки открытого мелководного моря, на которых формируются (до 000 м) 
разнозерннстые полимпктовые и нулканомпктовые пески иногда с илами 
и карбонатными конкрециями.

На обширном приостровном хорошо аэрируемом мелководье (в осо
бенности в конце века) развивались многочисленные и изобильные сооб
щества бентоса, дифференцированные по площади с усложненной трофи
ческой структурой. В этом отношении наиболее показательна Вилигнн- 
ская банка, на которой при трансгрессиях и регрессиях моря сменялись 
разнообразные в таксономическом и изобильные в количественном отно
шении сообщества бентоса. Наиболее изобильные доминирующие в од
них и характерные для других сообщества двустворок — MeleagrinelLa, 
Chlamys, Eopecten, Radulonectites, Harpax, Pleuromya, Modiolus и др., 
обычны брахиоподьт — Rudirhynchia, Orlorirhynchia и др. и гастроггоды. 
В неритоной зоне были широко распространены аммониты (Amaltheust 
Phylloceras).

На Дальнем Востоке илпнсбахский век ознаменовался мощной мор
ской трансгрессией, одной из самых крупных в юрской истории региона. 
Проблематичность выделения нпжиеплинсбахскнх отложений по позво
ляет достоверно восстановить палеогеографическую обстановку в регионе 
ла границе синемюрского и плинсбахского веков и в раннем плинсбахе. 
В позднем плинсбахе, несомненно, существовал наиболее обширный мор
ской бассейн на Дальнем Востоке (см. рис. (>).

В результате плинсбахской трансгрессии значительно расширились ак
ватории Снхотз-Алипского моря за счет левобережья р. Амура и Д;кагди- 
но-Амурского бассейна. В прогибание были вовлечены окраины жестких 
структур, окаймлявших геосинклпнальные прогибы — Ханский и Бу- 
реинский массивы и герцпниды Монголо-Охотской складчатой области, 
что привело к образованию Бурепнского моря, протяженного Уде кого за
лива, достигавшего на западе районов Восточного Забайкалья, и Южно- 
Приморского залива.

При затоплении левобережья р. Амура Спхотэ-Алинским морем здесь 
образовался мелководный участок (верхняя сублптораль) с отдельными 
низкими островами, в пределах которого отлагались разнозерннстые косо



слоистые пески, гравий и галечники (до 800 м). Обломочный материал по
ступал в основном с запада, с островной возвышенной с расчлененным 
рельефом суши, расположенной на месте современного Буреинского хреб
та и разделявшей Сихотэ-Алияское и Бурепнскос моря. Второстепенную 
роль как источники питания играли мелкие острова.

На остальной территории границы Сихотэ-Алинского моря в плпнс- 
бахе почти не изменились. По-видимому, остались прежними и очертания 
более глубоководной части бассейна. В ее*, пределах па севере продолжа
лась интенсивная вулканическая деятельность, сопровождавшаяся на
коплением вулканитов и кремнистых пород (до 1000 м) (см. рис. 7). В мень
шем количестве здесь отлагался тонкий террпгепный материал. Южнее 
накапливались преимущественно песчано-алевритоглпнистые тонкочере- 
дующиеся флпшоидные осадки (около 500 м). Проявление подводного вул
канизма здесь было намного слабее, следы его сохранились в виде маломощ
ных прослоев и линз п отдельных пачек кремнистых пород. Органический 
мир этой более глубокой и более мобильной части Сихотэ-Алинского моря, 
как и ранее, был исключительно беден и представлен лишь планктонными 
организмами — радиоляриями.

В краевой, более мелководной юго-западной части Сихотэ-Алинского 
моря в непосредственной близости от Центрального Сихотэ-Алинского 
поднятия (Окраинский прогиб, бассейны верхнего течения р. Уссури) 
накапливались однообразные маломощные алевриты (несколько десятков 
метров). Тонкость осадков свидетельствует о невысоком стоянии и выров
ненном рельефе прилегающей суши. В отличие от центральных глубоких 
областей Сихотэ-Алинского моря в неритовой зоне бассейна обитали раз
нообразные аммоноиден, среди которых преобладали иммигранты с юга.

В плпнсбахское время Сихотэ-Алинское море трансгрессировало к 
югу и юго-западу на территорию Южного Приморья и Япономорской су
ши, образовав обширный мелководный Южно-Приморский залив, где от
лагались преимущественно грубозернистые осадки — пески, гравий, га
лечники (около 200 м). Осадконакопление происходило на мелководье 
при интенсивном размыве близлежащей возвышенпой суши и постоянных 
изменениях очертаний береговой л и н и и . Об этом свидетельствует косая 
и липзовидная слоистость в осадках, текстуры взмучивания, следы пере
рывов, обилие растительных остатков. Приуроченность остатков фауны 
лишь к отдельным редким горизонтам может интерпретироваться как ре
зультат значительных колебаний солености. В целом залив был скорее 
всего постоянно несколько опреснен, чему не противоречит преобладание 
в биоценозах ваугоний, модиол, устриц, кардиннй, оксптом. Для западно
го обрамления залива характерен активный наземный вулканизм, оста
вивший следы в виде обильной пирокластики в осадках. Обширность мел
ких хорошо прогреваемых сублиторальных зон бассейна обеспечивала 
интенсивное развитие бентоса. В периоды стабильности солевого режима 
здесь формируются относительно разнообразные сообщества двустворок 
с заметным участием иммигрантов из южных морей. Терригенный матери
ал приносился многочисленными реками с запада п юга с возвышенной рас
члененной суши и поставлялся многочисленными островами, которыми 
изобиловало мелкое море [Бакланова и др., 1971]. В плпнсбахском веке 
происходит расширение и углубление Джагдино-Амгунского моря. Цент
ральная часть представляла в это время широко вытянутый глубоковод
ный трог, где шло формирование мощных флпшоидных толщ (до 2000 м) 
с продуктами подводпых извержений — основными вулканитами и про
слоями кремнистых пород.

К северу морской бассейн расширил своп границы до Становой воз
вышенности, охватив бассейн р. Уды и побережье Охотского моря и дале



ко проникнув к западу вплоть до Восточного Забайкалья, образовав глу
боко вдающийся в сушу Удской залив.

Образование залива произошло, по-внднмому, в результате очень 
быстрой трансгрессии моря, затопившей низкую выровненную сушу. Об 
этом свидетельствуют небольшая мощность базальных горизонтов, пред
ставленных грубозернистыми песчаниками, гравелитами, дресвянпкамп, 
реже — конгломератами, и исключительное однообразие орнктоцеиозов 
базальных слоев юры па всем протяжении бассейна от побережья Охот
ского моря до Восточного Забайкалья.

Образовавшийся залив в течение нлннсбаха сохранял нормально- 
морской гидрохимический режим, постепенно углубляясь. Па ранних 
этапах плннсбахской сукцессии сюда проникли и широко рассел ил иг ь 
Harpax, Chlamys, Oxytoma и др., относительно реофнльные доминанты 
большинства плинсбахскнх сообществ верхней и средней сублпторали не
реального бассейна. В пелагическую зону залива проникали амальтепды.

В плннсбахе в северной мелководной части Джагдино-Амгуиского мо
ря и в Уде ком заливе накапливались исключительно терригепные осадки. 
На востоке, в бассейне р. Уды и на Охотском побережье, это в основном 
мелкозернистые глаукопитовые пески, образующие толщи относительно 
небольшой мощности (до 400 м). К западу, в Верхнем Приамурье, мощ
ность отложений возрастает (до 1000 м) и обломочный материал становит
ся более тонким: наряду с песками большая роль принадлежит алевритам 
и глинам.

На всем протяжении Уде ко го залива основная масса обломочного 
материала поступала с юга в результате размыва террпгеппо-карбопат- 
ных и метаморфических палеозойских и более древних пород. По всей ве
роятности, суша, с юга обрамлявшая залив, имела расчлененный рельеф. 
К северу располагалась низкая суша, которая уже в ранней юре стала 
областью активного наземного вулканизма, связанного с разломами, об
разующими Монголо-Охотский лнпеамент. Следы вулканической деятель
ности в виде прослоев туффнтов и примеси пепловых частиц повсеместно 
присутствуют в плинсбахскнх отложениях Западного Приохотья. По-вн- 
димому, к этому времени относится начало формирования обширных по
лей андезитов к северу от морского бассейна в области Стаповнка-Джугд- 
жура. Здесь образовалась серия вулканических депрессий, в которых по
мимо эффузивов накапливались вулканогенно-осадочные породы (около 
1000 м) (см. рис. 7).

Возникшее в плинсбахское время Вуреинское море представляло 
собой небольшой внутренний эпиконтппептальпый бассейн, рядом проли
вов соединявшихся с Сихотэ-Алпнским морем па востоке и Джагдппо- 
Амгунгким — па севере. Образование моря, как и Уде кого залива, свя
зано с быстрой трансгрессией на низкую выровненную сушу, что сопро
вождалось образованием грубозернистых песков, галечников и дрссвяни- 
ков обычно небольшой мощности. В пионерных сообществах бентоса, рас
пространенных на обширных мелководьях (верхняя и средняя сублито
раль), доминировали харнаксы, хламнсы, окситомы, устрицы, брахиоподм. 
Дальнейшее углубление бассейна сопровождалось накоплением преиму
щественно алевритового материала (до 500 м) на большой площади, со
кращением площадп п смещением мелководных зон к палеоберегу и за
селением пелагиали почти исключительно головоногими моллюсками- 
амальтеидамп.

Обломочный материал аркозового состава поступал в основном с за
пада из района хребта Турана, где, видимо, находилась пизкогорная суша 
и размывались палеозойские гранитоиды. Одновременно, но в значитель
но меньших масштабах привнос обломочного материала происходил с вос



тока — с островной суши, разделившей Бурениское и Сихотэ-Алннское 
моря. Отсюда в прилегающую часть бассейна поступали продукты разру
шения кристаллических: сланцев и эффузивов.

Тоарскии век

В тоарском веке в Северной Евразии произошли значительные палео
географические перестройки, связанные е перераспределением суши и моря, 
а также основных налеоландшафтов в их пределах. В ряде регионов (Ба
ренцево море, север Западной Сибири и восточная окраина Сибирской 
платформы) преобразования рельефа были обусловлены трансгрессиями. 
На северо-востоке Азии и на Дальнем Востоке тоарскии век ознаменовал
ся общей регрессией, вследствие которой резко сократились и обмелели 
акватории, в особенности, на Северо-Востоке (рис. 9).

В тоарском веке отличительной особенностью осадконакопления, 
как и ранее наиболее интенсивного на северо-востоке Азии и на Дальнем 
Востоке, являлось формирование почти на всей территории Северной Ев
разии (на суше и в морских бассейнах) осадков тонкого состава: глин 
и алевритов. В бассейнах Северо-Востока и Дальпего Востока умень
шилось значение вулканогенных пород.

Поступление в бассейн седиментации тонкого обломочного материа
ла, вероятно, было обусловлено в основном малыми высотами и выров- 
ненностыо рельефа областей споса, активная денудация которых на про
тяжении раннеюрской эпохи привела к образованию обширных пеиепле- 
нов. В тоарском веке не произошло существенных изменений рельефа 
севера европейской части СССР и по-прежиему на большей части терри
тории преобладали денудационные процессы. Осадконакопленне в озер
но-аллювиальных условиях происходило только на севере Тимано-Ураль- 
ской области. Здесь в долинах рек и в озерных водоемах формировались 
песчаные и пестроцветные алевритово-глинистые осадки верхов харьягин- 
ской свиты, общая мощность которой составляет 32—79 м [Калантар, 
Голубева, 1976] (рис. 10). Умепыиение размерности обломочного материа
ла в верхних слоях свиты, возможно, отражает общее снижение и вырав
нивание областей сноса к концу рапней юры. В тоарском веке морской 
бассейн, в о з н и к ш и й  в  позднем плинсбахе на севере современных Барен
цева и Карского морей, значительно расширил свои границы в южном 
направлении. Море затопило большую часть окружавшей его в плнпебахе 
озерно-аллювиальной низменности и вплотную подступило к Балтийской 
и Урало-Новоземельской областям денудации.

На прибрежном морском мелководье вдоль Шпицбергенской суши 
(район о-ва Вильгельма) отлагались крупнозернистые пески с конгло
мератом в основании, содержащим гальку песчаного и песчано-фосфори
тового состава. Ориктоцснозы этих, по-видимому, конденсированных 
отложений насыщены разнообразными аммонитами, двустворками и бе
лемнитами. Здесь же найдепы кости плезиозавра. Мощность отложений 
11 м [Клубов, 1965].

В районе Земли Франца-Иосифа (о-в Белл) в тоаре формировались 
верхние слои тегетгофской свиты — мелкозернистые пески с прослоями 
глинистых алевритов, с разнообразной слоистостью и форамшшферами 
[Михайлов, 1979]. По-впдпмому, осадконакопленне здесь происходило 
в прибрежно-морских условиях. Обломочный материал в морской бас
сейн, вероятно, поступал с расположенной к северу возвышенной суши.

В тоарском веке в Западной Сибири существенно расширились гра
ницы озерно-аллювиальной равнины, особенно на юге и юго-востоке. 
Увеличилась площадь прибрежной низменности в связи с расширенном



Рис. 9 . Палеогеографическая карта Севера СССР. Тоарский век. М 1 : 34 000 000.
Уел. обозн. см. на рис. 2.





и смещением ее к югу. Прибрежная северная часть низменности в тоаре 
была затоплена морем, трансгрессировавшим с востока и распростра
нявшимся на запад до Обской губы л Ямала. К северу от образовавше
гося залива узкая прибрежная низменность сменялась озерно-аллюви
альной равниной, а затем Урало-Новоземельской возвышенностью, слу
жившей водоразделом речных систем севера европейской части СССР и 
Западной Сибири. На Западно-Сибирской озерно-аллювиальной равнине 
формировались глинистые, алевритовые и песчаные осадки среднетю
менской подсвнты [Стратиграфия..., 1972]. На западе и юге в озерах 
и поймах рек отлагались главным образом углистые глины с прослоями 
алевритов и песков. На отдельных участках (Колтогорскпй прогиб, Ню- 
рольская впадина и др.) с началом века связано накопление русловых 
песков, сменившихся позднее озерными и пойменными, преимущественно 
глинистыми осадками. Мощность отложений тоара в пределах озерно
аллювиальной равнины достигала 100 м. На обширной прибрежной равни
не к югу от залива аккумулировались глины, местами бутумннозные, 
с прослоями алевритов и песков. Редкие находки в них мелких тонко
стенных раковин морских двустворок [Атлас..., 1976] свидетельствуют 
о периодическом заливании территории морем.

На мелководье морского залива в низовьях Енисея отлагались тон
когоризонтально-, линзовидно- и косослонстые алевритово-песчаные осад
ки с прослоями и пачками глии (верхняя часть джангодской свиты), с об
ломками древесины, малочисленными и однообразными остатками макро- 
и мнкрофауны [Карцева и др., 1971]. Редкость и однообразие бентоса 
могли быть связаны с опреснением этого полузамкнутого залива, окру
женного обширными водосборами равнин. Мощность образовавшихся 
здесь в тоаре морских отложений достигает 400 м.

Области сноса, окружавшие Западно-Сибирский бассейн, в тоаре 
существенно п о н и з и л и с ь  (см. рис. 10). На большей части площади — 
это были высокие, плоские денудационные равнины, поставляющие в 
бассейн осадконакопленпя — в основном тонкообломочный .материал (гли
ны и алевриты). С севера Сибирский континент обрамляло неглубокое 
Хатангское море, сообщавшееся с Якутским бассейном на востоке (см. 
рис. 9).

Площадь тоарского Хатангского моря по сравнению с плнпсбах- 
скпм несколько сократилась. Вероятно, в конце плиисбаха — начале 
тоара это море частично регрессировало [Захаров, Шурыгин, 1979; Шу
рыгин, 1979]. На обширных осушенных пространствах Средней Сибири 
и Таймыра образовался пенеплен. Резко сократились темпы осадкона- 
коплення, почти повсеместно преобладали глинистые осадки, площади 
аккумуляции которых в начале тоара подступали непосредственно к 
палеоберегу. В притаймырской зопе бассейна в раннем и, возможно, 
в позднем тоаре формировались глинистые и алеврнтоглннпстые отло
жения мощностью до 60 м [Шурыгип, Левчук, 1981]. Во внутренней 
зоне бассейна (п-ов Юрюиг-Тумус) накапливалась толща алевритов, 
глпп и мелкозернистых песков (до 90 м), достигающая максимальной мощ
ности (до 130 м) в районе Аиабарской губы [Стратиграфия..., 1976].

Близ южного побережья Хатангского моря (район рек Попигай и 
Анабар) в течение тоара постепенно возрастает грубозерннстость осад
ков: в пачале, как и в других районах Хатангского моря, отлагаются 
глины (кптербютский горизонт), а затем переслаивающиеся алевриты, 
пески и алевритистые глины. Мощности образовавшихся здесь отложе
ний, особенно верхней их части, сокращены за счет многочисленных 
перерывов и размывов.

Описанная гранулометрическая дифференциация осадков в бассейне 
свидетельствует, по-видимому, о преобладающем влиянии Сибирской
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суши в поставках осадочного материала в мелководный плоскодонный 
бассейн. Вывод о мелководностн обширных пространств Хатангского 
моря (до 100 м) подтверждается отсутствием в разрезах тоара орпкто- 
ценозов, сформированных за счет пижнесублиторальпых сообществ. 
Особенности эволюции катены бентоса хорошо согласуются с изложен
ными представлениями о строении шельфа Хатангского моря в тоаре. 
В начале тоара бентосные сообщества, контролируемые типами грунтов, 
практически не были дифференцированы, что являлось свидетельством 
отмелости и выровпенности дна и, как следствие, слабой дифференциа
ции фациальных зон.

Почти повсеместно доминировал оппортунистический по своим эко
логическим особенностям род Dacryomya («кнтербютское время»). К сере
дине раннего тоара катена бентоса расчленилась, и к концу раннего тоара 
отчетливо обособились донные сообщества прибрежного мелководья и 
средней сублиторали, указывая на дифференциацию фацпальпых зон. 
В Анабаро-Нордвикском районе в прибрежной мелководной зоне была 
распространена ассоциация Liostrea и Meleagrinella (табл. 8). В следую
щей бпономической зоне верхней сублиторали — удаленное от берега 
мелководье — доминировали Meleagrinella и Tancredia.

Хорошо обособляется средняя сублитораль с отчетливым разделе
нием на две части. Специфичность этих двух зон средней сублиторали 
зафиксирована в различии пх сообществ бентоса: Dacryomya — Tancredia 
(внутренняя часть средней сублиторали) и Pseudomytiloides—Modiolus 
(внешняя часть средней сублиторали (табл. 9). В конце тоара первая из 
этих ассоциаций выпадает пз катены: ориктоценозы, сформированные 
за счет верхнесублиторальных сообществ, сменяются в разрезах верх
ней части тоара ориктоценозамн с изобильными Pseudomytiloides и Мо-



diolus (см. табл. 8), что свидетельству
ет о возрастании градиента глубин на 
средней сублиторали.

У противоположного, нритаймырс- 
кого побережья Хатангского моря (рай
он Восточного Таймыра) уклоны дна 
были круче, особенно в зоне перехода 
от верхней к средней сублнторали. 
Так, в катене хорошо различима ассо
циация прибрежного мелководья (ас
социация Liostrea), а биономическая 
зона удаленного от берега мелководья 
не выражена (табл. 8). Эта особенность 
рельефа хорошо отражена в катене 
телескогшропанием сообществ, соот
ветствующих удаленному от берега 
мелководью, с сообществами прибли
женной к налеоберегу средней сублпто- 

рали. Здесь распространена ассоциация Dacryomya—Meleagrinella (рис. 11). 
Асимметрия катен противоположных бортов Хатангского моря — реак
ция прежде всего на аспмметршо бассейна. Наиболее глубокая его часть 
(средняя сублитораль до 100 м) была смещена к Таймырской суше, вбли
зи которой верхняя сублитораль была узкой. В полосе перехода от верх
ней к средней сублнторали градиенты глубин были больше, чем в цен
тральной части бассейна (см. рис. 11).

Катена в восточной части палеобассейна (Оленек-Келимярский рай
он) весьма сходна с описанной притаймырской (см. табл. 8), что, возмож
но, было обусловлено сходной геологической историей рассматриваемых 
районов в это время [Шурыгин, Левчук, 1981]. Следует отметить, что в 
тоарском веке мелководный морской залив вдавался в Таймырскую сушу 
п с севера. Здесь вблизи возвышенной суши (п-ов Челюскина у мыса 
Лассициуса) формировалась маломощная песчано-галечная толща (5— 
6 м) [Стратиграфия..., 1976].

В тоарском веке, являющемся одним из переломных моментов в 
геологической истории северо-востока Азии, инверсия мезозойских струк
тур Северо-Востока СССР достигает кульминации. Она приводит к осу
шению значительной части акватории на востоке п затоплению западной 
части региона [Полуботко, Репин, 1978]. Море проникало глубоко внутрь 
Сибирского континента с востока, что подтверждается находками белем
нитов в кимберлитовых трубках к западу от контура современного рас
пространения тоарскнх отложений.
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Рис. 11. Батиметрический профиль и катена бентоса Хатангского моря в то аре. Уел.
обозн. см. па рис. 8.



В тоарском веке окончательно разделились Якутское море и море 
Черского благодаря огромному низменному Лено-Охотскому полуостро
ву (см. рис. 9).

Якутское море крупным заливом вдавалось в Среднесибирскую сушу 
и соединялось на севере с Хатангским. Восточная часть плннсбахской 
акватории Якутского моря в тоаре осушалась. Так, плпнсбахская Хап- 
чагайская отмель в тоаре поднялась выше уровня моря и соединилась 
с Лено-Охотской сушей. На юге над уровнем моря оказалась Алданская 
низменность. Южно-Якутская озерно-аллювиальная низменность, на ко
торой продолжалось формирование толщ алевритов и песков мощностью 
до 150—190 м, снова обособилась от расположенных к северо-западу 
и югу от нее морей.

Глубины Якутского моря были невелики (до 100 м). В южной часта 
акватории располагались острова (Сунтарскнй, Крестяховский). Почти 
повсеместно в морском бассейне формировалась довольно однообразная 
толща глинистых и алевритовых илов (до 60 м). Обширнейшие площади 
дна Якутского моря были довольно плотно заселены однообразными со
обществами бентоса: двустворок, фораминифер, остракод. В пелагиали 
обитали многочисленные и разнообразные белемниты (Catateuthis, Pcs- 
saloteiithis, Clastoteuthis и др.) и аммониты (Eleganticeras, Kolymocercs, 
Zugodaclylites и др.), совместно с ними обитали ихтиозавры и плезио
завры.

О мелководностн всего Якутского моря, а также о ровном очень 
пологом профиле его дна с малыми градиентами глубин свидетельствует 
наличие полной последовательности звеньев катены в мелководной зоне 
при отсутствии относительно глубоководных (нпжнесублиторальных) 
сообществ. В целом катена бентоса Якутского моря весьма сходна с та
ковой Анабаро-Нордвикского района. В прибрежной части верхней суб- 
литорали здесь были распространены сообщества двустворок, в которых 
доминировали Liostrea и Meleagrinella. Удаленные от берега участки 
верхней сублиторалн заселяла ассоциация Meleagrinella — Tancredia 
(см. табл. 8). В зоне средней сублиторалн — ассоциация Dacryomya — 
Tancredia по мере удаления от берега сменялась ассоциацией Pseudo- 
mytilodes — Modiolus. Сравнительный анализ катены бентоса сибирских 
акватории показывает сходство условий на обширных пространствах, 
занятых тоарскнми морями, окружавшими Сибирскую сушу. Причем 
шельф со стороны Сибирской суши во всех акваториях был пологий 
с небольшими градиентами глубин. На противоположных бортах бассей
нов профиль дна был круче, с наибольшими градиентами глубин в зонах 
переходов от верхней к средней сублиторалн.

Области денудации п пути сноса обломочного материала в тоарское 
Якутское море унаследованы от плпнсбаха. Пенепленнзация рельефа 
в областях сноса при влажном теплоумереином климате [Самылнна, 
Ефимов, 1968; Ильина, 1969; Сакс, Нальняева, 1970; Каплан, 1976; 
Репип, 1975] привели к формированию обширных кор выветривания 
|Галабала, 1975; Каплан, 1976]. Переотложепие продуктов выветрива- 
ппя определило топкозернпстость и однообразие обломочного материала 
в бассейпах седиментации, завуалировало следы перерывов в тоарском 
разрезе Западной Якутии, которые фиксируются только па основании 
палеонтологических данных. Возможно, что в некоторых районах (там, 
где отсутствуют нижние и верхние слои тоара) перерывы являются след
ствием подводных размывов.

Относительно возвышенной была суша, располагавшаяся в области 
Становика. Отсюда обломочный материал сносился в Южно-Якутскую 
озерно-аллювиальную низменность, где накопилась толща песков с при-



месыо галечного материала, обильного растительного детрита и с про
слоями углей [Тучков, 1973] (см. рис. 10).

Площадь моря Черского резко сократилась за счет осушения об
ширной территории в междуречье Лены и Яны. Акватория моря объеди
няла Иньялн-Дебипскую глубоководную впадину п Южно-Верхоянский 
залпв, изолированный Аян-Юряхскнми островами.

В глубоководном Иньялп-Дебннском проливе, отделявшем Лено- 
Охотский полуостров от Колымской суши, накапливались алевритово- 
глинистые осадки с редкими пропластками песков, содержание которых 
увеличивалось вблизи суши. В бассейне р. Аркаюлы отлагались песча
нистые глины с включением «плавающих» глинистых галек [Бычков, 
1906], поступавших в бассейп при размыве тонкозернистых пород вновь 
образовавшейся сушп. В пачках кремнисто-глинистых тонкогоризон- 
гальпослоистых пород содержатся тонкие прослои пепловых туфов сред
него состава. Мощность образовавшихся осадков достигает 300 м. Тафо- 
цеиозы этого глубоководного пролива формировались только за счет 
пелагических форм белемнитов; остатки бентоса не обнаружены.

В Южно-Верхоянском заливе отлагались песчано-алевритово-гли- 
нпстые тонкослоистые осадки, мощность которых достигала 250—300 м.

В районе Кобюмппской вулкаиоструктуры, которая продолжала 
свою деятельность п в тоарском веке (хотя не так интенсивно, как ранее), 
в разрезе преобладают туфы базальтов, и мощность тоарских осадков 
резко возрастает до 1000 м [Попов и др., 1975]. Вдоль восточного побере
жья залива в осадочной толще изредка формировались прослои песков. 
Мощность отложений здесь не превышает 200 м.

В пелагиали Южно-Верхоянского залива были распространены бе
лемниты и редкие аммониты (Dactylioceras, Harpoceras). Разреженные 
сообщества бентоса были однообразны в таксономическом отношении. 
Разрозненные поселения образовывали Meleagrinella, Tancredia, Pseudo- 
mytiloides — формы, свойственные ассоциациям верхней (нижняя часть) 
и средней сублиторали. Обломочный материал поступал в море Черского 
с Лено-Охотской, Колымской суш п Аян-Юряхских островов. Невысо
кий, пенепленпзированный рельеф областей сноса обусловил накопле
ние преимущественно тонких осадков. Источником вулканогенного ма
териала, была, по-впдпмому, Кобюминская вулканоструктура. Акватория 
Колымского моря в тоаре сократилась за счет разрастания окружавших 
его Колымской н Эскимосской суш и появления новых островов. На 
крайнем западе море глубоко вдавалось в Колымскую сушу Алазейскнм 
заливом, в котором сформировалась вулканогенно-осадочная толща, 
состоящая из чередования алевритов, туфоалевролитов, туффитов и пеп
ловых туфов суммарной мощностью 100—120 м. В сообществах бентоса 
Алазейского залива доминировали двустворкн Meleagrinella, Pseudomy- 
tiloides, Oxyloma — типичные представители ассоциаций верхней н сред
ней сублиторали. В пелагиали обитали аммониты (,Dactylioceras, Zugo- 
doctylites, Pseudolioceras, Phylloceras) и белемниты.

В восточной части Алазейско-Олойского района моря накапливались 
толщи полимиктовых и вулканомиктовых песков, гравнйников с подчи
ненными прослоями глинпсто-алевритовых осадков и галечников. Мощ
ности образовавшихся осадков достигали 200 м.

Верхне- и среднесублпторальные сообщества двустворок этой уда
ленной от берега открытой зоны моря однообразнее в таксономическом 
отношении по сравнению с прпостровпыми Омолонского архипелага. 
Обитатели пелагиали — аммониты (Dactylioceras, Porpoceras, Pseudolio
ceras) — были редки. Осадконакоплепие в Алазейском заливе обеспечи
валось сносом с низкой Колымской суши и внутренними вулканами,



излияния которых происходили, вероятно, большей частью в подводных 
условиях. В Анюйскую зону Колымского моря обломочный материал 
поставляли расчлененная высокая Эскимосская суша и внутренние ост
рова. Вследствие общего погружения в Омолонской зоне Колымского 
моря сократились площади и высоты островов. Во впадинах между 
островами накапливались преимущественно алевритовые, а в самом кон
це века — песчаные осадки. Общая мощность образовавшихся осадков 
составляет 40—60 м, увеличиваясь в южном направлении до 100 м.

Доломнанская лагуна в тоаре превратилась в отмель, лишь периоди
чески заливаемую морем. В сформированных здесь толщах гравийннкн 
и алевриты, содержащие остатки морской фауны — двустворок {Vaugo- 
nia, Tancredia и др.) и головоногих,— чередуются с туфогеннымн при
брежно-континентальными песками с растительными остатками.

Биота прностровной относительно мелководной зоны Омолонского 
архипелага была изобильна в таксономическом и количественном отно
шении. В ходе обширной тоарской инвазии морских беспозвоночных в 
северо-азиатские бассейны сюда проникали и расселялись в пелагиалп 
разнообразные белемниты (Cataleuthis, Р assaloteuthis, Brachybelus, Dacty- 
loteuthis и др.) и аммониты (Kedonoceras, Tiltoniceras, A rctomer-
caticeras, Dactylioceras и др.) [Дагпс, 1968, 19746; Репин, 1975 и др.).

Сообщества бептоса относительно однообразны. Основными доми
нантами в них были Pseudomytiloides, Meleagrinella, Oxytoma, а также 
термофильные (Vaugonia, Area, Ostrea), поселения которых лишь иногда 
достигали высокой популяционной плотности. Доминирование в сооб
ществах бентоса представителей верхне- и среднесублиторальных сооб
ществ, нередко термофильных, свидетельствует о мелководпостп широ
ких зон омолонекпх прпостровных акваторий Колымского моря. Обло
мочный материал в эту зону моря поставлялся слабо расчленеппой Ко
лымской сушей и островами архипелага.

Образовавшаяся в тоаре вследствие объединения позднеплинсбахскпх 
островов (Олыньского, Былыгичанского, Сугойского) окраинная часть 
Колымской суши ограничивала с северо-запада небольшое Вплигннское 
море. В нем накапливались алевритово-глинистые осадки, мощность 
отложений которых достигает 100 м. С позднетоарекпм временем связана 
вспышка вулканической деятельности вдоль южной окраины Колымской 
суши (бассейн р. Внлигн). Здесь в морской обстановке сформировалась 
локально развитая 250-метровая толща кластолав базальтов и апде- 
зитобазальтов и подчипенпых им туфов [Полуботко, Репин, 1978). Ви- 
лигипское море в тоаре заселяли относительно обедненные биоценозы 
двустворчатых моллюсков. В однообразных, не представительных в 
количественном отношении сообществах бентоса основной фон состав
ляли Meleagrinella, Oxytoma, Pseudomytiloides, в пелагиалп распростра
нены аммониты (Zugodactylites, Pseudolioceras, Catacoeloceras) и белемниты.

Тоарский век, особенно поздний тоар, был временем воздыманпя 
территории и регрессии моря в Дальневосточном регионе, что вызвало 
существенные изменения в составе морской биоты. В первую очередь 
поднятия проявились в пределах жесткого обрамления геосннклпналь- 
ных прогибов, где тоарские отложения полностью или частично выпа
дают из разрезов. В геосннклпнальных бассейнах следы тоарской ре
грессии менее отчетливы.

Сихотэ-Алинское море в тоарском веке, видимо, сохраняет свои 
очертания как в мелководной западной части, так и в расположенной 
восточнее более глубоководной области. Палеогеографическая обстанов
ка здесь была близка к существовавшей в плинсбахское время, хотя в 
западной части бассейна (левобережье Амура) произошло, вероятно,



некоторое увеличение глубин. Здесь отлагался песчано-алевритовый 
материал (до 800 м) с включением прослоев туфов и кремнистых пород. 
Одновременно в пределах глубоководного трога снизилась интенсив
ность подводных вулканических излияний: в составе отложений все 
возрастающую роль играет террпгенный компонент за счет уменьшения 
роли вулканитов и кремнистых пород. В южных частях Сихотэ-Алинско- 
го моря, в том числе в окраинной зоне, характер осадконакопления не 
изменился. Источником сноса, как и ранее, служила центральная Си- 
хотэ-Алинская суша. Южно-Приморский залив в тоарском веке был 
полностью осушен.

Отчетливо намечается в тоаре обмеление восточной части Джагдино- 
Амгунского моря (бассейн нижнего течения р. Амгуни), сопровождав
шееся накоплением песчаного материала с прослоями грубообломочных 
пород (до 800 м). Видимо, процессы поднятия привели к увеличению 
размеров островной суши на юго-востоке в районе Тнхтннского массива 
и к более интенсивному ее размыву. В центральной части бассейна (р. Нп- 
мелен) сохранялась обстановка глубокого моря с отложением ритмично 
чередующихся песков, алевритов и глин (свыше 100 м) и проявлением 
подводной вулканической деятельности. Как и всюду, в геоспнклиналь- 
ных бассейнах условия для развития биоты, особенно донных организ
мов, были крайне неблагоприятными. Лишь спорадически сюда прони
кали белемниты.

В обрамлявшем с севера эту глубоководную впадину мелком море 
(бассейн р. Уды и Охотское побережье) в раннем тоаре шло накопление 
песков и алевритов (около 200 м) за счет поступления материала с се
вера — со Становой возвышенности и, может быть, с островов, распо
ложенных вдоль южной окраины мелководной зоны. В осадке по-преж
нему были изобильны продукты субаэрального вулканизма, свидетель
ствующие об активной вулканической деятельности вдоль южного края 
Станового поднятия. В пелагиали мелководной зоны обитали разнооб
разные аммониты. Условия обитания бентоса, видимо, были менее бла
гоприятны, о чем говорят сравнительно редко встречающиеся скопления 
мелких окситом и мелеагринелл. В позднем тоаре эта территория оказа
лась поднятой выше уровня моря.

Удской залив в тоарском веке сохраняет свою конфигурацию. Это 
был мелководный бассейн, соленость вод в котором, по крайней мере 
в открытой центральной части, была нормально-морской, на что ука
зывает присутствие среди его обитателей стеногаллинных головоногих 
моллюсков. Как и в плинсбахское время, здесь отлагались тонкие алев- 
ритоглпнистые осадки (около 1000 м). Обломочный материал, как и ра
нее, поступал с возвышенной суши, расположенной к югу от Удского 
залива.

В позднем тоаре происходило обмеление и сокращение Удского за
лива. Появились многочисленные острова, и в сильно обмелевшем бас
сейне, по-видимому, широкое развитие получили прибрежные, дельто
вые и, возможно, озерно-болотные фации, представленные песчаны\гп 
и песчано-алевритовыми осадками (около 600 м) с отдельными тонкими 
углистыми пропластками и обилием растительных остатков. Удской 
залив в крайней западной его части в районе Верхнего Приамурья пре
вратился в узкий лпман. Западная его граница проходила в районе слия
ния рек Шилки и Аргуни.

Большая часть акватории Буреинского моря, по-вндимому, была 
осушепа и превратилась в низкую, слабо расчлененную равнину. Лишь 
на юге (бассейн р. Урми), как и в синемюрском веке, существовал не
большой мелкий морской залив, воды которого населяли дактилиоцера-



тиды, а дно — редкие псевдомитилоидесы. Низкое стояние окружающей 
суши обусловило отложение в заливе алевритовых илов с тонкими про
пластками мелких песков (до 300 м). В позднем тоаре процессы поднятия 
и регрессия моря скорее всего затронули и эту территорию.

2. СРЕДНЕЮРСКАЯ ЭПОХА

В средней юре рассматриваемая территория в целом имела отчет
ливый уклон к северу. В соответствии с этим северная ее часть была 
занята преимущественно морскими бассейнами, к которым с юга при
мыкали обширные аккумулятивные равнины, разделенные поднятиями 
Балтийского щита, Тимана, Урала, Средней Сибири и т. д. Основным 
содержанием среднеюрского этапа развития региона явилось дальней
шее увеличение областей осадконакопления и формирование единого мор
ского бассейна.

Для среднеюрской эпохи в целом характерна преемственность па
леоландшафтов со времени ранней юры. В западной половине северной 
Евразии, большая часть которой, как и ранее, представляла собой су
шу, продолжалось расширение областей седиментации.

Основные морские бассейны, как и в ранней юре, располагались 
вдоль восточной окраины Евразийского континента. Однако в ходе сред
неюрских палеогеографических преобразований намечается тенденция 
к перемещению морских бассейнов в западную половину Северной Ев
разии, что нашло свое выражение в неоднократных ингресспях среднеюр
ского моря в северную часть Западной Сибири и, по-видимому, в первом 
проникновении .моря в конце бата на север европейской части СССР.

На востоке Северной Евразии в средней юре неоднократно изменя
лись площади н глубина акваторий, особенно у восточной окраины Си
бирской платформы. Непостоянство палео ландшафтов, вероятно, было 
обусловлено здесь перестройкой направления региональных тектониче
ских движений, которые в конечном итоге привели в поздней юре к об
щей регрессии и осушению значительной части восточных территорий.

Начавшаяся в аалене трансгрессия охватила все акватории Север
ной Евразии, но на восточной окраине Сибирской платформы и на Се
веро-Востоке она была непродолжительной и сменилась регрессией в 
позднем аалепе.

Байосский век, бесспорно, является временем развития на севере 
Евразии бассейнов, наиболее специфичных для юрского периода. Эта 
специфика прежде всего сказывается в почти полном отсутствии байос- 
ских аммонитов, единичные находки которых известны только на севере 
Сибири, на Северо-Востоке и Дальнем Востоке. Поэтому, хотя среднеюр
ские осадочные серии на Севере СССР представляются непрерывными 
(по крайней мере, в отношении последовательности ярусов), определение 
в них границы байоса до сих пор проводится условно. Такое противоре
чие между широким распространением морских толщ, предположительно 
относимых к байосу, и чрезвычайной редкостью в них заведомо байос- 
ской фауны в настоящее время может быть объяснено лишь изоляцией 
Арктического бассейна от морей Западной Европы и, возможно, опресне
нием этого бассейна.

На северо-востоке Азии продолжалась регрессия, а трапсгрессия, 
начавшаяся в аалене на Дальнем Востоке, в раннем байосе достигала 
максимума.

Раннебатское время характеризуется формированием единого мор
ского бассейна, охватывающего все акватории севера Евразии, Северной 
Аляски, Арктической Канады и Гренландии.



После байосской стабилизации дальневосточных морей в батском 
веке началось их сокращение, завершившееся крупной регрессией, ко
торая превосходила по масштабам тоарскую. Средпеюрские трансгрес
сии, как и в раниеи юре, развивались с востока. Лишь в поздпем бате 
направление трансгрессий сменилось на северо-южное (Тнмано-Ураль- 
ская область, северная часть Западной Сибири).

Аалеисккш век

В аалеиском веке на севере европейской части СССР и в Западной 
Сибири в целом сохранялся рельеф, сформировавшийся в ранней юре. 
На значительной территории продолжали преобладать денудационные 
процессы (рис. 12, 13). Тенденция к расширению бассейнов седимента
ции, наметившаяся ранее, особенно заметна в Западной Сибпрп. Здесь 
произошло существенное приращение площади озерно-аллювиальной 
равнины на западной и южной окраинах, а также в Центральном и Юж
ном Приобье за счет сокращения внутренних денудационных поднятий.

Основные палеогеографические преобразования на Северо-Востоке 
А зии и па Дальнем Востоке связаны с ааленской трансгрессией (рис. 12). 
Вновь резко расширились сократившиеся в тоаре акватории на Северо- 
Востоке п, в меньшей степени, на Дальнем Востоке. Кое-где возросли 
глубины морей.

В бассейнах седиментации, как и ранее, формировались преиму
щественно терригенные осадки, среди которых возрастает значение пес
ков. Максимальные мощности осадков аалена отмечаются на Дальнем 
Востоке (до 2000 м) и на северо-востоке Азии (до 1000 м), где определен
ную роль играли вулканогенные отложения.

Области сноса в ааленском веке, вероятно, были выше тоарских, 
что обусловило увеличение грубозернистости осадка в отдельных бас
сейнах.

Особенностью палеогеографии ааленского века является значитель
ная контрастность обстановок, нашедшая отражение в увеличении вы
соты и расчлененности денудационных суш и одновременном расширении 
акваторий в восточных регионах.

В европейской части СССР большая территория представляла не
высокую денудационную сушу, в пределах которой седиментация проис
ходила только на севере Тимано-Уральской области (рис. 13). Здесь на 
озерно-аллювиальной равнине накапливались нижние слои сысольской 
свиты: пески мелко- и среднезернистые с подчиненными пачками глини
сто-алевритовых осадков, иногда содержащие гравийно-галечный мате
риал, обломки обугленной древесины, линзы углей [Кравец и др., 1976]. 
В пределах Баренцева моря на Земле Франца-Иосифа (о-ва Нортбрук, 
Гуккер и Райнера) установлены алевритово-глинистые осадки с аммони
тами, двустворками и фораминиферами позднего аалена мощностью 30 м 
[Стратиграфия..., 1972]. Они подтверждают существование на этом уча
стке в позднем аалене мелководного (верхняя сублптораль) морского бас
сейна. Сходство баренцевоморских ассоциаций фораминифер и двустворок 
с таковыми Хатангского моря позволяет предполагать прямую связь этих 
акваторий. Обломочный материал в Барепцевоморскпй бассейн поступал, 
по-видимому, с ограничивающей его на севере суши. Дополнительными 
источниками сноса могли служить возвышенные острова в пределах аквато
рии (рис. 13).

В Западной Сибири продолжалось увеличение площади бассейна 
седиментации за счет наступления озерно-аллювиальной равнины на 
денудационную сушу на юге и на северо-западе. Произошло перераспре-



Р и с .  1 2 . Палеогеографическая карта Севера СССР. Ааленскпй век. М 1 : 34 000 000.
Уел. обоан. см. на рис. 2.



Рис. 1 3 . Карта лнтофаций ааленского века. М 1 : 34 000 000. Уел. обозн. см. на рпс. 2.



деление палеоландшафтов и во внутренних районах. Вследствие ранне
юрской эрозии значительно сократилась площадь останцов денудацион
ного рельефа в южной части озерно-аллювиальной равнины. Морской 
залив на севере Западной Сибири в позднем аалене несколько отступил 
к востоку, уменьшилась примыкавшая к нему с юго-запада прибреж
ная низменность.

В пределах осушенной части Западной Сибири формировались ниж
ние слои верхнетюменской подсвиты [Стратиграфия..., 1972], представ
ленные песками, алевритами и глинами, со сложными фациальными 
переходами по латерали (рис. 13). Широкий шельф преимущественно 
песчаных (алевритово-песчаных) осадков вдоль юго-восточной и восточ
ной окраин озерно-аллювиальной равнины подчеркивает основное на
правление поступления обломочного материала. Здесь в песках верхней 
части речных долин существенную примесь составляют плохоокатанные 
гравийно-галечные обломки подстилающих доюрских пород [Атлас..., 
1976].

Образование более тонких песчано-алеврнтово-глннпстых осадков 
в западной части озерно-аллювиальной равпипы свидетельствует об от
носительно невысоком рельефе Уральской суши. С понижением озерно- 
аллювиальной равнины в сторону моря уменьшается размерность отла
гавшегося обломочного материала. Возрастание грубозернистости осад
ков на примыкавшей к равнине прибрежной низменности могло быть 
связано с интенсивной разгрузкой материала в нижнем течении крупной 
речной системы, возможно, бравшей свое начало на юго-востоке в пре
делах Алтае-Саяиской суши [Атлас..., 1976].

Формирование двух свит, лайдинской и вымской, в морском заливе, 
унаследованном от тоарского времени (Усть-Енисейскпй район), сви
детельствует об изменении режима седиментации в позднем аалене [Кар
цева и др., 1971]. В лайдинское время накапливались глины с прослоями 
алевритов, песков и даже гравийно-галечного материала на наиболее 
приподнятых участках морского дна (Малохетский, Россохинскпй по- 
лувалы). В осадках отмечается тонкая горизонтальная, линзовидная 
и мелкая косая слоистость. Присутствуют обломки обугленной древесины, 
мелкий растительный детрит, многочисленные раковины плевромий, 
фораминифер и офиуры. Мощность отложепий 24—94 м. Состав пород, 
структурно-текстурные особенности, тафономичеекне характеристики и 
состав ориктоценозов свидетельствуют о накоплении осадков в неглубо
ком море с неустойчивой, часто слабой динамикой вод, возможно опрес
ненных. Тонкозернистость обломочного материала на значительной пло
щади бассейпа была обусловлена небольшими высотами и слабой рас
члененностью питающих Таймырской и Среднесибирской суш в лайднн- 
ское время. В вымское время в Енисейском заливе формировались мелко- 
ц среднезернистые пески, иногда каолинизированные, с прослоями глин 
и алевритов [Карцева и др., 1971]. Для осадков характерна лппзовнд- 
пая, косая, реже горизонтальная < лопстость. Часто отмечаются тонко- 
лпнзовидио-слоистые глинисто-алевритовые осадки — свидетельства не
устойчивого режима седиментации. Присутствие обломков обугленной 
древесины, детрита является показателем мелководности и большой под
вижности среды осадконакопленпя. Разреженность и однообразие орик
тоценозов бентоса (двустворок, фораминифер), преобладание в них 
эвригалинных форм, возможно, указывает на пониженную соленость 
вод залива. Мощность вымской свиты колеблется от 40 до 350 м.

В целом анализ изменения на протяжении ааленского века состава 
осадков, разнообразия и структуры бентосных сообществ позволяет 
предполагать, что Енисейский залив в вымское время был более мелко
водным и опресненным, чем в лайдинское.



Ограниченность материалов по северу Западной Сибири пе позво
ляет с уверенностью устанавливать здесь следы вымской и лайдппской 
ингрессий, хотя и нет сколько-нибудь убедительных доводов в пользу 
их отсутствия. Можно полагать, однако, что в целом морпстость в аалене 
здесь была меньше, чем в последующие века среднеюрской эпохи.

Хатапгское море, расположенное между Таймырской и Сибирской 
сушами, на востоке сообщалось с Якутским морем, сохраняло свои очер
тания, унаследованные от тоара (см. рис. 12). В нем близ Таймырского 
побережья (мыс Цветкова, р. Чериохребетная) накапливались глины, 
алевриты, реже пески с обломками древесины, многочисленными рострами 
белемнитов и раковинами двустворок, мощность которых достигает 
109 м [Стратиграфия..., 19761.

В Нордвикском районе в ранпем аалене отлагались морские пески, 
а в позднем — гравелиты (в основании), пески, алевриты и глины. Об
щая мощность отложепий превышает здесь 70 м [Стратиграфия..., 1976; 
Захаров, Шурыгин, 19781.

В скважинах на Юрюнг-Тумусской, Илпно-Кожевииковской, Ти- 
гяно-Апабарской площадях, а также в районе пос. Сындаско с аалепом 
сопоставляются глинисто-алевритовая (мощность 45—47 м) и песчано- 
алевритовая (мощность 25—40 м) пачки с фораминиферамп [Юрская 
система, 19761.

Южнее (район Анабарской губы) в ааленском веке формировались 
пески, глины и алевриты с гравелитом в основании поздпего аалена. 
Мощность отложений 86—103 м. На востоке Хатангского моря (бассейн 
р. Оленек) в течение аалепа происходило накопление глин и алевритов 
(мощность 75 м) [Стратиграфия..., 1976], отлагавшихся, судя по преоб
ладанию в них равномерно рассеянных захоронений бентоса, в зоне сла
бой гидродинамики.

Расчлененность рельефа дна Хатапгского моря в течение аалена су- 
ществеппо изменилась и соответственно перераспределились сообщества 
бентоса. Североспбнрская биота испытывала сильное влияние биоты вос- 
точно- и южпопацифнческих морей в связи с изоляцией арктического бас
сейна на западе (см. рис. 42) и шедшей с востока трансгрессией. В ааленских 
сообществах двустворок Хатангского бассейна появились иммигранты 
из Северной Пацифики (Mytiloceramus и др.). Обособление арктических 
морей сопровождалось развитием эпдсмпчной фауны, в частности аркто- 
тисов, предки которых (род Eumorphotis) также обитали в морях Паци- 
фнкп. Этот род быстро занял доминирующее положение в сообществах 
двустворок.

Структура рапнеааленской катепы противоположных бортов Хатанг
ского моря свидетельствует о сохранении в начале аалена унаследован
ного с тоара профиля дна: более пологого со стороны Сибирской суши 
и более крутого со стороны Восточного Таймыра (рис. 14, а). Однако в 
раннем аалене продолжался процесс смещения звеньев катены. В зоне 
прибрежного мелководья мелеагрипеллы замещались арктотисами. Сю
да же проникали танкредип, ранее доминировавшие на биотопах удален
ного от берега мелководья. Во внешней верхнееублиторальпой зоне по- 
прежнему преобладали Dacryomya, а в умеренно глубоководной (средняя 
сублитораль) сохраняется ассоциация с Pseudomytiloides (табл. 10).

В приплатформенных разрезах (Анабарская губа, Нордвик) после
довательность ориктоценозов раннего аалепа фиксирует закономерную сме
ну звеньев катены. Однако уже к концу рапнего аалена на приплат-формен- 
ном шельфе внешняя верхнесублиторальная зона слабо выражена. Ве
роятно, в связи с регрессией катепа была смещена к северу, в область 
более крутого шельфа, в связи с этим сократилась площадь, занятая 
ассоциацией с Dacryomya.



Р и с . 1 4 . Батиметрический профиль п катена беотоса Хатангского моря в аалепе (а  — 
ранний, б — поздний). Уел. обозн. см. на рис. 8.

В восточнотаймырскнх разрезах последовательность орнктоцепо- 
зов иная (табл. 10). Здесь в автохтонном тапатоцепозе найдены ArctotiSj 
Listrea, Dacryomya, Parvamussium — формы, характерные для разпых 
биопомических зон моря [Захаров, Шурыгин, 1978; Шурыгин, Левчук, 
1981]. Наблюдаемое смешение жизненных форм рассматривается нами 
как результат краевого эффекта в экотонах вследствие сближения био- 
помнческих зон (рис. 14, а).

Средняя сублнтораль была приближена к прибрежному мелководью, 
и соответственно ассоциация удаленного от берега мелководья совмещены с 
прибрежно-мелководными (табл. 10). В конце раннего аалена в периода 
максимальных пнгресснй среднесублиторальные сообщества бентоса в рай
оне Восточного Таймыра сменялись нижнесублиторальными (ассоциация 
Malletia). Территориальная близость донных сообществ существенно разных 
биономических зон и выпадение промежуточных звеньев в катене свиде
тельствуют о крутых уклонах дна притаймырской части асимметричного 
шельфа Хатангского моря. В Оленек-Келимярском районе для раннего 
аалена реставрирована сходная с восточнотаймырской катена с пере
крывающимися звеньями.

В средине аалена происходит перестройка рельефа дна центральной 
осевой части Хатангского моря. Выпадение ряда звеньев катены и сбли
жение крайних ее членов связаны с резким возрастанием градиента глу
бины в пределах ее распространения и прежде всего на границе биопо
мических зон (рис. 14, б). Так, поздпеааленская катена Анабаро-Норд- 
викского района характеризуется близким соседством (в северо-запад
ном направлении) бентосных сообществ верхней и нижней сублиторали. 
В трансгрессивно-регресслвпых циклитах верхнего аалена этого района 
танатоцепо8ы сообществ бептоса прибрежного мелководья (ассоциация 
Arctotis — Arctica) сменяются танатоценозами нижнееублиторальных со
обществ (ассоциация Nuculana) (табл. 10).

Более того, в автохтонных танатоценозах установлены «смешанные» 
захоронения, состоящие из доминантов мелководных и глубоководных 
сообществ двустворок. Совместное захоронение антагонистических жиз-
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пенных форм свидетельствует о наличии экотонов [Захаров, Шурыгин, 
1978]. Следы среднесублиторальной биономической зоны этого времени 
сохранились в разрезах только на Северо-Восточпом Таймыре и в Оле- 
пекском районе. В этих райопах Хатангского моря в позднем аалене 
была развита нормальпая катена бентоса на равномерно наклоненном шель
фе (табл. 10). Анализ катены показывает, что па востоке Хатангского моря 
(Оленек-Келпмярский район) средняя сублитораль была более пологой, 
чем на Восточном Таймыре.

В пределах Оленек-Келимярской средней сублиторали были хорошо 
выражены две биономические зоны: одна, заселенная сообществами с 
Boreionectes, во второй доминировали Oxytoma. На восточнотаймырском 
шельфе среднесублиторальные ассоциации были телескопированы, что 
свидетельствует о большом градиенте глубин средней сублиторали. 
В трансгрессивных частях циклитов здесь хорошо зафиксирована авто
хтонными танатоценозами и нижнесублиторальная ассоциация с Nu- 
си lana.

Рельеф суши (Таймырской, Среднесибирской), поставлявшей обло
мочный материал в Хатангский бассейн седиментации, был невысокий 
и выравненный, что обусловило накопление в акватории довольно 
тонких осадков, особенно вблизи Таймыра (см. рис. 13). Лишь в конце



аалена существенную часть поступавшего в бассейн материала состав
ляли грубозернистые фракции. Судя по особенностям латерального рас
пределения осадка, главенствующим источником сноса была Среднеси
бирская суша.

На северо-востоке Азии в ааленском веке произошло резкое расши
рение акваторий, в основном за счет центральных и восточных районов 
этой территории. В результате трапсгрсссин уже в начале аалена было 
затоплено большинство участков равнинной пенепленизнрованной суши, 
сформировавшейся в тоаре. Ниже уровня моря оказалась Алданская 
впадина. Почти полностью был затоплен Лено-Охотский полуостров, 
разделявший Якутское море и море Черского. Колымская суша превра
тилась в архипелаг крупных островов (см. рис. 12).

Низменный и слабо расчлененный рельеф областей сноса обусловил 
накопление в основании ааленских трансгрессивных серий тонкозер
нистых осадков, часто близких по характеру подстилающим. Базальные 
конгломераты, как правило, отсутствуют.

В течение аалена вновь усиливаются и начинают преобладать вос
ходящие движения. В областях денудации это приводит к новой фазе 
повышения и расчленения рельефа, а в областях седиментации — к про
грессирующему обмелению бассейнов и постепенному осушению неко
торых районов к концу века. На Южно-Якутской озерно-аллювиальной 
низменности, полого понижавшейся в сторону моря, продолжалось фор
мирование песков, алевритов и глпи руслово-пойменного и озерного ге
незиса.

В начале аалепа на большой площади Якутского моря, отделенного 
от моря Черского п-вом Сетте-Дабаи и Тукуланским островом на юге, 
Олепекским и Моторчунским островами на севере, накапливались одно
образные алевритово-глинистые плы (до 20 м). Мощность отложений 
уменьшалась к периферии бассейна и в районах внутренних поднятий. 
На отдельпых участках (р. Марха) в отложениях встречаются гальки 
фосфоритов, сидеритов, кремней, брекчии местных пород, свидетельст
вующие о близости береговой линии [Кирина, 1976].

В районе Якутска (мыс Табагинский па Лене) мощность алеврптово- 
глипистых осадков, накопившихся в первой половппе века, составляет 
всего 4—5 м. На этом месте, по-видимому, существовало конседнмепта- 
циониое поднятие.

В юго-восточной часто моря (бассейн Алдана) формировалась толща 
глинпсто-алевритово-песчанных осадков, в направлении к палеоберегу 
сменяющихся преимущественно песками. Мощность отложений не пре
вышала 60 м.

В раннеааленской бпоте Якутского моря обильны и разнообразны 
пелалгические белемниты (Sachsibelus, Parahastites, Nannobelus и др.), 
аммониты (Pseudolioceras, Phylloceras). В сообществах бентоса широко 
были распространены двустворки (Pseudomytiloides, Arctotis, Dacryomya, 
Oxytoma и др.), гастроподы, форамшгиферы и остракоды. В катене бен
тоса, так же как и в Апабаро-Нордвикском районе, видны два верхне- 
сублиторальных звена. Среднесублиторальная часть катены также была 
двучленного строения (табл. 10). Четкое четырехчлепное строение катены 
бентоса свидетельствует об очень пологом профиле дна Якутского моря 
с обширной зоной умеренных глубин, хорошо выражепной в Усть-Ви- 
люйском и Приверхоянском районах. В разрезах Вилюйской синеклизы 
не обнаружено следов сообщества нижней сублиторали. Однако имеющие
ся указания на находки нижнесублиторалъных ассоциаций (Malletia, 
Nuculana) в нижнеааленских толщах Северо-Востока СССР [Ефимова 
и др., 1968; Веклич, 1979; и др.] позволяют предполагать наличие био-



номпческнх зон нижней сублиторали в районах Сартангского сипкли- 
нория и Ипьялп-Дебпнского прогиба.

Во второй половине аалена в результате воздымания областей де
нудации и общего обмеления Якутского моря повсеместно увеличивалась 
грубозернистость осадков. В мелководном с изрезанной береговой ли
нией бассейне формировалась толща чередования глнписто-аловрнтовых 
илов и песков, достигающая 35 м.

Существенные изменения проиДбшлн в катеие бентоса: редуциро
вались некоторые ее звенья, а в другие биономическне зоны внедрялись 
сообщества, занимающие соответствующее положение в викарирующей 
Оленек-Келимярской катене (табл. 10). Перестройка катены свидетель
ствует об общем сокращении площади и обмелении Якутского моря к 
концу аалена. Катена в связи с регрессией сместилась в зону пологого 
дна, ранее умеренно глубоководную. Одновременно сократились пло
щади бнономических зон. Резких перепадов в рельефе дна позднеалеи- 
ского Якутского моря не было. Ассоциация зоны прибрежного мелко
водья (Arctotis — Arctica) здесь такая же, как и в других морях, окружав
ших Сибирскую сушу. Судя по смене ориктоценозов в трансгрессивных 
цпклитах аалена, прибрежная ассоциация контактировала с сообщества
ми средней сублиторали. Соответственно в катене выпала ассоциация 
удаленной от берега верхней сублнторали. В средней сублнторали ас
социация с PseudomytiJoides заместилась ассоциацией с Boreionectes.

Восточная, умеренно глубоководная часть Якутского моря практи
чески являлась заливом моря Черского и рассматривается в составе по
следнего.

В море Черского обособилось песколько седпментацноппых зон. 
Наиболее мелководная зона располагалась в Приохотском районе вдоль 
береговой линии от Верхоянских островов до Охотского побережья. 
В течепне аалена глубины этой части акватории в основном не превыша
ли среднесублпторальные (до 100 м). На крайнем западе зона средней 
сублнторали достигала акватории Якутского моря, охватывая район 
низовьев Вилюя, а на востоке Верхоянским и Адыча-Нсрским архипе
лагами отделялась от Сартапгской зоны и Нньяли-Дебннской глубоко
водной впадины.

В Приохотском районе моря в течение ааленского века уменьши
лись глубины и расширилась мелководная зона, что в конце аалена при
вело к осушению некоторых участков. На приохотском шельфе форми
ровались толщи неравномерно чередующихся алевритовых и разпозер- 
нпстых полимнктовых песков мощностью до 500 м. В сообществах дву- 
створок этой части моря Черского доминировали Arctotis, Dacryomyay 
Oxytoma, Propeamussium, Mytiloceramus (в конце века) и другие двуствор- 
ки, типичные представители бореальных ассоциаций верхней и средней 
сублпторалп, свидетельствующие о нормальной последовательности био- 
номпческих зон па равномерно наклонном шельфе с небольшими гради
ентами глубин вблизи Охотской суши.

Из пелагических животных здесь были обычны аммониты (Pseudolio- 
ceras, Tugurites) и белемниты (Hastites, Pseudodicolites и др.). Зона ниж
ней сублпторалп, паиболее обширная и устойчивая во времени, была 
на Сартангском участке (между Верхоянским и Адыча-Нерским архи
пелагами), где формировались толщи алевритов с редкими пластами глин 
и песков. Наиболее активно прогибались центральные районы, где мощ
ность осадков достигает 400—500 м, уменьшаясь к западу до 150 м. Бен
тос этой относительно глубокой части моря был скуден (Mytiloceramus, 
Malletia).

По-видимому, максимальные для моря Черского глубины были в 
Иньяли-Добинской впадипе, где накапливались тонкочередующиеся алев-



рпты и глины с редкими пропластками песков. Для осадков восточной 
части впадин характерны кремнистость и прослои пепловых туфов. Мощ
ности аалеиских толщ не отличаются выдержанностью и колеблются от 
300 до 600—800 м. Отсюда известны только белемппты и отдельные Му- 
tiloceramus [Бычков, 1966; Решения..., 1978].

Колымское море в ааленском веке было мелководным. Глубнпы боль
шей части акватории не превышали верхнесублпторальпых. Максималь
ные глубины (более 300 м) были приурочены к району Сугойского про
гиба, где сформировалась ритмично построснпая алевритово-глннпстая 
толща (500 м) с заметным количеством песчаных осадков в верхпеп 
части.

Острова Омолонского архипелага в начале ааленского века слились 
в единую сушу. На юге приомолонского шельфа, в зоне средней сублито
рали с умеренной гидродинамикой накапливались тонкослоистые алев
риты, сменившиеся позже песками. Для этих осадков характерны примесь 
вулканогенного материала и отдельные прослои пепловых туфов. Мощ
ность образовавшихся толщ колеблется от 100 до 240 м [Репин, Полу- 
ботко, 1979]. В сообществах бентоса этой зоны моря основная роль при
надлежала Oxytoma и Propeamussium. В аалеиских орпктоцепозах мно
гочисленны также Arctotis, Boreionectes, Liostrea, Pleuromya, Nuculoma, 
тпппчпые для бореалыюго бассейна доминанты сообществ верхней суб- 
лпторалп. По-видимому, у Омолонского побережья была развита полная 
последовательность звеньев катепы бептоса (по крайней мере, верхнесредне
сублиторальных), характерная для пологого шельфа с небольшими гра- 
диептамп глубин. В конце аалена доминирующее положение в биоцено
зах занимают Mytiloceramus. В пелагнали были распространены белем
ппты и аммониты, обычные для бореальных морей.

В аалепе увеличилась высота Эскимосской суши. В мелководных 
зонах Колымского моря у Эскимосского побережья накапливались алев
риты, разнозернпстые и вулкапомпктовые песчаники с пластами грубо- 
обломочпых туфов среднего состава (до 400 м).

Относительно грубый состав осадков отмечается вблизи Колымской 
суши и вокруг прилегающих островов (бассейн р. Седедемы), где отла
гались пески, алевриты, туфы среднего состава, конгломераты суммарной 
мощностью до 200 м. В изобильных и разнообразных сообществах беп
тоса верхней и средней сублиторали прпколымского шельфа ведущая 
роль принадлежала двустворчатым моллюскам — Oxytoma, Propeamus- 
siuniy ArctotiSy Mytiloceramus у Vaugoniay Pinna. Присутствие в сообществах 
экзотических для юры Северо-Востока термофильпых Pinna и Vaugonia 
свидетельствует о хорошем прогревании акваторий, по крайпей мере 
в летпие сезоны.

Основными поставщиками обломочного материала в Колымское море 
служили Эскимосская суша, Омолонскпй и Колымский архипелаги. 
Это были довольно высокие и расчлененные (особенно к концу века) об
ласти денудации, где размывались разнообразные породы.

На востоке Колымское море рядом островов и подводных отмелей 
отделялось от более глубоководного Вилигинского моря. На протяжении 
аалепа Вилигппское море постепенно мелело. Одновременно увеличи
вались высоты и расчлененность рельефа окружающей суши. Как след
ствие этих процессов вверх по разрезу возрастает грубозернистость сфор
мированных здесь отложений. Зона максимального прогибания и накоп
ления мощных толщ осадков (до 1000 м) тяготела]к современному Охотскому 
побережью. С нею была сопряжена интенсивная вулканическая деятель
ность Кони-Тайгоносской вулканической дуги и в меньшей степени — 
Олыньской.



На шельфе Вилигинского мори в ааленс сформировалась вулкано
генно-осадочная толща, в которой глинисто-алевритовые осадки чере
дуются с разнообразными туфами базальтов, андезнтобазальтов (см. 
рис. 13). Для осадочных пород характерна кремнистость и примесь рас
сеянного вулканогенного материала. В отложениях, формировавшихся 
вблизи центров извержений, преобладали вулканогенные породы, об
разовывались толщи базальтов, андезитов, разнообломочных туфов с про
слоями аргиллитов, алевролитов, песчаников (район полуостровов Пья- 
гина п Тайгонос). Мощность ааленских пород оценивается здесь не менее 
чем в 1000 м, в западиой части Вилигинского моря мощность аалена умень
шается до 400 м.

В ааленских ориктоцеиозах Вилигинского района хорошо зафикси
рована как бентосная, так и пелагическая часть биоты морского бассейна. 
Здесь в пелагпали обитали аммониты (Pseudolioceras, Tugarites, Phyl- 
loceras) и белемниты (Hastites, Pseudodicoelites). Распределение бентоса — 
двустворок, брахиопод (Gigantothyris, Lingula), гастронод (Amberleya) — 
контролировалось комплексом абиотических факторов, связанных с глу
бинами и рельефом дна шельфа. Верхнесублиторальные сообщества раз
нообразны в таксономическом отношении; глубоководные, нижнесубли
торальные — более бедны. Отсюда известны типичные доминанты сооб
ществ всех биономических зон сублиторали бореальных морей: Arctotis, 
Arctica, Tancredia, Dacryomya, Oxytoma, Propeamussium, Malletia, эври- 
батные Mytiloceramus и др. Следовательно, в Вилигипском море была 
представлена полная катеиа бентоса, свидетельствующая о равномерно 
наклонном шельфе от прибрежного мелководья до относительно глубо
ководных зон.

В ааленс, вероятпо, продолжало существовать Корякское приокеа- 
нпческое море. В нем (бассейн р. Хатырки) накапливались алевритово- 
глпнистые толщи с остатками Pseudolioceras и Mytiloceramus.

Для ааленского века характерно повсеместное наступление моря 
на Дальнем Востоке. Сихотэ-Алинское море расширилось далее к западу 
и к северо-западу, и увеличились его глубины: область относительно 
больших глубин распространилась на левобережье Амура. Здесь накап
ливались песчано-алевритовые, часто ритмично-слоистые осадки (до 500 м) 
с прослоями кремнистых пород. В краевых частях бассейна (р. Кур) в 
отложениях заключены линзы седиментационных брекчий. Источником 
обломочного материала, как и в ранней юре, служили острова с достаточ
но расчлененным рельефом, окаймлявшие с запада, северо-запада и, воз
можно, с севера Сихотэ-Алинское море. Обломочный материал поступал 
также за счет размыва подводных возвышенностей, разделявших отдель
ные глубоководные троги.

В центральной части Сихотэ-Алинского моря в районе Северного 
Сихотэ-Алиня продолжалась вулканическая деятельность, связанная с 
разломами, ограничивающими геосинклинальные прогибы, но интенсив
ность ее убывала: как следствие этого ширина зон формирования кремнисто
вулканогенных образований в течение аалена сокращается.

В ааленском веке Сихотэ-Алинское море трансгрессировало к за
паду, а иногда затопляло отдельные участки центральной Сихотэ-Алин- 
ской суши. Маломощные осадки — следы этой трансгрессии — почти 
не сохранились. В остальном обстановка в южных частях Сихотэ-Алин
ского бассейна по сравнению с ранней юрой не изменилась. Как н в ран
ней юре, этот геосинклинальный бассейн был слабо заселен. Лишь в 
узкой полосе мелководного шельфа обитали обедненные сообщества ми- 
тилоцерамов.



В результате аалейской трансгрессии возобновился в несколько 
больших масштабах Южно-Приморский залив. Палеогеографическая об
становка здесь в начале средней юры была близка к раинеюрской. В об
ширном мелководном заливе шло отложение разнозернистых плохо от
сортированных песков, гравия, галечников (около 100 м). Для осадков 
характерна косая слоистость прибрежно-морского типа, знаки ряби, 
следы взмучивания — показатели мелководности залива (верхняя суб
литораль) [Бакланова и др., 1971]. Вместе с обломочным материалом 
в заливе выносилась масса растительных остатков, особенно обильных 
в западной части бассейна, где отложения содержат скопления унифи
цированного растительного детрита, слойки и линзочки углей.

Ааленская трансгрессия обусловила широкое распространение в пре
делах Дальнего Востока митилоцерамов, проникших в начале средней 
юры на восточную окраину СССР из районов Западной Европы. Они 
повсеместно расселялись на свободных пространствах различных био- 
номических зон, доминируя в пионерных сообществах бентоса, бедных 
двустворками после тоарской регрессии. Наиболее разнообразна биота 
Южно-Приморского залива, занимающего крайнее южпое положение 
в регионе. В сообществах бентоса здесь распространены Trigonia, Pro- 
peamussium, Meleagrinella, Oxytoma, Grammatodoru Liostrea, Vaugonia, 
Mytiloceramus н др.— представители ассоциаций верхней и средней суб
литорали, указывающие на нормальную или близкую к пей соленость 
относительно теплых вод залива [Коновалова, 1978].

В аалене возросла глубина увеличившегося Джагдино-Амгупского 
бассейна. Наибольшая амплитуда прогибания и, видимо, максимальные 
глубины были приурочены к центральной и восточной частям моря (бас
сейны р. Нимелен и нижнего течения р. Амгунь), где отлагались пески, 
алевриты, глины и кремписто-глинистые породы большой мощности 
(до 3000 м). В этой зоне зафиксированы следы подводной вулканической 
деятельности в впде прослоев спи литов, диабазов и пачек кремнистых 
пород. Районами денудации служили небольшие острова, разделявшие 
Спхотэ-Алинское и Джагдпно-Амгунское моря — на месте Кербинского 
выступа и Тахтпнского массива. Большой объем отложившихся осадков 
свидетельствует об интенсивном воздыманпи островной суши и широком 
развитии процессов денудации в ее пределах.

Ааленская трансгрессия отчетливо проявилась в Удском заливе; 
в Западном Прпохотье и в Верхнем Приамурье отложения средпей юры 
с размывом ложатся на различные горизонты нпжнеюрскпх и более древ
них пород. На востоке (Охотское побережье и бассейн р. Уды) начало 
трансгрессии относится к раннему аалену, на территории Верхнего При
амурья — вероятно, к середине ааленского века. Море здесь значительно 
расширилось к югу, расчленив сушу на ряд небольших островов.

В Удском заливе в аалене шло накопление песчано-алевритовых 
осадков. На востоке (Охотское побережье) это почти исключительно 
алевриты (около 450 м), несколько западнее (бассейн р. Уды) — преиму
щественно мелкозернистые граувакковые пески с галечниками в осно
вании (до 1000 м), далее к западу (Верхнее Приамурье) — алевриты с 
подчиненным количеством граувакковых мелкозернистых песков, иногда 
прослои галечников (до 2000 м). В целом палеогеографический режим 
Удского залива мало изменился по сравнению с ранней юрой. Это по- 
прежнему был мелководный бассейн, в который преимущественно с юга 
поступал обломочный материал. Тонкозернистость поставляемого в бас
сейн материала свидетельствует о небольших высотах и слабой расчле
ненности областей денудации. Как и в ранней юре, значительную часть 
осадков составлял туфогенный материал. В восточные районы моря (За-



падное Приохотье) он поставлялся с севера — со Становой возвышен
ности, в западные (Верхнее Приамурье) — скорее всего с юга, со стороны 
Китайской платформы, где во впадинах пакапливалпсь кцслые и средние 
эффузивы.

Основными представителями бентоса Удского залива в ааленском 
веке становятся митплоцерамы. В раннем аалене они заселяли восточную 
часть залива (Охотское побережье), тогда как в его западной части они 
только начинали внедряться в сообщества двустворок, основу которых 
составляли пропеамусснумы, тригонииды, оксптомы, арктотисы. Во вто
рой половине ааленского века митплоцерамы доминировали в составе 
донной биоты Удского залива, образуя моновидовые поселения. Боль
шая протяженность и незначительная ширина Удского залива, в кото
рый, без сомнения, впадало большое число рек, заставляют предпола
гать некоторое опреснение вод верхней пелагиалн. С этим, видимо, свя
зано почти полное отсутствие головоногих моллюсков в западной части 
залива, тогда как в пелагнали на востоке (Охотское побережье) обитали 
изобильные и разнообразные аммониты.

Буреинское море в аалене расширило свои границы к западу, се
веру и югу. Наступление моря сопровождалось накоплением в краевых 
частях бассейна мощных (до 200 м) галечников, валунников и дресвя- 
ников. Маломощные галечники формировались местами внутри бассейна. 
После стабилизации морского режима в Буреннском море накаплива
лись песчано-алевритовые осадки аркозового и грауваккового состава 
(до 100 м). В южной, более широкой части бассейна (р. Солонп) возраста
ла роль алевритов и увеличивалась мощность отложений (около 600 м). 
Террпгенный материал, как и в ранней юре, поставлялся в бассейн в 
основном с запада, в меньшей мере — с востока.

Буреинское море в ааленском веке было мелководным эппкоптп- 
пентальным бассейном, в и д и м о , с достаточно своеобразной обстановкой, 
неблагоприятной для развития бентоса. Последний представлен почти 
исключительно митнлоцерамами, которые постепенно заселяли бенталь, 
образуя редкие поселепия с невысокой популяционной плотностью.

Население пелагнали было изобильнее и разнообразнее. Здесь ши
роко распространялись аммониты. сиЯЧ

Хиосский век
В байосском веке в западной половине Северной Евразии основные 

палеогеографические перестройки были связапы с расширением бассей
нов седиментации, с понижением и выравниванием рельефа областей раз
мыва. На севере Западной Сибири значительная территория была затоп
лена морем. К югу от него образовалась обширная прибрежная низмен
ность (рис. 15).

В восточной части Северной Евразии палеогеографические обста
новки этого времени отличались непостоянством. На фоне общей рег
рессии в Северо-Восточпой Азии, где резко сократились площади аква
торий, по восточной периферии Сибирской платформы неоднократно 
происходили кратковременные ингрессии, перестраивавшие палеоланд
шафты. На Дальнем Востоке в раннем байосе продолжалась трансгрессия, 
начавшаяся в аалене, а в позднем байосе морской режим стабилизиро
вался.

Соответственно в течение байоса в западной части Северной Евра
зии и на Дальнем Востоке увеличились, а на северо-востоке Азии резко 
сократились площади бассейнов седиментации (рис. 16). В них повсемест
но происходило накапливание преимущественно терригенных отложений. В
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Западной Сибири и в Енисей-Хатангском районе возрастает тоикозернис- 
тость осадков, а вдоль восточной окраины Сибирской платформы и на севе
ро-востоке Азии, напротив, увеличился привнос в бассейны осадконакоп- 
ления песчаного, иногда с примесью гравийно-галечного материала.

На Дальнем Востоке, как и на Северо-Востоке, продолжалось по
ступление в осадочные бассейны вулканогенного материала. Максималь
ные мощности байосских отложений (до 2000 м) наблюдаются на Дальнем 
Востоке.

Описанные особенности дифференциации осадков свидетельствуют 
о продолжавшейся нивелировке областей денудации на западе, тогда 
как на восточной окраине Сибирской платформы и на северо-востоке 
Азии суша была высокой и расчлененной, по крайней мере в раннем 
байосе.

Площади аккумулятивных равнин на севере европейской части СССР 
в байосе значительно увеличились. Печорская низменность заметно рас
ширилась в южном и восточном направлениях. К западу от Тиманской 
суши в это время начала формироваться Мезенская озерно-аллювиаль
ная равнина — область нового бассейна седиментации (см. рис. 15). На 
этой равнине накапливались главным образом аллювиальные песчаные 
осадки (средняя часть сысольской свиты) [Кравец и др., 1976].

Балтийская суша, как и ранее, была невысокой и выровненной. 
Сократились площади Тиманской и Урало-Новоземельской областей сноса, 
причем высота и расчлененность рельефа последней увеличились.

Морской бассейн на Баренцево-Карском шельфе в западном направ
лении достигал района Шпицбергена, о чем свидетельствуют находки 
байос-батских форамннифер в нижней части пачки аргиллитов на о-ве 
Вильгельм [Клубов, 1965]. Комплексы форампнифер здесь типичные для 
Арктической области, в частности очень близки с байосскими и батски
ми ассоциациями форамннифер Аяабаро-Хатангского района. По-види
мому, эпиконтинента л ьное полузамкнутое море сообщалось с Аркти
ческим бассейном на востоке, а периодически и непосредственно с Ха- 
тангским — через Усть-Енисейский район. С севера и, возможно, с за
пада морской бассейн был ограничен крупной денудационной сушей, 
поставлявшей в него обломочный материал.

Существенные палеогеографические преобразования произошли в 
Западной Сибири. Расширились площади седиментации за счет распро
странения озерно-аллювиальной равнины в направлении Уральской су
ши, значительно увеличилась Ляпинская низменность.

Озерно-аллювиальная равнина во внутренней зоне смыкалась с 
обширной прибрежной низменностью, простиравшейся от Центрального 
Приобья на юге до Тазовского полуострова на севере. Мелководное море, 
ограниченное прибрежной низменностью, захватило территорию Ямала, 
Тазовского полуострова и Гыдана и открывалось па север и восток.

На юго-востоке и востоке озерно-аллювиальной равнины формиро
вались глинисто-алевритово-песчаные осадки озерно-аллювиальной рав
нины, на юге и западе — более тонкие глинистые и глинисто-алеврито
вые отложения с маломощными прослоями и линзами песков, пропла
стками бурых углей [Атлас..., 1976]. Мощность осадков дости
гала 200 м. Песчаные осадки преобладали на ограниченной площади 
в Омской впадине, а также на северо-западе. На прибрежной пизменно- 
сти в нижних течениях рек, в озерах и на заболоченных междуречьях 
накапливались преимущественно песчано-глинистые осадки средней ча
сти верхнетюменской подсвиты (мощность составляет до 200 м) (рис. 16). 
Условно байосскпе (корреляция по каротажным диаграммам) преиму
щественно глинистые толщи на Западпом Ямале, возможно, формиро
вались в морском бассейне.
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В неглубоком Усть-Енисейском море накапливались глины и алеври
ты леоптьевской свиты, в верхних слоях которой отмечаются невыдержан
ные прослои песков. Мощность леонтьевской свиты 70—240 м [Страти
графия..., 1976]. Неравномерное распределение глинистого и алеврито
вого материала подчеркивает топкую горизонтальную, волнистую, на
клонную и лннзовидпую слоистость сформированных осадков, для кото
рых характерны флюидальные текстуры.

Многочисленность звездчатых конкреций кальцита свидетельствует 
о своеобразии температурного режима (возможно, низких температурах) 
придонных вод при формировании осадка [Каплан, 1979].

В Усть-Енисейском море в это время обитали изобнльпые и разно
образные форамипиферы. Для ассоциаций двустворок наиболее характер
ны Meleagrinella — типичные доминанты сообщества удаленпого от берега 
мелководья.

Возрастание в байосе тонкозернистостн накапливавшихся в бассейне 
осадков — свидетельство пенепленизацнн низких областей сноса, окру
жавших Уеть-Енисейское море. При этом главенствовал снос с востока 
и юго-востока, что подчеркивалось большей грубозернпстостыо осадка 
вдоль восточного и юго-восточного обрамления.

Между Таймыром и Сибирской сушей простирался широкий пролив — 
Хатапгское море, соединявшее Усть-Енисейскую и Якутскую акватории 
(см. рис. 15). На прнтаймырском мелководье Хатапгского моря (Восточ- 
пый Таймыр, р. Чернохребетная) в раннем байосе накапливалась толща 
глин, алевритов и песков с линзами п прослоями гравелита и галечника, 
достигающая мощности 160 м. Грубозернистость осадков нарастала во 
времени [Шурыгин, Левчук, 1981].

У противоположного борта Хатапгского моря па прпплатформенном 
шельфе (п-ов Юрюнг-Тумус, Апабарская губа) в начале раннего байоса 
отлагались пески с прослоями алевритов, с галькой, валунами песчаников 
и обломками древесины. Тенденция к увеличению грубозернистостп со
хранялась вплоть до начала фазы Mytiloceramus lucifer. Во второй поло
вине раннего байоса началось и продолжалось в позднем байосе накопле
ние глиппстых осадков. Насыщенность этой глинистой толщп звездчатыми 
сростками кальцита свидетельствует о нпзких температурах придонных 
вод Хатангского моря. Общая мощность байосскпх отложений достигает 
здесь 100—110 м [Стратиграфия..., 1976].

Таймырская и Среднесибирская суши, поставлявшие обломочный 
материал в бассейн седиментации, в байосском веке былп более выровне
ны, чем в аалене, что подтверждается общим возрастанием тонкозерпис- 
тости накопившихся осадков (рис. 16).

Режим седиментации на восточной окраине Хатапгского моря (Оле- 
нек-Келимярский район) также был весьма неустойчив. Здесь накапли
валась толща переслаивающихся глин, алевритов п песков, в которой по
степенно возрастала доля тонкозернистых осадков. Несмотря на кратко
временную, но обширную регрессию в конце аалепа — начале байоса, 
сократившую площадь мелководья, бассейн в целом сохрапял очертания 
и унаследовал формы рельефа дна ааленского моря. Основные факторы 
среды: температура, соленость, гидродинамика и распределение грунтов 
Хатапгского морского бассейна — в байосе отличались непостоянством 
во времени. Это нашло отражение в составе его биоты: толщу воды насе
ляли редкие аммониты и белемниты, а в донных сообществах резко доми
нировали два эврибионтных рода двустворок Mytiloceramus и Нототуа.

Ранпебайосская катена бентоса (особенно в фазе Tugurites fastigatus) 
во многом сходна с ааленской. Ассоциация прибрежного мелководья со
хранила свою структуру в течение всего байоса. Здесь, как и в конце аале-



на, в сообществах бентоса доминировали Arctotis н Arctica. Особенно ха
рактерны были пятнистые моновпдовые поселения. В разрезах Анабаро- 
Нордвикского района следы среднесублиторальных ассоциаций не обна
ружены. Вероятно, как и в аалене, на участках перехода от верхней суб
литорали к нижней градиенты глубин были очень высокими, поэтому сред- 
несублпторальпые сообщества двустворок не были выражены. Сообщества 
двустворок пижней сублиторали (ассоциация Nuculana— Malletia), на
оборот, хорошо представлены в максимально трансгрессивных частях 
циклптов байоса. Во всех биономических зонах моря и особенно в пере
ходной от верхней к нижней сублиторали многочисленными были эврп- 
бионтные Mytiloceramus н Нототуа.

Катона бентоса Притаймырского и Оленек-Келимярского районов 
моря очень сходны. Их крайние звенья— верхне- и нижнесублпторальпые 
сообщества — аналогичны анабаро-нордвикским. Однако в этих районах 
были хорошо выражены и среднесублиторальные сообщества (ассоциация 
Modiolus — Нототуа), что свидетельствует о пологом рельефе шельфа.

Для позднего байоса были характерны кратковременные, но широ
кие экологические экспансии Solemya и Boreionectes. В целом байосские 
сообщества двустворок Хатангского моря отличаются неустойчивостью 
и слабой дифференциацией трофической структуры. Периодически от
мечаются кратковременные вспышки в развитии видов-оппортунистов, 
образовывавших моновпдовые поселеппя с высокой популяционной плот
ностью. Главной причиной своеобразия байосской биоты было понижение 
температуры и увлажнение климата, что подтверждается данными пали
нологии и бногеохимическими анализами. Возможно также, что особен
ности биоты связаны с понижением солености и изменением гидрохими
ческого режима акваторий вблизи коптипента.

На северо-востоке Азии байосский век охватывает регрессивный этап 
в развитии палсолаидгаафтов. Прогрессирующее обмеление морских бас
сейнов, начавшееся здесь во второй половине палена, достигло в байосе 
максимума. При этом осушилась западная часть Якутского моря, обра
зовались Аян-Юряхский и Балыгычапскпй острова Верхоянского архи
пелага, Колымский и Омолоискнй архипелаги превратились в возвышен
ные суши, расширилась Эскимосская суша (см. рис. 15). Увеличились 
высоты и расчлененность областей денудации.

Глубины большей части северо-восточных акваторий в байосе пе пре
вышали верхне-средпесублпторальных.

На востоке Сибирской платформы областями седиментации оставались 
Вплюйская пнзменность, значительно сократившая размеры по сравнению 
с ранпеюрскимн, и Южно-Якутская пизмешюсть, разделенные Лено- 
Алданской горной грядой.

По периферии аллювиальной Вилюйской равнины накапливались 
песчано-галечные осадки руслового генезиса. Равнина, понижаясь в сто
рону моря, переходила в прибрежную низменность, где отлагались мелко
зернистые пески, алевриты п глипы с редкими прослойками углей и расти
тельным детритом [Месежников и др., 1971].

На Южно-Якутской озерно-аллювиальной равнине накапливались 
пески, алевриты и глины; кое-где в озерно-болотных условиях происходи
ло угленакопление [Тучков, 1973].

Западная сложноизрезанная береговая линия сократившегося в раз
мерах Якутского моря была нестабильна. От моря Черского оно отделя
лось Верхоянским архипелагом. В мелководном Якутском море, глубины 
которого превосходили 100-метровую изобату на севере (на широте 
р. Джаджан), накапливались разнозернистые полимиктовые и кварцево
полевошпатовые, часто косослоистые пески. В них обычны знаки ряби;



ископаемые следы жизни, гиероглифы. Мощность накопившейся в запад
ных и южных районах моря толщи достигала 100—120 м, увеличивалась 
в северном направлении до 250 мм (междуречье Джарджан — Кюндюрей). 
Количество алевритово-глинистого материала в осадках возрастало в се
верных районах (севернее Китчанского выступа), что свидетельствует об 
увеличении «мористостп» участка седиментации, и в районе бассейнов рек 
Эйэ-экит, Эбитием в раннем байосе накапливались уже преимущественно 
глинистые с подчиненным количеством песчаных алевритовые осадки 
нижнесублиторального генезиса [Стратиграфия..., 1976].

Бентос Якутского моря был весьма однообразен, но зачастую изоби
лен. В основном это представители Arctotis, Mytiloceramus, Arctica, Plea- 
готу a.

Частые ингрессии Якутского моря, неоднократно перемещавшие бе
реговую линию, а также крупные реки, стекавшие со Среднесибирской 
суши, приводили к опреснению вод вдоль западной и южной окраин моря. 
Вероятно, толща разнозернистых полимиктовых песков с косой слоис
тостью дельтового типа, с обилием растительного детрита и углистого ма
териала в междуречье Моторчуна — Молодо формировалась в условиях 
крупных дельт. Основными поставщиками обломочного материала в Якут
ское море служили окраинные части Среднесибирской суши и Верхоянские 
острова.

Площадь и ландшафты моря Черского в байосе очень близки с плпнс- 
бахскими. Его южная и юго-западная окраины были относительно мелко
водны (верхняя и средняя сублитораль). Наибольшие глубины (нижняя 
сублитораль) приурочены к Иньяли-Дебинской линейной и Сартангской 
впадинам, открывавшимся на севере. У южного окончания Верхоянского 
архипелага и у Охотского полуострова, а также на мелководье в районе 
Балыгычанского и Усть-Нерского островов накапливались наиболее 
грубые осадки: разнозернистые полимиктовыо пески и алевриты, а в бух
тах, заливах и впадинах дна осаждались более топкие осадки. Скорость 
прогибания отдельных участков мелководья была различной, что подчер
кивается значительными колебаниями мощностей осадков (от 100 до 
400 м). В однообразных сообществах бентоса приохотского шельфа до
минировали Mytiloceramus и Arctotis, а в пелагиалп — белемниты (Meso- 
teutliis, Megateuthis). Осповным поставщиком обломочного материала для 
южной части моря Черского был низкогорный Охотский полуостров, на 
котором размывались гетерогенные породы.

В центральной части моря Черского (Сартангская впадина и приле
гающие районы) накапливались алевриты с прослоями песков и глин 
и примесью вулканогенного материала, формируя толщи мощностью до 
300 м [Веклич, 1979]. Характерной особенностью донной биоты этой аква
тории были пятнистые моновидовые поселения Mytiloceramus. Обломоч
ный материал в этой части бассейна поступал с высоких и расчлененных 
Верхоянских и Адыча-Нерских островов, где денудации подвергались 
разновозрастные осадочные породы.

В Иньяли-Дебинской впадине формировались мощные флишоидные 
толщи (до 1000 м) тонкочередующихся алевритов, глин, песков. В пела- 
гиали этой наиболее глубокой части моря обитали белемниты, а бентос 
был очень скуден (редкие Mytiloceramus). Осадконакопление обеспечива
лось материалом с гористой Колымской суши и Адыча-Нерскпх островов.

Акватория Колымского моря в байосе сократилась. Острова Омо- 
лонского архипелага слились между собой и с Паренским островом. 
На месте Колымского архипелага также образовалась возвышенная суша 
(см. рис. 15). Глубины Колымского моря не превышали верхнесублпто- 
ральных. Темпы прогибания и скорости накопления осадков в его преде



лах очень изменчивы по площади. На Омолопском прибрежном мелководье 
накапливались разпозерпистые полимиктовые п вулканомпктовые пески 
с линзами галечников, гравия и обильным растительным детритом 
(рис. 16). Мощность осадков байоса не превышает 100 м. Омолонская суша 
с ее гористым рельефом, обилием бухт и заливов поставляла обломочный 
материал в окружающие участки бассейна седиментации. Размыву под
вергались разнообразные магматические, метаморфические и осадочные 
породы, среди которых заметную роль играли девонские вулканические 
образоваппя кедонской серии.

В пределах верхней и средней сублиторали приомолонского шельфа 
были распространены плотные поселения Mutiloceramas, Arctotis, Arctica, 
реже Camptonectes. Пелагпаль населяли редкие белемниты.

В мелководной с активной гидродинамикой зоне открытого моря (бас
сейн рек Анадыря и Большого Анюя) накапливались разнозернистые 
полимиктовые пески с прослоями конгломератов, алевритов и туфов сред
него состава. Мощность осадков колеблется от 200 до 500 м. В пелагиалп 
открытого моря были распространены аммониты (.Arkelloceras, Chondro- 
ceras, Lissoceras) и белемниты [Решения..., 1978].

В Алазейском заливе, вдававшемся в Колымскую сушу, сформирова
лась толща туфоконгломератов, туфопесчаников, туфогравелитов, туф- 
фитов, мощность которой изменяется по площади от 150 до 700—800 м.

Относительно глубоководное Вилигипское море было ограничено на 
западе меридионально вытянутой зоной мелководья с рядом островов. Здесь 
сформировалась мощная алеврптово-глпнисто-песчаная толща — свиде
тельство максимальной интенсивности прогибания в сравнении с шельфом 
соседних акваторий.

Наибольшие мощности байосских осадков приурочены к современ
ному Охотскому побережью. В байосе активизировалась Копи-Тай- 
гоносская вулканическая дуга, особенно ее южные районы (полуострова 
Кони и Пьягпна). Здесь в субаквальных условиях изливались лавы и клас- 
толавы базальтов и андезитобазальтов, отлагались туфы и туффпты общей 
мощностью до 1500 м [Решения..., 1978]. Бентос Вилигинского моря был 
весьма однообразен, но изобилен на относительно мелководных участках. 
Преимущественно это были поселения Mytiloceramus, совместно с которы
ми встречались Campotonectes. В пелагиали обитали редкие белемниты.

На Дальнем Востоке в первой половине байосского века продолжала 
развиваться трансгрессия с максимумом в конце раннего байоса. Увели
чение акватории морских бассейнов сопровождалось их углублением и 
оживлением вулканической деятельности. В позднем байосе происходит 
стабилизация морского режима и общая нивелировка рельефа.

Глубины северной части Спхотэ-Алинского моря (левобережье р. Аму
ра) в раннем байосе возрастали, что привело к накоплению здесь почти 
исключительно алеврптово-глинистых осадков с незначительным участием 
мелкозернистых песков (до 800 м) (рис. 16). В образовавшихся толщах 
повсеместно присутствуют кремнистые и кремнисто-глинистые породы, 
спплиты, диабазы, туфы, свидетельствующие о развитии на площади под
водно-вулканических процессов. В глубоководных центральной и южной 
частях бассейна формируются толщи также преимущественно тонких 
осадков (до 500 м), включающих продукты подводных извержений.

В раннем байосе бенталь Спхотэ-Алинского моря была заселена мп- 
тплоцерамамп, повсеместно образующими обширные поселения. Эти эври- 
бионты проникли практически во все биономические зоны, за исключением 
наиболее глубоких и тектонически активных геосинклинальных трогов, 
заселяли краевые части Спхотэ-Алинского моря и участки подводных 
поднятий.



В начале байоса увеличилась акватория Южно-Приморского залива. 
В этом по-прежнему мелководном бассейне аккумулировался более тонкий 
по сравнению с ааленским песчано-алевритовый материал (до 400 м). Ха
рактерно присутствие в отложениях пеплового материала, иногда про
слоев кислых туфов и туффитов, свидетельствующих об активности вул
канов, расположенных к западу от залива в районе Хапкайского .массива 
и в области Спхотэ-Алинского тектонического шва [Бакланова и др., 
1971]. Основными питающими провинциями, как п ранее, были Ханкай- 
ский массив п, возможно, Япономорская суша.

Раннебайосская биота залива была весьма однообразной. Из бентос
ных сообществ исчезли многие стенобпонтные двустворкп п широко рас
пространились эврибионтные мнтилоцерамы. Качественное обеднение дон
ной фауны и широко проявившиеся в то же время индивидуальная измен
чивость и формирование свидетельствуют об аномалии морского режима, 
о возможно значительном опреснении бассейна, которое нарушалось крат
ковременными вторжениями морских вод нормальной солености, сопро
вождавшихся инвазией головоногих моллюсков — аммонитов н белемни
тов [Коновалова, 1978].

Джагднно-Амгунское морс в раннем байосе расширилось на востоке, 
затопив островную сушу в районе Тахтинского массива. При этом глуби
ны бассейна не увеличивались, а на востоке расширилась площадь мелко
водья, где аккумулировались пески со значительным участием гравия 
и галечников (до 500 м). Здесь же существовали бапкп мнтилоцерамов. 
В относительно глубоководной западной части бассейна (р. Нпмелен) на
капливались песчано-алевритовые толщи (до 2000 м).

Очертания и ландшафты Удского залива в раннем байосе оставались 
примерно такими же, как в аалене, кроме его западного участка (Верхнее 
Приамурье), где акватория увеличилась за счет расположенной к югу не
высокой суши (см. рис. 15). В относительно мелководном заливе накап
ливались почти исключительно песчаные осадки, лишь на крайнем западе 
его (район слияния Шнлки и Аргуни) преобладали более тонкие, иногда 
ритмично-слоистые отложения (до 2000 м).

Бенталь залива, как в соседних акваториях, полностью заселена ми- 
тилоцерамами. Лишь в прибрежной зоне с ними успешно конкурировали 
аргилереллы и арктотисы. Возможно, залив был несколько опреснен.' 
Рельеф окружающей суши по-прежнему был хорошо расчленен, но актив
ность вулканов несколько снизилась.

В незначительно увеличившемся Буреинском море в раннем байосе 
шло отложение песков и алевритов с преобладанием песчаных осадков 
(400 м). Островная суша на месте Буреинского поднятия становится в это 
время районом активного наземного вулканизма: отдельные потоки кислых 
лав достигали морского побережья и были погребены осадками. Вулкани
ческие извержения, видимо, периодически повторялись, о чем свидетельст
вуют неоднократно встречающиеся в разрезе прослои кислых туфов.

Верхнебайосские отложения на Дальнем Востоке слабо охарактеризо
ваны фаунистически и выделяются обычно условно. Поэтому палеогео
графическая обстановка в регионе в позднем байосе во многом неясна. 
По-видимому, в это время происходит стабилизация морского режима, 
выравнивание окружающей суши и накопление в бассейнах тонкого хо
рошо отмученного алевритоглинистого материала. Следы подводных 
извержений отмечаются в центральной части Сихотэ-Алинского моря (Се
верный Сихотэ-Алинь) и в восточных районах Джагдино-Амгунского бас
сейна (нижнее течение р. Амгуни). Действующие вулканы продолжали, 
видимо, существовать в пределах Становой возвышенности.



В позднем байосе продолжается деградация биоты дальневосточных 
морей. Это относится как к бентосу, так и к головоногим моллюскам. По
следние, за исключением немногих филлоцератид, практически исчезают 
пз морских сообществ. Бенталь по-прежнему заселена только митпло- 
церамамп, по их количество и видовое разнообразие повсеместно резко 
сокращаются.

Батский 'век

В батском веке, как и в байосе, палеогеографические преобразования 
в западной части Северной Евразии были связаны с общим понижением 
и выравниванием рельефа в областях денудации и в бассейнах осадко- 
накопленпя. В результате в Тимано-Уральской области в конце бата 
сформировалась приморская низменность и значительно увеличилась 
площадь Западно-Сибирской прибрежной низменности. Прибрежные рав
нины обширных низменных пространств, окружавших Баренцево-Курскую 
акваторию, периодически покрывались морем (рис. 17).

С началом батского века связана крупная трансгрессия. В восточной 
части Евразии море затопило многие острова Адыча-Нерского архипела
га, осушенные еще в тоаре, увеличились глубины на севере Якутской 
п Черской акваторий. Береговая линия вдоль восточной окраины Сибир
ской платформы па протяжении бата неоднократно перемещалась, В момен
ты регрессий на значительных площадях осадки формировались в реликто
вых опресненных водоемах. Вилигинское море присоединилось к морю 
Черского п стало восточной его окраиной.

На Дальнем Востоке, где в раннем и, вероятно, в среднем бате еще 
сохранялись ландшафты, унаследованные с байоса, мощная позднебат
ская регрессия осушила значительную территорию (Джагдино-Амгунское 
море, Удской залив, Буреинское и южная часть Сихотэ-Алинского моря, 
Южно-Приморский залив). Поднятия, происходившие почти повсеместно, 
в ряде районов сопровождались складчатостью. Значительные изменения 
произошли на суше: в позднем бате образовались Становые горы, повыси
лись Буреинская и Центрально-Сихотэ-Алннская суши.

В седиментациоппом бассейне по-прежнему формировались преиму
щественно терригенные отложения, в целом близкие по составу байос- 
ским: в западной части территории — относительно тонкие (с преоблада
нием глинисто-алевритовых фракций), в восточной — со значительным 
участием песков. В образовании осадочпых толщ на северо-востоке Азии 
и на Дальнем Востоке продолжали участвовать вулканогенные отложения 
(рис. 18). Отложеппя максимальной мощности, как и ранее, приурочены 
к северо-восточным (до 800 м в Иньяли-Дебинской впадине) и дальневосточ
ным (до 1500 м в Удском заливе) регионам.

В начале батского века на севере европейской части СССР палеогео
графические обстановки унаследованы от байоса. На протяжении бата 
произошло общее понижение и выравнивание рельефа перед позднеюр
ской трансгрессией.

На Мезенской и Печорской озерно-аллювиальных равнинах про
должалось накопление песчаных и глинисто-алевритовых осадков верхней 
части сысольской свиты с прослоями гравийно-галечного материала по 
окраинам равнины [Кравец и др., 1976). В осадках встречаются обломки 
обугленной древесины, линзовндные прослои углей, иногда в верхних 
горизонтах присутствуют фораминиферм (в основном крупные аммодис- 
кусы). В спорово-пыльцевых спектрах отмечается морской фитопланктон 
(р. Мезенская Пижма). Мощность сысольской свиты составляет 25—140 м. 
Аналогичные по составу и фациальпому облику преимущественно песчаные
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и песчано-алевритовые слабоугленосцые отложения формировались на об
ширных пространствах к югу от Тцмана (Кировская область) [Страти
графия..., 1972].

Формирование этих осадков происходило, по-видимому, в руслах и 
поймах нижних течений крупных рек, в озерных водоемах п на заболочен
ных участках междуречий. В связи с общим опусканием территории к кон
цу века озерно-аллговпальныс равнины преобразовались в обширные при
морские ннзменпости, которые периодически затоплялись морем, оставив
шим следы «мористостп» в осадках: форампнпферы и морской фитопланктон.

Области денудации на севере европейской части СССР в батском веке 
отчасти были перестроены. Балтийская суша сократилась за счет расши
рения на западе Мезенской равнины (см. рис. 17). Тпманская суша разде
лилась на ряд самостоятельных расчлененных возвышенностей. Очерта
ния и рельеф Урало-Новоземельской области сноса изменились несущест
венно.

Баренцево-Карское море было обширным и достигало Шпицбергена, 
Земли Франца-Иосифа и Новой Земли. На Шпицбергене (о-в Вильгельма) 
в нижней части пачки определены байос-батские форлминиферы [Страти
графия..., 1976], сходные с фораминпферамп Анабаро-Хатангского 
района.

Позднебатскне глины с конкрециями алевритов, с фосфатно-карбонат
ным цементом, с пиритом и аммонитами известны на Земле Франца-Иосифа 
(о-в Нортбрук).

На Новой Земле в валунах и развалах песчаников найдены ранне-, 
средне- и позднебатские аммониты [Стратиграфия..., 1976]. Конкреции 
сложены песчано-алевритовым материалом, сцементированным фосфори
тами и карбонатами. Встречаются глауконит, пирит, среди карбонатов 
большая роль принадлежит сидериту. По составу конкреций можно пред
положить, что на Новой Земле батские отложения имели преимущест
венно песчано-алевритовый состав.

Баренцево-Карское море на востоке сообщалось с Хатангскпм, а на 
западе с Норвежско-Гренландским, обеспечивая тем самым продвижение 
бореальной фауны далеко на запад. Представители арктических аммони
тов и двустворок уже к середине бата достигали окраин Северного моря 
[Callomon, 1979].

На севере Баренцево-Карская акватория была ограничена областью 
денудации, поставлявшей обломочный материал в прилегавшие участки 
моря. В юго-восточные районы бассейна осадочный материал поступал 
с возвышенностей Урало-Новоземельской суши.

Усть-Енисейский район в батском веке был осушен, море отступало 
к западу и востоку. Внутреннюю зону Западной Сибири занимала низкая 
аккумулятивная (прибрежная) низменность, пересекавшая ее с юга на 
север. Низменность открывалась в сторону Барснцево-Карского моря, 
а на востоке, юго-востоке и на западе переходила в озерно-аллювиальную 
равнину, вдававшуюся двумя языками в глубь Уральской суши (Ляпин- 
ский и Шурышкарский прогибы).

На большей территории озерно-аллювиальной равнины формирова
лись глинисто-алевритово-песчаные осадки. Вдоль восточного борта оса
дочного бассейна, как и ранее, отлагались преимущественно песчаные 
осадки, хотя площадь их распространения резко сократилась.

На низкой прибрежной равнине накапливались наиболее тонкие пес
чано-алевритово-глинистые осадки верхов тюменской свиты (рис. 18). 
В северном направлении глинистость отложений заметно возрастает. Мощ
ность яны-маньинской свиты до 150 м, верхнетюменской подсвпты — до 
500 м [Стратиграфия..., 1976].



Преобладание в осадках тонкозернистых фракций свидетельствует 
о завершении среднеюрского этапа выравнивания областей споса с образо
ванием обширных пенопленов.

В отложениях верхпего бата на многих площадях известны двуствор- 
кп, единичные форамннпферы, свидетельствующие о кратковременных 
пнгресспях моря [Объяснительная..., 1976], наступавшего с севера на 
прибрежную низменность.

Ландшафты Усть-Еппсейского района в батском веке были неустой
чивыми. Здесь отлагались пески и алевриты малышевской свиты, среди 
которых встречаются прослои глин. В восточном направлении (Рассохин- 
ская площадь) в малышевской свите увеличивается содержание глин, по
являются прослои углей, переходящие в углистые породы. В этих отложе
ниях многочисленны следы жизнедеятельности червей, растительные ос
татки и обугленный детрит, обломки обугленной древесины. Отмечаются 
конкреции сидерита, включения пирита. Мощпость отложений меняется 
от 70 до 410 м [Стратиграфия..., 1976].

Мелководный морской бассейн в бате, по-видимому, сохранялся в вос
точной части Усть-Енисейского региона (Рассохпнская площадь), о чем 
свидетельствуют находки среднебатского краноцефалпта и байос-батской 
ассоциации форахмпнифер.

К западу от этой площади осадконакопление происходило, вероятно, 
на прибрежной равнине, лишь периодически затоплявшейся морем.

Хатангское море на протяжении батского века в целом сохраняло 
очертания п рельеф шельфа, унаследованные от байоса (см. рис. 17). Лишь 
к концу бата несколько выровнялся профиль шельфа в Анабаро-Норд- 
викском районе и сократились площади и глубины моря в Оленекском 
районе.

На Восточнотаймырском шельфе продолжалось накопление мелко
зернистых песков с прослоями алевритов мощностью до 100 м.

На приплатформенном шельфе (Анабарскнй, Нордвикский районы) 
формировались чередующиеся глинисто-алевритовые и песчаные осадки 
с относительно изобильными остатками бентоса и нектона. В центральных 
зонах моря резко преобладал алевритовый материал (Анабарская губа, 
Юрюнг-Тумус). Мощности сформированных здесь толщ составляют 87 м. 
В прибрежной зоне доля песков, алевритов и глин примерно равна (мощ
ностью до 64 м).

В Оленекском районе Хатапгского моря в раннем и среднем бате от
лагались глины и алевриты, реже — пески верхов келимярской свиты. 
К концу бата резко возрастает грубозернпстость осадка: формируются 
толщи песчаников чекуровскоп свиты в условиях обмелевшей и сократив
шейся акватории.

В течение значительного времени (байос — средний бат) скорости 
осадконакоплення в Хатангском бассейне и интенсивность погружения 
во многих районах оставались относительно стабильными. Изменения объ
емов песчапых и глинистых осадков для этого интервала времени, интен
сивности накопления тех и других обратно зависимы [Месежников и др., 
1971]. Следовательно, основными факторами, коррелирующими осадко- 
накопленпе, были характер и тип выветривания, обусловленные измене
ниями климата, а не тектоппческпм режимом.

О стабильности тектонического и седиментацпонного режимов шель
фа свидетельствует сформировавшаяся в этот период многочленная ка- 
тена бентоса. В бате в сибирские моря иммигрировали новые группы мол
люсков. Возросло разнообразие бентоса, усложнилась структура донной 
биоты, что привело к четкому обособлению сообществ различных биономп- 
ческих зон. На биотопах прибрежного мелководья повсеместно распрост-
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ранилась сформировавшаяся еще в позднем аалене ассоциация Arctotis — 
Arctica. В сообществах нижней сублиторалп, как и в байосе, доминируют 
Nuculana и Malletia.

Однако строение катены бентоса, а следовательно, и профиль дна 
различны на противоположных бортах Хатангского моря. В райопе Вос
точного Таймыра и Нордвика хорошо выражена трехчленная катена, в ко
торой ассоциация прибрежного мелководья (Arctotis— Arctica) сменяется 
в сторону открытого моря среднесублиторальной (Modiolus — Нототуа), 
а затем и нижнесублиторальной (Nuculana — Malletia) (табл. 11). Эта по
следовательность хорошо видна в ориктоценозах трансгрессивно-регрес
сивных цпклитов как в Юрюнг-Тумусском, так и в Восточно-Таймырском 
разрезах [Захаров, Шурыгин, 1978]. Она позволяет сделать вывод о сходст
ве градиентов глубин всех трех зон Таймыро-Нордвпкской сублиторали 
и о равномерно падающем профиле дна шельфа.

Следы вышеописанной трехчленной катены наблюдаются в последо
вательности ориктоценозов Анабарского района только с середины бата. 
В основании бата ориктоценозы, отвечающие сообществам верхней суб
литорали, сменяются в трансгрессивных циклптах ориктоценозами нижне
сублиторальных сообществ. Такая смена свидетельствует о близком со
седстве прибрежного мелководья п относительно глубоководной зоны. 
Следовательно, в начале бата еще сохраняется резко расчлененный рельеф 
дна приплатформенной северо-западной части шельфа. На участках пере
хода от верхней сублиторали к нижней градиенты глубин были высокими 
и существовал крутой перегиб профиля шельфа (рис. 19).

В течение бата Анабарский шельф выровнялся, и уже к среднему бату 
хорошо обособилась средняя сублитораль с ассоциацией Modiolus — Но- 
тотуа. Катена и здесь приобрела трехчленное строение, что свидетельст
вует об относительно плавных переходах биономическнх зон.

К концу бата в Хатангское море с запада иммигрировали двустворки 
Meleagrinella, Isognomon и др. Одновременно вплоть до начала келловея
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продолжалось выполажпвание дна верхней и средней сублиторалей, 
вследствие чего сообщества бентоса дифференцировались по площади.

Анализ катены бентоса восточной окраины Хатангского моря (Оле- 
нек-Келимярский район), развивающейся на фоне общей регрессии в кон
це бата, приводит нас к выводу о неравномерности градиентов глубин на 
местном шельфе: дно в пределах верхней сублиторали занимало обширную 
пологую зону, а в пределах средней и нижней сублиторалей уклоны дна 
были круче.

Катена этого района, реконструированная по последовательности орик- 
тоценозов в трансгрессивно-регрессивных циклитах верхов келимярской 
и низов чекуровскои свит, полнее анабарской. Здесь верхняя сублитораль 
была занята сообществами двух типов: ассоциацией Arctotis — Arctica, 
как и повсюду в зоне прибрежного мелководья, и ассоциацией Nuculoma — 
Arctica — на удаленной от берега верхней сублиторали. Средняя и ниж
няя сублиторальные зоны, как и в Хатангском море, оккупированы ассо
циациями Modiolus— Нототуа и Nuculana — Malletia (табл. 11). Эврп- 
бионтные Mytiloceramus поселялись практически во всех бпономических 
зонах.

Рельеф окружающей Хатангское море Средне-Сибирской и Таймыр
ской суш в батском веке в целом был близок к байосскому. Возможно, 
увеличились высоты Таймырской суши, о чем свидетельствует грубозер- 
нистость осадков в прилегающей части моря (см. рис. 18). С северо-востока 
(п-ов Челюскин) в Таймырскую сушу вдавался морской залив, в котором 
формировались пески (мощность 10 м).

Палеоландшафты восточной окраины Сибирской платформы и северо- 
востока Азии в целом унаследованы от байоса (см. рис. 17). Большинство 
островов Адыча-Нерского архипелага, которые с тоара являлись участ
ками устойчивых поднятий, в раннем бате были затоплены. Увеличились 
глубины на севере Якутского моря, моря Черского и в Иньялп-Дебин- 
ской впадине.

На Вилюйской и Южно-Якутской озерно-аллювиальных равнинах 
продолжалось накопление аллювиальных разнозернистых нолимиктовых 
песков, иногда косослоистых, с обильным растительным детритом. В озе
рах и на заболоченных участках формировались песчано-глинистые тол
щи с углями (реки Вилюй, Марха).

Якутское море, сохранившее прежние размеры, распадалось на две 
обособленные в седимептациопном и батиметрическом отношении части: 
мелководную п область больших глубин. Глубоководная зона между краем 
Сибирского континента п Верхоянскими островами вдавалась на юг почти



до широты Вилюя. Неустойчивость береговой линии, резкие ее перемеще
ния, как и в байосе, приводили к опреснению прибрежных вод.

На мелководье накапливались разнозернистые полимиктовые и квар
цево-полевошпатовые пески с прослоями алевритов, глин и обильным дет
ритом. Мощность сформировавшихся в бате толщ составляет 100—160 м. 
На севере в приглубой части верхней сублиторалп в первой половине 
века преобладали глшшсто-алеврптовыс осадки, во второй — пески.

Бентос Якутского моря был относительно однообразен, но изобилен. 
В сообществах двустворок, как и в соседних акваториях, доминировали 
Mytiloceramus и Arctotis в сопровождении Entolium, Camptonectes, Pleuro- 
тпуа, Modiolus и др. По сравнению с байосом возрастало разнообразие оби
тателей пелагиали. Здесь были распространены аммониты (Arctocephali- 
tesy Cranocephalites, Boreiocephalites и др.) и белемниты (Paramegateuthis, 
Pachyteuthis, Cylindroteuthis).

Поставщиками обломочного материала в Якутский бассейп оставались 
восточная часть Среднесибирской суши (Анабарская антеклиза, централь
ные районы Тунгусской синеклизы), Байкало-Патомское нагорье, п-ов Сет- 
те-Дабан и Верхоянские острова.

В батском веке в море Черского существовали три основные зоны 
с различными режимами седиментации. В зоне открытого мелководья юго- 
восточной части моря и Вплпгинской акватории накапливались разно
зернистые полимиктовые песчаники, с примесыо углисто-глинистого и вул
каногенного материала и иногда с прослоями туфов андезитов (см. рис. 18). 
Мощность осадков достигала 300 м.

J В зоне нижней сублиторалп, охватывающей большую часть на за
паде моря Черского, сформировались толщи алевритов с прослоями песков 
и глин. В осадках довольно много углисто-глинистого материала, карбо
натных конкреций [Веклич, 1979]. На некоторых участках (бассейн 
р. Делиньи) образовывались толщи чистых глии. Мощность батских от
ложений колеблется от 200 до 300 м.

Бенталь всех биономическпх зон моря Черского была заселена почтп 
исключительно митилоцерамамп. В пелагиали открытого моря были рас
пространены аммониты (Arctocephalites, Cranocephalites) и белемниты.

Максимальные глубины моря Черского по-прежнему были в Иньялп- 
Дебипской впадине области активного прогибания. Несколько изменился 
поперечный профиль глубоководного шельфа: стали более плавными пере
ходы между батиметрическими зонами. Соответственно возросло разно
образие фациальных обстановок в пределах трога. В центральной части 
впадины формировались флишопдные толщи песчано-алевритово-гли
нистых осадков. В краевых частях утрачивалась флпшоидность и преоб
ладали мощные пачки кварцево-полевошпатовых песков, чередующиеся 
с подчиненными по мощности пачками алевритов и глин.

В восточной части Иньялп-Дебинской впадины и рядом с Колымской 
сушей накапливались преимущественно алевритово-глинистые осадки 
с отдельными гальками и валунами кварцитов, песчаников, известняков 
с палеозойскими коралами и диабазов, доставленными в бассейн с Колым
ской суши. С Охотского полуострова в осадок поступали гальки аргил
литов, содержащих раковины позднетриасовых и геттанг-синемюрских 
двустворок. Мощности накопившихся в бате осадочных толщ 400—700 м.

Главными поставщиками обломочного материала были разнообраз
ные породы, слагавшие Колымскую сушу, Охотский полуостров и внут
ренние острова.

Основные фациальные зоны к юго-востоку протягивались вплоть до 
Вилигинской акватории моря Черского, утратившей в бате свою само
стоятельность.



Северная часть этого района испытывала наиболее сильное прогиба
ние и была продолжением Иньяли-Дебинской линейной впадины. Юж
ная — непосредственно продолжала Приохотское мелководье. В глубоко
водной зоне В н л и г и н с к о й  акватории формировались мощные толщи (до 
800—1000 м), в которых чередовались разнозерннстые вулканомпктовые 
пески, алевриты и глины. В осадках мелководной зоны преобладали квар
цево-полевошпатовые и полпмиктовые разнозерннстые пески с алеврито
во-глинистыми прослоями. Мощность накопившихся толщ достигала 300— 
400 м, увеличиваясь к Охотскому побережью (п-ов Пьягина) до 800 м. 
Здесь большую роль в формировании осадка играли андезиты и их туфы, 
образование которых свидетельствует о продолжавшейся деятельности 
Кони-Тайгоносской вулканической дуги. Центры извержений, вероятно, 
были на полуостровах Пьягина и Тайгонос, где сформировалась слоистая 
толща грубообломочных туфов осповпого и среднего состава, кремнистых 
аргиллитов, песчаников, туфопесчаников, гравелитов мощностью до 400— 
500 м.

Биота Внлигинской акватории моря Черского не имела специфиче
ских черт. Как и повсюду, на бептали распространены мптилоцерамы, 
а в пелагиали — редкие аммониты и белемниты.

Очертания мелководного (в пределах верхпей сублиторали) Колым
ского моря не изменились по сравнению с байосскимп. Вокруг Омолон- 
ской суши накапливались толщи разнозеринстых полимиктовых песков 
с прослоями алевритов и гравийннков, мощность 200—400 м. В Анюйско- 
Анадырской акватории отлагались полпмиктовые н туфогенные пески, 
алевриты с редкими прослоями туфов среднего состава, суммарной мощ
ностью 200—300 м. Такие же осадки накапливались и в Алазейском зали
ве Колымского моря. Заметную роль в формировании биоты Колымского 
моря играли только Mytilocemmus. Области сноса (Колымская, Омолон- 
ская, Эскимосская суши) были возвышенными с низкогорным рельефом 
некоторых участков (Колымская суша).

Ландшафты большей части территории Дальнего Востока в ранпем 
поможет быть, среднем бате были относительно стабильными, хотя уже наме
тилась тенденция к сокращению морских акваторий. С низкой суши в мор
ские бассейны поступал тонкообломочный материал.

В Сихотэ-Алннском море формировались в основном флишоидные 
толщи (более 1000 м) с участием кремнистых пород. Биота этой акватории 
была особенно скудной.

Уменьшались размеры Южно-Приморского залива, в котором отла
гались разнозернистые пески, реже алевриты (около 100 м) и пятнистые 
поселения образовывали мптилоцерамы. Тонкие осадки характерны и для 
Джагдпно-Амгунского моря, особенно для его восточной частп, где отло
жения включают прослои кремнистых пород, диабазов и пх туфов (свыше 
1000 м).

Сократилась, в основном за счет южных районов, Буреинская аква
тория (см. рис. 17). В этом внутреннем мелководном бассейне, изолирован
ном на востоке крупными островами и полуостровами, в раннем бате усло
вия седиментации и обитания морских организмов были весьма своеобраз
ны. Здесь отлагаются алевриты и глины (до 1200 м) с обилием енпгенетич- 
ных марказитовых конкреций, что, возможно, свидетельствует о застой
ности придонпых вод. Этому не противоречит и характер бентоса: в одно
образных и бедных сообществах двустворок доминировали ктенодонты — 
любители мягких плистых грунтов, способные хорошо переносить дефи
цит кислорода. Крайне редкп были мптилоцерамы, аммонондеи и бе
лемниты.

В результате сокращения акватории Буреинского моря вдоль южной 
его окраины (бассейн р. Бнры) образовалась низменная прнбежная рав



вина. Здесь формировались толщи континентальных осадков, включаю
щие прослои углей п пепловых туфов (см. рпс. 18).

На крайнем западе (район Верхнего Приамурья) в раннем бате на
чалось активное воздыманне, распространившееся позднее на всю терри
торию Дальнего Востока. Этот процесс сопровождался регрессией моря 
и размывом ранее накопившихся осадков. Уменьшилась площадь Удского 
залива, его западная граница, вероятно, проходила в верховьях р. Уды. 
На мелководье редуцированного бассейна аккумулировались пески (до 
1500 м), засоренные пепловым материалом и включающие прослои туффи- 
тов. В открытой восточной части залива, где глубины достигали нижне
сублиторальных (район Охотского побережья), отлагались алевритовые 
осадки (200 м).

Существенные тектонические и орографические перестройки на Даль
нем Востоке происходили в позднем бате. В это время была одна из самых 
крупных регрессий юрского моря в регионе. Воздыманне, начавшееся 
в раннебатское время в Верхнем Приамурье, в поздпем бате распростра
нилось на всю рассматриваемую территорию и сопровождалось складча
тыми движениями различной интенсивности. В первую очередь были за
тронуты ранее стабильные Буреинский, Ханкайский массивы и Монголо- 
Охотская складчатая области, где седнментацпопное и угловое несогласия 
выражены наиболее отчетливо. Масштаб этих движений в геосинклиналь- 
ных районах не всегда ясен. Ио здесь значительно сокращались морские 
бассейны и местами формировались толщи, ложащиеся с угловым несогла
сием на подстилающие.

Наиболее слабо были изменены северные и центральные районы Си- 
хотэ-Алпнского моря, тогда как южная часть бассейна и примыкающий 
к ней Южно-Приморский залив были полностью осушены. Выше уровня 
моря оказалась, по-видимому, Джагдино-Амгунская территория. Морской 
режим сменился Континентальным в Удском п Буреинском районах. Здесь 
образовалась низкая денудационная равнина, где размывались ранее от
ложившиеся юрские осадки, затронутые в той или иной степени складчаты
ми процессами.

Существенно перестроился ландшафт суши. В позднем бате интен- 
сивно воздымалась суша, обрамлявшая У декой залив с севера. Здесь обра
зовались Становые горы, которые в поздней юре стали основным источни
ком питания для седпментационного бассейна. Наоборот, южное обрам
ление залива начало погружаться. В поздней юре вдоль южной границы 
Удского залива возникли новые бассейны осадконакопления, преимущест
венно континентального (Ушумунскпи прогиб, Зее-Буреинская впадина). 
С позднего бата началось воздыманне островной п полуостровной суши 
в районе Буреинского хребта и Центрального Сихотэ-Алинского поднятия.

3. ПОЗДНЕЮРСКАЯ ЭПОХА

Поздняя юра характеризуется дальнейшим понижением уровня стоя
ния рельефа, следствием чего явились обширные трансгрессии моря в за
падной части региона — на Русской платформе и в Западной Сибири. Для 
позднеюрской эпохи в целом характерны максимальные размеры морских 
бассейнов и пх относительная стабильность, нарушаемая отдельными 
кратковременными регрессиями.

Позднеюрская эпоха — время крупной трансгрессии в Северной Ев
разии, с которой связано существенное перераспределение суши и моря 
(рпс. 20).





Существующее весьма детальное расчленение верхнеюрских отложе
ний и прослеживание на обширной территории элементарных стратопов 
(зон) позволяет очень подробно рассмотреть историю трансгрессий и ре
грессий в поздней юре. Уже в раннем келловее море охватило весь Печор
ский бассейн и через проливы в Тимапской суше соединилось с Восточно- 
Европейским бассейном. Однако в Западной Спбпрп раннекелловенское 
море, по-видимому, лишь отдельными узкими языками глубоко вдавалось 
в обширпую низмепность, сформировавшуюся в копце средней юры. Следы 
раннекелловейской трансгрессии четко фиксируются также па севере 
Средней Сибири, в пнзовьях Лены и на Северо-Востоке СССР. В среднем 
келловее отмечается регрессия моря, которая нашла отражение во всех 
бассейнах (может быть, за исключением Западно-Сибирского) в резком со
кращении мощностей морских отложений и, по-видимому, в выпадении 
ряда горизонтов. В позднем келловее вновь происходила обширная транс
грессия и море достигало .максимальных для келловея размеров. Эта транс
грессия продолжалась в раннем и начале среднего Оксфорда, но в конце 
среднего — начале позднего Оксфорда в целом ряде бассейнов (Печор
ском, Хатангском, Лепо-Анабарском и на Дальнем Востоке) снова отме
чается регрессия моря, местами сопровождавшаяся активным размывом 
ранее накопившихся осадков. Так, например, в Печорском бассейне почти 
полностью были эродированы нпжнеоксфордские слои, которьie, судя 
по отдельным останцам и находкам переотложенной фауны, некогда были 
здесь развиты на тех же площадях, что и верхнекелловейские.

В середине позднего Оксфорда размеры морского бассейна вновь воз
растали, но на востоке (Лено-Анабарский район, Дальний Восток) поздне- 
оксфордский бассейн все же уступал по площади раннеоксфордскому. Но
вая обширная трансгрессия связана с ранним кимериджем.

В позднем кпмерпдже, по-видимому, произошло частичное отступа
ние моря на северо-востоке Средней Сибири (Лено-Анабарский райоп, се
вер Приверхоянского прогиба). Волжский век — это время крупнейшей 
в фанерозое морской трансгрессии, которая, однако, развивалась ступен
чато и неравномерно. Так, в середине ранневолжского времени на Севере' 
СССР произошла резкая перестройка рельефа и гидродинамического режи
ма морских бассейнов, сопровождавшаяся размывами (в большинстве ре
гионов, вероятно, подводными) ранее сформировавшихся отложений. 
В результате в ряде бассейнов были уничтожены почти полностью (сохра
нились лишь в периферийных частях) либо позднекимерпджские слои 
и осадки начала ранневолжского времени (Печорский, Западно-Сибир
ский, Лено-Анабарский бассейны), либо только последние (Хатангскпй 
бассейн). Лишь с конца ранневолжского времени (зональный момент рес- 
tinatus) началась обширная трансгрессия, достигшая максимума во вто
рой половине средневолжского времени (зональный момент maximus).

В поздневолжское время, по-видимому, произошло некоторое сокра
щение площади моря, особенно проявившееся в Лено-Анабарском районе, 
на севере Приверхоянского прогиба и на Северо-Востоке СССР.

В целом в Северной Евразии максимальными были келловейская 
и волжская трансгрессии. В большинстве регионов акватории резко рас
ширились и углубились. На фоне развития обширной позднеюрской транс
грессии произошла коренная перестройка палеоландшафтов восточной 
окраины Сибирской платформы, большая часть которой уже с начала кел- 
ловея возвышалась над уровнем моря и превратилась в озерпо-аллювиаль- 
ную равнину.

Позднеюрская трансгрессия в отличие от раннеюрской развивалась 
с северо-запада и севера. <



Келловейскпй век

В келловейском веке произошла коренная перестройка ландшафтов 
Северной Евразии. Крупные морские бассейпы переместились в западный 
сектор Арктики, где море затопило север европейской части СССР и боль
шую часть Западной Сибири (рис. 20).

Резко сократились в европейской части СССР площади денудационных 
суш: Балтийской п Урало-I 1овоземельск_ой. Тнманская суша преврати
лась в цепь островов. В Тимано-Уральском седпментацпонном бассейпе 
формировались в основном морские осадки (рис. 21).

Большую часть территории Западной Спбпрн занимал мелководный 
морской бассейн с глубоко врезаппымп в Уральскую н Казахскую суши 
заливами. Эрозионно-аккумулятивные равнины с континентальным ре
жимом осадконакопления сохранились только по окраинам бассейна, 
в большей степени на юго-востоке.

Одновременно большая часть территории Западной Якутии освобо
дилась от моря и превратилась в озерно-аллювиальную равнину. Сохра
нившийся на севере узкий морской залив (район низовьев Лены) сообщал
ся с Хатангским морем п .морями на Северо-Востоке.

На северо-востоке Азии море подтопило Колымскую и частично Эски
мосскую суши. Возросли глубины, и на огромной территории выровнялся 
рельеф шельфа, что привело к объединению морских бассейнов (море Чер
ского, Колымское и Вилигинское моря), изолированных ранее .мелководь
ями, в одну обширную акваторию Северо-Восточного моря.

Вследствие келловейской трансгрессии акватория Дальпего Востока 
(Джагдино-Амгунское море, Удской залив, Буреннское и Нпжне-Бикпн- 
ское моря) приобрела прежние размеры.

В келловейских седиментациоиных бассейнах Северной Евразии, 
как и ранее, преобладало терригенное осадконакопление. Тонкозернистые 
осадки (глины и алевриты) по-прежнему накапливались в западном секто
ре рассматриваемой территории, но, в отличие от предшествующих эпох, 
в келловее преобладали осадкп морского генезиса.

В формировании осадочных толщ на востоке Северной Евразии су
щественную роль играли пески, к площадям аккумуляции которых при
соединилась расширившаяся озерно-аллювиальная низменность в Запад
ной Якутии. В дальневосточные седиментацпонные бассейпы поступал 
грубообломочпый материал (гравий, галька). Интенсивность формиро
вания вулканогенных осадков на Северо-Востоке и Дальнем Востоке 
существенно снизилась. Максимальные мощности келловейских отложе
ний известны на Северо-Востоке (до 800 м) п Дальнем Востоке (до 1800 ii).

На севере европейской части СССР море затопило Тимано-Уральскую 
область и распространилось к западу (Мезенская впадина) и к югу от Ти- 
мана (см. рис. 20).

Денудационные сушп Урала и Тимана, представлявшего цепь остро
вов, по-виднмому, обрамлялись узкими озерно-аллювиальными равни
нами, в понижениях которых накапливались осадочные толщи. Однако 
позже аллювиальные п, в значительной мере, прибрежно-морские осадки 
краевых частей бассейна седиментации были размыты. Поэтому восстано
вить положение береговых линий келловейского моря, конфигурацию ок
ружавших его эрозпонно-аккумулятивных равнин и состав сформиро
вавшихся на них осадков можно лишь весьма приблизительно.

Следы прибрежно-мелководных осадков по периферии Печорского 
моря сохранились вдоль юго-западной и северо-восточной его окраин. 
На значительной территории, примыкавшей к мелководным участкам, 
глубины бассейна не превышали верхнесублиторальных, что обусловило





накопление довольно однообразных осадков на выровненном пологом 
шельфе. В северо-западной части Печорской акватории обособилась отно
сительно глубоководная зона (возможно, нижпяя сублптораль), в преде
лах которой формировались наиболее тонкие осадки.

В узких зонах прибрежного мелководья вдоль Тиманскпх островов 
и вблизи Уральской суши накапливалпсь пески со значительной при
месью гравия, гальки н глины. Состав осадков, присутствие вппх крупных 
обломков древесины (стволов, ветвей), волнопрпбойных зпаков на поверх
ностях напластования песчаников указывают на близость береговой л и н и и  
и  активную гидродинамику в зоне пх накопления. Об этом свидетельству
ют характерные для прибрежного мелководья сообщества бентоса. Среди 
двустворок здесь доминировали Liostrea, Boreionectes, Arctica, Pleuromya 
и др., остатки которых найдены в типично прибрежно-мелководных тана- 
тоценозах.

Следует отметить, что в пределах восточной зоны мелководья обосо
бился участок (верховья р. Адзьвы), где отлагались в основном глины 
с прослоями песков п глинистых песков. По-видимому, осадконакопление 
происходило здесь при ослабленной гидродинамике. На этом участке могла 
существовать лагуна, частично отшнурованная и защищенная от активной 
волновой деятельности, характеризующей зоны прибрежного мелководья 
[Захаров, Юдовный, 1974]. Резкое сокращение разнообразия п количества 
форамнпифер, отмеченное С. П. Яковлевой для этих своеобразных толщ, 
может служить косвенным подтверждением их лагунного генезиса.

На обширных удаленных от берега мелководьях морского бассейна 
на юге и западе отлагались глины с прослоями глинистых песков и песков, 
иногда с гравием п галькой в основании слоев. В северо-восточном направ
лении они замещались чередующимися глппнсто-алеврптово-песчаными 
осадками с глауконитом.

В сообществах изобильного и разнообразного в этой зоне моря бен
тоса доминировали Meleagrinella, Aguilerella, Oxytoma, Modiolus и др.— 
типичные представители ассоциаций верхней и средней сублиторали.

Преимущественно глинистые осадки с прослоями алевритов и гли
нистых песков формировались в северо-западных районах моря, указывая 
на относительную глубоководность этой зоны. Однако в районе о-ва Кол
гуева отлагались глины с прослоями алевритов, тонкая горизонтальная 
слоистость которых и многочисленные следы илоедов свидетельствуют об 
относительной приподнятости этого участка шельфа.

В неглубоком море к западу от Тиманскпх островов (Мезенская впа
дина) накапливались глины и глинистые пески (р. Пеша).

Мощности формировавшихся в келловее отложений возрастали от 
окраин к внутренним районам Тимано-Уральского бассейна. Наиболее 
мощные осадочные толщи образовались в северо-западной части Печор
ского моря, в районе, оконтурпваемом изопахитой 100 м (участок рек Шап- 
кнна, Лая и Колва).

Невысокие денудацпопные равнины (Балтийская суша, Тиманские 
острова и Урало-Новоземельская суша) поставляли обломочный мате
риал в седиментацпонный бассейн (рис. 21).

На севере Печорское море сливалось с Баренцево-Карскпм. Следы 
этого моря запечатлены в осадках на Западном Шпицбергене, на о-ве Виль
гельма, Земле Франца-Иосифа и на Новой Земле [Стратиграфия..., 1976].

На Западном Шпицбергене (мысы Фестнинг-Содден, Сассен-Фпорд, 
Ван-Кейлен-Фпорд) морские келловейские отложения представлены мел
козернистыми песчаниками, песчанистыми алевролитами с прослоями алев
ролитов, замещающихся глинистыми алевритами. В осадочной толще, 
мощность которой изменяется от 35 до 50 м, встречаются конкреции спде-



рпта [Пчелипа, 1965а]. Здесь обнаружены аммониты, свидетельствующие 
о нормально-морском генезисе осадков. На о-ве Вильгельма келловею со
ответствует верхняя часть пачки аргиллитов мощностью 5,5 м с форамини- 
ферами [Клубов, 1965].

На Земле Франца-Иосифа известны только раннекелловейскпе глины 
с конкрециями известняков (о-в Гукера) или фосфоритов (о-в Нортбрук), 
с аммонитами, мощностью до 20 м [Стратиграфия..., 1976].

В северную часть Баренцево-Карской акватории обломочный мате
риал поступал с ограничивающей ее обширной суши (срединно-арктиче
ская суша) и с прилежащих возвышенных островов (см. рис. 20).

В Западной Сибири в келловее началась трансгрессия, и к концу века 
были затоплены эрозионно-аккумулятивные низменности, фрагменты ко
торых сохранились лишь на западе, юго-востоке и востоке.

Относительно выровненный рельеф дна неглубокого (верхняя — сред
няя сублитораль) моря почти повсеместно обусловил накопление однород
ных алевритово-глинистых илов с глауконитом и растительным детритом. 
Разнообразие биоты этого бассейна: аммониты (Cadoceras, Longaevicezas), 
белемниты, фораминпферы — свидетельствует о нормально-морском ре
жиме бассейна. Острова, располагавшиеся в акватории, соответствовали 
Пунпенскому, Даниловскому, Тобольскому и другим поднятиям [Атлас..., 
1976 ]. С развитием келловейской трансгрессии в Липинском прогибе обра
зовался мелководный морской залив, глубоко вдавшийся в Уральскую 
сушу. Изоляция залива большими массивами суши способствовала рас- 
нресненшо вод в прибрежной зоне. В нем формировались толщи преиму
щественно глинистых осадков с примесыо растительного детрита. Вдоль 
побережий накапливался более грубый материал — конгломераты, песчани
ки с глауконитом, обломками раковин, что было связано с близостью 
областей сноса и активной гидродинамикой прибрежного мелководья.

На юге Западной Сибири, где море глубоко проникло в Казахскую 
сушу, также образовался опресненный залив. В нем формировались крас
ноцветные алевритово-песчапо-глинистые осадки, не содержавшие остат
ков фауны.

На нешироких прибрежных равнинах, примыкавших к Западно-Си
бирскому морю, накапливались алевритово-глинистые на западе и пес
чано-алевритово-глинистые на юго-востоке осадки. Присутствие в отдель
ных прослоях двустворок, белемнитов, аммонитов и фораминифер указы
вает на периодические пнгрессии моря на прибрежные низменности.

Узкая полоса озерно-аллювиальной равнины, примыкавшей к морю 
па юго-востоке и востоке, вероятно, была сформирована крупной речной 
системой, бравшей начало в Алтае-Саянской области. В нижней части 
озерно-аллювиальной равнины осадконакопленпе происходило в основ
ном в пределах широких заболоченных пойм, дельт, что привело к пре
обладанию тонкозернистых осадков (алевриты и глины) (рис. 21). В этих 
толщах отмечаются краспоцветные прослои.

Мощность келловейских отложений в западной и центральной частях 
Западной Спбири составляет 5—20 м. По окраинам она увеличивается 
до 50—80 м.

Рельеф областей сноса, окружавших Западно-Сибирский бассейн, 
в целом был унаследован с батского века (см. рис. 17, 20). Дополнительные 
источники обломочного материала сформировались в келловее на западе: 
Северо-Сосьвпнская и Туринская денудационные суши.

Основными поставщиками обломочного материала для юго-восточной 
части седиментационного бассейна были Алтае-Саянская область и, воз
можно, Енисейский кряж.
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Келловейская трансгрессия увеличила площадь Хатангского моря, 
соединив его в Усть-Енпсейском районе с Западно-Сибирскпм бассейном. 
В Усть-Енисейскон акватории, открывавшейся па запад п на восток 
(см. рис. 20), накапливались тонкогорпзоптально- п линзовидно-слоистые 
алевриты точннской свиты с подчиненными прослоями глин и песков, 
с растительным детритом п обломками деревьев [Карцева и др., 1971]. 
Примесь глинистого или песчаного материала в алевритах распределялась 
неравномерно. Ориктоценозы точипской евпты изобильны и разнообраз
ны: аммониты, белемниты, двустворки, форампннферы. Мощность точин- 
ской свиты варьирует по латералн от 14 до 200 м [Карцева н др., 1971].

Состав осадков, их структурно-текстурные признаки и таксономиче
ское разнообразие остатков фауны свидетельствуют о небольших глубинах 
и нормально-морских условиях Усть-Енисейской акватории.

Келловейская катена бентоса Усть-Енисенского моря была хорошо 
дифференцирована (табл. 12). Полная последовательность звеньев катены 
на мелководье — показатель широких пологих зон на шельфе Усть-Ени- 
сейского н соседних районов. Уклоны дна возрастали лишь в центральных, 
наиболее глубоких зонах моря, располагавшихся, возможно, на западе 
и северо-западе от Таймырской суши, откуда в моменты максимума ип- 
грессий в Усть-Енпсейскую акваторию проникал глубоководный бентос. 
Прибрежное мелководье было заселено ассоциацией Liostrea — Arctica, 
а в сообществах двустворок удаленной от берега верхней сублиторали до
минировали Meleagrinella п Pleuromya. Для средней сублиторали была ха
рактерна ассоциация Grammatodon — Thracia, которая соседствовала 
с иижнесублиторальной ассоциацией Nuculana — Malletia, заселяющей 
глубоководную зону северосибирских морей еще со средней юры.

Периодические ингрессип перемещали северную и южную береговые 
линии вглубь, изменяя тем самым площади зон с разным седиментацион- 
ным режимом.
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У восточнотаймырского побережья Хатангского моря в келловее фор
мировались толщи преимущественно алевритовых осадков с примесью пес
чаного и глинистого материала, в верхней части обогащенные ракушника
ми. Мощность пх более 60 м [Стратиграфия..., 1976]. В целом состав осад
ков, разнообразие и тафономпческие особенности орнктоценозов свиде
тельствуют о небольших глубинах Притаймырского шельфа в келловее-- 
Причем, судя по последовательности орнктоценозов в разрезах (р. Черно
хребетная), здесь сменяли друг друга две ассоциации: прибрежная (Lio- 
strea — Arctica) и удаленная от берега верхнесублиторальная (Me- 
leagrinella — Pleuromya) (табл. 12). Следовательно, притаймырскпй шельф 
был равнинным, с очень широкой зоной мелководья, протягивающейся 
при регрессиях до района о-ва Бегичева (рис. 22). Хатангскнй шельф был 
максимально погружен в осевой зоне моря, где глубины иногда достигали 
нижнесублиторальных (о-в Бегичева, Анабарская губа, п-ов Юрюнг-Ту- 
мус) [Каплан и др., 1979]. В районе о-ва Бегичева отлагались преимущест
венно алевриты с примесыо песчаного и глинистого материала, с много
численными остатками бентоса, таксономическое разнообразие и коли
чественное изобилие которых возрастали в течение келловея. Мощность 
сформировавшихся здесь толщ превышает 60 м [Стратиграфия..., 1976; 
Каплан и др., 1979]. В орнктоценозах трансгрессивно-регрессивных цик- 
литов хорошо зафиксировано продолжение катены бентоса притаймыр
ского борта Хатангского моря. При трансгрессиях ассоциации Meleagri- 
nella — Pleuromya (верхняя сублитораль), Grammotodon — Thracia (сред
няя сублптораль) и Nuculana — Malletia (нижняя сублитораль) сменяли 
одна другую, свидетельствуя о возрастании крутизны шельфа в централь
ных глубоководных частях моря (табл. 12, рис. 22). Не обнаружено следов 
ассоциации прибрежного мелководья, следовательно, в келловее этот район 
не осушался.

Осадочные толщи, сформировавшиеся на противоположном борту 
Хатангского шельфа — вдоль Сибирской суши, хорошо представлены 
в Анабарском районе. Здесь отлагались глины и алевриты (Анабарская 
губа до 130 м), сменявшиеся по мере приближения к Сибирской суше алев-



ритами и песками (р. Анабар — до 50 м мощностью). Причем к концу кел- 
ловея грубозернистость прибрежных осадков (р. Анабар) возросла, в них 
увеличилось количество гальки, крупных обломков и стволов деревьев. 
Эти особенности осадка, а также сокращение мощности и наличие страти
графических несогласий в приплатформенных разрезах свидетельствуют 
о периодическом осушении прибрежных зон в течение келловея. Обильные 
и разнообразные тафоценозы южного борта Хатангского моря формиро
вались как за счет остатков бентоса (двустворки, фораминпферы), так п за 
счет обитателей пелагнали (аммониты, белемниты).

Катепа бентоса, зафиксированная трансгрессивно-регрессивной сме
ной ориктоценозов в приплатформенных и усть-анабарскнх разрезах, ана
логична Таймырско-Бегнчевской (табл. 12). Следовательно, мелководье 
вдоль Сибирской суши также было обширным и равнинным. Крутизна 
шельфа возрастала в центральной (осевой) зоне (см. рис. 22). Таким обра
зом, поперечный профиль шельфа Хатангского моря был почти симмет
ричным.

Таймырская п Среднесибирская суши в келловее — возвышенности 
с участками денудационных равнин.

На востоке акватории, где формировались глинисто-песчаные осадки 
мощностью более 40 м (Оленекский залив вблизи п-ова Станнах-Хочо) 
[Стратиграфия..., 197G], Хатангское море соединялось с северо-восточны
ми морями.

Палеолаидшафт Западной Якутии в келловее существенно пере
строился: на большей части ее территории установился континентальный 
режим. Нормальный морской мелководный бассейн сохранялся только на 
севере (низовья Лены). Здесь в раннем келловее накапливались вначале 
пески, ноздпее — глины или глинистые алевриты и обитали разнообраз
ные двустворки, а в пелагнали — аммониты и белемниты.

Южнее, па территории, протянувшейся до устья р. Атыыр-Айана, 
куда море заходило в виде залива, формировались мелкозернистые пески 
с прослоями алевритов и глии.

К востоку от залива, на обширной территории вдоль денудационной 
Верхоянской суши, заложилась предгорная впадина, которая интенсивно 
заполнялась молассовыми осадками фаций предгорных равпин, времен
ных потоков, сменявшимися в течение келловея озерно-аллювиальными. 
На отдельных участках (реки Бегиджан, Ляпнске и др.) накапливались 
разнозернистые песлопстые пески с неокатанными обломками древних 
осадочных пород (фации временных потоков), переслаивающиеся тонко
зернистыми песками с мелким растительным детритом. Остальную тер
риторию Западной Якутии в келловейском веке занимала озерно-аллюви
альная низменность, па которой формировались преимущественно пес
чаные осадки (см. рис. 21). В конце века она была покрыта многочисленны
ми озерами и болотами, в которых накапливались алевритовые, глинистые 
и сапропеловые илы, а также торфяники.

Максимальные мощности келловейских отложений известпы в вос
точной части Приверхоянского прогиба, где на отдельных участках они 
превышают 200 м (реки Менкере, Ляписке и др.). В Вилюйской синеклизе 
мощности келловея в среднем составляют 40—60 м, увеличиваясь во впа
динах до 80—160 м. На Южно-Якутской озерно-аллювиальной низмен
ности на протяжении келловея накапливались пески, реже алевриты и 
глины с пластами угля (нижние слои кабактинской свиты) мощностью до 
800 м.

Областями сноса были возвышенности, а кое-где и низкие горы (Ле- 
но-Алданская гряда, Байкало-Патомская суша), окружавшие седимента- 
ционный бассейп с запада и юга. Вдоль восточной окраипы в келловее



образовалась едипая крупная область сноса — Верхоянская возвышен
ность с низкими горами в центральной ее части.

Существенно изменилась в келловее география северо-востока Азии, 
Резко сократилась нлощадь Иньяли-Дебинской глубоководной впадины. 
Значительная часть Колымской суши была затоплена морем: остались 
лишь отдельные острова. В результате море Черского и Колымское море 
слились в единую обширную акваторию, глубины которой в основном 
превышали нижнесублпторальные (см. рис. 20). Образовавшееся море 
изобиловало островами с возвышенным, иногда гористым рельефом, ок
руженными узкими мелководными зонами (верхняя сублитораль). Наи
большие глубнпы были по-прежнему в Иньяли-Дебинской впадине, где 
они, но-видимому, превышали сублиторальные. Отсутствие крупных мас
сивов суши и обширные площади глубоководных выровненных зон обус
ловили относительно однообразный состав келловейских толщ Северо- 
Востока. Почти повсеместно отлагались террнгенпые осадки, среди кото
рых преобладали алевриты, тонко- и мелкозернистые пески в основном 
кварцево-полевошпатового состава, а в южной части моря преимущест
венно полимиктовые. Глины образовывали, как правило, подчиненные 
прослои, ипогда относительно мощные пласты и горизонты. Довольно 
часто, особенно в южной части моря, сортировка обломочного материала 
была сравнительно слабой; здесь отлагались глинистые пески, песчапи- 
стые илы и глины. Весьма характерные субаркозовые мелко- и среднезер
нистые пески накапливались в северо-восточных районах акватории. 
В прибрежных зонах недалеко от возвышенных (гористых) островов в тол
ще осадков формировались линзы, прослои, реже пачки и горизонты гра
вийных и галечных образований. Максимальное их количество было в 
западной части моря (на междуречье Моллы и Колымы) и очень неболь
шое — на востоке (левобережье р. Большой Анюй).

В отдельных районах моря в формировании осадков участвовал 
вулканогенный материал. В целом вулканические процессы на Северо- 
Востоке в это время широкого распространения не получили и имели место 
лишь в отдельных, сравнительно небольших и разобщенных между собой 
районах: на междуречье Омолона и Большого Анюя, в верхнем течении 
р. Алазси, на левобережье среднего течения Колымы, в районе п-ова 
Пьягииа и к северо-востоку от него. Повсеместно их продукты были сред
него и основного состава и лишь изредка, в небольших количествах — 
кислого. Преобладали пепловые туфы, значительно реже происходили 
излияния лав базальтов и андезитов. В северных районах временами де
ятельность вулканов никак не проявлялась, а в южных (Приохотье) 
извержения происходили чаще.

Мощности отложений, сформировавшихся в келловейском море на 
Северо-Востоке СССР, довольно выдержаны но площади и составляют 
500—800 м осадков. Лишь на отдельных участках в северо-западной части 
моря, испытавших наиболее интенсивное прогибание, в келловее накопи
лось до 1000—1500 м песков н алевритов.

Па Верхоянской и Охотской сушах, ограничивавших Северо-Восточ
ное море с запада и юга, участки денудационного рельефа сочетались с 
пнзкогорьем и даже высокогорьем (Охотская суша). Существенно расши
рилась расположенная на востоке выровненная и невысокая Эскимосская 
суша. Она полого понижалась в сторону моря и постепенно переходила в 
низкую аккумулятивную равнину.

Многочисленные крупные п мелкие невысокие (до 200—500 м) острова 
Северо-Восточного моря нередко были низменными у побережий. Только 
в западной части моря (на междуречье верхних течений Колымы н Инди
гирки) и, возможно, близ юго-восточного побережья (бассейн р. Таловки) 
острова были гористыми (500—1000 м).



В конце позднего бата или в начале келловея (более точной датиров
ки из-за эндемизма аммонитоной фаупы дать нельзя) с мощной трансгрес
сией начались географические преобразования Дальнего Востока. Эта 
трансгрессия восстановила морской режим почти на такой же по площади 
территории, что и в средней юре.

В связи с предпозднеюрскими движениями резко обмелела северпая 
часть Снхотэ-Алииского моря (до левобережья Амура). Здесь накаплива
лись разнозернистые глауконитовые пески, гравий, галечники, обломки 
пород (до 900 м). Грубозернистый характер осадков, обилие растительного 
детрита, прослои и линзы углефицпрованных сланцев и углей свидетель
ствуют о мелководности моря и о близости расчлененной суши. Поднятия 
в конце средней юры привели к расширению островной суши в районе 
Буреинского хребта, к увеличению ее высот и формированию здесь рас
члененного горного рельефа. Помимо этого основного источника питания 
терригенный материал поставляли периодически возникавшие низкие 
острова.

В центральной части Спхотэ-Алинского бассейна (Северный Сихотэ- 
Алинь) сохранилось глубокое море, в котором накапливались флшпоид- 
ные толщи, и в меныпей степени —кремнисто-вулкапогенные образования.

Вероятно, на непродолжительное время был восстановлен морской 
режим в южной части Сихотэ-Алинского моря, хотя следов трансгрессии 
здесь не сохранилось. В Южном Приморье возобновился морской режим в 
восточной части залива (Сучанский прогиб), где отлагались маломощные 
(130 м) среднезерннстые плохо отсортированные пески с прослоями мел
кого галечника [Окунева, Железнов, 1977). На западе (Суйфунская зопа) 
на низменной озерно-болотной равнине накапливались тонкопереслаи- 
вающиеся носки и илы (230 м) с маломощными линзочками углей и обиль
ными остатками растений [Бакланова и др., 19711.

В конце позднего бата — начале келловея Спхотэ-Алинское море, 
по-видимому, трансгрессировало к юго-западу в Нпжне-Бикинский про
гиб и далее в Китай. Здесь образовался глубоко вдающийся в сушу широ
кий залив с нормально-солеными водами, на что указывает присутствие 
головоногих моллюсков в составе населявшей его биоты. Источником пи
тания для формировавшихся здесь осадков служила центральная Сихотэ- 
Алпнская горная гряда. Площадь и высоты ее в келловее значительно воз
росли, обеспечив поставки обломочного материала в акватории к востоку и 
западу.

Трансгрессия конца бата — начала келловея восстановила Джагди- 
но-Амгунское море, на восточном мелководье которого отлагались грубо
зернистые осадки — пески, гравий, галечники и обломки пород, редко — 
алевриты (до 700 м) (см. рис. 21).

Вновь образованный Удской залив имел очертания, близкие к сре
днеюрскому. В восточной, открытой части залива (район Охотского по
бережья и бассейп р. Уды) сохранился морской режим. Отложения галеч
ников и грубозернистых песков на начальных этапах трансгрессии сменя
лись но мере ее развития формированием толщ мелкозернистых песков и 
алевритов (до 1000 м). В западной части акватории (Верхнее Приамурье) 
вдоль южной окраины бассейна положение береговой линии было неустой
чивым: мелкое море, по-впдимому, неоднократно опреспялось и осу
шалось с образованием прибрежной аккумулятивной равнины (см. рис. 20). 
Свидетельством этого служит смена в разрезе слоев с раковинами стенога- 
липпых аммонитов слоями с раковинами эвригалипных двустворок, а вы
ше — слоями, насыщенными остатками наземных растений. Начало транс
грессии здесь знаменовалось накоплением галечников, гравия и грубозер
нистых песков, которые затем сменялись разнозерннстыми, часто вулка- 
номиктовыми песками (около 1000 м).



Террпгепный материал в Удской залив поступал в основном с севера: 
в восточпые районы со Становых гор, где размывался гранптогнейсовый 
комплекс, в западные — с Пристановой возвышепности, сложенной по
родами палеозоя п юры. Дополнительными поставщиками материала для 
западной частп залива служили Восточное Забайкалье и Китайская плат
форма, откуда приносился вулканомпктовый материал, и внутренние 
острова: Инимский, Гонжинский и др.

В границах, близких к максимальным, было восстановлено Буреин- 
ское море. Трансгрессии сопровождались накоплением мощных галечни
ков и валуннпков в краевых частях бассейна п грубых песков в централь
ной части. После стабплизацпп морской обстановки па интенсивно про
гибающемся шельфе началось отложение граувакковых песков и алеври
тов (до 1800 м). Неустойчивость тектонического режима, характерная в 
поздней юре для всей территории Дальнего Востока, отчетливо прояви
лась в Буреинском районе. Уже в раннем келловее воздымание территории 
привело к значительному сокращению Буреинской акватории и преобра
зованию ее в полузамкнутый, постепенно опреснявшийся водоем, в кото
ром накапливались однообразные тонкие алевритовые и глинистые осадки 
(около 600 м). Присутствие в разрезе отдельных прослоев с морской фау
ной указывает на периодические и кратковременные ингрессии моря. 
Вероятно, в конце раннего келловея на окончательно осушенной терри
тории образовалась низкая заболоченная аккумулятивная равнина, па 
которой формировались угленосные осадки (порядка 300 м).

Основным источником обломочного материала для Бурсинского сс- 
диментациопного бассейна в поздней юре стала горная суша, образовав
шаяся на востоке от него. На ней размывались разнообразные породы 
протерозоя и палеозоя. Подвпжки возобновили вулканическую деятель
ность в этом районе: пепловый материал образует постоянную примесь 
в осадках вплоть до туфовых пропластков. Местами отмечаются линзо
образные прослои кислых эффузивов. По-видимому, центры излияпий 
находились вблизи береговой линии бассейна.

Интенсификация тектонической деятельности в поздней юре оживила 
вулканические процессы на севере региона в пределах горной страны Ста- 
новика — Джугджура. Здесь образовался ряд грабепообразных впадин в 
виде заболоченных котловин, в которых наряду с осповиымн и средними 
вулканитами накапливался вулкапогенно-осадочный и осадочный мате
риал со следами угленосности (около 500 м).

Позднебатская регрессия и обширная трансгрессия па границе сред
ней и поздней юры стали переломпым моментом в развитии биоты даль
невосточных морей. С трансгрессией связана повая волна расселения ам- 
монитов-эндемиков. Резко возросло разнообразие бентоса. С регрессивным 
этапом связан кризис митплоцерамид па Дальнем Востоке: в конце позд
него бата — начале келловея они почти полностью были вытеснены из 
сообществ бептоса представителями других групп двустворчатых моллюс
ков. Господствующее положение захватили брейнектесы, камптонектесы, 
мелеагрипеллы, модиолусы, изогномоны, буреймии, грамматодоны, тапкро- 
дии. Вновь сформированные разнообразные сообщества бентоса быстро 
освоили дальневосточные мелководные бассейны, придя на смену митило- 
церамовой фауне.

Оксфордский век

Рельеф Северной Евразии в оксфордском веке сохранился от келло
вея. На западной половине территории морские бассейны существовали 
почти в тех же границах, что и в келловейском веке (рис. 23). В Тимапо- 
Уральской области кратковременный, но резкий подъем в начале поздне-
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В Западной Сибири в оксфордском веке море углубилось на значи
тельной площади.

В восточной части Еппсей-Хатангского междуречья в Оксфорде на
капливались преимущественно морские осадки, которые местами были 
размыты. Так, в бассейне р. Хеты и па п-ове Пахса отсутствуют отложения 
нижнего Оксфорда, в бассейне Хеты, на п-ове Пахса и р. Анабар нет раз
личных горизонтов верхнего Оксфорда, хотя, судя по находкам фауны, 
морской режим в это время существовал [Стратиграфия..., 1976].

В низовьях Лены в течение Оксфорда развивалась регрессия. В ран
нем Оксфорде на юге море сократилось, в позднем Оксфорде оно отступило 
к северо-западу и восточная окраина Сибирской платформы полностью 
стала сушей.

На северо-востоке Азии акватории существенно сократились за счет 
осушения ее окраин, хотя глубины моря не изменились. На Дальнем 
Востоке в результате регрессии резко сократились Сихотэ-Алипе кое, 
Джагднно-Амгунское моря и западная часть Удского залива. Море отсту
пило за пределы Буреинского прогиба, который превратился в озерно- 
аллювиальпую низменность.

В западной половине Северной Евразии в Тимано-Уральском, За
падно-Сибирском, Северо-Сибирском осадочных бассейнах в Оксфорде 
увеличился объем алевритового и, особенно, иесчапого материала. Ха
рактерная особенность седиментации этого времени — широкое развитие 
глауконнтово-лептохлорнтовых осадков, а также фосфоритов.

На северо-востоке Азин и на Дальнем Востоке, как и ранее, формиро
вались терригенные осадки, среди которых значительно увеличилось со
держание вулканогенных разностей (рис. 24).

Максимальные мощности оксфордских отложений известны на се
веро-востоке Азии (до 1500 м) и на Дальнем Востоке (до 1800 м). Для окс
фордского века, особенно для второй его половины, характерны неодно
кратные и значительные палеогеографические перестройки.

В о к сф о р д ск о м  век е  п а  се в е р е  ев р о п ей с к о й  ч асти  СССР гр а н и ц ы  П е
ч о р ск о го  м о р я  и р ас п р ед ел е н и е  гл у б и н  в нем  бы ли  у н а с л е д о в а н ы  от к е л л о -  
в е я  (см. р и с . 23 ). Н е п р о д о л ж и т е л ь н ы й , по  б ы стры й  п одъ ем  т е р р и т о р и и  в 
н а ч а л е  п озд н его  О ксф орда п р и в е л  к  почти  п овсем естн ом у  р а зм ы в у  н и ж н е - 
и б ольш ей  части  с р е д п е о к с ф о р д ск и х , а м естам и  и в е р х н е к е л л о в е й е к п х  от
л о ж е н и й . О д н ак о  у ж е  в сер ед и н е  п о зд н его  О ксф орда м оре  во с ста н о в и л о сь  
в гр а н и ц а х  п о зд н е к е л л о в е й с к о го .

На широком мелководье вдоль Тиманских островов отлагались гли
ны, глинистые известняки с гравием и мелкой галькой, а также пески. 
В осадках присутствуют глаукониты, оолиты окислов железа, подтверж
дающие их формирование в условиях активной гидродинамики вблизи 
береговой л и н и и .  Фосфоритовые стяжения с келловейскими и нижнеокс
фордскими аммонитами в основании верхнеоксфордских известняков на 
р. Ижме могли образоваться в условиях подводного размыва подстилаю
щих отложений. По-внднмому, вдоль Тимана могли сохраниться неболь
шие останцы нижнего Оксфорда, о чем свидетельствует находка Cardio- 
ceras в верховьях р. Ижмы [Бодылевский, 1963].

В оксфордском веке значительно увеличились площади мелководья 
вдоль восточной окраины Уральской суши. Состав накопившихся здесь 
осадков (галечники, пески с галькой, гравием и в подчиненном количестве 
глинистые алевриты и алевритовые глины с глауконитом) свидетельству
ет об условиях активной гидродинамики вблизи береговой линии. Д ля
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Р и с . 24. Карта литофаций оксфордского века. М 1 : 34 000 000. Уел. обозн. см. на
рис. 2.



отдельпых участков оксфордского моря (реки Ижма, Адзьпа) характерны 
карбонатные оолнты, также являющиеся показателями мелководности и 
подвижности среды осадконакоплепия.

На юге Печорского моря, к востоку от полосы мелководья, глубины, 
по-видимому, несколько увеличивались, о чем свидетельствует уменьше
ние размерности зерна осадков: здесь отлагались алевриты и пески. Ве
роятно, на таких же глубинах накапливались алевриты, пески с глауко
нитом п оолитовые лептохлоритовые осадки в широкой зопе, примыкав
шей с запада к восточпому мелководью. Повсеместное распространение 
оолитовых лпптохлоритовых осадков указывает на относительную мелко- 
водность этой части моря.

В районе о-ва Колгуева и к западу от Тимина (р. Пеша) па относитель
но небольших глубинах формировались алевритовые и песчаные осадки.

Наиболее глубокая часть Печорского моря в оксфордском веке, как и 
в келловее, хотя несколько меиьшей площади, располагалась па севере. 
Здесь накапливались самые тонкие осадки: глины, алевриты и глинистые 
пески с глауконитом (рис. 24). В Нарьян-Марском районе среди них 
встречаются маломощные прослои мергелей, глауконитово-сидернтовые 
стяжения, фосфоритовые желваки, вероятно указывающие на периоди
ческое обмеление. Обилие остатков аммонитов, белемнитов, двустворок 
(16 родов), в меньшей степени — гастропод, брахиопод, богатые ассоциа
ции фораминифер свидетельствуют о нормально-морских условиях.

Мощпость оксфордских отложений в южной части бассейна седимен
тации не превышает 5 м, на севере она увеличивается до 25 м. Максимум 
мощностей (до 20 м) отмечается к югу от Нарьян-Мара, где в разрезах 
присутствует нижний Оксфорд, а также на участке между реками Шапки- 
па и Лая и на востоке между реками Колва и Адзьва.

Области сноса (Балтийская и Уральская суши), окружавшие морской 
бассейн, представляли невысокие денудационные равнины. Более возвы
шенные Тиманские острова поставляли обломочный материал в прилежа
щие части моря. Широкие проливы между островами обеспечивали сооб
щение между западными и восточными районами акватории (см. рис. 23).

В Баренцево-Карском бассейне на протяжении Оксфорда в районе 
Западного Шпицбергена (мысы Фестнпиг-Содден, Сасен-Фиорд, Ван- 
Кейден-Фиорд) накапливались битуминозные алевритнстые глины с кон
крециями глинистых доломитов, заключающих остатки аммонитов и дву- 
створок. Мощность осадков до 50 м [Пчелпна, 19656]. В районе о-ва Виль
гельма [Клубов, 1965] в Оксфорде отлагались глипистые алевриты, обо
гащенные углистым детритом с конкрециями песчано-глинистого известня
ка, раковинами аммонитов и двустворок. Мощность осадков более 20 м.

На Земле Франца-Иосифа (о-в Земля Внльчека) формировались гли
нистые осадки, битумипозпые в верхней части разреза, с разнообразной 
рапне- и поздпеоксфордской фауной, свидетельствующей о нормально- 
морских условиях седиментации [Шульгина, Михайлов, 1979]. Мощность 
осадков 13 м.

На Новой Земле в различных пунктах в валунах найдена ранне- и 
позднеоксфордская морская фауна [Frebold, 1930; Бодылевский, 1967; 
Черкасов, Бурдыкипа, 1979].

В Западной Сибири в оксфордском веке сохранились палеогеографи
ческие обстановки, унаследованные от келловея. Большую часть террито
рии занимал морской бассейп, к которому на юго-востоке и востоке примы
кала прибрежная ппзмеииость, сменявшаяся в юго-восточном направле
нии озерно-аллювиальной равниной.

Северо-Сосьвинская суша, отделявшая в келловее Ляшшский залив, 
превратилась в цепь небольших островов, проливы между которыми обес-



печивалп свободное сообщение залива с осповпой акваторией. Вокруг 
островов, на окружавших их пляжах, накапливались грубые пески, 
детритовые известняки и спопголнты, а на мелководье откладывались алев
ритовые и глинистые илы. В осадках отмечаются аммониты, двустворкп и 
фораминиферы [Стратиграфия..., 1976]. Вдоль западпого побережья за
лива на восточном склоне Приполярного Урала (реки Толья, Яны-Манья) 
накапливались буровато-серые глины (.мощностью до 60 м) с углистым де
тритом, стяжениями сидерита и остатками аммонитов в верхней части 
[Стратиграфия..., 1976]. Южнее (р. Лопспя) отлагались пески (мощностью 
14 м) с пластами и тонкими линзами угля, скоплением раковин трпгониид 
и аммонитами самых верхов Оксфорда.

Севернее, вдоль восточпого склона Приполярного Урала, формиро
вались глины с остатками аммонитов и форампнифер (мощность 5—10 м).

К востоку от Северо-Сосьвннского мелководья располагалась отно
сительно глубокая часть (нижняя сублитораль) Западно-Сибирского моря, 
занимавшая внутреннюю значительно смещепную к западу зону бассей
на (см. рис. 23). На этой обширной площади отлагались преимущественно 
глииистые осадки, иногда карбонатные, обогащенные органическим ве
ществом, глауконитом (в верхней части), с многочисленными остатками 
аммонитов, белемнитов, двустворок, гастропод, брахиопод и форампнифер 
[Атлас..., 1976].

Относительно неглубокое море занимало большую часть восточной 
половины бассейна седиментации. Здесь в условиях верхней сублиторали 
формировались глины, алевриты и пески, соотношение которых в разрезе 
закономерно меняется в направлении к палеоберегу: в начале увеличива
ется содержание алевритов, а затем песков (рис. 24). Равномерность мате
риала, кроме того, возрастает вверх по разрезу. Осадки содержат ракови
ны аммонитов, двустворок и форампнифер.

На прибрежной равнине, примыкавшей к морю с юго-востока и восто
ка, периодически затоплявшейся, накапливались пески, алевриты и гли
ны, среди которых в восточном направлении увеличивалось содержание 
песков. В осадках континентального генезиса встречаются прослои мор
ских и прибрежно-морских отложений с двустворками, белемнитами, ам
монитами и фораминиферамп. В Туруханско-Ермаковском районе в осад
ках присутствуют глауконит, лептохлориты, иногда фосфориты, расти
тельный детрит, свидетельствующие о формировании их на морском мел
ководье.

Озерпо-аллювпальные отложенпя в юго-восточной части Западной 
Сибири (Чулымо-Енисейский райоп) сложены пестроцветиымп алеврито- 
во-песчано-глннпстыми осадками. Мощность оксфордских отложений в 
Западной Сибири в среднем составляет 30—50 м.

Уральская, Казахская, Алтае-Саянская и Среднесибирская обрам
лявшие суши представляли собой невысокие депудационныо равнины, 
о чем свидетельствует тонкозернпстость накопившихся в прилежащих 
районах осадков. На западе дополнительным источником сноса служили 
острова Северо-Сосьвннского архипелага п Туринская денудацион
ная суша.

В низовьях Енисея в оксфордском веке, как и в келловее, осадкопа- 
копление происходило в условиях неглубокого моря (верхняя сублито
раль), свободно соединявшегося с акваториями на западе и на востоке. 
Здесь накапливались чередующиеся пески и алевриты с прослоями глин. 
Характерно присутствие глауконита, лептохлоритов. Песчаные разности 
плохо отсортированы, содержат гравий и гальку, копкреции сидерита, 
фосфоритов, обломки древесины, обугленные растительные остатки. От
мечается линзовидная и косая слоистость. Мощпость оксфордских отло-
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Рис. 25. Батиметрический профиль и катена бентоса Хатангского моря в Оксфорде 
(а — ранний, 6 — поздний). Уел. обозн. см. на рис. 8.

жеинй 2—153 м [Карцева и др., 1971]. Состав осадков, их текстурные осо
бенности, присутствие остатков морской фауны (аммонитов, двустворок и 
и фораминифер) подтверждают формирование в пеглубоком море при ак
тивной гидродинамике.

В восточной части Енисей-Хатангского междуречья в начале Оксфор
да палеогеография не отличалась существенно от позднекелловейской 
(см. рис. 23). Однако уже в раннем Оксфорде обстановки средней сублито
рали переходного между келловеем и Оксфордом времени сменились от
носительно мелководными (Восточный Таймыр и р. Анабар). Повсюду ниж
ний Оксфорд представлен песчаными породами. Пески часто плохо отсор
тированы, алеврнтистые и л и  алевритовые, иногда содержат мелкую галь
ку (р. Анабар), прослои ракушника (Восточный Таймыр, р. Чернохребет
ная), карбонатные конкреции. В них отмечаются обломки обугленной и 
минерализованной древесины. Осадки заключают типично морскую мно
гочисленную и разнообразную фауну — аммонитов, двустворок, брахио- 
под, гастропод, белемнитов, фораминифер [Стратиграфия..., 1976].

В рассматриваемом оксфордском бассейне, по-внднмому, отсутствова
ла относительно глубоководная зона. До сих пор в пределах Енисей-Лен- 
ского междуречья не обнаружены осадки глубоководного генезиса и не 
известны сообщества нижней сублиторали. Батиметрический профиль, 
реконструированный на основе анализа описанных донных сообществ по
перек раннеоксфордского бассейна седиментации, показан на рис. 25, а.

Донные сообщества раннего Оксфорда повсюду представлены мелко
водно-морскими ассоциациями очень слабо дифференцированными на пло
щади. С трудом удается вычленить среднесублиторальную ассоциацию 
относительно реафобных фнльтраторов высокого уровня: Meleagrinella — 
Musculus (табл. 13). Мелководные ассоциации встречены в двух райо
нах — на реках Анабар и Чернохребетная (Северо-Восточный Таймыр). 
Сравнительный тафономическнй и палеоэкологический анализ показыва-
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ет, что на участке р. Анабар гидродинамика была более спокойной, чем 
на участке р. Чернохребетной. Об этом свидетельствуют преобладание 
автохтонных захоронений в разрезе Оксфорда на р. Анабар и аллохтон
ных па р. Чернохребетной, присутствие в разрезах на р. Анабар смешан
ных по гидродинамике экотонных группировок двустворок (ассоциации 
Arctica — Pleuromya и Astarte — Buchiidae), резкое преобладание на 
р. Черпохребетной зарывающихся фильтраторов, любителей активной 
гидродинамики (ассоциация Arctica — Pleuromya). В позднем Оксфорде 
центральные части бассейна углубляются и происходит выравнивание 
профиля равновесия дна как со стороны о-ва Таймыр, так и со стороны Си
бирской материковой суши (рис. 25, б).

К среднесублиторальным отложениям могут быть отнесены глины 
верхнего Оксфорда на п-ове Пахса (мыс Урдюк-Хая). Здесь выделены два 
типа ассоциаций, характеризующих как внешнюю (ассоциация фнльтра- 
торов Pleuromya — Musculus), таки внутреннюю зону средней сублиторали 
(ассоциация собирателей и эврпбионтных фильтраторов Palaeotaxodon- 
ta — Buchiidae). К этой последней близка по трофике и отношению к аэра
ции ассоциация Astarte — Nuculoma, наблюдаемая в ориктоценозах верх
него Оксфорда на р. Анабар. На том же борту в направлении к палеобере
гу в ориктоценозах на р. Левой Боярке представлена ассоциация рео- 
фнльных фильтраторов низкого уровня: Arctica — Gresslya. Таким обра



зом, в катене пс паблюдается ассоциация внешней зоны верхней сублито
рали, которую следует искать в междуречье Боярка — Анабар.

На северном борту позднеоксфордского бассейна на сравнительно 
узком мелководье размещались две ассоциации, сменявшие одна другую 
от берега в сторону моря: Arctica — Pleuromya п Comptonectes (Maclear- 
nia) — Pleuromya. В них преобладают реофнльные фильтраторы, хотя в 
первой из них доминируют глубоко зарывающиеся фильтраторы низкого 
уровня. Близкое соседство ассоциаций внутренних среднесублиторальной 
(Па) и верхнесублпторалыюй (Ш а) зон и отсутствие смешанной экотон
ной ассоциации в переходной зоне (ассоциация Pleuromya — Musculus не 
содержит днтритофагов) заставляют предполагать наличие крутого север
ного и пологого южного склона в позднеоксфордском море Хатаигской 
впадины (рис. 25, б).

Мощность полного разреза прибрежно-мелководпых фаций достигает 
140 м и более (р. Чернохребетная). Следует отметить, что на Восточном 
Таймыре верхние слои оксфордской песчаной толщи не содержат фауны, 
что может свидетельствовать о формировании их в условиях дельты или 
опресненного за ли ва.

В раннем Оксфорде море небольшим заливом заходило в низовья Ле
ны (р. Булкур, мыс Чекуровскнй), где накапливались глпнисто-алеврп- 
товые осадки, заключающие остатки стеногалинной морской фауны ам
монитов, белемнитов и двустворок (см. рис. 24). Их мощность до 2.0 м 
[Стратиграфия..., 1976]. В позднем Оксфорде море отступило на северо- 
запад и освободившаяся территория превратилась в область денудации, 
на отдельпьтх участках которой могло происходить осадконакопление в 
континентальных условиях.

Остальная территория Западной Якутпи в течение оксфордского века 
представляла собой озерно-аллювнальную равнину, где в реках, озерах 
и болотах накапливались алеврптово-глинпсто-песчаные осадки, соотноше
ние основных компонентов в которых менялось на площади. Иногда к ним 
приурочены пласты углей (Жиганский район). Мощности оксфордских 
озерно-аллювиальных отложений достигают (иногда и превышают) 200 м.

На юге продолжала существовать Южно-Якутская озерно-аллю
виальная низменность, открывавшаяся на севере. Здесь накапливались 
пески, алевриты, глины с пластами угля (средняя часть кабактинской сви
ты). Мощность отложений достигает 600 м. Средне-Сибирская, Лепо-Ал- 
данская, Охотская и Верхоянская суши в Оксфорде представляли собой 
денудационные равнины и плато (см. рис. 23). В пределах Лено-Алданскои 
возвышенности существовали участки низкогорного рельефа. По сравне
нию с келловеем изменилась конфигурация Верхоянской суши на севере: 
она протянулась до современной дельты Лены, что привело к дальнейшей 
и з о л я ц и и  морей западной и восточной части Северной Евразии.

В оксфордском веке площадь Северо-Восточного моря продолжала 
сокращаться в основном за счет осушения окраин. На западе и юге его 
береговая линия проходила вдоль Яны, через верхпее течение Индигирки 
в верховьях Колымы и к современному Охотскому побережью. На северо- 
востоке и востоке Анюйский, Омолонскпй и Гижпгинский острова превра
тились в полуострова Эскимосской суши, в результате чего усложнилось 
очертание побережья.

В оксфордском веке, как и в келловее, Северо-Восточное море, не
смотря па наличие островов, сохраняло устойчивый профиль равновесия. 
На значительной площади происходило накопление мелко- и тонкозер
нистых песков полимиктового состава, алевритов и глин. Мелко- и средне
зернистые кварцево-полевошпатовые пески отлагались лишь в северных 
районах акватории. На многих участках для осадков характерна примесь



несортированного песчаного, а иногда и гравнйно-галечпого (бассейн 
рек Артык, Деленкир) материала. Наиболее широко такие осадки были 
распространены в восточных и южных районах моря. Возможно, что более 
грубообломочный материал образовался за счет разрушения гористых 
островов *.

Очаги вулканизма, как и в келловее, имели узколокальное распро
странение: левобережье р. Большой Анюй, верховья р. Алазеи, между
речье Момы и Колымы, район п-ва Тайгонос.

Состав продуктов извержения весьма разнообразен: от кислых до 
основных. На большинстве участков несколько преобладают кислые и 
средние вулканические образования: лавы, пепловые туфы липаритов и 
андезитов. Кое-где на островах и на западном побережье моря формиро
вались наземные покровы липаритов, андезитов, базальтов, а также 
спекшихся туфов кислого состава (пгннмбрптов).

В районах, относительно близких к очагам вулканизма, терригенные 
отложения заключали прослои тонкопепловых туфов и кремнистых осад
ков. В районах вулканизма в периоды пауз между извержениями осажда
лись терригенные отложения, образующие подчиненные прослои.

Мощная (до 1000 м) толща средних и основных лав и пирокластиче
ских образований в оксфордском веке накопилась в районе п-ова Тайго
нос. Увеличение мощности оксфордских осадков (до 1000—1500 м) благо
даря большому объему изверженного материала преимущественно кисло
го и среднего состава характерно для бассейнов рек Момы, Эрпкира, ле
вобережья среднего течения р. Колымы. Кое-где мощности Оксфорда умень
шаются до 500—700 м, как правило, за счет размывов.

Скудные остатки моллюсков (аммонитов и чаще двустворок) в отложе
ниях (бассейн р. Чарпы, правобережье р. Яны, п-ов Тайгоиос, р. Вилиги), 
возможно, связаны с плохой сохранностью фауны, но скорее всего отража
ют неблагоприятные условия для ее обитания.

Верхоянско-Охотская и Эскимосская денудационные суши, окру
жавшие северо-восточные моря, имели сравнительно певысокий, слабо 
расчлененный рельеф. Платообразные участки высотой 200—500 м и не
высокие (500—1000 м) горы слагали в их пределах сравнительно неболь
шие кряжи. Низкогорный рельеф был характерен для островов северной 
и центральной частей Северо-Восточного моря. В южной же его части рас
полагались невысокие, низменные острова. Кое-где на равнинных участ
ках острова (среднее течение р. Капанмги), а также па отдельных равни
нах западного побережья моря отлагались субаэралыше песчано-гли- 
нпстые осадки с прослойками углей, скоплениями обломков древесины и 
листьев растений.

На Дальнем Востоке дифференциация тектонических движений, на
чавшаяся в поздней юре, привела в Оксфорде к дальнейшему увеличению 
разнообразия ландшафтов. Значительно сократились размеры Сихотэ- 
Алипского моря. Акватория его в это время охватывала левобережье 
Амура и Северный Сихотэ-Алинь, причем обстановка здесь была близка 
к существовавшей в келловее. Для южной части бассейна и площади Юж
но-Приморского залива после кратковременной трансгрессии в начале кел- 
ловея наступила достаточно длительная субаэральная эпоха без признаков 
осадконакопления. Видимо, эта территория представляла денудационную 
равнину с активными эрозионными процессами (см. рпс. 23).

* По мнению некоторых исследователей, «мусорная» прпмесь песка, гравия, 
галек в глинистых и илистых осадках.обязана разносу иляжевых отложений льдинами 
(ледово-морские осадки).



Джагдпно-Амгунское море сократилось: нормально-морские условия 
существовали лишь в восточной части этого некогда обширного бассейна — 
в районе нижнего течения р. Амгуни, тогда как западная его часть осуши
лась. На востоке бассейна в Оксфорде произошло некоторое увеличение 
глубин (нижняя сублитораль), сопровождавшееся накоплением пересла
ивающихся песков и алевритов (до 600 м). При этом на юго-востоке вбли
зи островной суши располагались обширные участки мелководья, где на
ряду с песками отлагались гравий и галечники и расселялись типичные 
для мелководья сообщества двустворок, включавшие танкредий, плевро- 
мпй и модиолусов.

В восточной части Удского залива (в районе Охотского побережья) 
располагалась зона открытого моря, в пелагиали которого обитали голово
ногие моллюски. В этом районе аккумулировались алевритовые осадки 
(до 1000 м) с четкой тонкой горизонтальной слоистостью, образованной 
хорошо отмученным песчаным материалом. Западнее, в бассейне р. Уды, 
обстановка была менее стабильной. Здесь располагался мелководный 
участок (верхняя сублнтораль), неоднократно испытывавший обмеление и 
осушение. Об этом свидетельствуют многочисленные и достаточно мощные 
горизонты конгломератов, чередующиеся в разрезе с песчаниками и алев
ролитами, а также слои, содержащие разнообразные по составу ориктоце- 
позы с остатками головоногих моллюсков и первых бухий, и перемежаю
щиеся с ними слон, заключающие только танкредий, которые указывают 
на крайнее мелководье (и, возможно, опреснение).

Поднятия, вызвавшие обмеление бассейна, сопровождались вулка
низмом в районе Становых гор. С ним связаны прослои туффитов и повсе
местная ((засоренность» осадков туфогенпым материалом. Одновременно 
усиливались эрозия и размыв главным образом эффузивных толщ, за счет 
продуктов разрушения которых формировались галечники прилегающей 
части залива (см. рис. 24).

На западе Удской залив в Оксфорде неуклопно сокращался. Вероят
но, еще в келловее оказался осушенным самый западный участок — райоп 
низовьев рек Шилкп и Аргуии. Восточнее располагалась низменная при
брежная равнина, временами заливаемая морем, с которым сюда рассе
лись оврпгалннные сообщества двустворок (главным образом, модиолу
сов). С отдельными более значительными ипгресспями проникали белем
ниты. В южной части равнин, вблизи возвышенной суши, окаймлявшей 
седнментацпонный бассейн, осадки включают пепловый материал и про
слои туфов, а на отдельных участках — прослои порфиритов и туфобрек- 
чий, что указывает на продолжавшуюся вулканическую деятельность на 
обрамлении. К концу позднего Оксфорда море окончательно покинуло тер
риторию Верхнего Приамурья. Северные площади — бассейны рек Боль
шой Певер и Уркан — были вовлечены в поднятия, и аккумулятивные 
процессы здесь сменились размывом.

В пределах Буреинского прогиба, в западной его части, располагалась 
меридионально вытянутая аллювиальная равнина с отдельными заболо
ченными участками, на которой формировались сложно построенные уг
леносные комплексы, включающие часто чередующиеся прослои песча
ников, алевролитов, аргиллитов, углей и пепловых туфов (400 м).

Положение и характер основных областей денудации по сравнению 
с келловеем изменились мало, хотя намечается некоторая нивелировка 
рельефа, что обусловило более тонкий характер осадков, отлагавшихся во 
всех бассейнах седиментации. На севере региона в пределах Становой об
ласти продолжались активные вулканические процессы, и в межгорных 
котловинах накапливались вулкапогенно-осадочные толщи (около 500 м).



Кимериджскнй век

В к и м ер и д ж ск о м  веке  р ел ь еф  С еверн ой  Е в р а зи и  в ц елом  б ы л  у н а с л е 
д о в ан  от О ксф орда. В Т и м а н о -У р а л ь с к о й  о б л а ст и , б о л ьш у ю  ч асть  к о т о р о й , 
к а к  и в О ксфорде, за н и м а л  м о р ск о й  бассей н , в ран н ем  к и м ер и д ж е п р о и зо ш 
л а  о б щ а я  н и в е л и р о в к а  р ел ь еф а  суш и  и м о р я . О тсу тстви е  вер х н его  к п м е- 
р и д ж а  н а зн а ч и т е л ь н о й  т е р р и то р и и  не п о зв о л я е т  п ровести  п а л е о ге о гр а ф и 
ч еск и е  р е к о н с т р у к ц и и  д л я  этого  врем ен и .

В Западной Сибири в кимериджском веке расширилась площадь 
относительно глубоководной зоны (рис. 26).

В Е н и с е й -Х а та н гс к о м  м еж д у р еч ь е  о ч е р т а н и я  м о р ск и х  бассей н ов не 
п р ет ер п е л и  су щ ествен н ы х  и зм ен ен и й  по ср а в н е н и ю  с О ксф ордом . Л и ш ь  
в восточ ной  части  н е с к о л ь к о  в ы т я н у л а с ь  н а з а п а д  о тн о си тел ь н о  гл у б о к о 
в о д н а я  зо н а .

В низовьях Лены в раннем кимеридже возобновилась морская седи
ментация, по в позднем кимеридже море снова покинуло эту территорию 
[Биджиев, 1965].

Н а  сев ер о -в о сто к е  А зи и  лан д ш аф ты  (о ч е р тан и я  остр о во в  и п р о л и в о в ) 
по ср а в н е н и ю  с О ксфордом и зм ен и л и сь  всл ед ств и е  т р а н с гр е с с и и .

На Дальнем Востоке палеогеографические преобразования на протя
жении кимериджа определялись регрессией, вследствие которой к копцу 
века резко сократилось Сихотэ-Алинское море, осушилась Амгунская 
акватория и западная часть Уде кого залива.

В бассейнах осадкопакопления на западе (Тимапо-Уральская область, 
Земля Франца-Иосифа, Западная Сибирь) на протяжении кимериджа фор
мировались тонкие преимущественно глинистые осадки, для которых от
мечается битуминозность (Земля Франца-Иосифа, Приполярный Урал). 
Тонкозернистый состав, их обогащение органикой свидетельствуют о 
пененлеиизацни рельефа областей сноса и о замедлении денудационных 
процессов.

Вдоль северной и восточной окраин Сибирской суши, как и в Оксфор
де, накапливались пески, алевриты и глины (рпс. 27).

На Северо-Востоке Азии формировались мощные толщп вулканоген
ных отложений, которые на ряде участков преобладали над терригеинымп. 
На большей части акватории отлагались осадки террнгенного и смешанно
го состава. Среди них значительную роль играли пески, а вблизи областей 
сноса и вокруг гористых островов — гравийно-галечный материал.

На Дальнем Востоке бассейны седиментации заполнялись в основном 
терригенными осадками, иногда с заметным участием крупнообломочного 
(гравийно-галечного) материала и в меньшей степени — вулканогенного.

Максимальные мощности кимериджеких отложений (до 1500 м) из
вестны на Северо-Востоке и Дальнем Востоке, хотя на отдельных участках 
они не превышают 200—500 м. В Тимано-Уральской области и в Западной 
Снбнри также отмечаются значительные колебания мощностей кимериджа: 
от 1—2 до 15—20 и даже до МО м. При этом максимальные мощности свя
заны с окраинами бассейнов седиментации, а минимальные — с обшир
ными площадями их внутренних зон. По мнению некоторых исследовате
лей [Объяснительная..., 1976], такое распределение мощностей в Запад
ной Сибири обусловлено некомпенсированным прогибанием ее централь
ной части. Наряду с этим, как уже отмечалось, внутренние области назван
ных бассейнов характеризуются полным или частичным размывом верх
него кимериджа, обусловленным перестройкой бассейнов в середине раи- 
неволжского времени.

На севере европейской части СССР в распределении суши и моря не 
произошло заметных изменений. В Тимано-Уральской области морской



ь:
Рис. 26. Палеогеографическая карта СевераХССР. Кимериджскийвек. М 1 : 34 000 000.

Уел, обозн. см. на рпс. 2.





бассейн, по-вндимому, сохранялся в тех же границах, что и в позднем оке- 
форде (см. рис. 26), хотя последующие размывы существенно сократили 
площади распространения кнмерпджских отложений, особенно в Северо- 
Западном Прнтпманье. Отсутствие верхнего кнмериджа на значительной 
территории не позволяет четко выявить направленность палеогеографи
ческих преобразований на протяжении кпмериджского века. Сохранив
шиеся осадки верхнего кнмериджа (восточная окраина бассейна седимен
тации) свидетельствуют о большой мелководностн позднекимериджского 
моря по сравнению с ранним кпмернджем. Отличительной чертой киме- 
рпджского века (раннего кнмериджа) является гшвелпровка рельефа мор
ского дна и, вероятно, прилежащей суши, обусловившая накопление од
нообразных, преимущественно глинистых осадков на значительной тер
ритории.

11а юго-западе, вблизи Тпмапскпх островов на небольшом участке 
в раннем кимерпдже отлагались глинистые и алевритовые осадки с гла
уконитом, линзами и стяженпямп мергелей п с фосфоритовыми конкре
циями, со следами жизнедеятельности сверлящих организмов (камнеточ- 
цев), указывающими на периодическую мелководность условий осадко- 
накоплепня.

В широкой полосе мелководья вдоль северо-восточной окраины Пе
чорского моря накапливались глины, алевриты и пески* с глауконитом, 
с фосфоритовыми конкрециями, также свидетельствующими о формиро
вании осадков па небольших глубинах.

Остальная территория морского бассейна была разделена па северную 
и южную половины узкой полосы глин и алевритов, вытянутой в широт
ном направлении. К северу и югу от нее распространены однообразные 
глинистые осадки (рис. 27), иногда карбонатные с глауконитом. По-вн
димому, в северной и южной частях моря осадконакоплепне происходило 
в условиях глубин нижней сублнторали при слабом поступлении обломоч
ного материала. В разделяющей их зоне глин п алевритов гипсометрия 
морского дна, вероятно, несколько повышалась, что определило большую 
размерность отложившегося здесь материала. Мелководные условия су
ществовали также на севере — в районе Хыльчую и в Западпом Притп- 
манье, в районе Пеши.

Кнмсрпджскпе отложения часто содержат остатки стеногалпнных 
морских беспозвоночных аммопитов, белемнитов, двустворок, фораминп- 
фер, пногда радиолярий.

Следует отметить, что тесная связь ассоциаций позднекпмериджскнх 
форампннфер бассейна Адзьвы и восточного склона Урала какбудто-бы 
позволяет предполагать сообщение Печорского п Западно-Сибирского мо
рей в позднем кимерпдже через пролив в Уральской суше.

Судя по составу фауны, в первую очередь аммопитов, Печорский бас
сейн был тесно связан со Средне-Русским морем. Как показал анализ ра
диолярий [Козлова, 1971], раннекимерпджскне ассоциации в бассейне 
р. Печоры представлены формами, чрезвычайно широко распространенны
ми в Северной Атлантике и в субсреднземноморских бассейнах Южной 
Европы.

Мощности кпмерпджекпх отложений в пределах Тимано-Уральского 
бассейна неравномерны. В южной половине опи минимальные 1—3 м, ре
же — до 10 м, но на севере мощность возрастает за счет присутствия в раз
резах верхнего кнмериджа, достигая в районе Нарьян-Мара и р. Шапки- 
ыа 200 м. Наибольшие мощности (до 137 м) приурочены к северо-восточной 
периферии бассейна.

* Пески отлагались в позднем кимерпдже.



Балтийская п Уральская суши, а также Тпманскпе острова, по край
ней мере в ранпем кимеридже, представляли собой невысокие пенеплены, 
что обусловило поступление преимущественно глинистого .материала в 
бассейн осадконакопления (рис. 27).

Осадки Бареицево-Карского морского бассейна установлены на Шпиц
бергене и на Земле Франца-Иосифа. На Западном Шпицбергене (юго-за
падная часть) в раппем кимеридже накапливались глины, алевриты, а так
же и алеврпты, часто с примесью песчаного материала. Для осадков ха
рактерны бптуминозность и разнообразные,' иногда образующие прослои 
карбонатные конкреции. Мощность их 85—110 м [Пчелпна, 1965а, б]. 
Это типично морские отложения нижней сублиторали и псевдоабиссали с 
остатками семппелагпческпх аммонитов и белемнитов, а также бентосных 
эврибионтных бухий и других двустворок. На о-ве Вильгельма к кнме- 
рнджу отнесена верхняя часть толщи глинистых битуминозных алевроли
тов (мощностью 50 м) с конкрециями песчано-глпиистого известняка, 
в которых обнаружены редкие аммониты и двустворкн [Клубов, 1965].

На Земле Франца-Иосифа (о-в. Земля Вильчека) в кпмерпджском веке 
продолжалось накопление черных (битуминозных?) глин, с ленточной 
слоистостью, с подчиненными прослоями лептохлорптовых песков, с ос
татками морских стеногалинных аммонитов, белемнитов, двустворок и 
фораминифер. Мощность осадков 54 м [Шульгина, Михайлов, 19791.

В кпмерпджском веке в Западной Сибири на большей части бассейна 
осадконакопление происходило в морских условиях. Только на юго- 
востоке располагалась небольшая озерпо-аллювнальпая равнина, полого 
наклоненная в сторону моря. Узкие полосы аккумулятивных низменно
стей, переходивших в зону прибрежного мелководья, вероятно, окружали 
многочисленные острова в западной и юго-западной частях моря.

На западе Западно-Сибирского моря сохранился Липинский залив 
(см. рис. 26). В течение позднего Оксфорда и раннего кнмериджа этот за
лив непрерывно углублялся и, возможно, расширялся. Об этом свидетель
ствует изменение вверх по разрезу как состава осадков, так и фауны. 
В основании разреза кнмериджа (р. Лопсия) преобладают глауконитовые 
пески, вверх по разрезу переходящие в глины и выше сменяющиеся гли
нами с одним пли несколькими пропластками [Стратиграфия..., 1976]. 
Суммарная мощность кнмериджа достигает 120 м. Снизу вверх по разрезу 
преимущественно аллохтонные орпктоценозы нижнего кимериджа сме
няются автохтонными — верхнего кимериджа. По пим реконструированы 
следующие закономерности в развитии дойных сообществ: в позднем кп- 
меридже разнообразие двустворок сокращается более чем вдвое по срав
нению с ранним кимериджем, одновременно усиливается доминирование 
одного таксона (род Astarte s. str.), возрастает дифференциация по трофи
ческим уровням (в позднем кимеридже появляются детритофаги А: род 
Nuculoma). Помимо разнообразных двустворок по всему разрезу киме
риджа встречены остатки семппелагпческпх — аммопитов и белемпитов, 
а из бентосных — гастропод, скафопод, фораминифер. Это типично мор
ской стеногалпнный комплекс организмов. По данным палеогалометрии, 
соленость вод в раннем кимеридже Ляппнского залива составляла 34,3, 
а в позднем — 34,4°/00. Температура вод в раннем кимеридже была близка 
к 14°С, в позднем — 18°С [Захаров, 1968, с. 163, табл. 2].

В районе Северо-Сосьвннского архипелага на очень подвижном мел
ководье формировались гравийные, песчаные осадки, детрнтовые известня
ки и спонголнты (50—100 м) [Стратиграфия..., 1976].

На обширной площади акватории в относительно глубоководных ус
ловиях (нижняя сублнтораль) накапливались однообразные тонкоотму- 
ченные глинистые илы, часто пзвестковпстые с неравномерно распреде-



ленпым глауконитом, с пиритом. Они содержат остатки аммонитов и раз
нообразные ассоциации фораминифер. Мощность осадков составляет 
10—25 м, редко увеличивается до 50 м.

На отдельных участках морского дна располагались подводные под
нятия (главным образом, в Среднем Приобье). На их вершинах осадкона- 
коплеиия либо не было, либо отлагались маломощные глинистые глауко
ниты [Атлас..., 1976], которые, по мнению ряда исследователей, образу
ются в условиях замедленной седиментации и указывают на возможность 
подводных перерывов. В узких зонах верхней сублиторалп в пределах 
южной и восточной окраин моря отлагались алевритово-глинистые (со 
стороны моря) и песчано-глинистые (в направлении к палеоберегу) осадки.

В юго-восточной части Западной Сибири на озерно-аллювиальной 
низменности формировались преимущественно песчаные осадки, мощ
ность которых составляет до 60 м.

Области сноса, окружавшие Западно-Сибирский бассейн, представля
ли невысокие слабо размывающиеся денудационные равнины, что обусло
вило почти повсеместное накопление маломощных, преимущественно гли
нистых осадков.

В низовье р. Енисея в кимеридже сохранилось неглубокое море, 
в котором накапливались вначале песчано-алевритовые, а затем песчано- 
глинисто-алевритовые осадки с глауконитом, лептохлоритом, с тонкой 
горизонтальной, реже линзовидно-горизонтальной и косой слоистостью 
[Карцева п др., 1971]. Осадки содержат остатки аммонитов, двустворок, 
белемнитов, фораминифер, указывающие на нормальный морской режим 
бассейна. Мощность кимериджских отложений колеблется от 95 до 270 м 
[Стратиграфия..., 1976].

В Хатангской впадине, в связи с продолжавшейся в раннем киме
ридже трансгрессией, мелководные обстановки позднего Оксфорда 
сменяются более глубоководными с устойчивыми темпами осадконакопле- 
ния. Формируется умеренно глубоководная зона с переходом к относитель
но глубоководной (см. рис. 26).

По окраинам бассейна накапливаются преимущественно песчаные 
породы; на западе (р. Боярка) — глауконнтово-лептохлоритовые пески с 
конкрециями и стяжепиями известнякового песчаника, мощностью 25 м; 
на Восточном Таймыре (р. Чернохребетная) — пески с прослоями алеври
тов, конкрециями песчанистого известпяка и линзами ракушняка, мощ
ностью более 40 м [Стратиграфия..., 1976]; в центральных частях бассей
на (п-ов Пакса) — глины и глинистые алевриты мощностью до 18 м. 
В целом объем песчаных пород превышает объем глинистых [Месежников 
п др., 1971].

Донные сообщества кпмериджа четко дифференцированы по биономи- 
ческпм зонам, что позволяет описать батиметрический профиль поперек 
Хатангского моря. Апалпз катены бентоса на площади показывает боль
шую территориальную близость ассоциаций различных биономических 
зон па северном борту Хатангского моря, чем на южном. Следовательно, 
поперечный батиметрический профиль в раннем кимеридже, как и в позд
нем Оксфорде, был асимметричным: пологим со стороны Сибирской суши 
и относительно крутым со стороны Таймыра (рис. 28). На обоих бортах 
(южноо побережье — реки Хета, Боярка, Малая Романиха; северное — 
реки Чернохребетпая, Подкаменная) хорошо представлена мелководно
морская ассоциация Arctica — Tancredia, сопровождающаяся очень бо
гатым в таксономическом и количественном отношении комплексом дву
створок, аммонитов, белемнитов, брахиопод, гастроиод, скафопод. Ас
социации средней сублнторали Astarte — Entolium (на р. Подкаменной) 
и Buchia — Entolium (на р. Боярке) по таксономическому разнообразию



Рис. 28. Батиметрический профиль п катена бентоса Хатангского моря в раннем 
кпмерпдже. Уел. обозн. см. на рис. 8.

и количеству экземпляров резко уступают прибрежно-мелководной. Ас
социация Buchia — Entolium реконструирована по ориктоценозам, чере
дующимся с мелководно-морскими. Ее предполагаемое местоположение 
было смещено в северо-восточном направленпи (табл. 14, рис. 28).

Относительно глубоководная ассоциация Malletia — Buchia наблю
дается в ориктоцеиозах на н-ове Пакса (мыс Урдюк-Хая). Она представле
на небольшим числом таксонов, относящихся преимущественно к детрнто- 
фагам. Орпктоценозы богаты рострами белемнитов, но очень бедны ам
монитами.

В позднем кпмерпдже происходит дальнейшая дифференциация со
обществ, вызванная погружеппем центральных частей впадины п срав
нительно незначительным углублением окраин. Биопомическпе зопы сме
стились в сторону палеоберега (табл. 15). В осевой части бассейна обосо
билась относительно глубоководная (нижнесублиторальная) зона.

В целом в течение кнмеряджа на севере Сибири существовал морской 
бассейн, населенный очень разнообразными и изобильными беспозвоноч
ными: двустворками (свыше 40 родов), гастроподами (более 10 родов), 
головоногими моллюсками (более 15 родов), брахноподами, скафоподами, 
анеллидамп и другими типично стеногалпнными организмами. Палеосо
леность, по биохимическим данным, в раннем кимеридже (6 определений) 
колеблется в пределах от 31,3 до 33,5% (в среднем 32,4%), в поздпем ки
меридже (одно определение) — 33,3% (анализировались раковины устриц 
Deltostrea). Воды были умеренно теплыми. По данным палеотермометрип,

Т а б л и ц а  14
Распределение сообществ двустворчатых моллюсков по биономичеекпм зонам Хатанг

ского бассейна в раннем кимерпдже



Распределение сообществ двустворчатых моллюсков по биономическим зонам Хатанг- 
ского бассейна в позднем кнмерндже

среднегодовая температура вод Хатангского бассейна в раннем кнмерндже 
составляла 14,5°, в позднем — 14,7°С.

Таймырская и Средпесибирская суши в кнмерндже представляли 
собой невысокие, слабо расчлененные денудационные равнины. В Тай
мырскую сушу на Северо-Востоке небольшим заливом вдавалось пеглубо- 
кое море, в котором в районе п-ова Челюскин в раннем кнмерндже отлага
лись пески мощностью 50—100 м [Стратиграфия..., 1976]. Такие же пески 
известны и па Северной Земле (о-в Большевик). Вероятно, в раннем ки- 
меридже Лаптевский морской бассейн свободно сообщался с акваториями 
на западе и юго-востоке.

На участке р. Апабар — низовье р. Лепы (бассейн р. Молодо) сущест
вование морского бассейна в кимериджском веке подтверждается единич
ными находками аммонитов [Стратиграфия..., 1976].

Обширная озерно-аллювиальная равнина, примыкавшая к морю с 
юга, занимала оставшуюся территорию Западной Якутии (см. рис. 26). 
В ряде впадин — Линдевской, Луихинской, Келипской — обнаружены 
глинисто-песчаные осадки с прослоями алевритов, с топкими пластами 
гумусовых п сапропелевых углей. По окраинам ппзменности накаплива
лись в основном пески, а в конце века — алеврпты н глпны с мощным 
(до 4 м) пластом угля (р. Марха, пос. Андайбыт, мыс Джаской).

Максимальные мощности кпмериджских отложений приурочены к 
Вилюйской синеклизе, где опи достигают 160 м. В пределах Южпо-Якут- 
ской озерно-аллювиальной ппзменпостп продолжали формироваться угле
носные террнгенные осадки верхних слоев кабактанской свиты.

Рельеф прилегающих областей денудации в кимериджском веке был 
менее высоким и расчлененным, чем в Оксфорде, об этом свидетельствует 
интенсивное угленакопление. В позднекпмериджское время размыву 
подвергались приподнятые участки внутри бассейна осадконакопления 
(на севере и по окраинам его).



Контуры кнмериджского моря на Северо-Востоке СССР, исключая 
его юго-восточную часть, остались примерно такими же, как и в Оксфорде. 
Возможно, что на рубеже этих веков в восточной части бассейна произош
ла кратковременная регрессия. На юге (верховье Омолона и Охотское по
бережье) бассейн сузился до пролива, соединявшего его с морями, распо
ложенными восточнее. Одновременно началась обширная трансгрессия 
моря на востоке, которая к концу века, вероятно, охватила территорию 
Камчатки и Корякского нагорья. В это же в^)емя на междуречье Анадыря 
и Великой образовался еще одни пролив, отделявший О м о л о н - Г и ж и г и н -  
ский остров от Эскимосской суши.

Глубины моря были относительно небольшими (100—200 м). Море 
по-прежнему изобиловало островами и в него вдавались Колымо-Охот- 
ский и Мало-Анюйскнй полуострова. Осадки представлены террнгеннымк 
и вулканогенными разностями, соотношение которых по площади суще
ственно менялось.

Выделяются два сравнительно крупных центра развития вулканизма. 
Они вытянуты с северо-запада на юго-восток и охватывают как акваторию, 
так и сушу (острова и некоторые части морского побережья).

Один из центров вулканизма (западный) располагался по лево- и 
правобережью среднего течения р. Индигирки п левобережью среднего и 
верхнего течения р. Колымы (СхМ. рис. 2(3). Вулканическая деятельность 
в его пределах характеризовалась мощными излияниями лав и выбросами 
пепловых туфов разнообразного состава, от кислых до основных. Однако 
липариты, дациты и их туфы заметно преобладали. Основные вулканиты 
имели ограниченное распространение. В конце века вулканическая де
ятельность прекратилась. Терригенные осадки (пески, алевриты, глины) 
в составе осадочно-вулканического комплекса отлагались в подчиненном 
количестве и распространялись локально. Участками встречается галеч
ный материал, иногда сцементированный иирокластикой. Полная мощ
ность кимериджекпх осадков в пределах западного центра вулканизма 
1000— 1500 м, местами — до 2000 м.

Второй центр вулканизма (восточный) охватывал нижнее течение 
Омолона, основную часть бассейна Большого Анюя, откуда простирался 
в юго-восточном направлении на правобережье Анадыря и среднее течение 
Майны. Здесь на этой территории также распространены вулканиты раз
личного состава, от кислых до основных. Вулканические породы значи
тельно преобладали лишь на отдельных участках, а на большей его части 
отлагались в большом объеме терригенные и смешанные осадки. В 
северо-западной части территории в субаэральных условиях изливались 
лавы и накапливались туфы среднего и основного состава. Мощность ки- 
мериджскнх отложений на площади восточного центра вулканизма ООО— 
800 м, редко — 1000 м.

В пределах остальной акватории формировались осадочные, местами 
вулканогенно-осадочные породы. В северной части моря и вдоль его юго- 
западной окраины осаждались пески, алевриты и глины (1500—2000 м). 
В Раучапском заливе накапливались мелко-среднсзерннстые субаркозо- 
вые пески (рис. 27). В южной частп Северо-Восточного моря формирова
лись глины и алевриты мощностью 800—1000 м. В кровле терригенной 
толщи здесь также содержится примесь, а иногда прослои п горизонты 
вулканитов кисло-среднего, местами (п-ов Тайгонос) средне-основного 
состава. В районе п-ова Тайгонос мощность кимериджекпх отложений до
стигала 1500 м.

Отложения преимущественно терригенно-вулкапического генезиса 
мощностью 400—500 м накапливались в центральной частп моря (верхнее 
течение р. Алазеп). Восточнее (в среднем течении р. Омолон) на прпбреж-



ной низменности северной части Омолон-Гижигинского острова отлагались 
континентальные пески, алевриты, глины, гравий, галька с прослойками 
угля, пногда с маломощными прослоями вулканических пород среднего 
и основного состава. Мощность континентальных отложений здесь 300— 
500 м.

Массивы суши, ограничивавшие Северо-Восточное море с запада и 
востока, были относительно невысокими. Вблизи побережий преобладали 
денудационные равнины, а на отдельных участках — платообразные воз
вышенности (200—500 м). Низкогорные кряжи располагались в районе 
нижнего течения Анадыря. Низкогорный (500—1000 м) рельеф имел 
Омолон-Гижигинский и некоторые другие острова в западной части моря.

На Дальнем Востоке в кнмериджском веке осушаются новые терри
тории, хотя в то же время происходили неоднократные колебания берего
вой линии. Сихотэ-Алинский бассейн сохранил в общих чертах прежние 
размеры. На левобережье Амура увеличились глубины и, вероятно, про
изошло смещение приглубых участков к востоку за счет роста Буреинской 
суши. Рост глубин сопровождался отложением тонких алевритоглинистых 
осадков (до 1000 м ) .  Наличие прослоев диабазов, с п и л и т о в  и кремнистых 
пород свидетельствует о возобновлении вулканической деятельности.

В пределах Северного Сихотэ-Алиня вулканическая деятельность, 
наоборот, практически замерла, и шло накопление почти исключительно 
терригепных флишоидных осадков (порядка 200 м). Вся территория, 
расположенная к югу, представляла собой область высокой интенсивно 
разрушавшейся суши.

В районе нижнего течения р. Амгуни в кимеридже, по-видимому, 
происходит дальнейшее сокращение площади моря. Морской бассейн был 
здесь крайне мелководным (верхняя сублитораль). Этот вывод подтвержда
ется наличием грубозернистых осадков — конгломератов, гравелитов, 
песчаников (до 000 м) и особенностями структуры донных сообществ, 
ядра которых составляли реофильные фнльтраторы: танкредпн, кампто- 
нектесы, пгилереллм. Осушение территорий сопровождалось интенсивным 
ростом поднятий, как подводных, так и надводных (Тахтннскнй массив), 
разделявших Снхотэ-Алннскнй и Амгунскнй бассейны.

В районе Охотского побережья в раннем кимеридже, как и в Оксфорде, 
располагалась глубокая часть шельфа, где накапливались относительно 
маломощные глинистые осадки (до 200 м). Бентос этой части моря был 
представлен бухиями, а нектон — аммонитами. Западнее, в бассейне сред
него течения р. Уды, находилась краевая, мелководпая, часть Удского за
лива. Здесь продолжали формироваться литологнческн пестрые осадки — 
от галечников до песков и алевритов, с преобладанием грубозернистых 
разностей, что говорит о близости береговой линии и неоднократном ее 
перемещении. Мелководье населяли разнообразные сообщества двуство- 
рок, в состав которых входили редкие бухни.

В пределах Верхнего Приамурья устанавливается континентальный 
режим, сопровождавшийся сокращением площади осадконакопления по 
сравнению с оксфордским веком. Уменьшается пресноводный водоем, 
существовавший на юге территории. За счет приноса с севера террпген- 
ного материала в озере отлагались разнозерннстые, часто грубозернистые 
пески, реже — алевриты до 1500 м. Вместе с обломочным .материалом 
поступала масса растительных остатков — обломки стволов, листьев, 
растительный мусор. С востока к озеру примыкала низменная заболочен
ная равнина с системой меандрнрующнх рек, болот и мелких озер, где на
капливались циклично построенные угленосные толщи (до 1500 м).

В кпмериджское время нисходящие движепия затронули центральную 
часть Буреннского массива — район нижнего течения р. Зеи, где образо



валась серия грабеннообразных впадин,"'представлявших небольшие меж- 
горные депрессии с накоплением грубозернистых, обычно туфогенных 
осадков.

В позднем кимерндже началась регрессия моря. Оно покинуло тер
риторию Северного Сихотэ-Алння. Восточная граница Сихотэ-Алннского 
бассейна, видимо, проходила вдоль долины Амура. Морской режим, ве
роятно, перестал существовать на всей территории Амгунского прогиба, 
где произошло осушение мелководного бассейна, располагавшегося в ниж
нем течении р. Амгуни. Была осушена западная мелководная часть Уд- 
ского залива. Пресноводный водоем в районе Верхнего Приамурья в свя
зи с поднятиями распался, и па его мосте образовалась аккумулятивная 
равнина с остаточными мелкими озерами. На месте Буреинского прогиба, 
вероятно, в течение всего кимериджа располагалась обширная денуда
ционная равнина (см. рис. 26).

Неоднократные тектонические подвижки в кимернджское время ак
тивизировали вулканические процессы на севере территории в пределах 
Становой области, где в межгорных впадинах и на водораздельных про
странствах образуются обширные поля средних и основных вулканитов — 
андезитов, андезитодацнтов, диабазовых порфирнтов, туфов и туффитов 
(до 1200 м).

Волжский век

С волжским веком связаны существенные палеогеографические пере
стройки в большинстве регионов Северной Евразии. Нижневолжские осад
ки отсутствуют на значительной площади вследствие кратковременной 
регрессии в середине ранневолжского времени. Срсдне-поздневолжское 
время характеризовалось, с одной стороны, максимальной позднеюрской 
трансгрессией, которая привела к расширению морских акваторий, а с 
другой — активизацией тектонической деятельности на платформах и в 
геосинклиналях, в результате чего увеличилась контрастность рельефа на 
суше и в морях (рис. 29).

В Тнмано-Уральской области после ранпеволжской регрессии море 
вновь покрыло почти всю территорию и сохранялось до конца века.

В Западной Сибири морской бассейн устойчиво существовал, по-ви- 
димому, па протяжении всего волжского века, однако резкое изменение 
профиля бассейна в середине ранневолжского времени сопровождалось 
подводной абразией как большей части ранневолжских, гак и поздпекнме- 
риджских осадков. В средпеволжское время Западно-Сибирское море рас
ширилось на юго-востоке п востоке, где оно затопило окраины Среднеси
бирской суши. Ярким событием волжского века следует считать образова
ние в центральной части Западно-Сибирского бассейна глубоководной 
впадины с псевдоабнссальпыми глубинами. В низовьях Енисея в волжском 
веке сохранялся морской бассейн с умеренными глубинами.

В восточной части Енисей-Хатангского и в пределах Анабаро-Ха- 
тангского междуречья после ранневолжской регрессии в средневолжское 
время море трансгрессировало на Таймырскую п Среднесибирскую суши, 
а также распространилось в низовья р. Лены и к югу от нее, образовав 
обширный мелководный залив. В это же время возник второй залив в Юж
ном Верхоянье (бассейн р. Сугджду) за счет наступления Северо-Восточ
ного моря на озерно-аллювиальную равнину.

На Северо-Востоке СССР морской бассейн переместился к востоку, 
затопив значительную часть Эскимосской суши. Глубины его на этой 
территории достигали псевдоабиссальных. Северо-Восточное море на за-





паде и юго-западе постепенно мелело, на осушенных участках образовы
вались лагуны.

Па Дальнем Востоке в конце ранневолжского времени Спхотэ-Алин- 
ское и Амгунское моря, вероятно, существовали в прежних границах. 
Установился морской режим в восточной части Удского залива. Возобно
вилась аккумуляция в континентальных условиях в Буреинском проги
бе. Регрессия в конце волжского века вновь привела к сокращению аква
торий.

В волжском веке главной особенностью осадконакоплепия в западном 
секторе Северной Евразии следует считать формирование тонких, преиму
щественно глинистых осадков. В Тнмано-Уральской области для всей 
волжской толщи характерны карбонатность, а для отдельных ее горизон
тов бптумннозность. В Западной Сибири разрез волжского яруса отлича
ется высокой бнтумпнозностыо, а также повышенной карбонатностыо и 
кремнистостью. По северной и восточной окраинам Сибирской платформы 
бассейны заполнялись преимущественно террпгенными осадками, морски
ми на севере и угленосными в пределах большей части Приверхоянского 
прогиба и в Внлюйской синеклизе.

На Северо-Востоке СССР в волжском веке формировались осадки с 
высоким содержанием песчано-галечного и вулканогенного материала 
(рис. 30). На Дальнем Востоке накапливались в основном террпгенные, 
иногда кремнистые осадки: существенную роль играли континентальные 
пески с углями.

Максимальные мощности волжских отложений установлены на Севе
ро-Востоке (до 2000 м) и Дальнем Востоке (до 1000 м), минимальные (до 
15—20 м) — в центральных районах Западной Сибири.

В Тимано-Уральскоп области ранпеволжская регрессия сопровож
далась резким подъемом территории и размывом верхнего и части нижне
го кнмернджа в большинстве районов. В конце ранневолжского времени 
море вновь затопило почти весь регион и сохранялось в нем до конца 
поздней юры (см. рис. 29). Наличие местных размывов в средне-верхпе- 
волжской толще обусловлено, по-внднмому, донными течениями.

В узкой полосе прибрежного мелководья вблизи Тнманскнх островов 
отлагались нзвеетковнстые глины с прослоями мелкозернистых песков. 
В сходных обстановках па восточной окраине моря накапливались алев
ритовые глины и глинистые алевриты с прослоями пзвестковистых глия и 
песков. Пестрый состав осадков (от песков до пзвестковистых глин) сле
дует связывать с неустойчивостью береговой линии, характерной для зон 
мелководья.

На значительной площади, примыкавшей к восточной мелководной 
зоне и занимавшей внутреннюю часть бассейна, в условиях небольших 
глубин (верхняя сублнтораль) отлагались пзвестковистые глппы с подчи
ненными прослоями алеврнтнстых глин или песков (Седуяхинскпй район). 
Иногда среди них отмечаются глауконитовые (пос. Няшабож) пли нзвест- 
ковнстые (Возейский и Усинскнй районы) алевролиты.

На двух обособленных участках в южной и северной частях бассейпа 
в условиях, возможно, нижней сублпторалн при слабом поступлении 
обломочного материала и в очень спокойной гидродинамической обстанов
ке формировались преимущественно пзвестковистые глины с прослоями 
битуминозных глин (сланцев) (рис. 30). К западу от Тнманскнх островов 
также в относительно мелководных условиях накапливались глинистые 
пески п песчанистые глины. Повсеместно в волжских отложениях в массо
вых количествах встречаются двустворки, присутствуют аммониты, бе
лемниты, разнообразные фораминиферы. Состав фауны свидетельствует 
о нормально-морском режиме бассейна. По данным изотопной шлоотер-
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мометрин среднегодовая температура воды в средиеволжское время состав
ляла 16,5' [Захаров, 1981, с. 163].

По мнению С. П. Яковлевой, ранневолжские фораминиферы бассейна 
Адзьвы близки по составу соответствующим ассоциациям восточного скло
на Урала [Стратиграфия..., 1976], что позволяет, как и в позднем киме- 
ридже, предполагать сообщение ранневолжских морей Печоры и Запад
ной Сибири через пролив в Уральской суше. Однако этому заключению 
противоречат данные по макробентосу, состав которого по обе стороны от 
Уральской суши в ранне- и средневолжское время резко отличался [За
харов, Месежников, 1974].

Волжские отложения в Тимано-Уральской области имеют значитель
ные мощности (до 120 м), в целом увеличивающиеся от окраин к централь
ным районам бассейна седиментации (рис. 30).

Балтийская и Уральская суши представляли в волжском веке не
высокие, слабо расчлененные денудационные озерно-аллювиальные (по 
окраинам) равнины. Возможно, что в моменты замедления выноса обло
мочного материала осадки обогащались органикой. Па Тпманских остро
вах преобладал равнинный рельеф. Присутствие битуминозных осадков в 
непосредственной близости от их берегов позволяет предполагать незна
чительный снос терригенного материала.

В пределах Баренцево-Карской акватории на Западном Шпицбергене 
в средне-поздневолжское время накапливались битуминозные глинистые 
осадки с редкими прослоями песков, с карбонатными конкрециями, с ам
монитами и двустворкамн. Мощность осадков 75—100 м [Пчелина, 
19656].

На Земле Франца-Иосифа (о-в Внльчска) в ранневолжское время от
лагались черные глины, сменившиеся затем глинистыми песками и песка
ми [Шульгина, Михайлов, 1979]. Общая мощность волжских отложений 
около 300 м. Внутри однообразной толщи устанавливается стратиграфи
ческий перерыв: на средиеволжском подъярусе залегают верхние гори
зонты верхневолжского подъяруса. Возможно, седиментация прерывалась 
в морских условиях в поздневолжское время и восстановилась только к 
концу века.

Судя но минералогическому составу волжских отложений Земли 
Франца-Иосифа, их формирование происходило за счет расположенной 
на севере Арктической суши.

В Западной Сибири с волжским веком связан максимум позднеюрской 
трансгрессии. На востоке море подступило к областям денудации, обра
зуя заливы по депрессиям рельефа. Значительно увеличились его глубины 
в центральной части, где образовалась псевдоабнссальная впадина. В на
правлении к окраипам глубины уменьшились, но не выходили за пределы 
нижней сублпторалн. Узкие полосы мелководья примыкали к Уральской 
и Среднесибирской сушам, а также окружали Северо-Сосьвинскне остро
ва (см. рис. 29).

На западе вдоль Уральской суши осадки накапливались в неглубо
ком море. Изрезанная береговая линия способствовала изоляции отдель
ных участков и обусловила пестрый состав осадков в этой зоне. На При
полярном Урале (участок Усть-Манья — междуречье Вольп и Ятрип) 
формировались алевритовые глины, алевриты, вверху известковистые, 
с глауконитом, а также оолитовые песчаники мощностью 25—50 м. Север
нее (р. Ятрня) накапливались алевритовые карбонатные осадки с глауко- 
пптом, переполненные раковппамп моллюсков, преимущественно двуство- 
рок и аммонитов, мощность которых составляет 70—80 м. На Приполярном 
Урале отлагались алеврптовые глины мощностью до 45—50 м [Захаров, 
Месежников, 1974 ].



Количественное изобилие и разнообразие остатков раковин морских 
теплолюбивых беспозвоночных, заключенных в породы,— аммонитов, 
двустворчатых, белемнитов, гастронод, брахиопод, фораминифер и др.— 
свидетельствуют о благоприятных условиях обитания на прибрежном 
мелководье Ляпинского бассейна. Среднегодовая температура воды, по 
данным изотопной термометрии, составляла в средневолжское время 
15,5°, в поздпеволжское — 12,7°С. Соленость вод в средневолжское время 
31% [Захаров, 1981].

Западно-Сибирский эннкоитинентальный морской бассейн в волжский 
век имел площадь свыше 2 млн. км2. Наиболее глубоководная область 
(псевдоабиссальная впадина) занимала около половины акватории. Центр 
впадины располагался на западе. Здесь формировались черные и буровато
черные тонкоотмученные, тонкослоистые глины, содержащие в среднем 
8—15% Сорг. Нередко присутствуют снльнокремнистые или известковис- 
тые глины, переходящие в мергели. Следующая в направлении к палео
берегу область относительно глубоководного моря (нижняя сублитораль) 
непрерывной полосой огибала псовдоабиссаль. В примыкавшей к впадине 
части нижней сублиторалн формировались темно-серые и буровато-чер
ные битуминозные глины, содержащие до 4—8% органического вещества, 
а по периферии накапливались темно-серые и черные глины с содержанием 
органического вещества не более 1—2%. Область мелководных морских 
осадков (верхняя сублитораль) характеризовалась более пестрым фаци
альным составом: на северо-западе отлагались слюдистые алевритовые 
осадки с подчиненными прослоями глин. На западе и юго-западе были 
развиты преимущественно глинистые отложения [Атлас..., 1976]. Отдель
ные поднятия на западе бассейна были окаймлены грубообломочными пля
жевыми шлейфами (верхи вогулкинской толщи [Ясовнч, Поплавская, 
1975]). Па востоке бассейна сероцветные глинистые осадки (марьянов- 
ская свита) постепенно сменялись в сторону берега глинисто-алевритовы
ми мелководными образованиями, а на юго-востоке — пестроцветпыми 
континентальными песчано-алевритовыми отложениями тяжннской свиты.

В соответствии с намеченными обстановками осадконакопления рас
пределялся оргапическнй мир. Пелагическую зону над псевдоабпссальной 
впадиной и относительно глубоководной областью моря населяли как 
планктонпые организмы (микрофитонланктон — кокколнтофорнды, не- 
рединеи, динофлагелляты; зоопланктон — радиолярии и, вероятно, ли
чинки беспозвоночных), так и нектонные (головоногие моллюски — аммо
ниты, мягкотелые теутиды, редкие белемниты) и костистые рыбы. Глубо
ководный бентос был качественно беден. Микробеитос чрезвычайно редок. 
Макробеитос представлен бухиями, колониальные поселепия которых были 
развиты почти повсеместно, и более редкими колониями иноцерамов.

Относптельпо глубоководный (нижнесублпторальный) бентос был 
более разнообразен и изобилен. В состав макробентоса наряду с двуствор- 
ками, в ассоциациях которых преобладали бухии, встречаются гастро- 
поды и брахпоиоды (одни род). Становится многочисленным и разнооб
разным также микробентос. Особенно богаты ассоциации фораминифер 
западных и юго-западных районов. Ассоциации же фораминифер южных 
и восточных районов отличаются от западных резко обедненным составом.

Мелководно-морские и прибрежно-морские обстановки (верхняя суб
литораль) характеризуются наибольшим разнообразием и обилием макро
бентоса. В распределении его наблюдается резкая асимметрия: если в Се- 
веро-Сосьвннском и Шаимском районах в течение волжского века обитали 
представители свыше 40 родов двустворчатых, свыше 10 родов гастронод 
и 7—8 родов брахиопод, то на востоке и юго-востоке в морских отложени
ях обнаружено 10 родов двустворок. Микробентосиые (фораминнферовые)



ассоциации пестры по составу. Разнообразие их сообществ находилось в 
прямой связи с типом обстановки: относительно споконноводные участки 
с глинистыми грунтами были населены многочисленными видами, анома
лии какого-либо фактора (активная гидродинамика, быстрое накопление 
осадка, изменение солености, приток холодных вод и т. и.) приводили к 
сокращению числа таксонов, но повышали популяционную плотность 
отдельных видов.

В распределении мощностей волжских отложении в Западной Сибири 
наблюдается определенная закономерность. Их максимальные значения 
приурочены к окраинам этой территории и составляют на западе (Шуры- 
шкарский прогиб, Ляпннская впадина) и на юге (Омская впадина) 60— 
80 м, на востоке изменяются от 00 м (Чулымо-Енисенская впадина) до 
150 м (на севере). Минимальные мощности (20—30 м) имеют отложепия 
в центральной зоне, где располагалась глубоководная впадина, характе
ризовавшаяся в волжском веке некомпенсированным прогибанием. За
падно-Сибирский бассейн был окружен с трех сторон низкой пененленизн- 
рованной сушей: с запада — узким Уральским полуостровом, с востока — 
Среднесибирской сушей, с юга — низменными равнинами, переходящими 
в Казахстанское нпзкогорье. В северо-западную часть моря обломочный 
материал частично поступал с ннзкогорных Северо-Сосьвинскнх островов, 
на которых преобладали эрозионпо-аккумулятивиые процессы.

В соответствии с изложенным Западно-Сибирский бассейн в волж
ском веке был наиболее обширным и глубоководным из существовавших 
на этой территории от келловея до берриаса. Псевдоабпссальнаи впадина 
(глубина до 500 м) располагалась субмеридионалыю. На западе и юго- 
западе подводные склоны бассейна были довольно крутыми, а на востоке 
и юго-востоке — значительно более пологими. На севере и северо-востоке 
бассейн свободно сообщался с морями Арктики. Срединные части север
ного и северо-восточного (в направлении Хатангской впадины) проливов 
были относительно глубоководными (обстановки, переходные между ниж
ней сублито рал ыо и псевдоабиссалыо).

В нелагиали преобладали циклонические течения [Захаров, Сакс, 
19831. Главные потоки шли против часовой стрелки: с севера вдоль Ураль
ского берега, а затем поворачивали к востоку и далее к северу. Открытое 
море было полносоленым и только прибрежпые участки его на юго-востоке 
и востоке испытывали опреспепнс. Умеренно теплый климат — аридный 
па юге и гумпдный на севере — сохранялся в течение всего века.

Среднегодовая температура вод эпипелагпалп вблизи северо-запад
ного берега составила 15—16 С, вблизи северо-восточного — 13—1VC. 
Придонные воды были, видимо, значительно более прохладными. Бассейн 
характеризовался резко некомпенсированным осадкоиакоплеиием: сред
няя скорость прогибания в волжское время составляла 0,012— 
0,015 мм/год, а средний темп накопления осадков 0,002—0,003 мм год. 
На окружающей суше происходило довольно интенсивное выветривание 
в условиях относительного тектонического покоя и сглаженного рельефа 
окружающей бассейн суши [Ушатпнский, Зарипов, 1978, с. 1791.

В районе нижнего течения Енисея в условиях пижней сублиторали 
накапливались глинистые осадки (см. рис. 30) с подчиненными прослоями 
алевритов, содержащих примесь глинистого и песчаного материала, гла
уконита и лептохлоритов. Для осадков характерны ленточная и линзо- 
видно-горизонтальная, реже — косая слоистость. Отмечаются прослои, 
обогащенные карбонатами. Мощности волжских отложений в этом районе 
очень изменчивы и достигают 100 м [Карцева и др., 19711. Среди окамене
лостей многочисленны остатки аммонитов, двустворок, белемнитов, фора- 
минифер, встречаются ходы илоедов.



На территории Еиисей-Ленского междуречья и на Таймыре поздне- 
юрская трансгрессия в волжском веке достигла максимума. Процесс про
гибания охватил как центральные, так и в особенности бывшие мелковод
ные окраинные площади бассейна. В поздневолжское время средпяя 
сублитораль близко подступила к Сибирской суше и Таймыру. Море зали
вает значительные площади на северной окраине Сибирской суши, обра
зуется мелководный залив на севере Таймыра (см. рис. 29). На севере Си
бири широкое развитие получают алевритоглинистые отложения, обра
зовавшиеся в относительно глубоководных и умеренно глубоководных 
зонах бассейна. Лишь па его окраинах наблюдаются алевритопесчаиые 
породы, формировавшиеся в условиях средней сублпторали (реки Хета, 
Дябака-Тари). Осадочный материал поступал главным образом с Сибир
ской суши, представлявшей собой к концу волжского века низкий пене
плен, на котором преобладало интенсивное выветривание в условиях 
влажного умеренно теплого климата [Ронкина, 19(35; Гольберт и др., 
1968].

Вследствие роста структур на некоторых площадях из разрезов вы
падает ряд зоп нижне- и средневолжского подъярусов (бассейн р. Хеты, 
п-ов Пакса), а иногда и почти весь волжский ярус (Анабарскпй порог). 
Происходит дальнейшая дифференциация обстановок осадконакопления: 
четко обособляются три крупные седиментацнонные (и биоиомнческие) 
зоны, располагавшиеся параллельно палеоберегу,— прибрежно-мелко
водная, умеренно глубоководная, удаленная от палеоберега, и относитель
но глубоководная, весьма удаленная от палеоберега (см. рис. 29).

Наиболее глубоководные морские обстановки существовали в приосе- 
вой части бассейна (п-ов Пакса). Главной особенностью формировавшихся 
здесь отложений является ритмичное чередование в разрезе двух типов 
глинистых пород, обладавших резко различными литолого-геохнмически- 
мн и палеоэкологическими характеристиками [Басов и др., 1970; Каплан 
и др., 1973].

Первый тип пород — массивные голубовато-серые оскольчатые аргил
литы, образующие прослои 0,3—0,4 м, богатые монтмориллонитом и не
упорядоченными смешанослойными образованиями, повышенной желе- 
знстостью хлоритов и гидрослюд.

Второй тип пород представлен темно-серыми с коричневатым оттенком 
битуминозными плитчатыми аргиллитами мощностью прослоев 0,2 — 
0,3 м. Они содержат меньше смешаиослойных минералов и больше гидро
слюд. В рассеянном органическом веществе преобладает сапропелевый 
материал, представленный каллогеном, а также донными растительными 
остатками, сходными с бурыми водорослями, обнаруженными в синхрон
ных отложениях Западно-Сибирской низменности и Усть-Енисейской 
впадины [Каплан и др., 1973].

Названным типам глип в верхневолжских отложениях соответству
ют два звепа относительно глубоководной катены: нижнесублпторальное 
представлено ассоциацией Buchia — Malletia (в породах первого типа) 
и псевдоабиссальное — Aequlpecten — Pisces (в породах второго типа) 
(табл. 16). Комплексный анализ данных свидетельствует об образовании 
аргиллитов второго типа в глубоких, спокойных п застойных водах.

Следы умеренно глубоководных звеньев катены присутствуют на 
южном (реки Хета, Боярка) и северном (р. Дябака-Тари, возможно 
р. Подкаменная на Северо-Восточном Таймыре) борту Хатангской впа
дины. Причем в этих районах, судя по устойчивому положению в них оп
ределенного звена катены, длительное время существовали стабильные 
обстановки. Звено внутренней части средиесублиторальной зоны (ассоци
ация Prorokia — fnoceramus) известно только из верхневолжских глин
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Р и с . 3 1 . Батиметрический профиль и катена бентоса Хатангского моря в иоздневолж- 
ское время. Уел. обозп. см. на рис. 8.

в бассейне р. Боярки (табл. 1(3, рис. 31). Звено внешней части среднесуб- 
литоралыюй зоны в поздневолжское время было представлено фильтра- 
торами А и Б: Pleuromya — Buchia (р. Хета), а в средневолжское время — 
ассоциациями, в которых обычно доминировали биссусные и свободно 
живущие фильтраторы высокого уровня: Boreionectes, Buchia, Entolium.

Среди мелководно-морских донных сообществ преобладают экотонные 
между ннжпе- п среднесублнторальнымн, смешанные прибрежно-мелко
водные и внутренние мелководные, что является результатом узости этих 
биопомических зон в волжское время. Оба верхнесублиторальных звена 
морской катены приходится восстанавливать по единичным разрезам. 
Мелководно-морская часть катены раиневолжского времени на севере 
неизвестна. Прибрежно-мелководная средневолжская — с трудом фик
сируется в мелких выходах и валунах на р. Хете. Она представлена ассо
циацией реофильных фильтраторов A: Tancredia — Arctica. Эта же ас
социация вычленяется на северном борту (Центральный Таймыр), где она 
соседствовала с внешней верхнесублиторальной: Praexogxjra — Pleuro
mya — I  so gnomon.

Только в одном месте (Центральный Таймыр) обнаружены следы верх- 
ыесублнторальных ассоциаций поздневолжского времени. По ориктоцено- 
зам, изученным в маломощных алевритовых песках и известковых алев
ролитах, восстановлены оба звена катены: прибрежное — Tancredia — 
Astarte и внутреннее — Praexogyra — Pleuromya (табл. 16, рис. 31).

Профиль дна Хатангского бассейна поздневолжского времени, нари
сованный с учетом особенностей предполагаемого размещения катены и 
осадков, выглядит асимметричным. Со стороны Сибирской суши он поло
гий, а со стороны Таймырской суши — крутой.

Приведенная реконструкция, как нам представляется, отражает 
реальную структуру донных сообществ, четко обособленных по бионо- 
мическим зонам на южном борту и смешанных — на северном.

Учитывая разнообразие беспозвоночных в осадках волжского века: 
аммонитов, белемнитов, двустворок, гастропод, брахиопод, фораминпфер, 
ракообразных, иглокожих, а также ихтиозавров, костистых рыб и раз
нообразного планктона, можно уверенно предполагать нормальный 
морской режим на всей площади палеобассейна. По данным палеогаломет- 
рии соленость вод в средневолжское время у северных окраин Сибирской 
суши и у южных берегов Таймыра составляла около 32°/00. Для поздне
волжского времени дапных нет. Море было относительно теплым. Палео
термометрия дает следующие усредненные цифры по частям века: для ран
неволжского бассейна — 15,5°С, для среднепоздневолжского — 13,4°С.



Придонные воды на большой глубине были, естественно, более прохлад
ными, чем на мелководье.

На правобережье Анабара (между устьями рек Содиемнха и Средняя), 
вероятно, в условиях средней сублнторали в конце волжского времени 
накапливались глинистые алевриты и глины (мощность 3—6 м) с фосфат
ными и карбонатными конкрециями [Стратиграфия..., 1676], содержа
щими аммониты. В сходных обстановках в средневолжское и, вероятно, 
в поздневолжское время формировались алевритовые осадки к глинистые 
алевриты с аммонитами, двустворкамн, формлниферами в пределах Анаба- 
ро-Оленекского междуречья (реки Средняя, Половинная, Уджа, Буо.тка- 
лах), мощность их от 6—8 до 30*—35 м [Стратиграфия..., 1976]. Наличие 
конгломератов, гравелитов и грубых песчаников в основании и в кровле 
отложений свидетельствует об неустойчивости условий осадконакопления.

Области сноса (Таймырская и Среднесибирская суши) в волжском 
веке были более высокими и расчлененными, чем в кимерпдже, что обус
ловило погрубенне обломочного материала, поступавшего в окраинные 
районы акватории. Площадь Таймырской суши значительно сократилась 
в результате затопления морем ее южной и северо-восточной окраин (см. 
рис. 29). Изменились очертания северо-восточной части Среднесибирской 
суши; образовавшийся здесь пролив отделил от пее Оленекский остров. 
В низовьях Лены образовался залив, глубоко вдававшийся в озерно- 
аллювиальную равнину и свободно сообщавшийся на севере с западными 
и восточными акваториями.

В северной части залива (бассейн Молодо, междуречье Молодо — 
Моторчуна) в ранне-средневолжское время накапливались глинистые, 
алевритовые и песчаные осадки. Находки остатков аммонитов, белемнитов 
и двустворок свидетельствуют о нормально-морских условиях и неглубо
ком море. В южной части залива (от устья р. Менгкере до мыса Чоноко) в 
это же время отлагались пески, иногда с галькой (устье Менгкере), с под
чиненными прослоями алевритов, остатками моллюсков — аммонитов, 
белемнитов и двустворок [Стратиграфия..., 1976]. Мощность осадков, 
изменяется от 10—12 м (устье Менгкере) до 300 м (правобережье Лены 
междуречье Кучу — Типкэн).

К югу от залива располагалась обширная озерио-аллювиальная рав
нина, которая пересекалась водораздельной Лено-Алданской возвышен
ностью. По ее окраинам формировались аллювиальные пески, а в цент
ральной части в нижних течениях рек и озерах — пески с прослоями глин 
и алевритов, заключающие остатки пресноводных моллюсков, иногда 
с мощными пластами угля (левые притоки Вилюя) и отпечатками листьев 
растений [Стратиграфия..., 1976]. Мощность осадков достигает 120 м. 
В озерно-аллювиальную низменность на юго-востоке (реки Томпо, Сугжа) 
вдавался мелководный залив, открывшийся в сторону Северо-Восточного 
моря, в котором накапливались алевриты и пески (см. рис. 30). В пределах 
Южно-Якутской озерно-аллювиальной низменности отлагались угленос
ные песчано-алевритово-глпнпстые осадки июренгринской свиты мощ
ностью до 400 м.

Изменились очертания областей сноса, и на ряде участков произошла 
перестройка рельефа. На юго-востоке за счет расширения озерно-аллю
виальной равнины сократилась Среднесибирская возвышсчшость. В ее 
внутренних районах появились более высокие, чем в кимерпдже, участки. 
Ландшафты Лено-Алданской возвышенности не претерпели изменений. 
Верхоянская суша па севере покрылась морем с образованием островов 
(см. рис. 29). Южная ее часть сохранилась в виде небольшой возвышенно
сти, отделявшей озерно-аллювиальную низменность от Северо-Восточ
ного моря.



На Северо-Востоке СССР произошли довольно существенные палео
географические перестройки. Море проникло в районы Центральной и 
отчасти В о с т о ч н о й  Чукотки. К началу века полностью закрылся пролив 
в среднем течении Колымы и в Северном Приохотье. На левобережье Ко
лымы образовался залив с невысокими островами. От бассейна Тихого 
океана он был отделеп далеко выступающим на восток Колымо-Охот- 
скпм полуостровом. Северо-Восточное море в бассейне рек Анадыря и 
Пенжины широко соединилось с Падеопацифнкой, которая вплотпую 
подступила к Камчатке и Корякскому пагорыо. Глубины моря здесь воз
растали до псендоабпссальных (более 200 м).

Глубины Северо-Восточного моря были близки к ннжнесублптораль- 
ным (100—200 м), а в Момо-Зырянском заливе и близ .многих островов и 
полуостровов в районе хребта Полоусного, рек Большой Анюй и Смо
лой — верхнесублиторальпым (до 100 м).

Изменился характер распределения фаций. Ареал вулканизма резко 
расширился на востоке и охватил большую часть бассейна, за исключением 
его северо-восточной прибрежной зоны. На западной и северной окраи
нах моря, папротив, вулканические процессы прекратились. Здесь на
капливались исключительно террнгеиные осадки (см. рис. 30): пески, 
алевриты и глины с преобладанием мелкозернистых полпмпктовых пес
ков. Местами (по-видимому, вблизи палеоберега) отложения заключают 
прослойки и линзы грубозернистых песков, гравия и гальки. Общая мощ
ность осадков 1000—1500 м.

Судя по особенностям осадков и палеонтологическим остаткам, связь 
Момо-Зыряиского залива с главной акваторией временами была затруд
ненной, н он постепенно превратился к лагуну. В поздневолжское время 
Момо-Зырянская лагуна полностью отшнуровалась от Северо-Восточного 
моря, включая Алазейский залив. С этого момента здесь накапливались 
лагунно-озерные пески, алевриты, глины с прослойками углей и остатка
ми растений (мощность 200—400 м).

В пределы другого района развития терригениых фаций (восточное 
побережье Чаупской губы, бассейн Пегтымеля, верховье Канчалона, за
лив Креста) море трансгрессировало во второй половине волжского века. 
Здесь накопилась толща песков полнмиктового состава с прослоями п 
горизонтами алевритов, глин, местами с линзами гравийно-галечного ма
териала (400—600 м).

Для остальной, большей части территории Северо-Восточного моря 
характерно исключительное фациальное разнообразие и латеральная из
менчивость волжских отложений. Здесь наблюдаются самые различные 
соотношения терригениых осадков (песков, алевритов, глин, гравия, 
гальки), вулканических пород (туфов и лав основного, среднего и кислого 
состава) и смешанных образований. Фациальные изменения по латералн, 
особенно в центральной части ареала, весьма значительны. Поля кислых 
и средних лав и туфов сменяются участками, где накапливались терри- 
генные осадки с прослоями туфов и лав базальтов и смешанных пород. 
Местами преобладают осадочно-вулканогенпые отложения. Последние 
отлагались как под водой, так и на островах в субаэральных условиях. 
Близ островов морские осадки нередко заключают линзы, прослои, иногда 
горизонты гравийно-галечных смесей.

На некоторых участках (например, на левобережье р. Большой 
Анюй) п на побережьях низменных, сравнительно невысоких островов 
во второй половине волжского века накапливались пески, глины с просло
ями углей и многочисленными растительными остатками. Суммарная мощ
ность до 500 м. К юго-востоку, в сторону Палеопацифики с увеличением 
морских глубин осадки становятся кремнистыми.



Мощность волжских отложений в пределах ареала вулканизма 1000 — 
1500 м. На участках наиболее интенсивной вулканической деятельности 
она увеличивается до 2000 м (например, на п-ове Тайгонос). Уменьшение 
мощностей (менее 1000 м) в отдельных районах связано с палеогеографи
ческими перестройками в волжском веке, либо размывом отложений в 
более позднее время.

Суша, окружавшая Северо-Восточное море, в волжское время была 
сравнительно невысокой и слабо расчлененной. Прибрежные и денудаци
онные равнины сменялись невысокими (200—500 м) возвышенностями, 
на которых также преобладали денудационные процессы (плоскостной 
смыв). Лишь вдоль северо-восточного побережья рельеф участками был 
гористый (500*-1000 м). Здесь, а также в пределах Мало-Анюйского ост
рова, контрастность рельефа по сравнению с кимериджским веком, по- 
видимому, несколько возросла, хотя площадь суши, напротив, сок
ратилась.

В Дальневосточном регионе в начале волжского века, как и в конце 
кимериджа, значительная часть территории была расположена выше 
уровня моря. Последняя позднеюрская трансгрессия на территории Даль
него Востока относится скорее всего к концу ранневолжского времени. 
Сихотэ-Алннскнй морской бассейн восстанавливается почти в максималь
ных границах. О значительном возрастании его глубин в северной части 
говорят алевролиты, кремнистые, кремнисто-глиппстые, глипистые слан
цы большой мощности (до 1000 м), широко развитые на левобережье ниж
него Амура. Присутствие оползневых брекчий н прослоев спилитов и диа
базов свидетельствует о тектонических подвижках и расчлененности 
рельефа дна этого геоспнклинального бассейна.

Морской бассейн, вновь образовавшийся на территории Северного 
Сихотэ-Алиня, располагался, по-видимому, в пределах нижней сублито- 
рали. Здесь отлагались преимущественно тонкие осадки — алевриты, 
глины, пески, спорадически — гравелиты и седимептационные брекчии 
(см. рис. 30).

Волжская трансгрессия способствовала широкому расселению бухпй, 
которые, будучи эврибионтными организмами, осваивают все биономиче- 
ские зоны. Их остатки наряду с головоногими в заметном количестве 
появляются в глубоководных осадках Сихотэ-Алинского моря.

В более южных районах Сихотэ-Алинской складчатой системы отло
жений, отвечающих волжской трансгрессии, не сохранилось. Однако 
присутствие волжского яруса с обильными бухиямп в Южном Приморье 
свидетельствует о восстановлении морского режима в пределах всего 
Сихотэ-Алинского бассейна.

Волжское море заняло Сучанский прогиб — восточную часть быв
шего Южно-Приморского залива. Наступление моря сопровождалось 
накоплением галечников и грубозернистых прибрежно-морских песков с 
косой слоистостью, которые сменились однообразной толщей мелкозер
нистых глауконитовых песков с редкими прослоями алевритов (до 
800 м). Залив по-прежнему был очень мелким, так что небольшие переме
щения береговой линии приводили к осушению отдельных участков и фор
мированию в разрезах прослоев углистых аргиллитов с обильными расти
тельными остатками.

Биота этого мелководного залива, так и в предыдущие вока была 
более разнообразной по сравнению с другими частями дальневосточного 
волжского бассейна. Это касается как нектонпых, так и бентосных сооб
ществ. Пектонные организмы представлены исключительно тетичсскимн 
иммигрантами. Ядра донных сообществ, наоборот, образовывали боре- 
альные бухни, но значительная роль принадлежала также выходцам из 
южных морей, прежде всего три гони идам.



Положение и характер питающих областей для Сихотэ-Алинского 
бассейна оставались те же, что и в предыдущие века. К северу от Спхотэ- 
Алинского моря в районе нижнего течения р. Амгуни образовался бас
сейн, по очертаниям, по-видимому, близкий к кпмериджскому, по зна
чительно глубже его. В нем формировались алевритоглпнпстые осадки с 
участием песков и следами окремнения (более 1000 м мощностью).

На западе морской режим возобновляется лишь в восточной части 
Удского залива (см. рис. 29). В районе Охотского побережья по-прежнему 
находилось открытое море, дно которого заселяли многочисленные бухни, 
освоившие нпжшою сублитораль, головоногие были редки.

На этой территории, как и прежде, накапливались преимущественно 
тонкие осадки — алевриты н глины (мощностью более 500 м). В мелковод
ной части бассейна (реки Ир и Эльга) отлагались пески и алевриты (до 
1500 м). Здесь обитала более разнообразная донная фауна. В бассейнах 
рек Урмп н Гербикан располагалась краевая наиболее мелководная часть 
залива, где накапливались пески с прослоями гравия, реже — алевритов 
(свыше 1000 м). Сюда почти не проникали головоногие моллюски, по 
представители различных групп бентосной фауны были исключительно 
обильны. Особенно многочисленными были бухии, образующие обширные 
поселения с очень высокой популяциопной плотностью. Большие площади 
дна занимали также окситомы, плевромпи, бурейамип, модиолусы. В со
став биоценозов входили также борейнектесы, устрицы, анпзокардни 
и др.

Обломочный материал, как и в предшествующее время, приносился 
в основном с севера — со Становых гор. Отсюда же поступал туфогенный 
материал. Для более восточных районов — бассейнов рек Тыла и Тороча 
и Охотского побережья — довольно четко вырисовывается южная область 
питания, наметившаяся еще в оксфордском и кимериджском веках. Не
видимому, поднятия на рубеже кпмериджа п волжского века привели 
к увеличению высот образовавшейся здесь суши и к интенсивному ее 
размыву. С этими движениями скорее всего связано разделение ранее 
единого Удского залива на северо-западную —■ Удскую и юго-восточ
ную — Тором-Тугурскую части и появление перемычки между ними в виде 
подводного поднятия или небольшой островной суши.

В районе Верхнего Приамурья после распада пресноводного водоема 
повсеместно: и в бассейне р. Осежины, и восточнее в среднем течении 
р. Зеи — в волжское время существовала низкая аккумулятивная озерно- 
аллювиальная равнина с обширными заболоченными пространствами, 
покрытая пышной растительностью, где формировались литологически 
пестрые угленосные толщи значительной мощности (до 1500 м).

Происходит расширение старых и появляются новые приразломные 
впадины в центральной части Буреннского массива — в районе нижнего 
течения р. Зеи и к востоку от нее. Расширение площадей седиментации 
способствовало накоплению более тонких осадков и процессам углеобра- 
зования. По-прежнему здесь активно проявляется вулканическая дея
тельность, с которой связана постоянная примесь в осадках туфогенного 
материала.

С пачалом волжской трансгрессии возобновилось осадконаконленне 
в Буреинском прогибе. Одновременно здесь подпялась окружавшая су
ша, прежде всего расположенная к западу от прогиба. В результате вдоль 
западной окраины сформировались слабо сортированные с грубой косой 
слоистостью и незначительной окатанностыо грубообломочные отложения, 
которые представлены русловыми отложениями и копусамн выноса гор
ных рек. Вверх по разрезу и в направлении к востоку они сменяются более 
тонкими осадками речных пойм, озер и болот. Таким образом, Буреинский



седиментацнонный бассейн в волжское время представлял собой акку
мулятивную предгорную равнину, в центральной и восточной частях ко
торой осуществлялось угленакопление (см. рис. 29).

В конце волжского века море регрессировало из южной части Сн- 
хотэ-Алинского бассейна, включая Южно-Приморский залив, и большей 
части Удского залива. В западной части последнего в конце волжского ве
ка морской режим постепенно деградирует с формированием регрессив
ного комплекса осадков. Слон в кровле разреза здесь насыщены расти
тельными остатками и пропластками каменного угля. Одновременно обед
няются морские палеобиоценозы. В разрезе появляются монотаксонные 
скопления астарт, а затем остатки морской фауны полностью исчезают.

Смена морских условий континентальными отмечается в восточной 
части Удского залива — в Тыль-Торомском районе. Однако континен
тальный режим существовал здесь лишь короткое время. Берриас-валан- 
жинская трансгрессия, получившая широкое распространение на юге 
региона, охватила и восточную часть Удского залива. Поздневолжская 
регрессия захватила не всю территорию. Так, в районе Охотского побе
режья морской режим сохранялся вплоть до конца валаижинского века, 
а в северной части Сихотз-Алинской гсосинклннальной системы морская 
обстановка существовала до начала готерива.

10 З а к а з К? 440



ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПАЛЕОГЕОГРАФИИ

Г л а в а  V

ОСОБЕННОСТИ ЮРСКОГО ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ 
НА СЕВЕРЕ СССР

Юрский этан седиментации на Севере СССР имеет ряд существенных: 
отличий от триасового и мелового этапов. Прежде всего эти отличия за
ключены в самой динамике развития бассейнов — в триасе седиментация 
происходила в разобщенных областях и характеризовалась постепенным 
сокращением как общей их площади, так и площади морского осадкона- 
коплення. В течение мелового периода произошло разобщение единого в 
начале неокома бассейна седиментации и сопутствующее этому сокраще
ние как общей площади осадконакопленпя, так н, в особенности, площади 
морского осадконакопленпя. Для мелового периода было особенно харак-. 
терно развитие пресноводных и солоноватоводных бассейнов седимента
ции и частое проявление перекомпенсации осадконакопленпя. Напротив, 
в течение юры седпментационный бассейн рос непрерывно, постепенно 
увеличивались его размеры, возрастали площади морского осадконакоп
ленпя. С другой стороны, юрские бассейны достаточно часто характери-. 
зовались некомпенсированным осадконакоплением. Наконец, юрский 
этап седиментации отличался и наименьшим в мезозое развитием пресно
водных п солоноватоводных отложений.

Седиментация в бореальных бассейнах юры происходила как в плат
форменных, так и в геосннклинальных условиях. Платформенпые бассей
ны были распространены в западной и центральной частях рассматрива
емой территории, геосннклинальные — занимали восточную ее часть 
(Северо-13осток и Дальний Восток СССР). В пределах современных кон
тинентов отношение площадей платформенных и геосннклинальных бас
сейнов в разные века юрского периода колебалось от 1 :1  до 1,5 : 1. 
С учетом площади современной акватории это отношение несколько воз
растает.

Несмотря на существование в юре разнообразных по тектоническому 
режиму бассейнов, в них повсеместно накапливались преимущественно 
террпгенные осадки. Лишь на востоке значительную роль в строении 
юрского разреза приобретают эффузнвы и туфогенные породы. Карбонаты 
образуют сколько-нибудь заметные скопления лишь на крайнем западе 
Западной Сибири (некоторые пачки вогулкинской толщи, сложенные ор
ганогенно-обломочными породами) и на Приполярном Урале (средневолж
ские аммонитовьте ракушнякп р. Ятрии). Отдельные заметно обогащенные 
карбонатом прослои заключены также в баженовской свите Западной Си
бири (волжский ярус — низы неокома). Кремнистые отложения известны 
главным образом на Дальнем Востоке, органогенным кремпеземом обога
щена также и баженовская свита.

В распределении морских и континентальных фаций юры Севера 
СССР выявляются, как уже отмечалось, определенные закономерности: 
морские отложения нижней юры особепно полно развиты на Северо- 
Востоке; вдоль восточной и северной окраин Сибирской платформы раз



виты перемежающиеся морские и солоноватоводные (а в основании разре
за Вилюйской синеклизы — и континентальные) фации. Па севере Запад
ной Сибири имеются лишь отдельные горизонты морской нижпей юры 
внутри сравнительно мощной серии пресноводных отложений. Наконец, 
в средней и южной частях Западной Сибири и на севере европейской части 
СССР нижнеюрские отложения либо представлены континентальными 
фациями, либо отсутствуют. Лишь на крайнем северо-западе региона (Зем
ля Франца-Иосифа) появляются морские отложения плинсбаха и тоара.

Морские среднеюрские отложепня распространены шире. Их ареал 
охватывает помимо бассейнов Северо-Востока н Дальнего Востока также 
восточные (за исключением Вилюйской синеклизы, где в конце аалепа 
образуется пресноводный бассейн) и северпые окраины Сибирской плат
формы. По-видимому, достаточно широко (хотя и не заполняя собой весь 
разрез) развиты морские отложения средней юры па севере Западной Си
бири и на Баренцево-Карском шельфе.

В поздней юре морем была покрыта, но существу, вся рассматрива
емая территория, за исключением большей части Западной Якутии и 
юго-востока Западной Сибири. Соответственно перераспределению мор
ских бассейнов изменялись и ареалы пресноводных фаций, которые в ран
ней н средней юре приурочены к западной части рассматриваемой тер
ритории, а в поздней юре локализовались главным образом в восточном 
ее секторе.

Таким образом, основными направлениями трансгрессий являлись 
восточное в ранней юре, северное — в средней, северо-западное и север
ное — в поздней.

Как было показано [Вонов, 1049, 1901; Вонов, Ханн, 19CS0, 1904], 
основные особенности осадконакоттления чрезвычайно наглядно выявля
ются при подсчетах объемов и площадей распространения осадочных 
толщ по палеогеографическим и литолого-фациальным картам. Для юр
ских и меловых платформенных бассейнов Севера СССВ аналогичная рабо
та была выполнена нами [Месежннков и др., 1971а I. При всей неточности 
подсчетов, проистекающей от недостатка фактического материала, многих 
нерешенных проблем стратиграфии, трудностей пространственной интер
претации регрессий, неизбежных ошибок при расчетах по геосппкли- 
нальным формациям и т. п., они все же позволяют достаточно объективно 
характеризовать динамику осадконакоилення на рассматриваемой терри
тории. В отличие от данных, приведенных в предыдущих работах, настоя
щая глава включает материалы но всей Западной Сибири и по Северо- 
Востоку СССР. Все приводимые величины относятся только к площади 
современных континентов. Мы полагаем, однако, что включение в под
счеты территории северных и восточных акваторий хотя и увеличит абсо
лютные цифры, но не должно существенно сказываться на их отношениях.

Больш ое значение для выделения характерны х особенностей  седи
ментации имеет то обстоятельство, что в подсчет включены осадки лишь 
в современном контуре их развития. При атом оказы ваю тся неучтенными  
периф ерические части седпм ентационнм х бассейнов , которые заполня
лись преимущ ественно неморскпми осадкам и. П оэтому полученные соот
нош ения сдвинуты в сторону увеличения площ адей развития л объемов  
морских отлож ений. Учет лиш ь соврем енного контура развития отл ож е
ний приводит к искаж енны м подсчетам объемов седиментации и для веков, 
характеризовавш ихся слож ны м и, разнонаправленны ми палеогеограф и
ческими изм енениям и. И первую  очередь это относится к тоар у , Оксфорду 
и к н м ер и дж у.

Как уже отмечалось, в целом юрский этап осадконакоилення харак
теризуется постепенным увеличением общей площади седимснтацнонных



Рис. 32. Измсиеиие общей площади бассейнов се
диментации (I), площади морских бассейнов (II) 
(в млн. км2) и процентного отношения площади 
морских бассейнов к общей площади бассейнов 

седиментации (III).

бассейнов от 4,5 млн. км2 в начале юры поч
ти до 6 млн. км2 в средней н поздней юре 
(рис. 32). Это увеличение площади седимен
тации не было, однако, однонаправленным. 
После значительного расширения в плин- 
сбахе отмечается ее [сокращение в тоаре. 
Начиная с аалена бореальный юрский седи- 
ментацнонный бассейн имел относительно ста

бильные размеры, что связано с началом повсеместного осадконакопления в 
Западной Сибири. Более дифференцирован график изменения площади мор
ских бассейнов, на котором четко выделяются четыре главные трансгрессии 
юры — плинсбахская, ааленская, келловейская и волжская. При этом 
вырисовывается последовательное увеличение размеров морских бассей
нов от 3,5 млн. км2 в плинсбахе и аалене до 4 млн. км2 в келловее и до 
4,6 .млн. км2 в волжском веке. Площадь морских бассейнов составляла 
от 48% (бат) до 80% (волжский век) общей площади седиментации. Необ
ходимо отметить, что обширные аллювиальные равнины, возникшие в 
Западной Сибири и на севере европейской части СССР, резко увеличили 
общую площадь бассейна осадконакопления. Поэтому батский минимум 
трансгрессии не находит себе аналога на графике изменения общей пло
щади бассейнов седиментации.

Общий объем осадков, сохранившихся в бореальных юрских бассей
нах СССР, составляет 8824 тыс. км3. Распределение этих объемов по эпо
хам (рис. 33, а) весьма примечательно: объемы ранне- н среднеюрских 
отложений примерно равны (соответственно 24 и 25%) и суммарно экви
валентны объему позднеюрских отложений (51%). Эти данные резко отли
чаются от результатов, полученных по одним лишь эпиконтинентальным 
бассейнам Севера СССР (без южной половины Западной Сибири) [Me-

°/'d

Рис. 33. Распределение объемов накопившихся осадков по эпохам (а) и соотно
шение объемов платформенных (7) и геоспнклннальных (2) образований по ве

кам (б).



сежников и др., 1971а]. Объемы ранне-, средне- и позднеюрских: осадков 
в платформенных бассейнах Севера составляют соответственно 23, 38 и 
39%. Таким образом, существенный сдвиг в распределении объемов объяс
няется более высокими темпами осадконакопления в подвижных областях 
Северо-Востока и Дальнего Востока СССР, которые достигли максимума в 
поздней юре. Как уже отмечалось, доля площадей седиментацноннмх бас
сейнов геосинклинальных систем в разные века юрского периода колеба
лась от 35—40 до 50% от общей площади осадконакопления. В то же вре
мя на ппх приходится 61—94% объемов накопившихся осадков 
(рис. 33, 6). В целом наблюдается постепенное уменьшение доли отложе
ний платформенных бассейнов в общем балансе осадков. Это обстоятель
ство определялось двумя причинами: во-первых, усилившейся компенса
цией осадками прогибов в геосинклинальных областях в процессе инвер
сии; во-вторых, возрастанием площадей морской седиментации в платфор
менных бассейнах, протекавшей сравнительно вяло (особенно в крупней
шем Западно-Сибирском море) и часто не компенсировавшей прогибание. 
Отклонения от отмеченной закономерности — в плпнсбахе и в байос- 
бате — подтверждают сказанное: в плинсбахе происходила регрессия мо
ря в геосинклинальных системах Северо-Востока и трансгрессия в пределы 
восточной части Сибирской платформы, а в байос-бате резко возросла 
площадь неморского осадкопакопления в Западной Сибири.

В распределении объемов накопившихся осадков во времени (рис. 34) 
устанавливается три максимума — в геттанг-синемюре, байос-бате и волж
ском веке. Как и следовало ожидать, для указанных веков отмечается со
кращение объема морских осадков, составляющих соответственно 77, 
80 и 78% от общего объема. Вместе с тем в палеогеографическом отношении 
каждый из отмеченных отрезков юрского периода характеризуется опреде
ленной спецификой. В геттанге и синемюрс площадь морских бассейнов 
была действительно относительно невелика, значительный, тем не менее, 
объем раннелейасовых осадков, как мы увидим далее, связан прежде всего 
с большой длительностью этого этапа седиментации. В байос-батское вре
мя интенсивное осадконакопленне прежде всего связано со значительным 
расширением площади неморских бассейнов, в пределах которых темпы 
осадконакопления резко возрастали по сравнению с морскими бассейнами. 
Наиболее сложен анализ интенсивности осадконакопления в волжском 
веке. С одной стороны, в это время размеры морских бассейнов были мак
симальными, ио-видимому, для всего мезозоя. С другой стороны, волж
ский век характеризовался чрезвычайно интенсивным накоплением в 
подвижных областях не только морских, но и неморских осадков, на долю 
которых приходится свыше 90% всего объема осадков. Таким образом, 
волжский максимум осадконакопления определялся прежде всего усилен
ными темпами седиментации в геосинклинальных областях, в то время как 
длительность рассматриваемого отрезка времени и размеры областей 
седиментации в данном случае имели подчиненное значение. Поэтому мож
но полагать, что обратная пропорциональная зависимость между скорос
тями осадконакопления и объемами накопившихся осадков, с одной сторо
ны, и площадями морских бассейнов — с другой справедлива лишь для 
эпиконтине.нталышх областей седиментации. В геосинклиналях опреде
ляющим фактором является тектонический режим.

Изменение характера седиментации на рассматриваемой территории 
в течение юрского периода особенно наглядно описывается графиками 
скоростей осадкопакопления по отдельным векам (рис. 35). Для всего ре
гиона в целом скорости осадкопакопления в юре колебались от 0,02 до 
0,04 мм/год (средняя 0,0276 мм/год). При этом самые низкие скорости 
осадкопакопления (0,021—0,022 мм/год) были в геттанг-синемюрское,
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Рис. 34. Изменение общего объе
ма (тыс. км3) накопившихся 
осадков (I), объема (тыс. км3) 
морских осадков (II), доли (%) 
морских осадков в общем объеме 
(III) и доли (%) площадей мор
ских бассейнов в общей площади

седиментации (IV). ____

тоарское п байос-батское время, т. е. 
в периоды формирования бассейнов

мм/год

VJ

или их сложных перестроек.
Максимумы скоростей осадкона- 

копления приходились на плинсбах- 
ский, ааленский и волжский века 
(соответственно 0,037; 0,038 п
0,043 мм/год), которым соответствова
ли, по-видимому, наибольшие ампли-

Рис. 35. Изменение скоростей осадко- 
накоплення в течение юрского периода 
на Севере СССР в целом (I), в геоспн- 
клпнальных (II) п платформенных (III) 
бассейнах. Масштаб полулогарифмиче
ский. Горизонтальные липни — сред
ине скорости: Vj  — в целом для регио
на, V}j  — для платформенных бассой-

туды прогибания бассейнов в под- нов, Vjj — для геосннклннальных бас- 
вижных областях Северо-Востока, сейнол; цифры под индексами веков — 
Как и следовало ожидать, график из- продолжительность в млн. лет.
менения скоростей осадконакопления
в этих областях почти полностью подобен только что рассмотренному. 
Единственное отклонение, наблюдаемое для Оксфорда, обусловлено раз
мывом значительной части оксфордских осадков. Средняя скорость осад- 
конакопления в геосинклиналях Северо-Востока СССР (0,062 мм/год) поч
ти в 2,5 раза превышала средние скорости для всего региона. Максималь
ная же скорость осадконакопления в волжском веке (0,113 мм/год) была 
почти втрое выше средней скорости осадконакопления в волжском веке
для всей территории.

Значительно отличается от рассмотренных график изменения скоро
стей осадконакопления для платформенных бассейнов. Для ранней и сред
ней юры он близок к описапным, что объясняется прежде всего накопле
нием значительной части осадков в пределах Приверхоянского прогиба н 
Вилюйской синеклизы, т. е. в бассейнах, тесно связанных с бассейнами 
Северо-Востока СССР. Однако и здесь имеются два существенных отли
чия: во-первых, скорости осадконакопления в плинсбахе оказываются



выше, чем в аалене (что, возможно, связано с ошибками в датировке не
которых толщ); во-вторых, и это легко объяснимо, на графике отсутству
ет байос-батский минимум, поскольку именно на середину и конец сред
ней юры приходился основной этап формирования аллювиальных толщ 
Западной Сибири и Тпмано-Уральской области. Еще резче отличается 
график для поздней юры. Он характеризуется устойчивым снижением ско
ростей осадконакопления, что связано с развитием преимущественно мор
ских бассейнов седиментации. Незначительное возрастание скорости 
осадконакопления в волжском веке скорее всего кажущееся, обусловлен
ное искусственным (из-за размыва большей части накопившихся осадков 
в Западной Сибири и Тпмано-Уральской области) кимериджским мини
мумом.

В целом скорости осадконакопления в платформенных бассейнах 
были в 2—10 раз ниже средних скоростей для всего региона, в 3—30 раз 
ниже скоростей, установленных для геоспнклпнальных бассейнов. 
Средняя скорость осадконакопления для платформенных бассейнов 
(0,008 мм/год) почти в 8 раз ниже, чем для геоспнклпнальных, и в 3,5 раза 
ниже средней скорости осадконакопления для всей рассматриваемой 
территории.

Таким образом, в истории юрского осадконакопления на Севере 
СССР выделяются два этапа: в течение первого (ранняя — средняя юра) 
характер седиментации был нестабильным, в течение второго (поздняя 
юра) для геоспнклпнальных бассейнов в целом характерно было нараста
ние, а для платформенных бассейнов, напротив, снижение скоростей осад- 
конакопленпя.

Все отмечаииые осо
бенности юрского седи- 
ментогенеза на Севере 
СССР хорошо замечены на 
кумулятивной кривой, ха
рактеризующей динамику 
накопления осадков (рис.
30, а). Так, при относи
тельно равномерном при
ращении объема осадков в 
течение юрского периода 
на кривой отчетливо выде
ляются две удлиненные 
площадки, соответствую
щие байос-бату и волжс
кому веку, в течение ко
торых накапливалось су
щественно более 1 млн. км3 
осадков, и резко укорочен
ная площадка, отвечаю
щая тоарскому минимуму 
осадконакопления. Как 
неоднократно отмечалось,

Рис. 36. Нарастаиие общего 
объема накопившихся осад
ков по векам, объема морских 
отложений (1) и объема осад
ков платформенных бассей

нов (2).

Ю3**3 Ю3лы 3



в юре резко преобладали морские отложения. Поэтому кумулятивпан 
кривая объема морских осадков субпараллельна суммарной кумулятив
ной кривой. Па последней, однако, имеются два отчетливых перегиба, 
соответствующих времени заметного приращения объема неморских от
ложений. Первый перегиб приходится на аалсн н отвечает времени обра
зования единого Западно-Сибирского бассейна седиментации. Второй 
перегиб — волжский — отвечает времени интенсивного формирования не- 
АЮрскпх толщ на Северо-Востоке.

Совершенно ппаче выглядит соотношение общей кумулятивной 
кривой и кумулятивной кривой объема платформенных образований 
(рис. 30, б). Если для ранней п средней юры платформенные осадки еще 
имели определенное значение в общем балансе (на конец бата их доля 
составляет примерно 23%), то для поздней юры кривая становится почти 
параллельной осп абцпсс, и в итоге на конец юрского периода доля плат
форменных образований сократилась до 18% от общего объема накопив
шихся осадков.

Г л а в а  VI

ТЕРРИ ГЕН НО-МIIН ЕРА ЛОГИ Ч ЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ 
ЮРСКИХ СЕДИМЕНТАЦИОННЫХ БАССЕЙНОВ СЕВЕРА СССР

Полнота палеогеографических реконструкций, базируясь на углуб
ленном анализе геологической истории седпментационных бассейнов, ор
ганических остатков, заключенных в осадках, должна охватывать и исто
рию областей денудации. Источником к позпанию последней служит ве
щественный состав отложений и в том числе тяжелая фракция главным 
образом терригениых пород.

Сопоставление ассоциаций тяжелой фракции с составом породообра
зующих компонентов, крупнообломочным материалом, а также с соста
вом глинистых минералов глинистых пород позволяет более обоснованно 
судить о расположении и рельефе областей размыва, составе размывав
шихся пород, дальности переноса материала и скорости захоронения его, 
а также о климатических условиях, в которых происходила денудация.

Наиболее полный и систематизированный материал по терригецно- 
мипералогическпм ассоциациям имеется для западной и центральной 
частей Севера СССР.

Для этого региона исследование вещественного состава сопровожда
лось изучением акцессорных минералов из доюрскнх изверженных, ме
таморфических и осадочных пород (табл. 17, 18), позволившим установить 
минералы-индикаторы для предполагаемых областей размыва [Ронки- 
на, Вишневская, 1981].

Весь собранный фактический материал дал возможность построить 
для этой части Севера СССР схемы терригенно-минералогического райо
нирования (рис. 37). Кроме материалов автора использованы анализы по 
Новосибирским островам Э. II. Преображенской, по Прпверхоянскому 
прогибу, Кондаковскому плоскогорью и центральной части хр. Улахан- 
Сис — 3. В. Осиповой и Е. Г. Юдовного, по п-ову Ямал — Т. А. Ястре
бовой, по архипелагу Свальбард — Т. М. Пчелиной.

На приведенных схемах, выполненных для эпох юрского периода, 
очертания областей размыва имеют более обобщенный вид, чем на палео
географических картах, составленных для отдельпых веков. Рельеф об
ластей денудации для разгрузки карт пе воспроизводится.



Состав тяжелой фракции доюрских пород
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спсо Содержание минералов, %: А.— более 20, Б — более 10 до 20, В — более 5 до 10, г — более 1 до 5, д — 1, е — менее 1.
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Рис. 37. Тер|шгенно-шгаералоп1ческие ировпнцпп на Севере СССР.
Границы: 1 — предполагаемых областей размыва, 2 — типов пород в областях размыва, 3 — тс|.- 
ригснно-минералогическнх провинций. Типы пород в областях размыва: 4 — осадочные обломоч
ные, б — осадочные карбонатные и обломочные, 6 — изверженные, метаморфические и осадочные, 
7 — метаморфические с глаукофановыми сланцами, 8 — кислые изверженные и метаморфические, 
и — основные изверженные. Направление сноса обломочного материала: 10 — главное, 11 — вто
ростепенное. Характерные минералы: 12 — количество анализов, J3 — ппроксены, 14 — оливин, 
15 — шпинель, 16 — глаукофан, 17 — рутил, анатаз, брунит, 18 — сфен, 19 — ставролит, дистен, 
силлиманит, андалузит. Терригенио-мннералогпческис провинции в ранней юре (а): 20 — гранат- 
турмалин-рутил-цнрконовая со ставролитом, дистеном, хлоритондом, шпинелью и глаукофаном, 
21 — возможно, аналогичные среднсюрским в этом районе, 22 — титанистая с пироксеном и оли
вином, 23 — турмалин-циркон-гранат-апатитован, 24 — амфпбол-рудно-зпидотовая, 25 — гранат- 
цнркон-тнтановая, 26 — турмалии-гранат-циркон-титанистая с оливином, пироксеном, шпинелью, 
27 — турмалин-циркон-энпдот-змфиоол-слюдистая с пироксеном; в средней юре (б): 28 — турмалин- 
цнркон-гранатовая со шпинелью, 29 — циркон-турмалнн-рутил-рудно-эпидотовая со шпинелью, 
ставролитом, дистеном, глаукофаном, 30 — цнркон-рутил-гранат-руднан со шпинелью, ставроли
том, дистеном, глаукофаном, спорадически с пироксеном, .7 7 — турмалин-гранат-циркон-титяни- 
стая с пироксеном и шпинелью, 32 — турмалпн-гранат-апатит-тптанпето-рудная, зз  — амфибол- 
рудно-апидотоная, 34 — гранат-циркон-титанпстая, 35 — тнтанисто-рудно-слюдиетая с пироксеном 
и оливином, зв — турмалпи-циркон-энидот-амфибол-слюдистан с пироксеном; в поздней юре (а): 
37 — циркон-рутил-гранат-рудная со шпинелью, ставролитом, дистеном, глаукофаном, спорадиче
ски с пироксеном, з в  — циркои-турмалии-рутил-рудио-зпидотовая со шпинелью, ставролитом, 
дистеном, глаукофаном, зи — турмалин-циркон-гранатопан со шпинелью, 40 — пироксен-титанисто- 
рудная, 41 — рудио-гранат-апатитовая, 42 — рудно-апидот-амфиболован, иногда с пироксеном, 
43 — граиат-цпркон-титаннстая, 44 — пироксен-слюднстая с оливином, 45 — турмалин-циркон- 
опидот-амфиОол-слюдистая с пироксеном, 46 — турмалнн-цнркоп-гранат-титаннстая со шпинелью,

пироксеном, сфеном.

Изучение вещественного состава юрских отложении позволило прий
ти к выводу, что обломочный материал в юрские сед имейте цпонные бас
сейны приносился из крупных, близко расположенных областей де
нудации.

В ранней юре устанавливается значительная дифференциация тер- 
ригенно-минералогических комплексов. На смену весьма однообразной 
для большей части региона ассоциации, господствовавшей в трпасе, обо-
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собляется семь терригенно-минералогпческпх провинций (рис. 37, а).
Для западной части Западно-Сибирской плиты и южной части Кар

ского моря пока нет данных. Однако можно, по-виднмому, предполагать, 
что здесь выделяются такие же провинции, как и в средней юре. Поэтому 
увеличение терригенно-мннералогических провинций в средней юре до 
девяти (рис. 37, б) вызвано лишь появлением материала для западной ча
сти региона.

Для ранней и средней юры даже для участков со значительным коли
чеством данных можно констатировать очень близкий состав тяжелых 
фракций и практически одинаковые терригенно-минералогические про
винции.

Для этих двух эпох характерно сохранение в ряде районов обогаще
ния титанистыми минералами, унаследованными от триасовых комплек
сов. Иногда отмечается примесь пироксенов, оливина и часто — шпинели. 
Пироксены п олнвин могут указывать на участие в размыве близко рас
положенных вулканогенных пород.

Появление в начале юры устойчивых компонентов — граната, цирко
на, турмалина и апатита устанавливается во всех терригенно-минерало- 
гическнх провинциях. Однако парагенезис их различен.

На крайнем востоке территории парагенезис — гранат, циркон и ти
танистые минералы — может указывать на размыв осадочных толщ. На 
западе это тоже скорее всего осадочные толщи Урала. Однако присутствие 
незначительных количеств амфиболов и пироксенов обусловлено размы
вом метаморфических и изверженных образований. Шпинель здесь также, 
вероятно, связана с изверженными породами, но может быть переотложе- 
на и из осадочных толщ. Так, например, в пермских отложениях шпинель 
составляет до 5096 тяжелой фракции [Повышена, Устрнцкий, 1979].

Ассоциация, развитая на востоке Западно-Сибирской плиты и в Епн- 
сей-Хатангском прогибе, указывает на размыв осадочных пород и извер
женных, главным образом основного состава (титанистые, рудные черные, 
спорадически — пироксены). По-видимому, с запада заносился и мате
риал кислых пород (синие турмалины), но источник их пока не уста
новлен.

Генезис минерального комплекса, наблюдаемого в прогибах вдоль 
восточного края Сибирской платформы (амфиболы, рудные черные, эпи- 
дот), связан с размывом архейских амфиболсодержащих гнейсов, а также 
эпидотсодержащнх толщ. Последние либо входят в зеленосланцевую фор
мацию, либо могут быть продуктами изменения ранне-среднепалеозой- 
ских эффузпвов.

Эпндотовые минералы этой терригеппо-минералогической провинции 
весьма специфичны — здесь доминируют цонзпты и измененные «земли
стые» разности. Эти признаки отличают эпидотовую группу минералов рас
сматриваемой юрской ассоциации от эпидотовоп группы, появляющейся 
в меловых породах, в которой преобладает фпстоцит, связанный с мета
морфическим комплексом Таймыра.

11 а шельфах морен Северного Ледовитого океана развиты очень свое
образные терригенно-минералогические провинции. Для Баренцевского 
и Северокарского шельфов в юре характерна ассоциация, в которой не
пременным компонентом является глаукофан. В составе этой ассоциации 
существенная роль принадлежит ставролиту, дистену, хлорнтоиду, шнн- 
пелн, рутилу, анатазу и брукнту. Весь набор минералов свидетельствует 
о размыве метаморфических пород, в составе которых были и глаукофа- 
новые сланцы. Облик некоторых зерен (в том числе крупные изогнутые 
зерна дистена) говорит о близости области пптаппя.

В юрских отложениях архипелага Свальбард продуктов размыва



гнейсовых комплексов п глаукофановых сланцев нс фиксируется. Оби
лие турмалина (до 63%), рутила (до 21%) и особенно циркона (до 83%) 
свидетельствует о размыве в течение юрского времени осадочных толщ и 
заключенных в пих изверженных пород, в том числе и основного состава. 
С последними и связаны спорадически высокие содержания ппроксенов, 
амфиболов, а иногда единичные зерна оливина.

Терригеыно-мпнералогическая провинция с глаукофаном и сопутст
вующими минералами установлена на Новой Земле и о-ве Колгуева. Со
держание днстена и ставролита здесь ниже, чем на Северокарском шель
фе, а эпндота — более высокое.

На шельфе моря Лаптевых на протяжении всей юры обособляются 
грн провинции, для которых характерно присутствие ппроксенов, оливи
на и шпинели. Более регулярно и в больших содержаниях иироксены и 
оливин отмечаются в комплексе, развитом на западе моря Лаптевых. Сре
ди ппроксенов нередки очень бледно окрашенные и бесцветные ромбиче
ские разности.

В юго-восточной части выделяется комплекс, обогащенный амфибо
лами и эпндотом. Генезис этих трех ассоциаций, вероятно, связан с раз
мывом осадочных (значительные концентрации устойчивых компонен
тов — турмалина, циркона, граната), метаморфических (слюды, на юге — 
амфиболы, эпндот) и изверженных (пироксепы, оливин, шиинель, частич
но — гранат) пород.

В поздней юре в составе провинции, развитой на северо-востоке 
шельфа моря Лаптевых, в числе характерных минералов появляется сфен 
(рис. 37, в).

В поздней юре происходят изменения в составе терригенно-минера- 
логических ассоциаций. Эти изменения еще нс очень существенны, более 
значительные устанавливаются позднее, в мелу [Ронкина, Вишневская, 
1977].

Обособляется новая провинция вокруг Таймыра и Северной Земли, 
обусловленная в основном размывом осадочных и изверженных пород ос
новного состава (титанистые, рудные, ппроксспы).

В тяжелой фракции позднеюрскпх осадков возрастает роль слюд, 
энидота, амфиболов, что свидетельствует о вовлечении в зону денудации 
метаморфических толщ.

Расширение трансгрессии в поздней юре привело к уменьшению плот 
щадей денудации, заполнению низменных участков суши и появлению 
островов в районе Урала, Новой Земли, Таймыра, Северной Земли.

Судя по составу терригенно-минералогическнх ассоциаций, комплек
сов аутигепных (фосфаты, железистые хлориты, глауконит) н глинистых 
минералов (появление значительных количеств монтмориллонита в со
ставе смешанослойпых), можно весьма уверенно считать, что на значи
тельных площадях развития основных пород происходило интенсивное 
химическое выветривание. Эти площади представляли собой низменные 
слабо расчлененные равнины (Сибирская платформа, южная часть Тай
мыра).

Анализ терригенно-минералогическнх комплексов в совокупности со 
всеми другими геологическими материалами позволяет считать, что на 
протяжении юрского периода для Севера СССР главными источниками 
обломочного материала были Тиманская, Уральская, Новоземельская, 
Таймырская, Североземельская, Среднесибирская, Верхоянская, Лаптев- 
ская и Срединно-Арктическая суши.

На протяжении ранней и средней юры большинство этих областей име
ли возвышенный рельеф. К концу юры часть их постепенно нивелируется, 
уменьшается по площади или полностью перестает быть источником обло



мочного материала. К числу последних, вероятно, относится поднятие в 
области так называемого Сибирского порога. В ранней и средней юре оно 
резко отграничивало минеральные ассоциации, развитые на Баренцев- 
ском и Северокарском шельфах, от ассоциаций, свойственных Южно
карскому шельфу и северу Западно-Сибирской плиты. В поздней юре это 
поднятие, по-видимому, постепенно уменьшалось, а в мелу исчезло сов
сем. Для всего Карского шельфа фиксируется одинаковый минеральный 
состав.

Можно предполагать, что подводные поднятия, препятствующие сме
шению Уральского н Таймыро-Сибирского обломочного материала на 
протяжении юры и начала .мела, обрамляли зону Уренгойско-Колтогор- 
ского прогиба.

Широкое распространение глаукофана вдоль Срединно-Арктической 
суши дает основание допускать развитие зон глубинных разломов, с ко
торыми могут быть связаны фации глаукофановых сланцев [Добрецов, 
1974].

Другим источником глаукофана являются глаукофановые сланцы 
Урала, развитые в зоне главного Уральского разлома. Возможно, сущест
вовали и другие выходы таких пород, с которыми связан глаукофан на 
Новой Земле и о-ве Колгуеве.

Для большей части Севера СССР, где осадконакопление проходило в 
платформенных условиях, характерны крупные по площади террпгенно- 
минералогнческне провинции. Для районов геосинклинального развития 
области денудации были невелики по размерам, весьма мобильны и измен
чивы по составу размывавшихся пород. Поэтому для этой части террито
рии, судя по имеющимся разрозненным материалам, террпгенно-мпнера- 
логические провинции имеют более локальный характер.

Г л а в а  VII

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МОРСКИХ БАССЕЙНОВ АРКТИКИ

В геологическом отношении арктический океанический бассейн изу
чен менее полно, чем другие океаны планеты. Это касается как шельфа, 
так, в особенности и океанической впадины. О геологическом строения 
краевых зон шельфа западного сектора Арктики можно судить, исполь
зуя данные морских геофизических исследований и сведения по Арктиче
ским островам (Гренландия, Лофотенские, Шпицберген, Земля Франца- 
Иосифа, Северная Земля) [Eldholm, Talwani, 1977; Ileutz, Windisch, 
1977; Talwani, Eldholm, 1977; Ilinz, Schluter, 1978; и др.]. Острова же 
восточного сектора — Новосибирские, о-в Врангеля, а также арктиче
ские острова Канада — расположены на значительном удалении от 
внешних окраин шельфовой зоны, и сведения об осадочном чехле обшир
ного восточного сектора, так же как и по центральной части, получены 
лишь с помощью геофизических методов. Арктический бассейн практиче
ски не охвачен глубоководным бурением, если не считать нескольких 
скважин, пробуренных экспедиционным судном «Гломар Челенджер»> 
в Норвежском и Гренландском морях, вскрывших осадки только кайно
зойского возраста [Dzinoridze е. а., 1978]. Крайне мало сведений 
о геологическом строении подводных хребтов Гаккеля, Ломоносова, 
Менделеева и Альфа. Недостаточно хорошо известна современная бати-



метрик Центральной Арктики. А ведь именно разносторонняя информа
ция об особенностях строения диа играет решающую роль в разработке 
моделей геологического развития океанов. Как следствие слабой изучен
ности из-за трудностей в сборе и накоплении данных в связи со слож
ными климатическими условиями, наличием круглогодичного ледяного 
покрова до сих пор не существует единой концепции геологического 
развития Арктического океана.

Тихий океан, но мнению ряда^ авторов [Зонешиайн, Городницкий, 
1978; Кравчинскнй, 1979; Зоненшайн, Савостин, 1979; и др .|, простирал
ся в начале мезозоя в глубь Полярной области, достигая бассейна Сверд
рупа. Эта же обстановка сохранялась но крайней мере до ранней юры. 
Последнее в какой-то мере подтверждается свободной миграцией ранне- 
юрских глубоководных бентоносных фораминифер от Новосибирских ост
ровов до Канадского арктического архипелага (сходство видового состава 
фораминифер о-вов Котельного [Герке, 1977] и Линкене [Souava, 1976]). 
Начавшиеся в средней юре и продолжавшиеся в поздней юре поднятия 
ограничивали связь между Полярпым бассейном и остальной частью 
Тихого океана. Возможно, в это время происходило обособление Восточно- 
Полярной области в самостоятельный бассейн, который в процессе склад
чатости постепенно сокращался в размерах. Постепенное разрастание кон
тинентальной коры в восточном направлении на протяжении мезозоя при
водило к сокращению площади океанических бассейнов (либо к их мигра
ции на восток) и к возникновению Азиатского континента в его современ
ном виде [Пейве и др., 1976].

Необходимо отметить отсутствие специальных исследований океани
ческих осадочных и вулканогенных фаций. Поэтому на палеогеографиче
ских схемах оказалось возможным выделение лишь относительно глубо
ководных фаций без расшифровки их генезиса.

В настоящее время слишком мало данных о геологическом строении 
арктической акватории для определенного суждения о его геологической 
истории. Поэтому при расшифровке геологической истории Арктическо
го бассейна о ней приходится судить исходя из сведений по континенталь
ным окраинам, которые в юрском периоде были покрыты морями.

Как известно, арктический евразийский шельф и в настоящее время 
является наиболее обширным, а в юрском периоде он включал еще и ог
ромные площади эниконтннентальных морей. Сохранившиеся морские от
ложения сейчас довольно хорошо изучены как по естественным выходам 
так и но буровым скважинам.

Формирование бассейнов седиментации на Севере СССР происходило 
иод непосредственным воздействием двух крупнейших геодинамических 
систем — подвижной Тихоокеанской (мезозонд Северо-Восточной Азин 
и Северной Америки) и устойчивой Атлантической * (включавшей струк
туры Канадского арктического архипелага, Гренландии, Скандинавии, 
Баренцево-Карского шельфа, севера Русской платформы, Западной Си
бири, Таймыра и т. д.). Это обстоятельство определило различие бассей
нов, относящихся к разным геосистемам. Бассейны Тихоокеанской гео
системы характеризуются контрастными глубинами и широким проявле
нием вулканизма и рассматриваются как геосинклннальные; бассейны, 
тяготеющие к Атлантической геосистеме, наоборот, характеризуются ши-

* Последний термин в значительной степени условен и в основном отдает дань 
традиции, поскольку океанический бассейн на территории Северной Атлантики (меж
ду Северной Америкой и Северной Африкой) начал формироваться лпшь в поздпей 
юре (Басов и др., 1980] н был отделен от Полярного бассейна сушей, соединявшей 
Ирландию с южной частью Гренландии и Лабрадором. Остатки этой суши, известной 
как хребет Туле, существовали вплоть до миоцена.



режим распространением относительно маломощных континентальных 
образований, перекрытых морскими мелководными отложениями.

13 настоящее время широко распространена точка зрения, что мезо
зойские эвгеосннклинали Тихоокеанского сегмента [Пущаровский, 1972] 
образовались на коре океанического типа, а офнолитовые аллохтоны 
представляют собой фрагменты деструктивных глубоководных впадин, 
надвинутые в виде пластип океанической коры на края субконтиненталь- 
ных и континентальных структур [Пейве, 1969; Газницин, 1980]. Океани
ческий характер бассейнов Северо-Востока СССР обосновывается распро
странением здесь офнолптовых (Южно-Анюйская зона), вулканогенных 
и осадочно-вулканогенных островодужных формаций (Кобюмс-Вилигин- 
ская зона).

К западу от линии Верхоянский хребет — хребет Ломоносова в ран
ней и средней юре располагались эпиконтинентальные мелководные бас
сейны. Еще западнее в пределах Западной Сибири и северной половины 
Русской платформы в ранней (на весьма ограниченных площадях) и осо
бенно в средней юре преобладала континентальная, озерно-аллювиаль
ная седиментация. 13 конце средней — начале поздней юры устанавлива
лись постоянные связи эниконтпнентальных седиментационных бассейнов 
Севера СССР с бореально-атлантнчеекпми (суббореальиыми) морями, 
следствием чего явилась обширнейшая позднеюрская трансгрессия. На
против, в Прнверхоянских областях седиментации с конца средней юры 
происходит резкое сокращение площади морских бассейнов, которые 
практически исчезают уже в начале поздней юры.

Представления о развитии бореальных бассейнов Севера СССР опи
раются на данные формационного анализа и распределения фаунистиче- 
скнх сообществ.

Проблеме формационного анализа осадочных толщ Севера СССР 
(и, в частности, юрских толщ) посвящен целый ряд исследований [Палео
география..., 1967; Боголепов, 1967; Тучков, 1973; Хайн, 19751. Несмотря 
на терминологические расхождения, в целом формационное строение юр
ской толщи всеми авторами понимается вполне однозначно.

Платформенные бассейны Севера СССР характеризуются закономер
но изменяющимся с запада на восток набором формаций. 13 пределах Пе
чорской синеклизы и Западно-Сибирской плиты сероцветные, обычно сла
бо угленосные озерно-аллювиальные отложения мощностью до 400 м в 
бассейне р. Печоры и до 1000 м в Западной Сибири объединяются в к о н- 
т л н он  т а л ь н у ю у г л е н о с н у ю с е р о ц в е т н у ю ф о р  м а- 
ц и ю. Верхнеюрскпе отложения средней мощностью до 200 м составляют 
м о р с к у ю  т е р р и г е н н у ю с е р о ц в е т н у ю ф о р м а ц и ю .  
Для ирибортовых частей рассматриваемых бассейнов характерно разви
тие в кимеридж-полжскос время глауконитовой субформацип, в которой 
встречаются промышленные скопления оолитовых глауконит-лептохло- 
ритовых железных руд (восточный склон Приполярного Урала). В бассей
не Печоры в начале средневолжского времепп формируется субформация 
горючих сланцев. Накопление их связано с открытым спокойпым морским 
мелководьем, по-видимому, отделенным от прибрежной части бассейна гря
дой островов, а от внутреннего приглубого моря, в котором накапливались 
карбонатные глинистые илы,— уступом в рельефе дпа. Принципиально 
иной генезпе имеют битуминозные доманикоиды баженовской свиты За
падной Сибири, которые формировались в относительно глубоководном 
(до 500 м) бассейне в условиях резкой недокомпенсацпи. Эти уникальные 
условиях позволяют выделять здесь в конце юры г л у б о к о в о д н у ю 
м о р с к у ю  б и т у м и н о з н у ю  ф о р м а ц и ю .  Средняя ее мощ
ность составляет 25—35 м. Граница континентальной и морской формаций



в Западной Сибири пеизохронна — на востоке и юго-востоке континен
тальная угленосная формация охватывает и большую часть разреза верх
ней юры. На юге и юго-востоке Западной Сибири в континентальной фор
мации средней н верхней юры появляются краспоцветы — явное свиде
тельство аридизации (татарская, тяжинская свиты), что позволило 
К. В. Боголепову 11907] выделить здесь к р а с  н о  ц в е т н у ю  иолн- 
миктовую формацию. Наконец, на севере Западной Сибири среди озерно
аллювиальных отложений пижпен — средней юры установлен уже целый 
ряд морских и прибрежно-морских пачек, что является основанием для 
установления здесь п е р е х о д н о й  (мелководно-морской — континен
тальной) т е р р п г е н н о й с с р о ц в е т н о й  ф о р м а ц и и .  Пос
ледняя протягивается на востоке в пределы Усть-Енисенского района. 
Далее она замещается морской терригенпой сероцветной формацией, ко
торая в пределах большей части Енисей-Ленского прогиба охватывает 
весь разрез юры. Одпако различия в порядках мощностей нижне-средней 
(более 2000 м) и верхней юры (до 1000 м), большое число перерывов в верх
неюрской толще, отличия в характере фаунистических ассоциаций (в 
нижней — средней юре основпые связи на востоке, в верхней — на запа
де) — все это делает целесообразным выделепие н и ж н е й м о р с  к о й 
т е р р и г е и и о и ф о р м а  ц и и (нижняя — средняя юра) и в е р х- 
н ей  м о р с к о й  т е р р и г с п н о й ф о р  м а ц и и (верхняя юра), 
каждая из которых отражает различные этапы тектонического развития 
региона. В Приверхоянском прогибе также развита нижняя морская тер- 
ригенная формация, сменяющаяся верхнеюрской в е р х н о й к о н т  и- 
н е н т а л ь н о й  у г л е н о с н о й  ф о р м а ц и е й .  Однако на край
нем северо-занаде еще присутствуют морские верхнсюрскне отложения, 
а в волжском веке происходят две ингрессии моря с севера: одна вдоль 
Всрхояиья, вторая — через Сетте-Дабан. В Вилюйской синеклизе строе
ние юрской толщи опять меняется — здесь последовательно сменяются в 
разрезе нижняя л а г у н н о - к о н т и н е н т а л ь н а я  ф о р м а ц и я  
(геттанг-синемюр), н и ж н я я  м о р с к а я  т е р р и  г е н н а я  ф о р 
м а ц и я  (плинсбах-аален) и в е р х н я я  к о н т и н е н т а л ь н а я  
у г л е н о с н а я  ф о р м а ц и я  (верхи аалена — верхняя юра), в ниж
ней части которой еще встречаются следы отдельных ингрессий моря.

Формации геосинклинальных систем Северо-Востока СССР чрезвы
чайно пестры. Практически в течение всей юры формировались терриген- 
ные, вулканические и осадочно-вулканические формации. В целом можно 
отметить, что для нижней — средней юры наиболее характерна а с п и д 
н а я  ф о р м а ц и я ,  которая в Анюйско-Чукотской геосинклинали 
сменяется ф л и ш о и д н о й; в ранней — средней юре был особенно раз
вит андезитовый вулканизм. Для верхней юры более характерно разви
тие ф л и in о и д н о й ф о р м а ц и и  и, в конце эпохи,— пижней мор
ской молассы.

Таким образом, формации юры Севера СССР указывают на раннюю, 
среднюю и начало поздней стадии юрско-мелового тектонического цикла.

В эпиконтинентальных морях Арктики в юрском периоде развивалась 
специфическая биота, четко отличавшаяся от биоты южнее расположенных 
морей [Сакс и др., 1971]. Однако эти отличия касались таксонов преиму
щественно невысокого ранга: видового, реже родов и очень редко семейств. 
Арктическая юрская биота формировалась под влиянием биоты нижнебо- 
реальных бассейнов: бореально-тихоокеанского (в течение ранней и, от
части, средней юры) и бореально-атлантического (в поздней юре). Одно
временно развивались автохтонные элементы. В течение юры арктическая 
биота периодически переживала состояния кризиса (продолжительностью 
1,5—2 фазы), нивелировки (2—4 фазы) и дифференциации (4—6 фаз)*



Всего насчитывается 17 таких состояний, которые зафиксированы колеба
ниями таксономического разнообразия моллюсков [Захаров, Сакс, 1980]. 
В целом же разнообразие этой наиболее представительной группы морских 
беспозвоночных в течение юрского периода возрастало.

Палеобатнметрня. Одной из главных и до сих пор нерешенных проб
лем является проблема океанических глубин в юрском арктическом бас
сейне. Наиболее древние глубоководные осадки, обнаруженные глубоко
водным бурением в западном секторе Арктики (в Норвежском море), дати
руются палеогеном (ооценом) [Dzinoridze е. а., 1978]. Па остальной тер
ритории изучение геологического строения дна прямыми методами не про
водилось. Современные представления о развитии Арктического бассейна, 
кроме сведений но геологии окраин и островов на шельфе, основаны на 
данных но геоморфологии дна, размещения центров сейсмической актив
ности (эпицентров землетрясений), величине теплового потока, .магнит
ным аномалиям, сейсмическому зондированию коры и рыхлого чехла. 
Все эти сведения, полученные в течение последних 20 лет, значительно 
изменили прежние представления об отсутствии в мезозое океанической 
коры в центре Арктики, основанные на предположении о трансарктиче
ском развитии геологических структур каледонид, герцинид, мезозоид 
и альпинид [Сакс и др., 1955].

Однако время формирования п генезис глубоководных котловин с ко
рой океанического и субокеанического типа до сих пор разпыми авторами 
оцениваются неоднозначно. По поводу разновременности заложения ев
разийской и амеразийской частей Северного Ледовитого океана, разделен
ных хребтом Ломоносова, нет существенных разногласий. Формирование 
глубоководных частей евразийского бассейна (котловины Нансена и 
Амудсена) с корон океанического и субокеанического типа большинством 
сторонников мобилистских гипотез связывается с концом мела—кайнозоем 
[Деменицкая, Карасик, 1971; Churkin, 1972; Clnirkin, Trexler, 1981; Пу- 
щаровский, 1976; Зоненшайн, Городницкий, 1978; Ушаков п др., 1979; 
Грамберг и др., 1981; и др.]. Хребет Ломоносова в большинстве этих ре
конструкций рассматривается в качестве континентальной окраины Ев
разии, примыкавшей к Бареицево-Карскому шельфу, а затем отколов
шейся и пассивно дрейфовавшей к северу, хотя такие построения до сих 
пор оспариваются [Рудич, Шапиро, 1976; и др.]. Возможно, краевая 
часть континента была приподнятой из-за аномального разогрева и утоне
ния коры в процессе раскола, а в конце мела — в кайнозое смещена в 
сторону амеразийского бассейна [Pitman, Talwani, 1972; Ушаков и др., 
1979; и др. ].^

Таким образом, можно полагать, что в юре собственно океанический 
бассейн располагался только в районе современного амеразийского. Про
исхождение и время заложения его рассматривается по-разному. Так, 
М. Чуркин предполагает формирование котловины Бофорта, с одной сто
роны, и котловины Толля и Макарова — с другой путем енрединга мор
ского дна с осью по хребту Менделеева и Альфа-Корднльера [Churkin, 
1972]. Причем нротоканадский океанический бассейн существовал уже в 
раннем мезозое, являясь центром морской седиментации и путем мигра
ций арктических морских фаун, но собственно сирединг и формирование 
глубоководных впадин происходили лишь в конце юры — раннем мелу 
[Chorkin, 1972].

Гипотеза, предполагающая отрыв Колымского массива от северной 
окраины Канады и смещение его в сторону Азии (столкновение с Азией в 
юрский период — 150—180 млн. лет), также постулирует существование 
достаточно обширного океанического амеразийского (канадского) бас
сейна, по крайней мере с поздней юры. Причем размеры его, с учетом пас-



тичной редуцированности при кайнозойском спредпиге по хребту Гакке- 
ля, превышали современные [Ушаков и др., 1979).

При таких построениях не остается места для крупного блока снали- 
ческой коры — «Гиперборейской платформы» [Пущаровский, 1976]. Рас
сматривая тектоническое строение Северного Ледовитого океана, 
10. М. Пущаровский приходит к заключению о его структурной асиммет
рии. При этом формирование структуры канадского океанического бассей
на происходило, по его мнению, в конце юры, в период крупнейшей текто
нической перестройки Палеоарктикн и выразилось в тектонической де
струкции континентальной коры. В результате процессов растяжения уже 
в ноздпей юре образовалась Канадская глубоководная котловина и про
исходило утонение коры в обширных зонах по ее периферии. Формиро
вание котловин Толля и Макарова, а также обособление хребта Ломоно
сова связывается со второй половиной орогенного этана развития верхо- 
яно-чукотских мезозоид — эпохой позднемеловых деформаций.

Наши представления о батиметрии Арктического бассейна в юрском 
периоде основаны на результатах изучения осадков и фауны эпиконтп- 
нентальных и окраинных морей Евразии и Северной Америки. Данные по 
батиметрии бассейнов на территории Евразии сведены на палеогеографи
ческие карты, составленные для каждого века юрского периода (см. рис. 
4—31). Обзор этих карт показывает, что наиболее глубоководные 
моря (псевдоабнссальиые глубины) в течение ранней юры располагались 
в восточном секторе Арктики: на востоке Азии (Снхотэ-Алипское море) 
и на Северо-Востоке СССР (Колымское море и море Черского) и, вероят
но, на территории Северной Аляски [Сакс, 1961]. В морях западного сек
тора Арктики преобладали условия верхней и средней сублиторали (см. 
рис. 6, 9, 12 и др.).

В среднеюрское время происходит постепенное смещение средне- и 
нижнесублиторальных обстановок к западу, хотя наиболее глубоковод
ные моря сохраняются на востоке (Сихотэ-Алинское) и северо-востоке 
(Восточно-Азиатское). Нижиесублиторальные, возможно псевдоабиссаль- 
ные, глубины устанавливаются вблизи северных окраин канадского Арк
тического архипелага [Сакс, 1961]. Условия нижней сублиторали с позд
него аалепа установились в Хатангс-ком заливе. Огромную территорию 
Баренцево-Карской плиты в аалено и байосе покрывал мелководный по
лузамкнутый бассейн (см. рис. 13, 14, 42, 43).

В поздней юре моря в западном секторе Арктики значительно углу
бились, а в восточном — обмелели. Лишь на крайнем востоке (Сихотэ- 
Алинское и Восточно-Азиатское моря) сохранились глубоководные бас
сейны. Притом определенно прослеживается связанная с борсальной 
трансгрессией тенденция постепенного углубления крупных эниконти- 
нентальных морей от келловея к волжскому веку. Псевдоабиссальные 
глубипы или близкие к ним в волжском веке установились в Западно-Си
бирском море (общая площадь их достигла 1 млн. км-), па западе Северо- 
Сибирского, в Хатангском проливе (см. рис. 29). Большие глубипы, судя 
по составу пород и фаупе моллюсков волжского яруса, имели место на се
вере Гренландии (Земля IIпри) и вдоль северных окраин Канады (Сверд- 
рупский бассейн) и Аляски [Сакс, 1961; Hakanson е. а., 1981 ]. В этих мо
рях довольно четко прослеживаются фации нижней, средней и местами 
верхней сублиторали, окаймляющие псевдоабиссальные впадины.

Палеотемпературы. В юрском периоде в Северном полушарии четко 
фиксируется климатическая зональность. Присутствие тетнческого (тро
пического) и бореалыюго (умеренно теплого) биогеографнческого и кли
матических поясов хорошо подтверждается особенностями распределения 
осадков (пород), фаун и флоры.



В пределах Бореальпого пояса устанавливаются более прохладные 
^Арктическая) и менее прохладные (Бореально-Атлантическая и Бореаль- 
но-Тихоокеапская) области [Сакс и др., 1971]. В распределении наземной 
растительности в юрском периоде, так же как и в меловом, прослежива
ется зональность, связанная с климатической [Вахрамеев, 1964, 1978; 
Вахрамеев и др., 1970]. Экологический и систематический анализы фау
ны и флоры указывают на то, что в юрском периоде и начале мелового гео
графический полюс находился в пределах современного Арктического 
бассейна [Сакс, 1961]. Северный магнитный полюс в юрском периоде, но 
большому числу определений, располагался в районе Берингова пролива 
[Опдайк, 1966; Храмов, Шопло, 1967; Поспелова, Сакс, 1968; Smith е. а., 
1981]. В циркумполярный район, ограниченный юрским полярным кру
гом, попадали области Северо-Востока СССР (к востоку от р. Лены) и 
Аляски с прилегающими территориями в Северной Америке. Район меж
ду р. Леной и Северным Уралом находился .между 50 и 70° северных па
леоширот. Сороковая параллель, лежащая ныне в области субтропиков, 
проходила но югу Западной Сибири [Захаров, 1970, 1981]. Как показали 
палеотемпературные определения, выполненные на основе изучения изо
топного состава кислорода в рострах белемнитов, в течение средней, позд
ней юры и рапнего мела температура воды к югу от Арктического бассейна 
была постоянно более высокой, чем в самом Арктическом бассейне (рис. 38) 
[Боуэн, 1969; Берлин и др., 1970; Берлин, Хабаков, 1970; Месежников
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Рис. 38. Эволюция биоты и среды Арктического бассейна в юрском периоде. Условные 
обозначения. Состояние биоты: 1 — нивелировка, 2 — дифференциация, 3 — кри
зисные; 4 — направление миграции западное (W) и восточное (О); расходящиеся стрел

ки — преимущественно автохтонное развитие биоты.



и др., 19716; Захаров, 1981; Сакс, Нальняева, 1979; Bowen, Fritz, 19631. 
Тенденцию к снижеппю палеотемпературы от окраинных арктических мо
рей к центральным удается зафиксировать для отдельных веков в запад
ном секторе Арктики (см. рис. 39—49).

Анализ палеотемпературной кривой, составленной для севера Сред
ней Сибири, показывает, что в течение юры п неокома происходили неод
нократные колебания среднегодовых температур с тенденцией понижения 
к средней юре, постепенного повышения к поздней и очередного пониже
нии в раннем мелу (см. рис. 38).

Если среднегодовые температуры поверхностных вод колеблются в 
течение юры от И до 24°С, то придонные температуры, в особенности глу
бокой части шельфа, могли быть значительно более низкими. Такое за
ключение вытекает из сезонного характера климата на севере Евразии и 
севере Северной Америки, устанавливаемого по кольцам роста на раковинах 
моллюсков н окаменелой древеснпы, а также по колебаниям изотопного со
става кислорода в онтогенезе ростров белемнитов [Ронкина, 1965; Заха
ров, 1966; Боуэн, 1969; Найдшь, Тейс, 1977]. Возможно, что придонные 
температуры в юре и раннем мелу Арктического бассейна понижались до 
0°С. К таким выводам приходили Э. Кемнер п Г. Шмитц [Kemper, Schmitz, 
1975, 1981], анализируя условия формирования кальцптовых псевдомор
фоз но тенардиту (глендонит) из отложений валанжипа на о-вах Свердру
па (Арктическая Канада). На Севере СССР подобные кальцнтовые агрега
ты известны из верхнего плинсбаха, средней юры (в особенности их много 
в верхпем аалене и байосе), верхнего келловея и нижпего готерива (зона 
Homolsomites bojarkensis). М. Каплан [19791, изучавший эти агрегаты, 
также пришел к выводу об образовании их в илах с низкими температу
рами придонных вод. Замечательно то, что слои, содержащие кальцито- 
ныо агрегаты, бедны окаменелостями: в валанжинс Арктической Канады 
эти слои содержат только остатки бухий и крупных гастропод, а на севе
ре Сибири (п-ов Пакса) — редких бухий и многочисленные следы жизни 
(Arctichnus). 13 отложениях юры совместно с кальцитовыми агрегатами 
либо пет окаменелостей, либо встречаются группы, характерные для 
Арктической биогеографической области (из двустворок Mytiloceramus).

Таким образом, есть все основания предполагать, что в глубоковод
ных псевдоабиссальных бассейнах Арктики существовала тепловая стра
тификация вод. Такую стратификацию следует ожидать прежде всего в 
Западно-Сибирском море в волжском веке и берриасе. По-видимому, не 
случайно макробентос наиболее глубоководной центральной части псевдо- 
абиссальной впадины этого времени представлен только типично аркти
ческими видами двух бореальпых родов: Biichia и Inoceramus [Захаров, 
1981: Захаров, Сакс, 19831.

Соленость. Палеоэкологической анализ биоты однозначно свидетель
ствует о том, что соленость Арктического бассейпа в юрском периоде су
щественно не отклонялась от солености Мирового океана того времени. 
По данным палеогалометрин на основании анализа свыше 100 раковин 
устриц но методу Ракера — Валентайна, соленость вод Хатангского мо
ря в поздней юре и неокоме колебалась в пределах 30—35°/00 [Захаров, 
Радостев. 1975; Нальняева, Радостей, 1979; Захаров, Сакс, 1980]. Такие 
же зпаченпя солености получены для Ляппнского залива на Северпом 
Урале в конце поздней юры (см. рис. 48, 49). Эти значения в целом соот
ветствуют абсолютным показателям солености современных океаниче
ских вод.

С другой стороны, имеются сведения о более низкой по сравнению с 
современным океаном солености вод бореальпого бассейна. Такие данные 
получены на основании анализа поглощенных катионов щелочных эле-



Рис. 39. Арктический бассейн в геттанге — синем юр с.
1 — суша; 2 — направление предполагаемых течений поверхностных теплых; 3 — придонных хо
лодных; 4 — абсолютные значения температуры; 5 — солености; 6 — граница ареала борсальной 

фауны; 7 — граница ареала арктической фауны.

ментов (К и Na) в глинах морского генезиса на севере Сибири [Грамберг, 
Спиро, 1965], изучения соотношения изотопов кислорода в биогенном 
карбонате [Найдин, Тейс, 1977], «солевая» гипотеза выдвинута как аль
тернативная «температурной» для объяснения особенностей расселения 
фауны в Северном полушарии [llallam, 1969]. Можно согласиться с тем 
(н данные налеогалометрпи это подтверждают), что существовала разница 
в солености вод открытого моря и морских окраин, но эти различии не 
были существенными [Захаров, Радостей, 1975].

В юрской истории Арктического бассейна может быть выделен лишь 
один интервал, в течение которого, возможно, периодически происходило 
опреснение вод — это ааленскнй и байосский века. Таксономическая бед
ность бентоса при количественном изобилии отдельных немногих таксо
нов может служить аргументом в пользу высказанного предположения. 
К сожалению, имеется только одно определение солености для позднего



аалепа, равное 12°/00. Эта единственная цифра, конечно, не является ре
шающей при обсуждении возможных флуктуаций солености вод в средне
юрскую эпоху.

Циркуляция вод. В настоящее время мы не располагаем прямыми 
указаниями на существование циркуляции вод в юрском Арктическом 
бассейпе. Косвенные данные (особенности размещения остатков морской 
фаупы, количественные значения палеотемнератур, характер границ фи
тогеографических зон п контуров палеобассейнов) служат источниками 
для предположения о наличии течений. Признание тепловой стратифика
ции вод заставляет предполагать конвекционпые перемещения водпых масс 
в глубоководных эпикоптиненталытых бассейнах.

С учетом сказанного можпо предполагать, что в ранней юре основные 
течения в толще воды были направлены с востока на запад. В среднеюр- 
скую эпоху развивались внутрибассейновые местные течения. В поздней 
юре преобладали поверхностные течения западного направления 
(рис. 39—49). Более подробно вопросы циркуляции вод в юрском Аркти
ческом бассейне обсуждаются ниже.



Рис. 41. Арктический бассейн в тоаре. Уел. обоан. см. на рис. 39.

Развитие биоты в связи с палеогеографией. Принимаемые нами для 
юрского периода палеогеографические реконструкции Арктики должны 
удовлетворительно объяснять следующие особенности в расселении и раз
витии биоты.

1. В течение всего юрского периода морская биота на территории 
окраинных и гшикоптпнентальных морей Северной Евразии, северного 
окаймления Северной Америки и Арктических островов (Гренландия, 
Лофотенские, Свальбард, Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, Новоси
бирские, Арктического Кападского архипелага) характеризовалась един
ством и была отлична от биоты более южных морей. Однако в каждом ве
ке в составе арктических моллюсков существовали отдельные роды и даже 
виды, общие с западноевропейскими.

2. В размещении наземпой растительности на территории Среднеси
бирской и Канадской суш наблюдается зональпость. Притом границы зон 
поднимаются к северу от Сибири до района Северной Атлантики.

3. В ранней юре разнообразие морских беспозвоночных сокращалось 
в направлении с востока на запад; среднеюрская биота отличалась таксо
номической бедностью, но количественным богатством немногих таксонов;



в поздней юре таксономическое разнообразие в общем возрастало с восто
ка на запад.

4. В кимеридже и волжском веке состав моллюсков в морях у берегов 
Гренландии более близок к таковому па севере Сибири, чем этот послед
ний к таксономическому составу моллюсков в морях на Северном Урале.

5. В ранней (плинсбах Свальбарда) и средпей юре в западном секторе 
Арктики (аалене и байосе Свальбарда, в раннем — среднем бате Грен
ландии и окраин Северного моря) типичные арктические моллюски тер
риториально сближаются с типично тетическими (север Западной Европы, 
Англия, в плинсбахе — Гренландия). Переходная нижнебореальная био
та отсутствует.

0. Таксономическое разнообразие биоты западного сектора Арктики и 
степень эндемизма моллюсков растет в течение поздней юры и начала мела. 
Одновременно от келловея до волжского века усиливается географическая 
дифференциация фауны. Однако в течение всей юры ранг эндемичных так
сонов редко поднимался выше родового: основу эндемиков среди морских 
беспозвоночных составляют виды.



Рис. 43. Арктический басссйи в байосе. Уел. обозо. см. на рис. 39.

Как уже неоднократно указывалось, главной причиной, повлиявшей 
на своеобразие и общность арктической фауны и флоры, следует считать 
климатическую зональность, существовавшую в юрском периоде в Север
ном полушарии. Попытки объяснить снижение таксономического разно
образия ряда групп морских беспозвоночных в направлении с юга на се
вер уменьшением солености в этом же направлении, падением стабиль
ности среды, сокращением разнообразия обстановок [Хэллем, 1978; Fiir- 
sicli, Sykes, 1979] не находят подтверждения фактами [Сакс и др., 1971: 
Захаров, Шурыгин, 1983]. Однако далеко не все особенности в развитии 
и расселении фауны и флоры в пределах Арктики в юрском периоде могут 
быть объяснены влиянием только климатического фактора. Важную роль 
играли особенности палеогеографии. #

Имеющиеся сведения по палеогеографии Арктики значительно огра
ничивают число вариантов, подлежащих обсуждению при объяснении из
ложенных выше фактов. Так, не возникает сомнения в том, что Арктиче
ский бассейн на протяжении всего юрского периода был «зажат» между 
двумя монолитными материковыми суперплитамн: Евразийской со сторо
ны Восточного полушария и Североамериканской со стороны Западного.



Рис. 44. Арктический бассейн в бате. Уел. обозн. см. на рис. 39.

Связи этого бассейна с Мировым океаном могли осуществляться через 
проходы в Северной Атлантике либо в Северной Пацифике. Вероятно, 
следует отказаться от предположения о том, что Арктический бассейн мог 
сохранить полноценный океанический режим, сообщаясь с Мировым океа
ном только через эпиконтинентальные моря — проливы, периодически 
возникавшие на окружающих его континентах: эти проливы были слиш
ком мелководными для обеспечения стабильного обмена крупными вод
ными массами.

Таким образом, при объяснении тех или иных особенностей в разви
тии и расселении фауны и флоры основное внимание необходимо сосре
доточить па следующих вопросах. Всегда ли на протяжении юрского пе
риода Арктический бассейн сообщался с Мировым океаном? Постоянно ли 
существовали проходы в Северной Атлантике и Северной Пацифике, и 
какова была их глубина?

На первый из этих вопросов следует дать положительный ответ: на 
протяжении всего юрского периода в арктической морской биоте нет 
твердых индикаторов аномального морского режима. Даже в среднеюр
скую эпоху — время максимальной изоляции бассейна (и сокращения его



Рис. 45. Арктический бассейн в кслловее. Уел. обозн. см. на рис. 39.

площади) — существовали связи с мировым океаном на востоке (см. 
рис. 42—44) и, видимо, возникали кратковременные связи на западе (на
пример, в бате). В первой половине ранней юры (геттанг, синемюр и рап- 
ний плинсбах) возрастание таксономического разнообразия морских бес
позвоночных с запада на восток, безусловно, свидетельствует о широких 
связях Арктического бассейна с Северной Пацнфикой. Значительная общ
ность фауны Северо-Востока СССР и севера Северной Америки не позво
ляет предполагать широкого и глубокого прохода между Североамерикан
ской и Евразийской плитами в районе Северной Пацифнкн, как это пока
зано на реконструкциях А. Смита с соавторами [Smith е. а., 1981, кар
та 43]. Скорее всего проход был узким п мелководным [Сакс, 1976] (см. 
рис. 39, 40). Постепенное расширение морских бассейнов в западиом сек
торе Арктики в течение ранней юры сопровождалось миграцией ряда ро
дов и видов моллюсков, населявших моря на востоке (Psiloceras, Otapiria, 
Pseudomytiloides, Meleagrinella и др.). Однако среди этих таксонов есть и 
такие (например, Psiloceras, Schlotheimia, Wachneroceras), которые одно
временно обитали в морях на севере Западной Европы. Имеются только 
два варианта путей их миграции: тетический и через пролив между Грен-



ландией и Европой. Первый путь заставляет предполагать очень широкую 
температурную толерантность названных моллюсков, второй путь, нао
борот,— их очень узкую избирательную способность к температурному 
фактору, поскольку при наличии пролива этим же путем в Арктику не 
проникли другие многочисленные группы беспозвоночных, населявшие 
западноевропейские моря. В. II. Сакс [1970] предполагал наличие проли
ва в Северной Атлантике. Однако этому предположению пока нет доказа
тельств: ни в Гренландии, ни в Скандинавии не обнаружено морских 
осадков геттапг-енпемюра. Имеется больше оснований допускать сущест
вование пролива в позднем плинсбахс и тоарс. Возможно, что этим путем 
из западноевропейских морей в Арктику проникали белемниты и илика- 
тулы 1Сакс, 1976]. Этот пролив не мог быть широким п глубоким. В про
тивном случае в моря Арктики поступали бы теплые воды Северной Ат
лантики, которые бы оказали существенное влияние на арктическую био
ту. Однако в составе раннеюрских морских беспозвоночных выходцы из 
Тетис относительно редки, а одна из самых массовых групп бентоса — 
двустворчатые моллюски — в морях Арктики была представлена значи
тельно беднее, чем в западноевропейекпх. В аалене, байосе п, возможно,



и первой половине Пата не было постоянного прохода в Северной Атлан
тике. Только :>тим можно объяснить территориальную близость местона
хождений типично арктических моллюсков (Свальбард, в бате — Восточ
ная Гренландия) и типично тетических (север Западной Европы, Англия, 
в плинсбахе — Восточная Гренландия). Наличие пролива непременно при
вело бы к образованию переходной биоты в районе Гренландии, как это 
имело место в поздней юре. В средпей юре переходная биота отсутствует. 
Таким образом. Арктический бассейн со стороны Северпой Атлантики от
делялся сушей (см. рис. 42, 43) либо образование прохода ограничивалось 
вторым барьером (Североморское поднятие), когда в бате арктическая 
фауна достигла окраин Северного моря (см. рис. 44). Перерыв в осадко- 
накоплепии в среднеюрское время па западе Баренцевоморской плиты ус
тановлен также на основе сейсмических данных [Hinz, Schluter, 1978J.

Обмен фауной между морями Арктики и Дальнего Востока осущест
влялся но проливам между многочисленными островами (см. рис. 42—44). 
В среднеюрской фауне приполярных областей Северной Америки и Евра
зии много общего, поэтому нет нужды предполагать наличие широкого и 
глубокого прохода в Северной Пацифике между Североамериканской и



Рис. 48. Арктический бассейн в ранне- и средневолжское время« Уел. обозн. см. на
рис. 39.

Евразийской материковыми (плитами."Сг другой стороны, обмен морской 
фауной в пределах Арктического бассейна мог осуществляться вдоль 
шельфа Северной Америки и Северной Евразии. В таком случае глубокий 
пролив в Северной Пацифике нс мог служить препятствием этому обмену.

С конца средней юры (с позднего бата) фауна Арктического бассейна 
формировалась под все усиливающимся влиянием фаупы северо-западно
европейских морей. 13 келловее открылись проходы на севере Восточной 
Европы и между Гренландией и Скандинавией. Таким образом, для объяс
нения бореально-атлантического влияния на фауну нет необходимости 
реконструировать широкий и глубокий пролив в Северной Атлантике, по
скольку в течение почти всей поздней юры существовали прямые связи 
через Восточную Европу (см. рис. 45—49). Однако пролив между Грен
ландией и Скандинавией существовал в течение всей поздпей юры: верхне
юрские осадки с морской фауной прослеживаются на всем протяжении от 
Англии до Центральных районов Арктики, менее четкими становятся гра
ницы тетических, бореальных и арктических биохориц за счет появления 
переходных зон. Возрастание разнообразия среди морских беспозвопоч-



ных Арктики в течение позднеюрской эпохи можно связывать как с воз
росшим притоком нпжнебореальпых и даже тетпческнх групп, так и с 
дифференциацией морских обстановок — формированием крупных эпикон- 
тпнентальных морей во время бореальной трансгрессии. Предполагается 
также постепенпое повышение температуры вод в течение всей поздне
юрской эпохи (см. рис. 38). Возрастание среднегодовых температур может 
быть связано с расширением акваторий в западном секторе Арктики пли 
с наличием теплого течения из Северной Атлантики. Второе предположе
ние как будто бы более удовлетворительно объясняет подъем границы па
леоботанических умеренно теплой и субтропической зон к северу не толь
ко на севере Европы, но и по другую сторону Северной Атлантики (в 
Гренландии и Канаде) [Вахрамеев и др., 1970]. Существование пролива 
подкрепляется находками одних и тех же таксонов аммонитов и днуство- 
рок в Англии, Восточной и Северной Гренландии, Лофотепскпх островах, 
на Северном Урале и в Сибири. Однако этот пролив не был широким и 
глубоким, о чем свидетельствует общность фауны морских моллюсков 
Гренландии и Северной Сибири, отчасти Восточной Гренландии и Север
ного Урала [Захаров, 1970; Сакс и др., 1971; Захаров, Месежников, 1974].



По мнению В. II. Сакса [1976, с. 7), при наличии глубокого и широкого 
прохода в Гренландском море установилась бы сходная с современной сис
тема течений. Теплое течение с юга должно прижиматься под действием 
сил Кориолиса к восточпому берегу, а побережье Гренландии оказалось 
бы под воздействием холодного течения, и в фауне здесь должны были 
отсутствовать южные элементы.

Расширение в поздней юре связей морей западного сектора Арктики 
с морями на территории Северной Атлантики сопровождается неуклонным 
сокращением связей с морями Северпой Пацифики. Этому способствова
ли процессы орогенеза в Северо-Восточной Азии, па Аляске и в Западной 
Канаде. На этой территории площади моря постепенно сократились и в 
конце юры внутренние районы Северо-Восточной Азии осушились 
[Сакс, 1976].

Г л а в а  VIII

ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАЛЕЖЕЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Размещение залежей полезных ископаемых осадочного происхожде
ния — угля, нефти, газа, горючих сланцев, оолитовых железных руд, фос  ̂
форитов, строительного сырья, а также древних россыпей алмазов и тита- 
номагнетитов — контролировалось палеогеографическими особенностями 
регионов. Благоприятные условия накопления исходных материалов спо
собствовали образованию скоплений вещества. В юрском периоде особен- 
no благоприятные условия существовали для формирования залежей ка- 
устоб полито в.

Здесь прежде всего следует пазвать Западно-Сибирский регион, где 
к юрским отложениям приурочены залежи нефти и газа. В настоящее вре
мя отложения этого возраста рассматриваются в качестве перспективных 
источников для дальнейшего наращивания запасов и добычи углеводород
ного сырья. В юрской толще Западной Сибири возможно выделение трех 
нефтегазоносных комплексов. Нижний приурочен к сравнительно мощной 
серии неморских осадков тюменской свиты. Здесь сложности поисков неф
тяных и газовых залежей связаны как с невыдержанностью коллекторов, 
так и с отсутствием региональных и субрегиональных экранирующих 
глинистых толщ, способствующих формированию и сохранению залежей. 
Поэтому первые залежи были открыты в верхах тюменской свиты, над ко
торой залегает аргиллитовая толща верхней юры. Г. С. Ясович [Объяс
нительная..., 1976] показал, что паилучшие коллекторные свойства имеют 
отложения тюменской свиты, накапливавшиеся в крупных речпых до
линах, а Т. А. Веренинова (1980) для районов Широтного Приобья выде
лила сводовый, склоновый п впадшшый типы разрезов, приуроченные к 
соответствующим частям крупных структур. Каждый разрез характери
зуется определенным соотношением проницаемых и изолирующих пород, 
причем их оптимальные соотношения отмечаются для склонового типа. 
Таким образом, совместное рассмотрение палеогеографических и палео- 
тектонпческих условий формирования тюменской свиты позволяет ори
ентировать поисковые работы на открытие в ней нефтяных и газовых 
залежей.

Вторым важным объектом нефтегазопоисковых работ в Западной Си
бири являются верхиеюрские морские, прибрежно-морские и прибрежно



континентальные образования васюганской и наунакской свит (келловей— 
Оксфорд), формировавшихся в центральной и восточной частях Западно- 
Сибирского бассейна (см. рис. 20, 23). Эта чрезвычайно сложно построен
ная толща, изобилующая фациальпыми переходными и местными размы
вами [Соколовский, Бочкарев, 1972], содержит месторождения, причем от
меченные особенности ее накопления обусловили широкое распростране
ние, наряду с антиклинальными ловушками, различного рода «неструк
турных» залежей. Детальные палеогеографические исследования кслло- 
вей-оксфордской толщи Западной Сибири имеют поэтому чрезвычайно 
большое практическое значение.

Маломощная глинистая пачка кимериджа, известная под названием 
георгиевской свиты (2 — 15 м), формировавшаяся н условиях частых раз
мывов (см. рис. 26, 27), на площадях максимальной ее мощности играет 
роль экрана для залежей в баженовской свите, а в областях минимальных 
мощностей (менее 5 м) не препятствует миграции нефти из баженовской 
свиты в васюгаискую.

Баженовская свита Западной Сибири (волжский ярус — низы нео- 
кома) также является одним из нефтяных объектов [Нестеров, 1971 ]. Вы
сокое содержание органического вещества (более 8%) и очень широкое 
распространение свиты (на площади более 2 млн. км2) давно уже позволя
ло рассматривать ее в качестве основного источника углеводородов. Вы
сокая битумннозность баженовской свиты явилась следствием ее накоп
ления в переуглубившемся в начале волжского века морском бассейне 
при почти полном прекращении доставки терригенного материала, кото
рый откладывался главным образом в прогибах вдоль западного и восточ
ного обрамления бассейпа (см. рис. 27). Таким образом, элиминировав
шийся фито- и зоопланктон баженовского моря создавал высокие концент
рации органического вещества на дне, что привело к образованию сущест
венно органогенного осадка. Значительное количество кремнезема (за счет 
скоплений скелетов радиолярий) и биогенного карбопата (остатки нанно- 
планктона) обусловили особую структуру осадка, что повлекло за собой 
превращение в определенных условиях пород баженовской свиты ие толь
ко в источники углеводородов, но и в их коллектор [Лебедев и др., 1979; 
Ушатинский, 1981]. Даже в случае связи формирования залежей нефти 
в баженовской свите с термическими аномалиями эндогенного происхож
дения [Краснов, Хуторской, 1978], накопление материала для генерации 
углеводородов целиком определялось условиями формирования свиты. 
Лоэтому разработка детальных моделей баженовского бассейна имеет ог
ромное зпачение как дли проведения поисково-разведочных работ, так и 
для оценки потенциальных возможностей региона в целом. Так, анализ 
палеогеографических карт показывает, что относительно глубоководное 
море волжского века распространялось далеко к северу и западу от се
верных окраин Западно-Сибирского бассейна (Карское море). Битуми
нозные и глинистые породы волжского яруса известны на Шпицбергене, 
Земле Франца-Иосифа, Лофотенских островах. Следовательно, есть все 
основания предполагать возможность встретить их в толще осадочного 
мезозойского чехла на Баренцово-Карском шельфе (см. рис. 29).

Необходимо отметить, что в региональном плане почти на всей терри
тории развития юры от Мезени до низовьев Лены юрские отложения име
ют некоторые общие черты, которые заключаются в широком развитии 
песчаных пород в нижней части разреза и преобладании глинистых верх
неюрской части, сформированной в период максимальной для мезозоя 
трансгрессии моря. Верхнеюрская глинистая толща является поэтому са
мым надежным и выдержанным экраном, и в соответствующих геологи
ческих условиях под верхнеюрскими отложепиямн или в нижней их части



должны сохраняться залежи углеводородов. Так, в бассейне р. Печоры 
и особенно на акватории южной, а возможно, и западной части Баренце
ва моря можпо ожидать подобпые залежи не только в триасе, по и в ниж
ней части юры. Причем площади распространения нижне- и особенно 
средпеюрских отложений здесь могут быть весьма обширными. Следует 
обратить особое внимание на предложенный нами вариант реконструкции 
ааленского и байосского морей в пределах Баренцева моря. Здесь пред
полагается наличие и длительное существование крупных полузамкнутых 
бассейнов, очень сходных по размерам и конфигурации с бассейнами та
кого же типа на шельфе Северного моря, в акватории которого породы 
среднеюрского возраста содержат промышленные залежи нефти (см. 
рис. 12, 15, 42, 43). Более сложен вопрос о юрских залежах в центральной 
части Еннсей-Ленского прогиба, где мощность юры резко возрастает до 
3 км и более, а песчаные пласты в ее составе практически исчезают. Вместе 
с тем по периферии развития этой мощной глинистой толщи широко рас
пространены песчаные отложения, которые, конечно, могут вклиниваться 
в нее, особенно в верхах средней и в середине верхней (верхний Оксфорд— 
кимеридж) юры.

Большой интерес как региональная покрышка для залежей углево
дородов представляет китербютский горизонт — уникальная толща глин 
нижнетоарского возраста,— сохраняющий на площади более 150 тыс. км2 
свою мощность (22—24 м) и однообразные литологические и палеонтоло
гические характеристики. Сам горизонт вряд ли мог быть источником уг
леводородов, так как глины формировались па пебольших глубинах [За
харов, Шурыгин, 1979], но экранирующие его свойства в погруженных 
частях Хатангской впадины не вызывают сомнения.

В бассейне р. Вилюй сунтарская спита (аргиллитовая пачка) аалена 
также является осиовпым региональным экрапом, ниже которого уста
новлены залежи газа и конденсата в верхах триасовых и нижнеюрских 
отложений. Коллекторы в нижней юре приурочены к линзам и покровам 
прибрежно-континентальных песчаных образований.

Помимо нефти и газа с юрскими отложениями Севера СССР связаны 
также месторождения горючих сланцев. Основные запасы горючих слан
цев приурочены к западной части Печорского бассейна и в бассейне р. Сы- 
солы к основанию средневолжских отложений (зона Dorsoplanites рап- 
deri), хотя отдельные их пропластки встречаются пиже (верхний Оксфорд) 
п выше (верхневолжский иодъярус) по разрезу. Несмотря на некоторые 
черты сходства с битуминозными породами баженопской свиты, юрские 
горючие сланцы Русской платформы имеют принципиально ппые харак
теристики и другой генезис. Они накапливаются в некотором уда лепи и от 
берега в относительно мелководных условиях при слабом движении воды 
на ровных участках дна, обильно заросших водорослями. Вблизи берега 
формировались преимущественно алевритовые осадки с глауконитом и 
фосфоритами, а в относительно глубоководной зоне накапливались кар- 
бонитпые глины (см. рис. 29, 30). Площадь развития горючих сланцев, 
таким образом, целиком определялась профилем дна и гидродинамически
ми особенностями бассейна седиментации. Как и для пород баженовской 
свиты, горючим сланцам Печоры и Сысолы свойственны чрезвычайно низ
кие темпы осадконакопления, по перерывы и размывы в сланценосной пач
ке не фиксируются.

Юрские отложения Севера СССР содержат также огромные запасы 
угля, преимущественно бурого. В пределах обширных аллювиальных рав
нин, ранней и средней юры северо-востока Русской платформы и Запад
ной Сибири (см. рис. 6, 9, 12 и др.) угольные пласты, как правило, мало
мощны и невыдержанны, хотя порой п достигают мощности 1,2 (бассейн



р. Печоры) и даже 2,5—4 м (Западная Сибирь). К тому же их залегание 
па значительных глубинах снижает практический интерес к этим отложе
ниям. В отдельных впадинах восточного склона Приполярного и Поляр
ного Урала бурые угли образуют пласты мощностью до 4,5 и даже до 
9—11 м и залегают близко от поверхности. Они приурочены к нижней, 
средней и низам верхней юры [Лидер, 1904]. Формирование этих пластов 
происходило в небольших бассейнах, а верхнеюрские пласты имеют па- 
рал и ч с с к и й  генезис.

Наибольшее значение имеют юрские угленосные отложения Западной 
Якутии. В бассейне среднего п нижнего течения р. Лены, а также в бас
сейне рек Вилюй и Алдан верхнсюрские угленосные отложения джаской- 
ской и кысылтенкенской свит и их аналогов развиты на обширных прост
ранствах (см. рис. 21, 24 и др.). Общая мощность угленосной толщи верх
ней юры колеблется от 400 до 1500 м, а мощности отдельных пластов ко
леблются от 0,5 до 6—8 м и даже до 17 м (р. Марха). Формирование угле
носных пластов в верхнеюрских отложениях Западной Якутии связано 
с существованием здесь круппых пресноводных, периодически заболачи
вающихся бассейнов. С верхнеюрскими отложениями в бассейне р. Сысо- 
лы, па восточном склоне Тимана и на правобережье нижнего течения 
р. Лены связаны скопления фосфоритов, промышленно-экономическая 
оценка которых еще предстоит. Конкреции фосфоритов часто встречаются 
в волжском ярусе на севере Сибири. Фосфат входит также в состав цемен
та карбонатно-лептохлоритовых конкреций.

^олжско-берриасскне оолитовые железные руды слагают существен
ную часть разреза федоровской свиты восточного склона Приполярного 
Урала [Лидер, 1964]. Общая площадь распространения оолитовых пород 
составляет не мепее 1000 км2, а глауконит-лептохлоритовые песчаники и 
алевролиты протягиваются на значительно большие расстояния. Учиты
вая высокое качество металла, получаемого из оолитовых руд, можно 
предполагать, что Северо-Сосьвинский железорудный район со временем 
приобретет промышленное значение. Это значение дополнительно усили
вается присутствием рутила в верхах угленосной толщи бассейна р. Се
верной Сосьвы.

Наконец, юрские отложения севера и востока Сибирской платформы 
являются промежуточными коллекторами россыпей. Наибольший инте
рес представляет иреляхекая свита, залегающая в основании юрского раз
реза на крайнем западе и северо-западе Вилюйской синеклизы. Ирелях
екая свита представляет собой переотложенпую кору выветривания и 
вблизи кимберлитовых тел существенно обогащается продуктами их вы
ветривания. Россыпи приурочены и к морским конгломератам юры. из
вестным в средней части илннсбаха на севере Сибирской платформы и в ос
новании волжских отложений в бассейне р. Лены. Плинсбахские га- 
лечпики и гравийники прибрежного генезиса, впоследствии сформировав
шие конгломераты, накапливались на обширной территории вдоль се
верного и восточпого края Сибирской суши (см. рис. 6) -  до Анабара и 
Пур-Уджинского междуречья и в западной части Вилюйской синеклизы.
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