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ПОСЛОЙНОЕ ОПИСАНИЕ РАЗРЕЗА

Опорный разрез описывается порайонно по конкретным обнажениям 
в стратиграфической последовательности. Описанию предшествует ха 
рактеристика района выходов и краткие сведения о строении обнажэой. 
их геоморфологической позиции и географической обстановке.

Исключительно для сокращения объема издания описание разрезов 
дается по пачкам из двух-пяти литологически сходных слоев с указа
нием отличий в их составе и строении. Для облегчения работы с ма
териалом порядок описания пачек стереотипный: сначала приводитсяви 
зуальная литологическая характеристика с указанием диагноза поро 
и особенностей строения слоев, затем отмечаются видимые минеральна 
и органические включения и прочие особенности. Визуальная литоло 
гическая характеристика пачки завершается данными о характере кон
тактов с подстилающими отложениями.

После этого приводится краткая петрографическая характеристи
ка основных пород пачки. ifeLHHbie гранулометрии, состав легкой и тя
желой фракций размером 0,1-0,01 мм помещены в табл. 15-35, а обоб
щенно в вцце графиков (по группам сообразно устойчивости минералов) 
еще и на колонках геологических разрезов (см. прил. I-I4). На ко 
лонках обозначены также результаты термовесового и рентгеноструюу. 
рного анализов глинистых фракций. Там же в виде графиков приведены 
и результаты геохимических исследований - данные о содержании в по
родах или тонких фракциях ряда компонентов.

Палеонтологическая характеристика, сокращения ради,также изъ 
ята из текста описания (кроме разреза п-ова Пакса) и вся сведена в 
табл. 2-13, которые иллюстрируют количество и таксономический сос
тав ископаемых по пачкам и слоям. Описание пачки заканчивается кра
тким изложением главных особенностей тафономии и палеоэкологии бен
тоса.



Пограничные зоны юры и мела и почти весь разрез берриасского 
яруса выходят на дневную поверхность на левом берегу р. Хеты в сред
нем ее течении перед большой излучиной, в том месте, где река сте
кает с возвышенностей Средне-Сибирского плоскогорья. Выходы распо
ложены вблизи устья левого притока р. Хеты - р. Букатый,выше и ни
же его устья (рис. 2). На этом участке не обнажаются, однако, пол
ностью разрезы пограничных зон юрской и меловой систем, а именно- 
верхняя часть венчающей юру зоны Chetaites chetae и большая часть 
зоны Chetait©в sihiricus , начинающей берриасский ярус. На днев
ную поверхность выходят лишь ее верхи мощностью около I м. Общая 
мощность необнаженной части разреза составляет 10-12 м.

Выходы верхнеюрских (волжских) отложений расположены на уча
стке 0,5-1,4 км выше устья р. Букатый (и выше по р. Хете,вплоть до 
Гаврилова Улова). Волжские отложения, представленные серовато-зеле
ными глинами и алевритами с несколькими горизонтами крупных(до2-4 м 
и- более в поперечнике) карбонатных конкреций, слагают там левый бе
рег р. Хеты и обнажаются на склонах большей частью задернованных 
береговых обрывов, а также кое-где на бечевнике (рис. 3, обн.18-19). 
Пласты пород в целом погружаются на север (на данном участке в на
правлении по течению реки) и полого ундулируют с замеренной ампли
тудой складок до 2-3 м. Отложения представлены тремя верхними зо
нами волжского яруса: С гаере ditee okensis, Cr. taiayrensie и Che
taites chetae, из которых лучше всего обнажена зона Craspedites 
taiayrensie . В конце участка примерно в 0,5 км выше устья р.Бука
тый расчистками удалось вскрыть нижние слои самой верхней зоны юры - 
Chet a it ее chetae ̂ мощностью 3,5 м.

Берриасские отложения участвуют в строении левого берега реки, 
в 2 км ниже устья р. Букатый, на участке протяженностью около I км. 
Там они кое-где выходят на дневную поверхность в цоколе I надпочеч
ной террасы и в основании склонов коренного берега. Полный разрез 
яруса, кроме нижней его зоны, залегающей большей частью ниже уреза



воды, вскрывается канавами и шурфами. Как и волжские отложения,слои 
берриаса слабо наклонены на север (1-3°) и смяты в пологие складки 
(рис. 4, обн. 21).

Рельеф местности в райо
не обнажений пологоходаиистый, 
абсолютные отметки урезов рек 
45-46 м, возвышенностей - до 
ПО м. Растительность - лист
венничная светлохвойная тайга 
у северной границы таежной зо
ны.

Волжские и берриасские от
ложения на рассматриваемом уа- 
стке слагают толщу прибрежно
морских алевритовых глин и 
глинистых мелкозернистых пес
ков в верхней ее части мощно
стью около 200 м. Окраска по- Р и с. 2. Схема расположения обнаже- р0Д преимущественно зеленова-

ний на р. Хете то-серая и годубовато-серая, от
дельные пласты алевритов и песков, обогащенные аутогенными желези
стыми алюмосиликатами (лептохлоритом и хлорит-смектитом), серова
то-зеленые, в приповерхностной зоне прослои их нередко обохрены - 
желтовато-зеленые и желтые. В толще содержится несколько горизон
тов крупных (до 2-4 м в поперечнике) карбонатных конкреций карава
еобразной и лепешковидной формы. В породах сохранилось много оста
тков морской фауны, в том числе аммонитов,позволяющих точно дати
ровать возраст вмещающих отложений.

По выходам толща прослеживается вдоль южного борта Енисей-Ха- 
тангского прогиба от большой излучины р.Хеты на восток,по крайней 
мере, вплоть до бассейнов рек Боярки, Ромашин, Маймечи и достато
чно четко отделяется по составу и облику пород от подстилающих и 
покрывающих отложений. Все это послужило основанием для выделения 
рассматриваемой толщи в б у к а т ы й с к у ю  свиту (волжский 
ярус-берриас) со стратотипом на данном участке р.Хеты [ 36] •
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Pic. 3. Схема строения левого берега р. Хеш непосредственно вше устья р. Букатый 

I - алевомты зоны Craapedltea okaaale ; 2 - глюш зоны Craapedltea okeaala; 3 - алевриты зоны Craepedlte* talayrenal* ; 4 - алеврвты зоны Chataltea ehstas; 5 - голубовато-серые глинистые алев, ритм зоны Cbetaitea slbirieoa; 6 - серовато-зеленые глинистые алевриты зоны Hectoroceraa Kochi; 7 - светло-зеленовато-желтые мелкозернистые алевритовые пески зоны Suritaa analogus; 8 - желто вато-эе- леные глинистые алевриты зоны Sorites analogs*; 9 - желтовато-зеленые тонкослоистые алевриты зоны Bojarkla Beseshnlkovl; 10 - песок мелкозернистый алевритовый зоны Bojarkla Meaeshalkowi; II - круп, ные карбонатные конкреции; 12 - четвертичная морена; 13 - новейжие аллювиальные отложения;14- сов. ременные валунно-галечные косы; 15 - границы слоев; 16 - границы вон; 17 - предполагаемый размыв; 18 - номера пикетов разметки берега (от - 300 слева до +53D справа от пикета "0”); 19 - горные выработки: шурфы (Ш) .расчистки (Р), канавы (К) и их номера

Юрская система, верхний отдел 
Волжский ярус, верхний подъярус 
Зона Craapeditea tainyrenaia 
Пачка I - 8,0 и (обн. 18-19, 

сл.4,5).
Глины алевритовые и песчано-алевритовые неяснослоистые и мас

сивные серовато-зеленые слабоуплотненные слабопластичные. Строе
ние пачки монотонное .Пачка начинается глиной песчанисто-алеврито
вой неяснослоиотой (сл.4 - 1,5 у) .Выше глины преимущественно але
вритовые неслоистые (сл.5 - 6,5 м).В пачке не менее четырех уров
ней с карбонатными конкрециями: горизонт I - рад крупных (0,8x1,5м) 
караваеобразных конкреций с обильной фауной, залегающих в подопте



пачки; горизонт П - на контакте слоев 4 и 5 - шировидная конкре
ция диаметром 0,8 м;горизонт Ш - в середине слоя 5 - крупная 0,8х 
х2,5 м) конкреция караваеооразной формы, а рядом с ней небольшая 
(0,2-0,3 м) лепешковидная;горизонт 17 - на контакте с вышележащей 
пачкой П - очень крупная (не менее 4 м в поперечнике) караваеоб
разная конкреция.В глинах,а особенно в конкрециях часты раковины 
морских моллюсков, реже ростры белемнитов, обломки обугленной и 
п̂арализованной древесины.

Контакт с подстилающими отложениями, - алевритовыми гли
нами зоны Craspeditee о tens is (слой 3) - согласный , переход
песчанисто-алевритовых глин слоя 4 в алевритовые глины слоя 3 по
степенный.

Под микроскопом видно, что глины рассматриваемой пачки преиф- 
щественно алевритовые с небольшой примесью (2-5%, а в слое 4 до 10%) 
зерен мелкопесчаной размерности, в той или иной мере известковис- 
тые. Основная масса глин светло-зеленовато-желтая изотропная или 
очень слабо двупреломлялцаяся в серых и бледно-желтых тонах интер
ференционной окраски; структура основной массы пелитоморфная. На 
участках интенсивной вторичной карбонатиэации основная масса глин 
сложена пелитоморфным карбонатно-глинистым веществом или мелкозер
нистым кальцитом. В основной массе неравномерно рассеяно органиче
ское вещество в виде тонкодисперсных частиц и колломорфных сгустав. 
Терригенная составляющая (30-40%) примерно равномерно распределена 
в породе и сложена главным образом крупным алевритом; зерна мелко
го алеврита сравнительно немногочисленны , а мелкопесчаные - едини
чны. Песчаные и крупноалевритовые зерна представлены в основном кввр- 
цем (60-70%) и полевыми шпатами. В виде единичных зерен отмечаются 
эпидот, амфиболы, циркон, сфен, чещуйки слюд. Характерно присутст
вие в глинах довольно многочисленных (2-5%) мелких зерен железис
тых алюмосиликатов типа хлорит-смектита. Зерна их обычно не круп
нее 0,1-0,12 мм (чаще 0,06-0,06), имеют неправильную форцу (реке 
это слюдоподобные пластинчатые агрегаты), зеленовато-желтую окрас
ку, низкое двупреломление, подобное железистым хлоритам. Иэ аути- 
генных минералов отмечаются еще сгустки пылевидного пирита и бурые 
колломорфные выделения гидроокислов железа. Текстура глин массивная, 
структура алевропелитовая (см. прил. I, табл. 2,6,15,16).



Гранулометрический состав волжских и берриаооких отложений р.Хеты
Таблица 15

Номерслоя
Номер йыход ххаооа, %

538
Обнажение образ

ца >1ММ 1,0-
ol? 8 ;|5 0,25-

0.1.
0,1-0,05 1 оо оо MVJ

1 <0,01 Порода

Р.Хета,
обн.21

5 114-77 - - 1,0 23,0 26,0 50,0 - Гиина алевритовая
4 ЛИ-77 - - - 68,2 8,6 1,6 21,6 4,1 Пеоок м/з алевритис то-глини- стый
3 95-77 — — 3,5 58,0 13,0 25,5 - Алеврит глинистый
26 92-77 - - - 43,2 23,8. 1.8 31,2 9,9 Песок м/з алевритисто-глинистый
2а иг-77 - - - 58,9 16,0 1,9 23,2 7,0
I 89-77 - - - 2,0 65,0 7,5 25,5 11,3 Алеврит глинистый
I 85-77 - - - 28,5 45,5 5,0 21,0 10,0 Алеврит глинисто-песчаный

Р. Хета, 6 81-77 _ 4,2 43,0 3,3 49,5 13,4 Алеврит глинистый
обн. 18-19 6 84-77 - - - 4,4 43,4 4,3 47,9 12,2

6 68-77 - - - 2,4 38,9 3.4 55,3 12,78 Глина алевритовая
6 66-77 - — - 1,9 34,2 3,7 60,2 14,33
5 60-77 - - - 1.8 36,3 4,0 57,9 20,2
5 56-77 - - - 2,4 32,7 8,9 56,0 5,88
4 53-77 - - - 12,0 30,0 2,0 56,0 14,9 Глина песчаниото-алевритовая



Зона Chetaltee chetae
Пачка П - 5,0 м, неполная (обн. 18-19, сл. б).
Глины алевритовые серовато-зеленые, и зеленовато-серые,в вфх- 

нем метре сменяющиеся глинистым алевритом. Породы слабо уплотнены, 
массивные, глины слабопластичные. В нижних 1,5 м глины имеют серо
вато-зеленую окраску и содержат тонкие (1,5-2 см) линзы светло-се
рого мелкозернистого песка. Протяженность линз до 0,5 м, они до
вольно круто наклонены на север: азимут падения, замеренный в двух 
местах, составил 352 и 345? угол падения 15-16°. Нижняя из песча
ных линз залегает непосредственно над конкрециями горизонта 1У 
(т.е.в основании пачки) и содержит гравий и угловатые обломки карбо
натных конкреций, что указывает на возможный размыв. Выше глины 
становятся зеленовато-серыми и в интервале 1,5-2,5 м от подошвы па
чки также содержит линзы песка (здесь они падают менее круто -3-4°) 
и много (примерно 9-10 штук на I м̂  породы) небольших (15-20см)ша- 
ровидных и эллипсоидальных конкреций очень плотного известняка с 
комплексом аммонитов, отличным от нижележащих отложений, в том чи
сле от комплекса из конкреций горизонта 1У на границе рассматрива
емой и подстилающей пачек.

Выше продолжаются те же зеленовато-серые глины, но уже без кон
креций и песчаных линз. Только на уровне 3,5 м от подошвы пачкипро
слеживается ряд крупных (до 1,5 м в поперечнике) караваеобраэных 
конкреций с обильными раковинами бухий и аммонитами зоны Chetaites 
chetae - горизонт У. В верхнем метре видимой части разреза пачки 
глины сменяются такими же по окраске и строению глинистыми алеври
тами.

По составу фауны верхние 3,5 м разреза пачки П (начиная с пла
ста с многочисленными шаровидными конкрециями) отнесены к зонесье- 
taites chetae ; нижние же 1,5 м - условно к зоне Craepeditea taimy- 
renaia , поскольку фауна в этом интервале не найдена

Контакт пачки П с подстилающими отложениями нечеткий, но,ви
димо, совпадает с границей размыва. Он проводится по подошве песчь- 
ной линзы с гравием, залегающей непосредственно над конкрециями го
ризонта 1У. Верхи пачки П мощностью предположительно 3-5 м не обна
жаются.

Петрографическими исследованиями установлено, что глины и алев
риты рассматриваемой пачки по составу и структуре очень сходны с 
породами подстилающей пачки I. Отмечается только заметное увеличе
ние рассеянного органического вещества и пирита. Текстура глин и
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алевритов массивная, структура первых алевропелитовая, вторых - пе- 
лоалевритовая крупнозернистая (см. прил. I, табл. 2,6,15,16 ).

Меловая система, нижний отдел
Берриасский ярус
Зона Chetaitea aiblricua

Пачка Ш - 1,0 м, неполная (обн. 21, сл. I).
Алеврит глинисто-песчаный в нижней части обнаженного верхнего 

метра разреза пачки, а выше - глинистый. Порода (влажные) имеют го
лубовато-серую окраску, массивные, слабопластичные. В алевритах 
встречаются редкие мелкие конкреции веретоновидной формы,захоронен
ные вертикально, а в нижней части слоя - небольшие (5-10 см)гнезда 
уплотненных пород с многочисленными раковинами морских моллюсков,в 
том числе очень редкими аммонитами самых нижних слоев меловой сис
темы. Верхние 10-20 см алевритов, залегающих непосредственно под 
современным валунно-галечным аллювием, обохрены - ржаво-бурые.

Контакта пачки с подстилающими отложениями не наблюдается, та к 
как обнажены только ее верхи.

Под микроскопом видно, что алевриты слоя I внизу песчаные ̂вер
ху глинистые с редкими зернами мелкозернистого песка, полевошпато
кварцевые с большим содержанием аутигенных железистых силикатов 
лептохлорита и хлорит-силиката. Участками алевриты сцементированы 
глинисто-фосфатным пелитоморфным веществом. Терригенный материал 
(70-8056) примерно равномерно распределен в породе и представлен гла 
вным образом крупным алевритом (50-70$ всех зерен) и неравномерной 
примесью мелкопесчаного (от 2-3 до 20-25$). Песчаные зерна не ока
таны, большей частью угловатые, реже угловато-окатанные.Примерю60- 
65$ зерен представлено кварцем. В подчиненном количестве отмечает
ся полевые шпаты (основные и средние плагиоклазы, альбит, калишпа- 
ты, в том числе микроклин) и еще более редкие (5-15$) обломки по
род (основные и средние эффузивы, вулканическое стекло,кремни,ква
рциты, кремнистые сланцы, обломки сильно измененных зерен полевых 
шпатов и кварц-полевошпатовых пород). В виде редких зерен в алеври
тах встречаются непрозрачные рудные минералы (ильменит,титаномагне- 
тит), амфиболы, эпидот, циркон, гранат, рутил, сфен, турмалин;очей 
редко - другие минералы.

Характерно высокое содержание (3-5 местами до 7-10$) в алеври
тах рассматриваемого слоя аутигенных железистых силикатов:лептохло
рита и хлорит-смектита. Они представлены округлыми или овальными 
(иногда с трещинами синерезиса), реже неправильной формы или в ви



де пластинчатых слюдоподобных агрегатов зернами размером от 0,08 
до 0,2 мм (преобладают зерна 0,12-0,15 мм). Окраска их от травяно- 
зеленой до буровато-зеленой (окисленные, лимонитизированные зер
на), плеохроизм очень слабый, двупреломление в бледно-желтых тонах, 
свойственных железистым хлоритам; погасание в слюдоподобных агрега
тах прямое. Часто зерна железистых силикатов содержат колломорфные 
включения органического вещества. Из аутигенных минералов встреча
ются также гнезда пылевидного пирита и иногда колломорфные выделе
ния гидроокислов железа.

Цемент алевритов большей частью глинистый пелитоморфный пле
ночного типа или соприкосновения; местами цемент базальный и пред
ставлен фосфатно-глинистым веществом или кальциево-железистым фос
фатом - бледно-желтое изотропное вещество, заполняющее все свобод
ное между зернами аутигенных и терригенных минералов пространство и 
образующее вокруг них тонкие крустификационные каемки. Текстура агав- 
ритов массивная, структура псаммоалевритовая или пелоадевритовая 
(см. прил. I; табл. 2,6,15,16).

Тафономия. В конкрециях многочисленные окаменелости. Тип за
хоронения - гнездовидные скопления. Тип ценоза - автохтонный иско
паемый танатоценоз. В рыхлых осадках равномерно рассеянный тип за
хоронения. Астарты и грамматодоны обычно целые, но раковины непро
чные. Встречаются пинны в прижизненном положении. Тип ископаемого 
ценоза не ясен, захоронение, скорее всего, происходило вблизи мест 
обитания в подвижной воде и при высоких скоростях осадконакопления.

Зона Hectoroceras kochi
Пачка 1У - 3,0 м (обн. 21, сл. 2а и 26).
Пески мелкозернистые алевритисто-глинистые неяснотонкогоризон

тальнослоистые и массивные серовато-зеленые. Строение пачки моно
тонное, породы большей частью рыхлые (сыпучие), но в отдельных про
слоях в нижней части пачки уплотнены до "рыхлых песчаников"с толс
топлитчатой и комковатой отдельностью (слой 2а - 0,8 м).В песках 
изредка встречаются небольшие гнезда уплотненных разностей с рако
винами двустворок и аммонитов, реже такие гнезда представлены ра
кушником; в верхней части пачки содержатся слойки серой глины с 
элементами залегания: азимут падения ~0°, угол 12-14°. Внизу̂ пачки 
на расстоянии 0,8 м от ее подошвы местами отчетливо видна граница 
размыва: слоек (толщиной до 0,1 м) слабоуплотненного более темного 
по окраске линзовиднослоистого песка с гравием и редкой мелкойгал
кой. Слоистость подчеркивается намывами черного углефицированного



растительного детрита. Выше этой границы пески сыпучие с очень pej 
кики остатками раковин моллюсков плохой сохранности (слой 26 -2,2* 

Контакт пачки с подстилающими отложениями четкий (налеганиеа 
ровато-зеленых песков на голубовато-серые пластичные глинистые 
алевриты), неровный (медковолнистый). Другие признаки перерыва в 
осадконакоплении в шурфах не наблюдались.

Под микроскопом видно, что пески пачки 1У мелкозернистые ал* 
вритовые полевошпато-кварцевые с небольшим (2-3%) содержанием мел
ких зерен хлорит-смектита и местами с хлорито-глинистым цементом 
пленочного или порового типа. В слое 26 пески более мелкозерниста 
и местами содержат много растительного детрита (в том числе выс
ших наземных растений, хорошо сохранивших клеточное строение тка
ни) и капролитов в виде мелких (не более 0,2 мм) овальных выделе
ний фосфатно-глинистого вещества. Цемент здесь местами становит
ся кальцитовым мелкозернистым. Терригенный материал (60-80%) при
мерно равномерно распределен в породе и представлен главным обра
зом мелким песком (40-80% всех зерен) и неравномерной примесью ру
нного и мелкого алеврита. Сортировка материала внизу, в слое 2а, 
хорошая,в слое 26 ухудшается. Песчаные зерна не окатаны. Примерно 
60-70% зерен представлены кварцем, полевых шпатов не более 12-15%, 
немного меньше обломков пород и неопределимых зерен. В виде ред
ких зерен отмечаются непрозрачные рудные минералы (ильменит,тита- 
номагнетит) , эпидот, амфиболы, сфен, циркон; очень редки другие 
минералы. Аутигенные минералы представлены мелкими (не более 0,2м<) 
неправильной формы зернами хлорит-смектита грязно-зеленого или 
бурого с высоким содержанием колломорфной органики. Очень редко 
попадаются мелкие скопления пылевидного пирита и колломорфные вы
деления гидроокислов железа. Текстура пород массивная, структура 
мелкозернистая алевропсаммитовая(см. прил. I; табл. 2,6,15,16).

Тафономия. В основании мелкие гнездовидные скопления створок 
обломков в конкрециях. Верхняя часть пачки богата окаменелостями. 
Здесь встречены пинны в прижизненном захоронении, что свидетель
ствует о стабильном осадконакоплении. Отдельные створки борейоне- 
ктесов ориентированы выцуклостью вверх.

Зона Sorites analogous 
Пачка У - 4,0 м (обн. 21, сл. 3 и 4).
Пески алеврито-глинистые слоистые сыпучие оливково-зеленые , 

табачно-зеленые. В песках встречаются мелкие гнезда уплотненных

и



ОРОД С фауной, а также небольшие (до 0,5 м) конкреции эллипсоида
льной формы с раковинами двустворчатых моллюсков и аммонитов зоны 
Siritee analog*. Внизу пески оливково-зеленые тонкогоризонтально
слоистые. Слоистость подчеркивается тонкими слойками алеврита (слой 
3-1 0 м). Большая часть пачки сложена песками табачно-зеленого(бу
ровато-желто-зеленого) цвета с редкими мелким» (2-3 см) желтыми пя
тнами ожелезнения (слой 4-3,0 м). Внизу слоя также содержатся гне
зда уплотненных пород с фауной, а вверху - тонкие линзы серых пес
чаных глин с элементами залегания: ааищут падения 0°, угол 4-5?Сж)й 
заканчивается горизонтом линэовидных конкреций мощностью до1,5-2м, 
сложенных нэвестковмстым песчаником. В песчанике также содержится 
фауна, в том числе Snritee врр. В верхней части одной из этих кон- 
крецрЙ найден аммонит Bejarkia ар* , датирующий верхнюю зону бер- 
риасского яруса.

Контакт пачки с подстилающими отложениями согласный ровный; 
граница проводится по смене окраски песков от серовато-зеленых к 
оливково-зеленым и смене комплекса фауны.

Под микроскопом видно, что пески рассматриваемой пачки мелко
зернистые алевритистые полевошпато-кварцевые с примесью (до 5-7%)яе- 
птохлорита и хлорит-смектита, местами с глинистым или глинисто-кар
бонатным цементом пленочного и порового типа. Терригенный материал 
равномерно распределен в породе и представлен главным образом мел
копесчаными зернами размером от 0,1 до 0,20 мм (очень редко до 0£5, 
единичные до 0,28 мм). Примесь крупноалевритовых зерен невелика(не 
более 10%). Песчаные зерна, как правило, не окатаны, но встречают
ся и хорошо окатанные зерна. Состав обломочных минералов примерно 
такой же, как в подстилающей пачке 1У: преобладает кварц (60-70%), 
полевых шпатов и обломков пород примерно по 12-15%, слюды до 1%. В 
алевритовых прослоях слоя 3 слюд несколько больше (до 3-4%)Двмиче- 
ские минералы представлены редкими зернами эпид от а, амфиболов, цир
кона и других минералов и,что характерно,местами довольно шюгочис- 
ленными зернами пироксенов,ниже не встречавшихся вовсе. В песках ме
стами много кальцитового зоодетрита (обломки раковин двустворок), 
скоплений капралитов (мелкие овальные ввделения,сложенные грязно
зеленым хгорио-глявгстым веществом с большим содержанием рагсеятого СВ) 
и до 2-3% бобовнн окисленного лептохлорита. Бобовины овальной или 
округлой формы размером 0,2-0,45 мм. Ядра их сложены лимонитнзиро- 
ванным лептохлоритом (красно-бурый), оболочки - желтым или зелено
вато-желтым лептохлоритом. Другие аутигенные минералы представлены 
неправильной формы зернами хлорит-смектита (2-3%) и коломорфны-



ми выделениями гидроокислов железа (до 1-25?), очень редко отмечают
ся мелкие гнезда пылевидного пирита.

Алевриты в прослоях из основания пачки слабо отсортированы в 
пределах основной фракции, но содержат очень небольшую (2-3%) при
месь мелкопесчаных зерен. Они отличаются высоким содержанием хло-j 
рит-смектита (10-15%) в виде мелких зерен неправильной формы и ; 
слюдоподобных чешуй. Местами алевриты сцементированы глинистым или 
кальцитовым мелкозернистым цементом порового или базального типа. 
Текстура пород массивная, структура песков мелкозернистая псамми
товая; алевритов - разнозернистая алевритовая.

Конкреции, венчающие пачку, сложены слабо отсортированным пре
имущественно мелкозернистым известковистым песчаником с редкими 
зернами средне- и крупнозернистого песка размером до 0,6 мм. По 
составу обломочных и аутигенных минералов песчаник совершенно ана
логичен пескам слоя 3. Цемент кальцитовый мелкозернистый базально
го типа (см. прил. I; табл. 2,6,15,16).

Зона Bojarkia meaeahnikovl
Пачка У1 - 2,5 м, неполная (обн. 21, сл. 5).
Пески и алевриты зеленовато-серые (внизу) и дымчато-серые 

неяснослоистые сыпучие с двумя горизонтами крупных лепешковидных 
конкреций размером до 3-4 м при толщине до 0,6-0,7 м.Конкреции име
ют толстоплитчатую отдельность и почти лишены фауны. В песках, за
легающих под верхним (П) горизонтом толстоплитчатых конкреций из- 
вестковистого песчаника, местами много небольших (5-10 см в попе
речнике) "курчавых" песчаниковых конкреций без фауны.

Контакт пачки с подстилающими отложениями согласный и ровный, 
граница пачки проводится по поверхности конкреционного горизонта, 
залегающего в кровле песков пачки У, где на желтые пески и конкре
ции ложатся зеленовато-серые алевриты пачки У1. Граница зон прово
дится внутри конкреционного горизонта, ибо внизу встречены Surites 
ер., а вверху - Bojarkia ер. Контакт пачки с покрывающими отложе
ниями не обнажен, но мощность зоны ненамного превышает указанную,по
скольку сразу за косой Конечной (рис. 5, пикет 500 м) на бечевнике 
найдены ранневаланжинские аммониты.

Под микроскопом видно, что алевриты и пески рассматриваемой па
чки относятся к категории хемогенно-терригенных пород,поскольку они 
в значительной мере (до 40%) сложены аутигенными железистыми сили
катами типа лептохлорита и хлорит-смектита. Пески в основном мелко̂



нистые с той Или иной примесью зерен размером крупнее 0,25 мм. 
Среди последних многие являются аутигенными. Терригенный материал 
(40-6058) примерно равномерно распределен в породе, не окатан игред- 
ставлен в основном кварцем с подчиненным количеством полевых шпа
тов и обломков пород, причем среди последних в верхней части пачки 
встречаются зерна сильно измененных базальтов (хлоритизированных, 
карбонатизированных) размером до крупного песка и мелкого гравия.

Аутигенные железистые силикаты слагают 
от 20-25 до 40% объема породы.Это в ос
новном мелкие (0,05-0,08 мм) и более 
крупные (до 0,4 мм) зерна и выделения 
чаще всего неправильной формы (реже ок
руглые или в виде удлиненных пластинча
тых или чешуйчатых слюдоподобных агре
гатов), окрашенные в зеленый, буровато
зеленый или коричневато-бурый цвет (оки
сленные лимонитизированные зерна). Не
редко из-за присутствия сгустков распы
ленного органического вещества окраска 
их становится тусклой,гряяо-эелепой или 
грязно-бурой.Дзупреломление низкое в 
бледно-желтых тонах,свойственных желе
зистым хлоритам. Из аутогенных минера
лов отмечается еще пирит - редкие мел
кие гнезда пылевидного мельниковита или 
глобулярного пирита. В верхней части па
чки алевриты и пески содержат очень мно

го фозенитизированного растительного детрита, удлиненные частицы 
которого отчетливо ориентированы по слоистости.Алевролитами такого 
состава сложены,в частности,конкреции горизонта П.Цемент песков и 
алевритов обычно глинистый пелитоморфный типа соприкосновения,мес- 
тами поровый карбонатно-глинистый. В конкреционных образованиях це
мент кальцитовый мелко- или средне зернистый базального топа. Текс
тура пород неяснослоистая,структура алевритов псаммоалевритовая̂ е- 
стами фитоалевритовая; песков - алевропсаммитовая (см.прил. I ,табл.2, 
15,16).

Тафономия. Борейонектесы образуют равномерно расселенный тип 
захоронения. Раковины целые, лежат на уплощенной правой ствсрне.Тип 
ископаемого ценоза - слабо перемещенный автохтонный танатоценоз.

Р и с. 5. Схема расположения обнажений на р.Боярке



ПОГРАНИЧНЫЕ СЛОИ ЮРЫ И МЕЛА 
П-ОВА ПАКСА

Непрерывный разрез пограничных зон юры и мела (и полный раэр< 
берриасского яруса) обнажается на восточном берегу п-ова Пакса ( 
мыса Урдюк-Хая непосредственно к северу и югу от линии сброса сеч' 
веро-северо-западного простирания с амплитудой около 25 м. В южно* 
приподнятом крыле породы падают на юго-восток под углом 7-30°,в се* 
верном опущенном на юго-запад - 9-45°. В обоих крыльях залегание 
пород нарушено еще и рядом сбросов небольшой амплитуды>благодаря i* 
му одновозрастные слои выходят на дневную поверхность в нескольким 
обнажениях (обн. 31-33). Район обнажений - безлесная арктическая 
тундра на побережье моря Лаптевых.

Рассматриваемые слои входят в состав монотонной по строение 
темноцветной преимущественно глинистой п а к с и н с к о й  свиты 
(волжский ярус - валанжин).

Характеристика разреза, нумерация слоев и пачек приводятся rt 
опубликованным материалам [7,40,56] и результатам дополнительныхис 
следований, выполненных в СНИИГГиМСе по образцам пород,переданным 
для изучения М.А. Левчуком (ИГиГ СО АН СССР).

Юрская система, верхний отдел 
Волжский ярус, верхний подьярус 
Зона Chetaltes chetae

Пачка УШ - 1,2 м (обн. 33, сл. 117; обн. 32, сл. 10).
Глина тонкослоистая темно-серая с коричневым оттенком тонко

плитчатая. В нижней части пачки тонкие (1-3 мм) слойки светло-се
рых иэвестковистых глин, а в 0,7 м от подошвы пачки тонкий(1-3 см) 
прослой пластичной серой глины с лепешковидными стяжениями пирита, 
на выветрелой поверхности ярозитизированного желтого. В пачке два 
ряда мелких эллипсоидальных (0,05-0,08 х 0,15 х 0,5 м) слоистых 
конкреций известковистого фосфата пелитоморфного коричневато-серо
го цвета. В стяжениях отмечается значительное содержание органиче
ского вещества (10—25/6) и редкие зерна пирита. В глинах рассеянь 
раковины моллюсков, остатки ракообразных.

Петрографическими исследованиями установлено, что глины рас
сматриваемой пачки тонкоотмученные с небольшой (доли процента 
1-2$) неравномерной примесью мелкого алевритового материала,насы
щенные органическим веществом. В глинах много раковин агглютини
рующих фораминифер, камеры которых выполнены пиритом.Основная мас-



глин красновато-бурая пелитоморфная, густо импрегнированная тон
кодисперсными (пылевидными) и колломорфными включениями красно-бу- 

о и черного, непрозрачного (пиритизированного)органического ве
щества. Текстура глин массивная, структура пелитоморфная(табл.17),

Палеонтологическая характеристика. Аммониты (в осыпи): Chetai- 
tes cf. chetae Schulg., Chetaites sp. (? cf. chetae Schulg.),Che- 
taites (?) sp., Virgatosphinctes? sp. indet.,РЬу11ос1гав(?)8р*Цву- 
створчатые моллюски: Buchia unschensis (Pavl.), Aequipecten (?)ara- 
chnoides Sok. et Bodyl. Ракообразные: Decapods . Фораминиферы : 
комплекс c Ammodiscus veteranus и Schleiferella emeljanzovi(CM. 
табл. 7).Тафономия. В нижней части пачки много пектинид, встречаются (Зу- 
хии; в середине - ракообразные, а в верху часты пектиниды.Типы ис
копаемых ценозов: преобладают аллохтонные ископаемые танатоценозы 
со слабым перемещением перед захоронением.

Меловая система, нижний отдел
Берриасский ярус
Зона Chetaites slbirlcus

Пачка IX - 3,4 м (обн. 33, сл. 18-22; обн. 32, сл. II-I5).
Глина уплотненная, аргиллитоподобная, темно-серая тонкопли'те- 

тая с подчиненными прослоями глины голубовато-серой оскольчатой и 
глины серой, участками желтой ярозитизированной. Пачка начинается 
тонким (3-5 см) пропластком плотной иэвестковисто-фосфатной породы 
коричневато-серой. В глинах горизонт небольших караваеобразных кон
креций известковистого фосфорита и глинистого сидерита. В глинах и 
реже в конкрециях встречаются раковины моллюсков, остатки ракообра
зных.

Под микроскопом видно, что глины рассматриваемой пачки,как и 
в зоне Chetaites chetae , тонкоотмученные, насыщенные пылевиднсй ор
ганикой, хотя и в меньшей степени. От глин подстилающей пачки они 
отличаются несколько большим содержанием мелкого алеврита и крупно
го пелита.Основная масса их и здесь пелитоморфная,красновато-бурая, 
очень слабо раскристаллизованная (главным образом в порах и трещи
нах) с двупреломлением в низких тонах интерференционной окраски .Ор
ганическое вещество примерно равномерно рассеяно в породе в виде 
пылевидной импрегнации, иногда в виде небольших гнеэдовидных скоп
лений красно-бурого цвета. Отмечаются скопления пылевидного пирита, 
его глобули и зерна. Терригенный материал примерно равномерно рас-
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елен в породе и представлен главным образом крупным пелитом и 
н ^ и м  алевритом. Текстура глин в шлифах, изготовленных параллель- 
нГплоскости напластования, массивная, структура пелитоморфная (см. 
табл. V7) •Палеонтологическая характеристика. Аммониты: Graspedites(?Ега- 
etollla) sp., Prrfetollia maynci SpathfP.maynci Spath var. contiqua 
Spath, Graspedltes (?) sp.f Chetaites (?) sp.f Subcraspedltes sp. 
indet. Белемниты: Lagonibelus (Lagonibelus)superelongata (Bluthg.), 
b.(L.) elongatus (Bluthg.), Cylindrotcuthls (Oretoteuthis) porre- 
ctiformis Anderson . Двустворчатые моллюски: Buchia unschensis 
(Pavl.)#B.cf.terebratuloides (Lab.), Aequipecten arachnoides Sok.

и Bodyl.f Lima (Lima tula) sp., Oxytoma(Qxytoma)cf .artlcostata Zakh., 
Malletia sp. пектиниды. Ракообразные - Decapods . Фораминиферы:ком
плекс c Ammodiscus reteranus и Schleiferella emeljanzevi (см.табл.
17). Тафоношш. В интервале 0,1-1,1 м от подошвы пачки тафономия 
сходна с таковой в пачке УШ; в интервале 1,1-1,5 м в нижней части 
много пектинид,в средней - бухий,в верхней - ракообразных; в интер
вале 1,5-2,4 м бухий и пектинид меньше, характерны мелкие (с копе
ечную монету) пектиниды; в интервале 2,4-3,4 м - чередование прос
лоев, обогащенных пектинидами или бухиями (ракушники).

НЕОКОМ р. БОЯРКИ
Берриасский и валанжинский ярусы в прибрежно-морских фациях 

большой мощности хорошо обнажены в береговых обрывах р. Боярки(пра
вый приток р. Хеты в среднем ее течении), в районе слияния рек Ле
вой и Правой Боярки (см. рис. 5). Меоком в естественных выходах на
чинается там со второй зоны берриасского яруса - Hectorocerae kochl 
(нижняя его зона и верхняя зона волжского яруса верхней юры не об
нажены), после чего следует практически непрерывно наблюдаемый раз
рез вышележащих зон берриаса - Surites analogue и Во jarkia mesezh- 
nlkovl (обн. 15 и 16-17), валанжина и нижней зоны нижнего готе- 
рива. В обнажениях не наблюдаются только средняя часть зоны Hecto- 
roceras kochl мощностью около 20 м, а также верхи последней зоны 
берриаса и низы валанжина общей мощностью около 15-20 м.

Берриасские и обнажающиеся в 3-4 км выше по течению Левой и 
Правой Боярки (обн. 20,23) волжские отложения представлены прибре
жно-морскими алевритами и алевритовыми глинами с прослоями алевро



литов и изредка мелкозернистых песков. В толще содержится несколь
ко горизонтов крупных Сдо 1,5 м в поперечнике) карбонатных конкре
ций караваеобразной формы. Окраска пород преимущественно темно-зе
леновато-серая и голубовато-серая, отдельные пласты алевролитов, 
обогащенные хлорит-смектитом, темно-зеленые, глины темно-серые, в 
выветрелых стенках обрывов алевриты в отдельных слоях серсваго-желтъв. 
Волжские и берриасские отложения выделены под названием б у к а 
ты й с к о й свиты (волжский ярус - берриас) со стратотипом в 
верховьях р. Хеты, близ устья р. Букатый [36] .

Валанжинские отложения и нижние горизонты готерива (зона Но- 
molsomites bojarkensis ) в рассматриваемом районе слагают толщу 
прибрежно-морских светло-желтовато-серых песков (с подчиненными про
слоями алевритов и глин и несколькими горизонтами крупных карбона
тных конкреций) с многочисленными раковинами крупных пектинид. Эти 
отложения объединяются в б о я р к и н с к у ю  свиту [ Зб]. Обна
жения ее в стратотипических разрезах расположены по обоим берегам 
р. Боярки на участке 1,5-8 км ниже слияния Левой и Правой Боярки 
(последовательно сверху вниз по реке, обн. 14,13,5,12,8-11,4,1,3,2, 
б и 7).

В районе рассматриваемых выходов слои пород полого (до 2-3°) 
наклонены на север, отчего в обнажениях сверху вниз по течению ре
ки (в основном текущей здесь с юга на север) разрез наращивается со 
скоростью примерно 20 м мощности на каждый километр расстояния с 
юга на север. Наблюдение полного разреза свиты обеспечивается об
нажениями 8-1I, а также 4,1 и 3, остальные дублируют те или иные 
части разреза свиты, вскрывающиеся в этих основных выходах.

Рельеф местности в районе обнажений пологохолмистый, абсолют
ные отметки урезов рек - 45 м, возвышенностей - до 70 м.Раститель
ность - лиственничное редколесье у границы таежной зоны и тундры.

Обнажение 15
Расположено на левом берегу р. Левой Боярки, в 0,8 км от мес

та слияния ее с р. Правой Бояркой, и представляет собой береговой 
уступ П надпойменной террасы. Протяженность обрыва около 150 м,вы
сота 12 м. У подножия обрыва крутой бечевник, заваленный глыбами и 
валунами кристаллических пород и крупными карбонатными конкрециями 
из морских верхнеюрских отложений.

На бечевнике из-под глыб и валунов местами видны выходы корен
ных пород - конкреционного пласта серого (с поверхности желтого)пло



тного известняка с фауной зоны Hectoroceras koohl берриаса.Ниже его 
канавой вскрыты еще 0,9 м глин той же зоны, а выше коренные породы 
слагают береговой уступ до высоты 6,0 м. Примерно в средней чюти 
ftohma они с размывом перекрываются четвертичными образованиями:ва
ттной глиной (морена - 5 м) и слоем мелкозернистых косослоистых пе
сков с линзами и прослоями намывного торфа. Общая мощность четвер
тичных отложений 5,6 м.

Меловая система, нижний отдел
Берриасский ярус
Зона Hectoroceras kochi

Пачка 1-5,7 м, неполная (обн. 15, сл. 1-5).
Пачка начинается слоями глин: внизу глина алевритистая неясно

горизонтальнослоистая темно-голубовато-серая пластичная комковатая 
с расплющенными раковинами аммонитов (сл. 1-0,9 м и сл.3-0,4 м):вы
ше глины алевритовые голубовато- и зеленовато-серые с многочислен
ными в низу слоя (в нижних 20-30 см) небольшими карбонатными конк
рециями эллипсоидальной и лепешковидной формы размером от 5-6 до 
20-30 см (лепешков!Цртые) при толщине 3-4 см (сл. 4-1,5 м). В конк
рециях часты захоронения остатков аммонитов и двустворок. Между 
слоями глин I и 3 залегает пласт известняка плотного серого (с по
верхности окисленного - желтого) трещиноватого с фауной (сл.2-0,2- 
0,3 м). Верхняя половина пачки сложена алевритами глинистыми зеле
новато-серыми неслоистыми сыпучими, реже слабоуплотненными комкова
тыми без фауны (сл. 5-2,6 м).

Контакт с подстилающими отложениями не обнажен, в кровле пач
ки со следами глубокого размыва залегают четвертичные валунные гли
ны (морена ?).

Под микроскопом видно, что основная масса глин нижней части 
пачки чешуйчатая желтовато-зеленая в проходящем свете с низким дду- 
преломлением, характерным для хлорита. Участками основная масса 
обнаруживает ориентированную структуру и двупреломление, свойствен
ное монтмориллониту и реже гидрослюдам. Нередко она почти нацело 
замещена пелитоморфным кальцитом. Почти повсюду в основной массег*ин 
заключено много РОВ в виде дисперсных включений, в том числе места
ми растительный детрит, большей частью гелефицированный. Аутиген - 
ные минералы в глинах представлены мелкими (до 0,08 мм) выделения
ми неправильной формы (реже слюдоподобных агрегатов) хлорит-смекти- 
та (местами до 2-3$), гнездами пылевидного пирита (1-2$) и выделе



ниями пелитоморфного или мелкозернистого (поры, трещины) кальцита, 
Терригенный материал (20-25%) слабо отсортирован и представлен мед, 
ким (10-15%) и крупным (5-10%) алевритом и небольшой (до 0,5%)при* 
месью мелкозернистого песка. В некоторых образцах отмечается так* 
же примесь (доли процента более крупных песчаных зерен размером до 
0,4 мм. Распределен он в глинах довольно равномерно, признаки ело* 
истости не обнаруживаются. В составе обломочного материала (в пес* 
чаных зернах) содержание кварца и полевых шпатов примерно равное 
(по 25-45%), много иногда обнаруживается обломков пород и выветре* 
лые неопределимые минералы (до 20-30%). Количество слюд невелико к 
обычно не превышает 0,5-1%. Микротекстура глин в шлифах массивная, 
структура - алевропелитовая.

Известняк слоя 2 глинистый пелитоморфный с небольшой примесь® 
алевритового материала, распределенного в породе крайне неравному 
рно (гнезда). Содержание обломочного материала не превышает 7-10?, 
Алевриты верхней части пачки отличаются от глин только большим со
держанием обломочного материала, количество которого возрастает до 
65% (см. прил. 2, табл. 3,8,18,19).

Тафономия. Тип захоронения - гнездо видные моновидовые соотнсъ 
шения бухий и пророкий. Иногда те и другие встречаются совместно.В 
скоплениях целые раковины на разных стадиях индивидуального разви
тия. Отдельные створки иноцерамов редко рассеяны по породе.Тип це
ноза для всех моллюсков - ископаемый автохтонный танатоценоз.

Обнажение 16-17
Расположено на правом берегу р. Боярки,на участке в 0,3-1,4»* 

ниже слияния рек Левой и Правой Боярки (см. рис. 5).Обнажение при
урочено к береговому уступу П надпойменной террасы и представляет 
собой обрыв высотой до 20 м, протяженностью свыше I км.Уступ опира
ется на узкий и крутой бечевник (при высокой воде берег подмывает
ся), заваленный карбонатными конкрециями с многочисленными остатка
ми фауны из обнажающихся в обрыве берриасских морских пород. Проти
воположный берег реки низкий (пойма) с широкими галечными косами. 
Слои пород полого (2-3°) падают вниз по реке, отчего в начале об
нажения на дневную поверхность выходят более древние отложения:это 
верхние горизонты зоны Hectoroceras kochl , а затем последователь
но зона Surites analogue и в конце обнажения зона Bojarkla mesezh- 
nlkowi . Разрез этих зон берриасского яруса наблюдается практичес
ки без пропусков. Me обнажены лишь верхи зоны Bojarkia mesezhnlko- 
wi.



Берриассхий ярус 
Зона Hectoroceras косЫ

Пачка I - 6,9 м, неполная (обн. 16-17, сл. 1-3).
Глины алевритовые (внизу) и алевриты глинистые слабо уплотнен- 
неясногоризонтальнослоистые с комковатой отдельностью.Глины зе

леновато-серые с многочисленными мелкими (5-10 см)карбонатными кон
крециями шаровидной или веретеновидной формы, залегающими вертика
льно (сл. 1-2,5 м, неполная). В верхней половине пачки преобладают 
алевриты глинистые с прослоями глин и такими же многочисленными ши- 
кики карбонатнши конкрециями (сл. 3-4,0 м). Слой четко вы
деляется благодаря своей желтой окраске на выветрелой по
верхности обнажения (свежие породы зеленовато-серые, но бо
лее светлые, чем породы сл. I). Поверхность слоя на глубину до 
5-10 см от контакта с вышележащими отложениями сильно обахрена (ржа
во-бурая). Между слоями I и 3 залегает пласт известняка очень креп
кого серого, с поверхности желтого (обохренного) мощностью 0,2-Q4 м 
(сл. 2). Пласт разбит трещинами. В глинах и алевритах, а также в 
конкрециях заключены довольно многочисленные остатки фауны (аммони
ты, двустворчатые моллюски и др.).

Контакт рассматриваемой пачки с подстилающими отложениями не 
обнажен, между концом разреза обн. 15 и основанием данной пачки не 
наблюдается около 20 м разреза.

Под микроскопом видно, что основная масса глин и цемента алев
ритов сложена зеленовато-желтовато-бурым мелкочещуйчатым веществом 
с низким двупреломлением, свойственным монтмориллониту и
хлориту. Глинистое вещество густо импрегнировано тонкорассе- 
таянм органическим веществом в виде гелефицированных и пи- 
ритизированных тонкодисперсных и колломорфных частиц,встре
чаются также и более крупные обрывки растительного дэ- 
грита, чаще всего гелефицированные. Содержание РОВ дости
гает 2-ЗЖ. Микротекстура основной массы массивная, структура пели- 
•оморфная. Аутигенные минералы в глинах представлены скоплениями ш- 
гевидного пирита (1-35?) и довольно многочисленными мелкими (не кру- 
[нее 0,1-0,2 мм) зернами хлорит-смектита и лептохлорита (?) в сумме 
[о 2-5%. Форма зерен чаще всего неправильная,угловатая,окраска жел- 
овато-зеленая (хлорит-смектит) и зеленая или травяно-зеленая у 
ептохлорита (?). Обломочный материал (от 25 до 50 в глинах и до 
0% в алевритах) слабо отсортирован и представлен в примерно ра
ком соотношении мелким и крупным алевритом, примесь мелкопесчаных



зерен обычно невелика (2-5%), но в отдельных прослоях достигает 2(̂ 
Зерна более крупного размера очень редки. Распределен обломочный̂  
териал неравномерно, но признаков слоистости не обнаруживается.М% 
ротекстура глин и алевритов массивная, структура глин алевритовая, 
алевритов - пелоалевритовая.

Известняк слоя 2 алевритистый, мелкозернистый и пелитоморфныц 
глинистый с обильным растительным детритом (чаще пиритизированныи) 
и многочисленными мелкими зернами хлорит-смектита (до 3-5%).По со
ставу терригенных и аутигенных минералов порода аналогична глинам 
слоя I. Сходный состав имеют и карбонатные веретеновидные конкрецф 
и желваки, рассеянные в породах рассматриваемой пачки (прил.2;табл,
3,8,18,19).

Тафономия. Преобладает равномерно рассеянный тип захоронения. 
Окаменелости наиболее многочисленны в интервале 0-4,5 м. В особен
ности много бухий. Характерны целые экземпляры. Тип ископаемогоце
ноза близок к автохтонному танатоценозу. В интервале 2,5-7 м ветре, 
чаются мелкие экземпляры и скопления двух-четырех экземпляров.Кру* 
пные створки иноцерамов и мелкие раковинки пророкий захоронены сов- 
местно. Среди мелкораковинных - астарты, пророкий и палеотаксодон- 
ты - преобладают целые. Раковины хорошей сохранности. В верхней ча
сти пачки совместно встречены крупные бухии и мелкие иноцерамы.Тип 
ископаемых ценозов - преимущественно автохтонные танатоценозы.

Зона Surites analogue
Пачка П - 26,0 м (обн. 16-17, сл. 4-8).
Алевриты глинистые и глины алевритовые слабо уплотненные с ком

коватой отдельностью или рыхлые. В отдельных пластах глины и алев
риты чередуются. Окраска пород серая с зеленоватым оттенком,в ниж
них 1,5 м с многочисленными бурыми и желтыми пятнами ожелезнения.В 
породах рассеяны мелкие шаровидные и веретеновидные карбонатные 
желваки,а также несколько горизонтов небольших и крупных карбонат
ных конкреций с обильными остатками двустворок, аммонитов и др.

Пачка начинается пластом глинистых алевритов с прослоями алев
ритовых глин мощностью до 0,5 м, редкими мелкими желваками и оста* 
ками бухий, аммонитов и белемнитов (сл. 4 - 5,5 м). На высоте 2,4м 
от подошвы слоя горизонт небольших (до 30 см) карбонатных конкрецй 
неправильной формы. На контакте с подстилающими отложениями слоек 
(5-7 см) светло-серой глины, выше которого алевриты слоя 4 сильно 
ожелезнены (2-3 см). Интервал 5,5-П м сложен в основном алеврито-



Гранулометрический состав берриасских отлоявний р. Боярки

Обнаявние

Ном
ер 

сло
я! Номеробразца

ВЫХ1од класса. %
Карбо-нат-HgCTb,

Порода>1мм 1,0-0,5 0,5-0,25 ©о 1 оо 0,05-0101 <0,01

Р. Боярка, 14 17/3-8 - - - 3,3 32,5 16,8 47,4 13,0 Алеврит глинистый
обн.17 13 17/3-7 - - - 6,4 27,8 13,7 52,1 14,0 Глина песчанисто-алевритовая

13 17/3-5 - - - 4,2 22,8 18,5 54,5 15,0 Глина алевритовая
13 17/3-4 - - - 12,6 20,6 8,8 58,0 13,0 Глина песчанисто-алевритовая
12 17/3-3 - - - 28,8 26,6 8,1 36,5 - Алеврит песчано-глинистый
12 17/3-2 - - - 19,9 20,0 8,5 51,6 - Глина песчано-алевритовая
II I7/3-I - - - 19,3 17,2 10,9 52,6 13,0
10 I7/2-I _ - 0,1 11,9 11,4 10,5 66,1 59,5
10 I7/I-4 - - - 15,9 17,4 11,7 55,0 -

9 I7/I-3 - - - 21,4 26,8 8,2 43,6 -
9 I7/I-2 - - 0,1 19,9 30,8 Н.7 37,5 - Алеврит песчано-глинистый
9 76-76 - - - Н,2 26,2 9,3 53,3 - Глина песчанисто-алевритовая
9 I7/I-I - - - 20,4 26,6 8,8 44,2 - Глина песчано-алевритовая
8 92-76 - - - 19,0 34,0 5,0 42,0 -

Р. Боярка, 7 16/8-3 _ - 0,1 2,8 28,8 23,5 44,8 16,5 Алеврит глинистый
обн.16 7 70-76 - - - 7,3 43,9 12,7 36,1 12,0 Алеврит песчанисто-глинистый

7 61-76 - - - 8,8 44,0 8,8 38,4 16,0
5 49-76 - - - 7,3 39,0 9,8 43,9 18,0
5 16/6-2 - 0,1 0,2 3,3 24,6 14,7 57,1 15,8 Глина алевритовая
4 38-76 - - - 4,8 46,0 11,4 37,8 16,0 Алеврит глинистый
4 I6/4-I - - + 6.2 18,2 10,6 65,0 - Глина песчанисто-алевритовая
3 29-76 - - - 13,4 33,4 5,2 48,0 - Алеврит песчанисто-глинистый
2 I6/2-I - - 0,2 2,2 19,5 19,6 58,5 - Глина алевритовая
I 19/76 - т - 2,8 33,7 9,0 54,4 14,0
I I6/I-I - - 0,8 22,5 19,0 7,5 50,2 - Глина песчано-алевритовая

Р. Боярка, 5 12-76 - - - 5,8 45,4 12,3 36,5 14,0 Алеврит песчанисто-глинистыйобн.15 3 15/3-I - - 0,3 0,1 11*4 9,8 78,4 26,6 Глина алевритовая
I I5/I-2 - - - о.з 8,0 12,3 79,4 - Глина алевритистая

1I I5/I-I - - - 0,4 9,2 12,7 77,7 -
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вой глиной (сл. 5 - 5,5 м) также с рассеянными небольшими желвац̂  
ми и остатками фауны. Выше залегают два сближенных между собой 
ризонта крупных (до 0,5 х 0,3 м) карбонатных конкреций, местами̂  
няющихся линзами протяженностью до 2-3 м при мощности до 0,5 м.}Цч 
креции и линзы содержат много остатков фауны. Расстояние между 
ризонтами конкреций 0,5-0,б м,пер оды,их вмещающие,не обнажены (сд 
б - 1,5 м). Верхнюю часть пачки слагают алевриты глинистые с проСч 
лоями слабо уплотненных алевритовых глин, редкими шаровидными и а* 
ретеновидными желваками и остатками фауны (сл.7-8,5 м, нижние 3 ц 
'прикрыты осыпями) и рыхлые глинистые алевриты с редкими остатка̂  
фауны, в том числе аммонитов (сл. 8 - 5,0 м). Нижние 2-2,5 м этого 
слоя не обнажены, на бечевнике из-под валунов выходит лишь 
горизонт небольших карбонатных конкреций (горизонт 1а).Редкие ле
пешковидные конкреции встречаются и у поверхности слоя 8 (см.прил 
4).

По находкам аммонитов установлено, что нижний I м разреза рас. 
сматриваемой пачки относится к зоне Hectoroceras kochl* большая 
часть ее - к зоне Surltes analogue , а верхние 1,5-2 м к верхней 
зоне берриасского яруса - Bojarkin mesezhnikowi.

Контакт с подстилающими отложениями резкий, неровный и совпа
дает, видимо, с границей перерыва в осадконакоплении, хотя мегакла 
стов в основании пачки нет.

Под микроскопом видно, что основная масса глин и цемент алев
ритов сложены чешуйчатой зеленовато-бурой и желто-зеленой массой с 
двупреломлением, характерным для хлорита и монтмориллонита.Тонкода 
сперсная основная масса насыщена рассеянным органическим вещество 
в виде густой пылевидной импрегнации, колломорфных сгустков к 
растительного детрита, чаще всего гелефицированного. Общее содержа 
ние РОВ достигает 3-5̂ . В основной массе много также мелких (дс1 
0,08 мм) зернышек и выделений буровато-зеленого хлорит-смектита(дс 
5-7%), а также мелких выделений пелитоморфного кальцита. Местами а>‘ 
новная масса глин и цемент алевритов почти полностью замещен пели? 
морфным или мелкозернистым кальцитом. Терригенный материал в гли
нах (до 45/0 большей частью равномерно распределен в породе,но ме
стами он концентрируется в прослойки толщиной 0,4-0,5 мм, и тогд 
глины приобретают линзовидную слоистость. Сортировка обломочного̂  
териала слабая: в глинах и алевритах преобладает крупный и мелкий] 
алеврит, примесь песчаных зерен небольшая (2-5/6). В алевритах од 
держание терригенного материала достигает 50-55/6. Состав его в од 
новном полевошпато-кварцевый, количество обломков пород и слюд н



7-10$. Фемические материалы представлены в основном эпццотом. 
В°меньшем количестве отмечаются амфиболы, сфен, апатит и др. Аути- 
генные минералы представлены в основном мелкими зернами хлорит-смеи- 
тита (5-10$) и пылевидным пиритом (доли процента). Тип цементации в 
алевритах базальный. Микротекстура глин и алевритов массивная или 
линзовиднослоистая, структура глин алевропелитовая, алевриты пело-
алевритовые•

Желваки и конкреции сложены пелитоморфным глинисто-алевритовьм 
известняком, по структуре и составу аутигенных и обломочных минера
лов совершенно аналогичным вмещающим глинам. Содержание обломочного 
материала в конкреционных образованиях обычно около 40-45$(см.прил.
2, табл. 3,8,18,19).

Тафономия. Типы захоронения разнообразные. Основной фон ока
менелостей составляют раковины бухий, распределение которых в пре
делах пачки неравномерное, хотя они многочисленны по всей пачке, 
интервалы 0-1,5; 3-4,5; 15-16,2; 18,7-19,2 обогащены ими. В этихЕнтервалах отмечаются скопления отдельных створок и целых раковин ухий. Совместно захороненные экземпляры по-разному ориентированы.
Ь захоронениях присутствуют особи, находящиеся на разных стадиях 
Индивидуального развития. В интервале I,5-3,0 м бухии редки. Здесь 
Многочисленны ростры белемнитов хорошей сохранности, встречаются ра
ковины аммонитов, захороненные под углом к плоскости напластования. 
В интервале 5,5-11,5 м отмечаются отдельные линзочки,состоящие из 
раковинного детрита, отмечаются хорошей сохранности ростры белекж- 
1юв с частично сохранившимися фрагмоконами. Типы ископаемых ценоэсв- 
iT слабо перемещенных аллохтонных до автохтонных танатоценозов.Гне
дообразные скопления бухий обычны в кровле пачки.Ориентировка ра- 
овин здесь неопределенная. Преобладают крупные экземпляры,лежащие 
а уплощенной створке. Судя по хорошо сохранившейся структуре на 
аковинах, они не претерпели существенной транспортировки перед за- 
оронением.

Зона Bojarkla meeezhnikowi 
Пачка Ш - 17,0 м (обн. 16-17, сл. 9-12).
Алевриты песчано- и песчанисто-глинистые с подчиненными прос- 

>ями песчанисто-алевритистых глин в верхней части пачки.Породы бо- 
>шей частью слабо уплотненные и не слоистые,но вверху они грубо
го истые за счет прослоев глин,мощностью до 0,2 м, а также чередо
ения окраски пород. Окраска алевритов и глин вблизи поверхности



обнажения желтая (в верхней части пачки - полосчатая за счет чер̂  
дования желтых обохренных и зеленовато-серых разностей) уна глубин* 
0,5-0,б и породы серые и зеленовато-серые. Остатки фауны очень р^ 
ки.

Большую часть пачки слагает пласт желтых с поверхности алеврц 
тов (сл. 9-10,5 м,"слой желтый мощный"). Слой начинается прослоек 
(1м) алевритовой глины с многочисленными мелкими (2-4 см) карбо- 
натными конкрециями шаровидной формы. Выше глины сменяются песча
но-глинистыми алевритами с редкими "шишковатыми" конкрециями раз
мером до 4-8 см, а в верхних 2 м - до 10-15 см. В самом верху слоя 
(последний метр) алевриты вновь сменяются песчанисто-алевритовойэд 
ной. Непосредственно над слоем 9 залегает ряд крупных лепешковиды* 
конкреций размером до 2-3 м при мощности до 0,5 м(сл.Ю - 0,5 м,так 
называемый "горизонт 10,5 м"). Конкреции сложены темно-серым плот
ным (местами трещиноватым) алевритовым известняком с редкой фауной, 
Выше горизонта конкреций продолжаются желтые песчанисто-алеврито&в 
глины (сл. П-1,0м). Пачка заканчивается "полосчатым пластом", в 
котором желтые и серые песчано-глинистые алевриты переслаиваются с 
серыми (с буро-желтыми пятнами) песчано-алевритовыми глинами (сл. 
12 - 5,0 м). В одном метре от подошвы этого слоя прерывисто просле
живается еще один ряд крупных лепешковидных конкреций - "горизонт 
12,5 м".

Контакт с подстилающими отложениями ровный и четкий (видимо,1 
без сколь-либо существенного перерыва в осадконакоплении) и подчзр.' 
кивается не только сменой пород, но и изменением их окраски от се
рой в подстилающих отложениях к желтой. 1

Под микроскопом видно, что породы рассматриваемой пачки пред-1 
ставлены в основном песчано-глинистыми алевритами с обильными мел
кими зернами в разной мере окисленного хлорит-смектита (до 5-756) w 
реже лептохлорита. Терригенный материал (50-65/6) слабо отсортировав 
и представлен преимущественно крупным алевритом и мелкозернистым пе1 
ском. Распределен в породе приблизительно равномерно, лишь места-' 
ми образуя скопления линзовидной формы, придающие породам неяснуГ 
слоистость. Часто обломочный материал представлен мелкими (до 0,25 
округлыми и овальными обломками хлоритовых глин и алевритов с хло-1 
рит-смектитом и хлорито-глинистым цементом, свидетельствующих с1 
перемыве осадка на месте его отложения. Содержание аутигенных и пе-1 
реотложенных зерен хлорит-смектита и обломков хлорито-глинистых пс* 
род в отдельных прослоях достигает 7-1($ и более. Цемент алеврито* 
большей частью глинистый, нередко карбонатно-глинистый и сложен *



м дисперсной смесью сложного состава. Основными компонента-
основном^^^ минералы глин: хлорит, монтмориллонит, гидрослюды.В
МИ 66 нирги местами довольно много пелитовых частиц салических ми- виде Примем*1ов рассеянного органического вещества, пылевидного пирита(гне- 
нер кодЛоморфных выделений гидроокислов железа и других компонен- 
да Часто цементирующее вещество окислено и гнездами замещено ли

монитом. Пылевидные выделения гидроокислов железа и пигментируют по- 
Участки карбонатно-глинистого цемента сложены пелитоморфным 

глинистым кальцитом. Тип цементации базальный. Микроструктура але
вритов массивная или местами неяснолинзовиднослоистая, структура -
Целоалевритовая.

В отдельных прослоях породы слоя 9 представлены фацией дальней 
роны выклинивания бобово-оолитовых железных руд. Это в основном пе
счаные глинисто-лептохлоритовые алевриты или (реже) песчано-алещж- 
о̂вые глины с обильными зернами и бобовинами лептохлорита и хлорит- 
змектита. Терригенный материал (содержание его в глинистых разнос
тях пород такого типа немногим более 40%, а в алевритовых - до 66%) 
фимерно равномерно распределен в породах и представлен алевритовы- 
ш (до 45%) и мелкопесчаными (до 20%) зернами кварца, полевых шпа- 
•ов (плагиоклаз, альбит, калишпаты, в том тасле микроклин),обломю-
и основных вулканогенных пород, сланцев, кварцитов, а также че- 
уйками в разной мере гидратированных слюд (мало) и др. Окатан- 
ость песчаных зерен в основном слабая, большей частью они углова- 
э окатанные. Вторым важным компонентом рассматриваемых пород яв- 
тотся аутигенные зерна и бобовины лептохлорита и хлорит-смектита, 
5щее содержание которых колеблется от 5-7 до 12-15%. Это довольно 
)упные (от 0,2 до 0,8 мм) овальные, таблитчатые, округлые или(ре- 
>) неправильной формы зерна и выделения буровато-зеленой окраски в 
юходящем свете. Двупреломление низкое, интерференционная окраска 
золотисто-бурой до желто-зеленой с резким плеохлоризмом.Структу- 
их колломорфная, чешуйчатая или пластинчатая, нередко с бледно- 
леновато-желтой оболочкой чещуйчатого лептохлорита более поздней 
черации. Эолитов концентрически скорлупов&того строения,столь ха- 
стерных для пород этой фракции, в рассматриваемом слое нет. Це- 
*т алевритов и основная масса глин суть дисперсное существежо хло- 
?овое изотропное глинистое вещество фисташково-зеленой или желто- 
•о-зеленой окраски, густо импрегнированное пылевидными включени- 
: колломорфной и дисперсной органики, Тип цементации базальный, 
окислении вблизи дневной поверхности цементирующее вещество бу- 
т и замещается гидроокислами железа.



Серые песчано-глинистые алевриты слоя 12 отличаются меньшц, 
содержанием зерен и выделений лептохлорита и хлорит-смектита (Не 
более 3-5/6), меньшими их размерами и буровато-желтой чешуйчатой*̂  
сой глинистого цемента, которая здесь помимо хлорита содержит мноч 
го гидрослюд и монтмориллонита (?). В отдельных прослоях породы по 
составу становятся аналогичными алевритам нижележащей пачки.

Конкреционные образования во всех случаях сложены известняков 
алевритовым или песчано-алевритовым. Основная масса его обычно пе. 
литоморфная,содержит тонкораспыленный растительный детрит и доволь* 
но многочисленные (до 3-5?) включения мелких зерен хлорит-смектик 
и реже лептохлорита. Терригенный материал распределен неравномер. 
но и представлен в основном алевритовыми зернами, примесь песчано
го материала в конкреционных образованиях, как правило, не превывь 
ет 5-7?.

Микротекстура алевритов и глин в основном массивная,структура 
пелоалевропсаммитовая и псаммоалевропелитовая, структура основной 
массы конкреционных образований пелитоморфная (см.прил.2; табл.3,8,
18,19).

Тафономия. Окаменелости (преимущественно бухии) неравномерно 
распределены в пределах пачки. В основании (интервал 0-4,5 м)бухим 
равномерно рассеяны, иногда образуют гнезда, линзовидные скопления 
и тонкие (0,1-0,2 м) прослои. В основном встречаются разрозненные 
створки. Очень много экземпляров мелких и средних размеров. Части 
находки мелких гастропод, в верхней части интервала единичные на
ходки пинн в прижизненном захоронении. В интервале 4,5-10,5 м варе 
чаются отдельные редкие экземпляры бухий. Очень часты мелкие гас?-, 
роподы, палеотаксодонты и астарты. Распределение фауны в этом ин̂ 
тервале очень неравномерное. В интервале 5,5-9 м многочисленны ра-, 
ковины пинн и плевромий в прижизненном положении. Совместно захсро* 
йены раковины бухий, находящиеся на разных стадиях индивидуального̂  
развития. С ними найдены палеотаксодонты. В интервале 9-10,5 м окат 
менелости редки. В верхней части пачки (10,5-17,0 м) бухии рассея-з 
ны по всему разрезу, но наиболее многочисленны на уровнях 12,13,1̂ 
Целые раковины сравнительно редки. Совместно встречаются особи раз* 
ных размеров. Типы ископаемых ценозов различны: от автохтонных № 
слабо перемещенных аллохтонных танатоценозов. р

Пачка 1У - 14,5 м, неполная (обн. 16-17, сл. 13-14). J
Глины алевритовые с небольшой (внизу до 10-15?) примесью пес̂ 

чаного материала. Строение и окраска пачки несьма монотонные:вниз6 
это линзовиднослоистые зеленовато-серые (на сухих склонах - свет*0



) слабоуплотненные породы местами с комковатой отдельноетьюЛо 
^(Гпачке рассеяны мелкие и редкие карбонатные конкреции размером 
2°5 см а также редкие остатки фауны, в том числе аммонитов верхней 
зоны берриасского яруса (слой 13-13,0 м).На высоте 13 м от подошвы 
пачки - горизонт небольших шаровидных конкреций совершенно прави
льной формы ("ядра”) размером около 15см. Нередко они срастаются в 
четко видные образования размером до 25-30 см. Выше конкреционного 
горизонта глины слоя 13 сменяются глинистыми алевритами,которые с о- 
держат много мелких веретеновидных конкреций, располагающихся в 
породе вертикально (сл. 14 - 1,5 м). Верхняя его часть эродирована: 
в кровле слоя 14 несогласно залегает четвертичная морена.

Контакт с подстилающими отложениями согласный: песчано-глинис
тые алевриты пачки Ш вверх по разрезу постепенно сменяются алеври
товыми глинами, которые внизу содержат еще существенную примесь 
песчаного материала.

Под микроскопом видно, что глины рассматриваемой пачки алеври
товые с различной (внизу значительной, до 10-15%) примесью мелкозер
нистого песчаного материала, известковистые с многочисленными мел
кими зернами и выделениями хлорит-смектита и реже лептохлорита.Ос
новная масса глин буровато-желтовато-зеленая в проходящем свете с 
низким двупреломлением, характерным для хлорита и гидрослюд.Струк
тура основной массы чещуйчатая сгустковая,образованная гнездами иногда 
пжзовидной формы дисперсного глинистого вещества,сравнительно хорошо 
закристаллизованного, с двупреломлением в золотистых тонах .Обломо
чный материал (35-45%),как и в нижележащих алевритах,примерно рав- 
гомерно распределен в породе,слабо отсортирован и представлен в ос- 
Iовном крупным алевритом.Примесь мелкозернистого песка значительна 
солько внизу слоя 13.Состав обломочного материала примерно такой же, 
ак в алевритах подстилающего слоя. Отдельные прослои глин обогаще- 
ы тонким растительным детритом. Микротекстура глин массивная,мес- 
ами неяснолинзовиднослоистая, структура псаммо- й алевропелитовая, 
местах скопления растительного детрита фитоалевропелитовая.

Алевриты слоя 14, как и отдельные прослои алевритов "желтого 
поя" нижележащей пачки принадлежат к породам фации бобово-оолито- 
ах железных руд. Здесь это бобовая глинисто-лептохлоритовая поро- 
1 со значительной (до 40-45%) примесью алевритового, а в основании 
гоя и песчаного материала. Бобовины величиной до 0,4 мм овальной 
ги округлой формы сложены в основном пластинчатыми агрегатами окио 
>нного лептохлорита с оболочками чешуйчатого лептохлорита более 
>здней генерации. Количество этих бобовин в породе 10-15%. Помимо



бобовин в породе содержатся еще неправильной формы зерна хлорид 
смектита и лептохлорита, а также округлые или овальные выделения̂  
литоморфного кальцита. Цемент породы базальной и сложен хлорито-̂  
нистым веществом с примесью гидрослюд, РОВ и местами мелкозернист 
го и пелитоморфного кальцита. Терригенный материал (40-49?) примеру 
равномерно распределен в породах,слабо отсортирован и представлен в 
основном кварцем и полевыми шпатами (основными плагиоклазами,кали, 
шпатами).Обломки пород и чешуйки слюд обычно малочисленны.Основной 
фракцией терригенного материала является крупноалевритовая - примесь ме
лкого алеврита не более IO-I5/6, а мелкозернистого песка обычно не 
превышает 3-5/К. Цемент породы базальный, сложен глинисто-хлоритоц, 
с рассеянной органикой веществом и местами выделениями пелитоморф» 
ного или мелкозернистого (поры, трещины) кальцита. Текстура порода 
массивная, структура бобовая псаммопелоалевритовая (см. прил.2;тодл
3,8,18,19).

Тафономия. Окаменелости, как и в пачке Ш, неравномерно распре, 
делены в слоях, иногда образуют гнезда, линзовидные скопления и тс*, 
кие (0,1-0,2 м) прослои. Структура ориктоценоза сходна с таковой 
в пачке Ш. Тип ископаемого ценоза - аллохтонный танатоценоз с эле
ментами автохтонных танатоценозов.

Обнажение 8-1I
Представляет собой ряд высоких обрывов,которые расположены на: 

правом берегу р. Боярки вблизи или непосредственно друг за другой 
на участке протяженностью около I км; отстоящем от места слижмя petf 
Левой и Правой Боярки на б км. Обрывы приурочены к береговому ус
тупу Ш надпойменной террасы высотой до 32 м. Уступ опирается н? 
небольшой бечевник, сложенный гравийно-галечным современным аллюв* 
ем с конкрециями (и их обломками) из обнажающихся в обрыве морсто 
пород валанжина. Слои полого наклонены на север (вниз по течениг 
реки), отчего в верхнем по реке выходе № 8 обнажается нижняя под
зона зоны Temnoptychltee syzranlcua нижнего валанжина, а в само»1 
нижнем выходе № II - верхние слои той же зоны. Разрез наблюдаете/ 
без пропусков, не обнажены лишь самые нижние слои валанжина (низ! 
подзоны Temnoptychites slmplicissinms ) мощностью 10-15 м.На р.Бо* 
ярке эти слои, видимо, нигде не выходят на дневную поверхность. :

)



Валанжинский ярус,нижний подъярус 
Зона Temnoptychltes syzranlcus 
Подзона Temnoptychltes slmpllclsslmus

Пачка I - 15,0 м, неполная (обн. 8-П, сл. 1-3).
Пески мелкозернистые глинисто-алевритистые и алевритисто-гли- 

нистые с прослойками песчано-глинистых алевритов, песчано-алеврито
вых глин и известковистых алевритов рыхлых или плотных в виде мало
мощных пластов и конкреционных стяжений. В основании пачки еще ма
ломощный пласт бобово-оолитовой лептохлоритовой железной руды. Ок- 

ска песков светлая, желтовато-зеленовато-серая, местами фета ха
ки обохренные прослои буровато-желтые; ожелезненные и омарганцован- 
ные алевролиты и железная руда красно-бурые и черные.Строение пач
ки монотонное, текстура песков преимущественно массивная, железная 
руда и алевролиты плитчатые. В конкреционных стяжениях обильны за
хоронения двустворок, в песках они сравнительно редки,остатки ам
монитов единичны.

В обнажении пачка начинается маломощным пластом бобово-оолито
вой лептохлоритовой породы (железной руды) с поверхности лимонити- 
эированной и оыарганцованной (сл. I - 0,8 м) с линзовидными конк
рециями (протяженностью 3-4 м при толщине до 10-15 см) известкови- 
стого алевролита (горизонт I) и слойками обохренного желтого алев
рита. Под пластом руды у самого уреза воды шурфом вскрыто 0,4ма*в- 
ритовой глины голубовато-серой (влажной), массивной. Выше руды за
легает пласт уплотненного песка цвета хаки с многочисленными, осо
бенно вверху, мелкими комочками темно-серой глины (сл.2 - 5,0 м) и 
'ориэонт П - линзы плотного известковистого алевролита мощностью 
1,25 м с конкреционными расширениями снизу очень плотных шишковатых 
!полуконкреций" мощностью до 0,7-0,8 м. Верхнюю половину пачки сяа- 
рют пески желтовато-зеленовато-серые с многочисленными (через ка- 
|цые 10-25 см) тонкими (1-1,5 см) слойками обохренных разностей(сл.
| - 8,0 м). В самом верху пачки выделяется еще пропласток (6-8 см) 
ритчатого алевролита, а в 20 см ниже его - невыдержанный по прое
данию ряд небольших лепешковидных конкреций размером до 0,4 м с 
|югочисленными раковинами крупных пектинид.

Контакт с подстилающими отложениями не обнажен, в кровле пач- 
согласно, но с резкой и ровной границей залегает пласт уплотнен
но глинистого алеврита, начинающего вышележащую пачку.

Под микроскопом видно, что бобово-оолитовая лептохлоритовая 
о̂да слоя I сложена в основном (55—6056) овальными или округлыми



(реже неправильной формы) бобовинами и оолитами зеленовато-желторс 
лептохлорита. Ядрами их чаще всего являются колломорфные или пласч 
тинчатые агрегаты слабоокисленного (зеленовато-желтые,буровато-  ̂
красновато-желтые) лептохлорита с аномально низким (реже высоки*̂  
у биотита) двупреломлением и слабым плеохроизмом. Оболочки бобовц̂ 
и концентранты оолитов сложены,как правило, светло-зеленым лепто̂  
ритом с характерным погасанием в виде "бегущего креста". Размеру 
бовин чаще всего 0,3-0,5 мм, иногда до I,2-1,3 мм (по длинной оси) 
оолитов - не более 0,4 мм. Общее содержание тех и других достигает 
55-6056 объема породы. Остальную ее часть слагают разновеликие (мел. 
копесчаные, крупно- и мелкоалевритовые и редкие крупнопесчаные )з$р, 
на полевых шпатов (нередко измененных) и кварца. В виде небольшой 
примеси присутствуют обломки пород, зерна фемических минералов, че. 
шуйки слюд. Все они цементируются желтовато-зеленой изотропной или 
сравнительно хорошо раскристаллизованной массой лептохлорита сапой 
поздней генерации. Включения терригенных зерен в бобовинах и оолц. 
тах отсутствуют полностью, что указывает на переотложение (первые, 
щение вблизи места осаждения) аутигенных новообразований с сосед, 
него участка осадконакопления с более спокойной гидродинамической 
обстановкой, служившего ареной преимущественно хемогенного минера, 
лообразования. Конкреционные стяжения в пласте руды сложены извес- 
тковистым песчаником с редкими (2-3%) бобовинами и оолитами лепто
хлорита. Это свидетельствует о том, что бобово-оолитовые железные 
руды в рассматриваемом пласте распространены локально.Возможно,ос
новную его массу слагают оруденелый песчаник с большим или меныпц 
содержанием лептохлоритовых(рудных) бобовин и оолитов. Редкие бо- 
бовины лептохлорита встречаются и в подстилающем пласте алеврито
песчаной глине. Цемент алевролитов конкреционных образований каль 
цитовый, мелкозернистый или пелитоморфный базального типа.

Алевролит, венчающий пачку, также содержит единичные бобовин 
лептохлорита и, кроме того, довольно многочисленные (2-3%)зернаго 
рит-смектита. Цемент алевролита глинистый, преимущественно хло 
ритовый, базального или порового типа.

Основная масса песков рассматриваемой пачки также относите 
к хорошо отсортированным мелкозернистым разностям с примесью алев 
рита, в основном крупного. Цемент их глинистый порового или плена 
ного типа. Бобовины и оолиты в них не встречаются, но отмечаютс 
редкие (0,5-2%) мелкие зерна переотложенных аутигенных минералов 
лептохлорита (?) и хлорит-смектита. По составу обломочных минера
лов они сходны с таковыми в оруденелых породах и алевролитах кон
креционных образований.



Гранулометрический состав валанкинских отложений р.Боярки (обн.8-11)
НомерНомер выход кааооа7~?

З Д ,Обнажение обраэ >1 1,0- 0,5- 0,25- ОД- 0.05-0Т01 <0,01 Породаслоя ца им JDli. б|25 о ^ 0,05 3SS
Р.Боярка, 12 252- _ _ 4,0 76,0 7,4 6,3 _ Алеврит глинистыйобн.в-П 76

II 250- _ _ _ 11,0 49,6 19,8 19,6 _
76

II 249-76 - 1,6 58,6 19,4 4,4 16,0 - Песок м/з глинисто-алевритиот.
10 202-76 - 0.4 8.4 75,4 5,0 10,8 - Алеврит пеочаниото-глиниот.
10 201- 19,0 58,4 4.0 18,6 _

76
9 200-76 - 0,2 22,8 62,6 4.0 10,4 - Алеврит глинисто-песчанист.
9 199- _ 0.2 11,2 73,6 4.6 10,476
9 198-76 - 4,8 78,2 5.4 11,6 - Алеврит песчанисто-глинистый
8 196- 0.4 5,0 47,8 20,2 26,6 _

76
7 9-9-5 0.2 - 1.2 69,5 10,4 4,6 14,1 - Песок м/з глжниото-алевритист.
7 9-9-4 - - 2,0 38,4 26,0 33,6 - Алеврит глинистый
7 9-9-3 - - 0,1 6,9 4,3 15,0 73,7 - Глина пеочаяиото-алевритиот.
7 9-9-2 - - 0,3 54,0 18,2 8,6 18,9 - Песок м/з глинисто-алевритовый
7 9-9-1 - - 5,0 60,8 7.3 3,7 23,2 - Песок м/э алевритисто-глинист.
7 9-8-2 - - 1,5 41,1 10,4 6,7 40,3 -
7 9-8-1 - - 2,0 76,3 10,1 2,7 8,9 - Песок м/э глиниото-алевритист.
7 5-8-5 2.4 - 3,6 77,7 6,2 2,8 7,3 -
7 5-8-4 0.1 1.8 77,9 8,7 2,4 9,1 -
6 5-8-3 - - 0,3 56,5 23,9 5,1 14,2 - Песок м/э глинисто-алевритов.
6 101- _ _ - 55,0 29,0 2,0 14,0 _

76
6 5-8-2 - - 0,1 51,0 25,6 7,5 15,8 -
5 5-7-3 - - 1.8 88,2 3,8 1,5 4.7 - Песок м/э.
5 5-7-2 - - 2.0 86,8 4,4 1,5 5,3 - Песок м/з
5 188- _ _ 4,0 82,8 7,6 0,4 5,2 _ Песок м/з76
5 5-7-1 - - 2,5 82,7 5,8 2,0 7,0 - Песок м/з
5 5-6-3 0.1 0,3 0,3 8,7 9.9 19,6 61,1 - Глина песчанисто-алевритов.
5 5-6-2 - - 0,7 80,6 9.4 1,3 8,0 - Песок м/з глинисто-алевритист.
5 5-5-2 - - 0,3 82,6 6,3 1,6 9,2 -
5 5-4-2 0,3 + 0.1 72,3 9,4 2,3 15,6 -
5 5-4-1 - - 0,1 77,2 9,6 2.4 10,7 -
4 184-76 - - - 49,0 34,4 1,8 14,8 - Песок м/з глинисто-алевритов.
4 5-3-2 - - 0.1 27,9 53,2 4.6 14.2 - Алеврит глинисто-песчаный
3 5-2-2 - - 1,0 88,7 3,8 1,0 5,5 - Песок м/з
3 5-2-3 - - 1,1 82,7 5,2 1.4 9,6 - Песок м/з
3 180- Пеоок м/з глинисто-алевритиот.76 - - - 82,0 II.4 0,8 5,8 -
3 5-I-I - - 0.9 86,2 е.о 1,0 5,9 - Пеоок м/з
3 5-1-2 - - 0,9 83,8 7,2 1.4 6.7 - Пеоок м/з
3 5-1-3 - - 0,6 77,3 12,3 1.3 8,5 - Песок м/э глинисто-алевритист.
3 9-3-3 - - - 63,6 19,2 4,4 12,8 -
3 9-3-2 - - - 59,6 20,4 4.6 15,4 -• 3 9-3-1 - - - 54,0 19,5 5,9 20,6 -
3 9-2-2 0,3 - 0.1 66,8 Н.6 5,2 16,0 7,0
3 9-2-1 - - - 17,4 45,4 11,3 25,9 - Алеврит песчанисто-глинистый
2 9-1-9 - - 0,1 25,3 37,3 11,3 26,0 -
2 9-1-8 - - 2,2 65,1 8,6 6,1 18,0 - Песок м/з алевритисто-глинист.
2 9-1-7 - - 2,2 67,8 8,4 5,0 16,6 -
2 9-1-6 - - 0,2 73,1 8,2 3,6 14,9 -
2 9-1-5 - - 70,3 н.з 4,2 14,2 -
I 9-1-4 - - 0,1 59,1 12,6 6,6 21,6 -
I 9-1-2 - - -1.8 54,8 9,8 6.3 27,3 - Бобово-оолитовая лепто-хлорит-
I 9-I-I - - 2,0 53,4 10,3 3,2 31,1 - песчаная порода
I 9-0-2 - - 0,1 25,6 11,3 8,3 54,7 47,5 Птна известковая алевритнсто- пеочаная



Минеральный состав фракции 0,1-0,01 им валанхинских отложений р.Боярки (обн.8-11) Таблица ^3
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Р.Боярка, 12 252-76 6,3 13,2 3,2 4,2 _ 1,5 1.2 5,2 53,1 3,4 [5,3 . _ 3,2 3.2 0,8 _ _ _ 0,6 0,6 _ _ 59,7 6,3 6,0 22,7 .
обн.8-11 II 250-76 4,0 23,2 _ 10,1 - 1,9 2,6 2,4 29,9 - 31,5 - 0,3 - - - - - - - 1.3 0,6 - - 70,0 16,6 - 4,6 4,0 -

II 249-76 II,] 20,С 1,6 7,3 - 1,2 1.6 6,1 36,1 0,2 22,6 - 1,0 - - 1.2 2,3 - - - 3.4 4,9 - - 50,2 8,3 0.7 2,9 22,0 -
10 202-76 8,7 7.3 1,1 5,7 0,2 - 2,4 4,2 58,4 _ 16,1 - 1,1 - - I.I 2,4 - - - 0.4 I.I - - 70,2 6,5 - 1,9 18,5 -
10 201-76 7,8 21,С - 12,4 - - 3,3 2,5 42,1 0,5 18,2 1,2 0,2 - - 68,9 20,2 - 1,5 9.4 -
9 200-76 8,8 II, 4 2,1 2,6 - 0,8 2,6 5,3 49,6 - 22,6 - 1,0 - - 0,9 1,9 - - 0,3 1.2 - - 63,6 11,3 I.I 1,4 18,7 -
9 199-76 8,4 8,2 2,1 3,1 0,4 2,3 3,1 4,5 54,5 - 18,8 - - - - 0,6 4,3 0,4 - - - 0,6 - - 55,3 15,6 0,3 3,5 22,7 -
9 198-76 7,0 6,4 1,3 3,3 - 0,9 3,9 8,5 51,9 - 18,2 - 2,2 - 0,2 0,7 3,4 - - - 0,2 0,7 - - 63,5 12,9 - 7,8 14,8 -
8 196-76 5.3 22,С 3,6 5,0 Э,2 1,6 3,5 9,1 28,6 _ 25,0 - 0,5 - - - 2,5 - - - 1,7 2,2 - - 44,4 15,7 - 15,7 24,2 -
7 9-9-5 26,4 14,е 2,1 2,9 - - 1,9 2,9 56,4 0,6 15,0 - 0,6 - - - 0,6 - I.I 0,2 - - - 47,9 48,9 0,3 0,5 2,4 -
7 9-9-4 2,8 2,9 1,9 2,4 3,2 0,7 3,1 8,1 18,3 0,2 44,6 - 0,5 - - - 4,9 - 1,7 0,5 1,0 - - - 41,7 54,6 - 0,4 3,3 -
7 9-9-3 4,7 9,9 2,4 3,0 - 2,4 5,0 2,0 38,0 0,6 11,8 - 0,8 - - 1,0 16,:! - 6,9 - 10,3 8,2 - - 41,8 33,7 - 22,2 2,3 47,9
7 9-9-2 8,1 EI.0 3,0 1,5 D.I - 3,0 3,1 58,5 1,0 14,5 - 0,3 - - 1,5 1,0 - 1,5 - 2,4 - - - 42,0 38,0 0,7 4,6 14,7 6,3
7 9-9-1 Г2,2 7,7 1,0 1,3 - 1,1 4,0 5,0 60 > - ii,o + - 3,1 - 7,8 0.4 - 0.8 - - 0,1 - - 48,0 40,4 - 11,6 23,0
7 9-8-2 [2,3 14,0 3,0 2,0 Э,1 3,0 4,0 2,0 52,0 0,6 13,0 0,2 - - - 2,0 3,0 0,1 1,0 - - 0,2 - - 42,0 36,4* - 3,7 17,9 9,0
7 9-8-1 27,5 [8,0 2,5 2,3 0,3 0,4 2,9 3,0 53,5 0,4 13,0 0,1 - 3.1 - 2,0 0,5 - 1,0 - - - - - 44,0 42,0 - - 14,0 6.3
7 5-8-5 37,5 [9,3 2,6 2,1 - 1,2 4,9 1,9 52,2 1,4 11,3 - - - - 2,3 0,3 - 0,5 - - - - - 52,7 45,8 - 0,9 0,6 0,3
7 5-8-4 22,4 15,2 2,3 1.3 - 2,3 3,4 2,5 50,9 0,6 18,4 0,2 - - - 2,1 0,6 - 0,2 - - 0,2 - - 50,9 47,5 - 1.6 - 1,3
6 5-8-3 16,3 20,3 2.0 1,8 0,2 1,1 4,8 3,0 44,8 0,9 18,6 - - - - 0.9 0,7 - 0,9 - - 0,2 - - 54,4 43,9 - 0,7 0,4 1,3
6 191-76 7,1 4,9 0,8 2,7 - - 4,0 2,3 50,1 - 35,2 - - - - - - - - - 3,0 0,8 - - 68,3 23,4 - 1,2 7.1 -
6 5-8-2 13,3 9,9 2,1 1.7 - 0,8 6,0 3,8 50,1 0,8 20,8 - 0,2 - - 1,9 1,3 - 0,6 - - 0,4 - - 53,8 44,7 - 0,6 0.9 1,4
5 5-7-5 26,5 10,3 1,6 0,5 0.7 0,7 3,4 1.4 63,6 1.4 12,3 0,5 0,3 - - 2,1 0,5 - 0,7 - - 0,2 - 53,7 44,9 - 1.4 - 0,8
5 5-7-2 24,3 10,1 1.5 1,5 - 2.4 4.9 2,4 57,1 I.I 14,5 °,4 - - - '1,6 1.6 - 0,9 - - 0,4 - - 53,0 46,0 - 1,0 - 2,2
5 188-76 4,6 3,4 0,8 1,7 - - 2,5 2,6 71,6 0,4 16,2 - 0,8 4,4 1,2 - 67,5 27,1 - 1,0 4,4 -
5 5-7-1 10,5 8,7 1.4 0,4 0.2 0,4 5.1 2,4 60,9 1.6 15,5 - - - - 1,8 1.4 - 0,2 0.2 - 0,6 - 53;8 45,0 - 0.9 0,3 5,0
5 5-6-3 2,1 20,4 1,2 5,9 0,2 7,8 0,4 6,7 12,2 0,2 40,5 - 0,4 - - - ОЧ.МВ - 3.7 - 18,4 I.I - - 6,2 5,3 - 88,2 - 0.4
5 5-6-2 28,8 35,4 2,4 1,8 - 0,9 5,6 1,4 35,7 0,5 13,2 0,4 - - - 2,2 - - 0,5 - 2,4 - - 50,7 47,3 - 2,0 - 4,5
5 5-5-2 19,8 14,6 2,7 1,5 - 1.2 6,2 2,3 51,9 0,3 14,0 0,2 - - - 2,1 0,8 - 1,2 - 0,8 - - 57,1 41,3 - 0,8 0,8 2,3
5 5-4-2 18,6 15,6 0,7 1,4 - 1,0 5,4 2,9 53,2 0,5 16,3 0,2 0,3 - - 0,3 1,0 - 1,2 1,0 - - - 57,6 40,6 - 0,6 0,3 3,9
5 5-4-1 20,4 20,3 2,0 2,0 - I.I 4.8 3,1 52,0 0,7 11,2 - - 0,2 - 0,4 0,7 0,2 1,3 - 0,2 1,8 - - 50,5 47,4 - 1,8 - 5,3
4 184-76 10,8 11,7 0,5 - 0,2 - 7,4 5,1 54,2 - 15,0 - - - - 0,4 0,1 - 1,5 3,9 0,9 1.4 - - 60,7 23,6 - 0,4 4,1 10,5
3 5-2-2 23,9 15,7 3,3 2,0 - 0,9 3,5 2,2 56,8 1,1 11,4 - 0,1 - - 1,7 0,3 - 0,9 0,1 0,9 0,6 - - 40,3 59,4 - - 0,3 1,5
3 5-2-3 13,5 12,5 2,4 1,3 - 0,7 4,5 2,4 58,1 0,? 14,2 0,2 - - - 1,3 0,-4 - 0,9 0,2 0,4 0,6 - - 56,9 40,1 - - 0,9 2,6
3 180-76 4,1 11,2 1.7 3,3 - _ _ 2,2 72,1 _ 7,8 _ 1,7 - - _ - _ - - 5,1 1,5 - - 67,8 26,1 - 0,9 5,2 - «
3 5-1-1 14,8 5,5 3,5 _ - _ 5,6 1,1 62,3 0,5 15,0 - - - _ 5,5 0,9 - 0,1 - 5,2 0,1 - - 57,6 30,5 - - 6,7 6,8 1
3 5-1-2 20,7 13,6 I.I 1,3 _ 1.7 4,4 0,9 63,2 0,9 8,9 - 0,6 - - 0,7 0,7 - 2,0 - 2,9 0,4 - - 49,7 46,6 2,0 - 1,4 3,2
3 5-1-3 15,1 14,1 2.3 1,7 _ 1,1 4.4 2,7 56,5 0,8 12,5 - 1,1 - - 1,5 0,4 - 0,9 - 0,2 0,5 - - 51,9 46,2 2.1 - 0,3 3,2
3 9-3-3 15,0 15,5 2,0 1,5 0,1 _ 2,6 4,6 58,4 0.4 П.О - - - - 2,1 - - 1.4 0,4 0.4 0,1 - - 44,0 44,0 - - 12,0 6,8 ■
3 9-3-2 12,1 17,0 1.3 0,9 0,1 2,8 3,0 3,0 57,3 1,3 7,0 - 0,9 - 2,6 1,0 - 1.0 0,8 - - - - 45,6 39,5 0,7 0,5 13,7 - i
3 9-3-1 11,1 9,7 1,5 2,2 - 4,4 5,0 3,9 50,6 1,3 19,1 - - 0,2 1,3 - 0,2 0,4 0,2 0,2 0,4 - - 44,1 49,5 3,7 - 2,7 0.9 |3 9-2-2 15,9 8,5 1,5 2,4 - 2,9 4.3 2,3 60,5 1,5 13,1 0,2 - - 1,8 - 0,1 0.7 0,2 - 0,9 - - 46,5 43,6 5,4 - 4,5 1,6
3 9-2-1 4,1 9,1 1,3 4,0 - 1,9 6,8 4,2 43,3 0,6 26,3 - 0,2 - 0,4 0,2 - 1,3 0,4 - 0,2 - - 42,6 52,5 2,8 - 1,0 I.I
2 9-1-9 3,9 13,2 4,3 3,5 - 2,0 6,7 - 45,6 0,9 21,3 - - - 0,6 - 1,5 0,4 - ‘ 0,4 - - 47,2 48,7 2.3 - 1,8 0,6 •
2 9-1-8 27,7 13,2 2,4 1.4 0,2 - 8,2 0,4 63,0 1,0 6, С - - 1.6 - - 0.2 0.4 1.0 - . _ 47.7 50,6 1.8 _ 0.9 1,42 9-1-7 29,9 20,9 2,4 0,5 - 3,6 6,0 1,5 54,6 1.7 7,5 - 0,2 - - 0,6 - - 0,2 0,3 0,5 0,2 - _ 40,6 56,3 2,5 _ 0,6 3,62 9-1-6 24,4 18,6 1,4 1,6 0,2 3,2 4,3 0,5 60,4 0,5 6,4 - 0,3 - - 2,9 - - - - 0,3 _ _ _ 46,4 43,4 2,7 _ 7,5 3,72 9-1-5 20,3 17,9 1,2 1,9 - 3,9 3,9 2,3 56,4 2,5 7,3 - 0,6 - - 2.1 - - - - 2,1 0,4 - 55,2 39,0 2,7 _ 3,1 2,7I 9-1-4 16,4 15,6 1,6 1.7 - 0.1 4.1 2,4 52,3 0,3 19,6 2,2 0,1 - _ _ _ 55,3 37,8 _ _ 6,9 3.0I 9-1-3 7,4 13,1 3,2 4,5 - 0,1 3,2 3,2 48,3 - 22,8 - 0,1 - - 0,1 - - 1,3 0,1 _ _ _ _ 48,9 47,3 _ _ 3,8 3,9I 9-1-2 14,8 17,6 2.1 1,7 - 0,3 2,9 2,4 53,0 0,3 19,2 - - - - 0,1 - - 0,3 0,1 0,1 _ _ _ 53,8 44,8 0,1 _ 1,3 I.?I 9-I-I 11,2 25,2 1.4 з.з 0,6 0,1 2,7 2.7 43,4 - 19,1 - - - - 0,4 0.4 - 0,6 0,1 - 0,1 _ _ 45,4 49,2 0,1 _ 4,3 2, II 9-0-2 4,7 13,2 1,3 1»7| - 3,2 4,3 1,3 45,3 2,1 17,8 - 0,6 0,2 0,2 0,9 2.Е - 5.1 0,3 1,6 1,3 - - 32,3 39,7 2.1 - 25,9 13/ 1



Глины В прослоях алеврито-глинистые, плохо отсортированные и 
содержат редкие зерна лептохлорита и хлорит-смектита. Они, 
того, содержат довольно много (1,5-3,С$) рассеянного органи

ческого вещества в виде мелкого или тонкого растительного детрита 
(обычно гелефицированного) и колломорфных выделений. Окраска основ
ной массы глин в проходящем свете зеленовато-бурая, структура че
шу йчаФая беспорядочная.

Конкреции горизонта П сложены иэвестковистым плотным песчани
ком по составу совершенно аналогичным вмещающим пескам.Но они креп
ко 'сцементированы кальцитовым мелкозернистым цементом базального 
типа. Текстура пород пачки в основном массивная, структура песков и 
песчаников (в том числе конкреционных образований)псачмитовая мел
козернистая, алевролитов - псаммоалевритовая, глин - поаммоалевро- 
пелитовая (прил. 3; табл. 3,8, 20,21).

Тафономия. В интервале 0-2,0 м преобладает равномерно расевн- 
тай тип захоронения. Характерны целые раковины бухий и устриц.Мно
гочисленны находки прижизненно захороненных танкредий. Борейонекге- 
;ы представлены мелкими (молодыми) целыми экземплярами. Остальные 
|1вустворки обычно в виде отдельных створок. Данные о сохранности̂ о- 
т̂ировке, ориентировке свидетельствуют о захоронении в слабо под
енной среде. Тип ископаемого ценоза - автохтонный танатоценоз с 
Элементами аллохтонного.

В интервале 2-4 м бухии представлены, как правило, только вы
пуклыми равномерно рассеянными по слою створками, устрицы - целыми 
раковинами, чаще всего лежащими на выпуклой створке. В интервале 4- 
I м наиболее богат фауной горизонт между 5 и 5,5 м. Здесь особенно 
рюгочисленны борейонектосы, причем крупные и мелкие раковины за- 
юронены совместно. Большинство из них лежит на плоской створкеЛк>- 
о отдельных створок. В этом прослое встречены линзы ракушника,сло
енного раковинами арктотисов, захороненными в вертикальном положе- 
■и (захоронение типа "роза"; Захаров, 1966). В пределах интервала 
|блюдается некоторая пятнистость в распределении двустворок; от
ельные участки слоя по простиранию обогащены то одним, то другим 
щом двустворок - борейонектесов, арктик, мускулусов, арктотисов, 
есий. Устрицы часто нарастают на раковины борейонектесов.Тип ме
таемого ценоза - преобладает слабо перемещенный аллохтонный та- 
Йгоценоз с элементами автохтонного танатоценоза.

В интервале 6,0-8,0 м фауна представлена в изобилии. Особенно 
pro устриц. Борейонектесы количественно уступают. Много арктик. 
|рицы очень часто целые. Арктики представлены отдельными створюь-



ми. Тип захоронения и ценоза сходен с интервалом 4-6 м.
В нижней части интервала 8-14 м отмечается скопление̂  

кушнякового типа из целых раковин, отдельных створок и обложсв ар̂  
тик с менее многочисленными борейонектесами и танкредиями.Это тцч 
личный ископаемый аллохтонный танатоценоз. В верхней части интер̂  
ла окаменелости относительно редки. Преобладают отдельные створу 
бухий, арктотисов, энтолиумов, равномерно рассеянные, лишь изре^ 
образующие скопления. Вся толща осадков пронизана ходами илоедо*. 
Сохранность раковин различная. Тип ископаемого ценоза - аллохтон̂  
танатоценоз.

Пачка П - 16,0 м (обн. 8-П, сл. 4,5).
Пески уплотненные мелкозернистые светло-зеленовато-серые с 

многочисленными тонкими (1-2 см) слойками глин со скоплениями ра- 
ковин крупных пектинид, местами переходящих по простиранию в тон
кие (5-30 см) линзы (или ряды лепешковидных конкреций мощностью др 
0,4 м) известковистого песчаника или ракушняка. Пески большей ча
стью массивные, но в пачке они чередуются с сериями мощностью 15- 
20 см косо- и горизонтальнослоистых разностей. К контактам этих 
серий и приурочены пропластки уплотненных пород: глин.песчаников с 
фауной, ракушняков, выступающих в стенках обрывов в виде карнизов, 
что придает пачке грубослоистое строение (сл. 5-11,5 м). В основа
нии пачки выделяется пласт уплотненного глинистого алеврита зеле
новато-серого и пропластки (10-15 см) глины комховатой черной аар- 
танцованной (сл. 4-4,5 м). На контакте слоев 4 и 5 пропласток с 
пектинидами, тонкий (в одну раковину) и ряд лепешковидных конкре
ций - горизонт Ш.

Контакт с подстилающими отложениями четкий, ровный, проводит
ся по подошве пропластка омарганцованной глины.

Под микроскопом видно, что пески рассматриваемой пачки и пес
чаники ее конкреционных образований представлены мелкозернистыми̂  
левошпато-кварцевыми разностями с немногочисленными (не более 5 
мелкими зернами в разной мере окисленного лептохлорита (?) и хло, 
рит-смектита. В породах сравнительно многочисленны (до 1,5%) зерт 
фемических минералов, особенно амфиболов, эпидота и рудных. Терри̂ 
генный материал (60-70%) хорошо отсортирован и равномерно распр* 
делен в породе. Цемент песков глинистый, пленочный или типа сопри
косновения, местами поровый; в песчаниках конкреционных образован* 
кальцитовый пелитомор̂ ный или мелкозернистый базального типа» Тек
стура пород массивная, структура псаммитовая мелкозернистая.



Глины в прослойках алеврито-песчаные или песчанисто-алеврито- 
плохо отсортированные. Основная масса их зеленовато-бурая че- 

^чатая с двупреломлением, характерным для гидрослюд и хлорита.Ме- 
стами в основной массе много тонкорассеянного растительного детри- 

Текстура глин неяснолинзовиднослоистая, структура псаммоалеври
товая. Алеврит слоя 4 в основном песчано-глинистый плохо отсортиро
ванный массивный (прил. 3; табл. 3,8,20,21).

Тафономия. Типы захоронения в пределах пачки не выдержаны. В ин
тервале 0-2 м окаменелости не найдены.Только на границе П и Ш пач
ки встречено несколько створок бухий и борейонектесов. Здесь мно
го трубок пескожилов, нередко пересекающих границу, и отмечаютсясле
ды типа Rhizocorallium ер . В интервале 2-2,8 м ракушняковое снэп- 
ление, в котором выпуклые створки борейонектесов образуют захороне
ние типа "ракушняковая мостовая", встречаются линзовидные скопленю 
раковин, перекрытые тонкой лентой глин. Размеры линз 1x0,1 м. Тип 
ископаемого ценоза - аллохтонный танатоценоз.

В интервале 2,8-7,0 преобладают борейонектесы. В основании т- 
тервала они образуют ракушняковые скопления (мощность 0,2 м). От
дельные плоские створки лежат параллельно напластованию, выпуклые 
вложены друг в друга, основную массу ракушника составляют фрагмен
ты раковин борейонектесов. Чуть выше ракушников появляются многочи
сленные трубки пескожилов (Arctichnue arctlcum Zakh. ). Еще выше по 
разрезу фауна редеет. Преобладает равномерно расссеянный тип захо
ронения борейонектесов, энтолиумов,арктик.Тип ископаемого ценоза- 
слабо перемещенный аллохтонный танатоценоз. В интервале 7,0-9,0 м 
преобладают борейонектесы, захороненные в виде тонких прослоев ра- 
кушнякового типа, приуроченные к линзовидным включениям глин.Гете- 
родонты равномерно рассеяны по слою. Тип ископаемого ценоза - как в 
»ижележащем интервале. Интервал 9-16 м. Фон ориктоценоза составля
ет раковины борейонектесов, образующие равномерно рассеянные скоп
ления из нескольких целых раковин или отдельных створок.Болыпинст- 
ю раковин ориентированы выпуклостью вверх. Многие левые створки 
1окрыты серпулидами. По всему интервалу рассеяны следы жизнедеяте- 
|ьности Rhizocorallium, Arctlchnue . Пектениды образуют слабо пе
ремещенный аллохтонный танатоценоз.

Пачка Ш - 13,5 м (обн. 8-П, сл. 6,7).
Пески мелкозернистые глинисто-алевритовые и глинисто-алеврити- 

£ые уплотненные желтовато-зеленовато-серые с тонкими (1-2 см)про- 
яойками через 2-3 м темно-серой глины с раковинами крупных пекти-



нид,местами замещающимися небольшими (до 0,5-0,б м при мощности д0 
5-6 см) лепешковидными карбонатными конкрециями и ракушняком (сд 
7 - 8,5 м). Уплотненные породы - глины с фауной, ракушняки и ряд̂ 
конкреций - придают пачке грубослоистое строение. В основании ее 
выделяется пласт серого плотного глинисто-алевритового песка с по
слойно захороненными в нем раковинами пектинид (сл. 6-5,0 м),кото
рый, как и в нижележащей пачке, начинается слойком омарганцованной 
породы с карбонатными линзовидными стяжениями размером до 2 м при 
мощности 0,2-0,3 м.

Контакт с подстилающими отложениями согласный, четкий, ровны» 
проводится по подошве пропластка омарганцованной породы.

Под микроскопом видно, что пески рассматриваемой пачки, равн( 
как и заключенные в ней конкреционные образования, сложенные изве-. 
стковистыми песчаниками, сходны по составу и строению.Обломочный m&j 
териал в них (60-70?) распределен равномерно и хорошо отсортировав 
(преобладают зерна 0,18-0,22 мм угловато-окатанной и полуокатанно 
формы). Признаки слоистости по распределению терригенного материа } 
ла не обнаруживаются. Состав обломочного материала аналогичен по/ 
родам подстилающей пачки, только в глинах верхней половины пачк: 
местами отмечается повышенное содержание (до 5-7?) зерен аутигещ 
железистых силикатов - лептохлорита и хлорит-смектита,в разной ме 
ре окисленных. При этом в отдельных прослоях выделения их замети 
крупнее (до 0,4 мм) зерен аллотигенных минералов и часто окружен 
тонкой каймой светло-зеленого лептохлорита, что придает имвидме 
ких бобовин - образований , характерных для фации бобово-оолитощи 
железных руд. Цемент в песках глинистый пленочный или соприкоснор” 
ния, местами пелитоморфный глинисто-карбонатный порового типа. с 
песчаниках он,как правило, мелкозернистый кальцитовый базального11 
па. Текстура песков и песчаников массивная, структура псаммитовР 
мелкозернистая. ^

Глины в прослойках плохо отсортированы, песчанисто-алеврит» 
местами тонкоотмученные. Основная масса их зеленовато-бурая мелкР 
чешуйчатая с двупреломлением, характерным для гидрослюд и хлорюР1 
Текстура глин массивная или неяснолинзовиднослоистая, иногда п# 
довидная, структура псаммоалевропелитовая (прил. 3; табл. 3,8,2С?* 
21). *

Тафономия. В интервале 0-4,0 м фон ориктоценоза составляютР 
ковины борейонектесов, образующие в основании ракушняковые скопГ 
ния. В целом частота встречаемости окаменелостей падает от осно| 
ния интервала к его кровле. Характерны скопления арктик, иногда*



ктенид. Целые раковины устриц встречены только в основании интерва
ла Арктики представлены обычно отдельными створками. Танкредии и 
мускулусы в прижизненном положении. Бухии представлены, как прави
ло левыми (выпуклыми) створками. Все эти двустворки захоронены на 
месте жизни либо вблизи него, без существенного переноса.

В интервале 4,0-8,0 м также наиболее часты борейнектесы, сов
местно с которыми часто встречаются бухии и энтолиумы. Тип захоро
нения - равномерно рассеянные,иногда ракушняковые скопления из це
лых раковин и створок борейонектесов. Тип ископаемого ценоза - от 
слабо до значительно перемещенного танатоценоза. В интервале 8,0- 
Ю 5 м фауна редка, но много следов жизнедеятельности - ходов ри- 
зокораллиум и трубок пескожилов (арктихнусов). В основании интера- 
ш 10,5-12,5 м наблюдаются ракушняковые скопления из устриц и бо- 
зейонектесов с примесью раковин арктик, кукуллей и других гетеродрн- 
ров. Здесь же часты трубки артихнус. Тип ископаемого ценоза близок 
к аллохтонному с элементами автохтонного танатоценоза. Верхняя часть 
интервала очень бедна окаменелостями. В кровле пачки снова часты 
5орейонектесы и арктики, образующие равномерно рассеянный тип за
хоронения .

Подзона Temnoptychites eyzranlcue
Пачка 1У - 13,7 м (обн. 8-1I, сл. 8-10).
Алевриты песчанисто-глинистые и глинисто-песчанистые массиме 

тонкогоризонтальнослоистые (в отдельных прослоях косослоистые)уп- 
отненные и сыпучие серые и зеленовато-серые, на некоторых уровнях 
тонкими (I см) прослойками серой глины с многочисленными ракови- 
ами крупных пектинид, местами переходящих в ракушники,мощностью до 
,2 м в раздувах. В верхней части пачки два горизонта крупных кар- 
онатных конкреций размером до 1,5-2,Ом в поперечнике.

Пачка начинается пластом серого плотного алеврита с многочис- 
энными, особенно внизу, мелкими комочками, серой глины; в основа
ми пласта слоек с пектенидами (сл. 8-2,2 м, так называемая Ш гли- 
!стая пачка).Выше алевриты тонкогоризонтальнослоистые зеленовато- 
*рые с пропластками (I см) серой глины с раковинами пектинид. По
да уплотнены, но в меньшей степени, чем алевриты слоя 8 (сл.9 - 
5 м). На контакте слоев 8 и 9 прослои пектенового ракушняка тол
пой в 1-2 см - до 20 см; в раздувах такие же по окраске алевриты 
приповерхностной зоне имеют много желтых пятен - обохренных гаезд, 
в самом верху алевриты обохрены в прослое мощностью до 0,5 м(ол.



10-5,0 м). В слое 10 в I м от подошвы залегает горизонт крупных(д0 
2 м в поперечнике при мощности до 1,5 м) характерных по форме("щ̂  
шковатых") конкреций очень плотного известковистого алевролита(го. 
ризонт 1У), а в самом верху слоя в прослое обохренных алевритов „ 
линзовидные конкреции мощностью до 0,5 м такого же алевролита (ро% 
ризонт У). Непосредственно над конкрециями горизонта 1У найденыащ. 
мониты, датирующие верхнюю подзону нижней зоны валанжина.

Контакт рассматриваемой пачки с подстилающими отложениями со. 
гласный, четкий и ровный. Граница проводится по подошве пласта уц̂ 
лотненных серых алевритов, залегающих на желтовато-зелено-серых гв- 
снах нижележащей пачки Ш.

Под микроскопом видно, что алевриты и алевролиты конкреционны 
образований сходны по составу и строению. Обломочный материал в 
них (70-80%) равномерно распределен и очень хорошо отсортирован (пре* 
обладают зерна крупного алеврита с небольшой примесью мелкозернис- 
того песка) и не окатан (преобладают угловатые зерна). Как и в по
родах подстилающей пачки, состав обломочного материала примерно 
поровну представлен зернами кварца и полевых шпатов. В виде редки) 
зерен отмечаются амфиболы, эпидот и другие минералы. Аутигенныеми
нералы также представлены железистыми силикатами - лептохлоритом и 
хлорит-смектитом, содержание которых местами достигает 10-12%. В 
конкрециях горизонта 1У большая часть хлорит-смектита представлена 
удлиненными слюдоподобными агрегатами, что отличает эти конкреци; 
от всех других. Цемент алевритов глинистый пелитоморфный иличещуй1 
чатый гидрослюдисто-хлоритовый порового или базального типа;в алев] 
ролитах конкреционных образований он, как правило, базальный каль] 
цитовый мелкозернистый. 1

Текстура пород массивная или линзовиднослоистая, структуращ 
пнозернистая алевритовая или псаммоалевритовая (прил.3;табл. ЗД1 
20,2 1 ).

Тафономия. В интервале 0-2 м равномерно рассеянный тип захо|! 
нения. В основании интервала преобладают гетеродонты. Астарты i1 
люцины (?) представлены разрозненными створками. Выше по разрезу̂  
сто встречаются устрицы и энтолиумы. Иногда встречаются прижизнен1 
но захороненные плевромии и модиолусы. Тип ископаемого ценоза 1 
автохтонный танатоценоз с элементами аллохтонного.

В интервале 2-10 м фон ориктоценоза составляют створки боре? 
онектесов и трубки пескожилов (арктихнус), реже встречаются rej? 
родонты (арктики и астарты). Мускулусы, гониомии редки. Часто! 
встречаемости фауны возрастает снизу вверх по интервалу. Характе?



групповые скопления из отдельных горизонтально лежащих створок 
йонектесов и редких створок бухий и арктик. В гнездовидных скоп

лениях верхней части интервала совместно встречаются трубочки ден- 
талиид и древесный детрит. Много ходов илоедов. В кровле интервала 
много борейонектесов и устриц, часты арктики, астарты, бухии и об
ломки трудно определимых двустворок. Многие двустворки покрыты ар- 
кулидами и устрицами. Захоронение остатков беспозвоночных происхо
дило в условиях подвижной среды, но, возможно, на месте их обитаня.

В интервале 10,0-13,7 м распределение окаменелостей весьма не
равномерное. На границе слоев 9-10 обычно ракушняковые скопления 
из вертикально стоящих раковин борейонектесов. Выше по разрезу ство
рки борейонектесов редко рассеяны и лежат горизонтально. Таксономи
ческое разнообразие возрастает вверх по разрезу.Одновременно изме
няется систематический состав ориктоценозов: борейонектесы уступа
ют место гетеродонтам (астартам, арктикам) и арцидам (нукулома)ЛМп 
ископаемого ценоза близок к автохтонному танатоценозу.

Пачка У - 23,5 м (обн. 8-П, сл. II и 12 - 5 м; обн.4-1, сл. 
0-3 - 18,5 м).

Алевриты песчанисто-глинистые с подчиненными прослоями рыхлых 
и уплотненных глинистых песков, песчаников и алевритовых глин. Перо
вы слоистые и массивные рыхлые и уплотненные с комковатой и плит
чатой отдельностью. Окраска пород преимущественно темно-зеленоваго- 
Ьерая, в отдельных прослоях светло-серая с зеленоватым оттенком. В 
верхней части пачки два горизонта караеваеобразных и линзовидных 
[сонкреций с фауной. Начинается и венчается пачка пластами песчаных 
[юрод: внизу песков, вверху песчаников.
j Нижние 5 м разреза пачки сложены слабоуплотненным глинистым 
веском с редкими слойками (1-1,5 см) темно-серой глины (сл.П,обн. 
fI-2,2 м), которые выше постепенно переходят в рыхлые (почти сыпу
чие) алевриты (сл. 12, обн. II-3,0 м). Окраска песков темно-зелено- 
5ато-серая (влажные) с редкими желтыми пятнами обохривания; алеври- 
ры - светло-зеленовато-серые также с желтыми пятнами. В 0,5 м от 
о̂дошвы слоя 12 в алевритах содержатся пропластки (1-2 см) пектено- 
loro ракушняка с небольшими линзовидными (20x50 см) конкрециями.

Контакт пачки с подстилающими отложениями четкий, ровный,про
водится по подошве пласта песка (сл. II, обн. II), залегающего на 
>бохренных желто-бурых алевритах, венчающих пачку 1У.

Под микроскопом видно, что алевриты рассматриваемой пачки пре
имущественно крупнозернистые, иногда с небольшой (до 1,5—25б) при
месью мелкопесчаных зерен. Обломочный материал сравнительно хорошо
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отсортирован: преобладают зерна крупного алеврита (до 76%),пример 
мелкого алеврита - 10-15, иногда до 20%. Состав обломочного мате̂  
ала полевошпато-кварцевый с заметным и устойчивым преобладанием̂  
ца (40-50%). Полевых шпатов, среди которых много кислого и средни* 
плагиоклазов, содержится от 5-10 до 15-20%. Очень много обломков̂  
род и измененных неопределимых минералов (5-20, местами до 30%). ц 
виде редких зерен определяются амфиболы, эпидот и рудные минералы, 
единично циркон, гранаты, апатиты, слюды и другие минералы. Аути. 
генные новообразования представлены окисленными зернами и пластин
чатыми агрегатами лептохлорита (иногда в виде мелких бобовин) * 
хлорит-смектита. Изредка можно видеть колломорфные и дисперсныевк̂  
чения гидроокислов железа. Цемент алевритов глинистый пелитоморф̂  
или чешуйчатый гидрослюдисто-хлоритовый порового или пленочного ти~ 
па; в алевролитах конкреционных образований, а также на отдельных 
участках в алевритах - кальцитовый мелкозернистый базального или 
порового типа. Текстура алевритов массивная, структура крупнозер̂  
стая алевритовая.

Песок из основания пачки (сл. II) мелкозренистый алевритовыйс 
поровым глинистым цементом. Он отличается существенно кварцевые 
составом: полевых шпатов в нем не более 10-12, а обломков пород 
около 20%. Текстура песка также массивная, структура пелоалевро- 
псаммитовая, мелкозернистая (прил. 3; табл. 3,8,20,21).

Характеристика пород верхних 18,5 м пачки У дается далее, пр> 
рассмотрении разреза обн. 4-1, где они и выходят на дневную поверх
ность.

Обнажение 4-1
Расположено на левом берегу р. Боярки, в 6 км по прямой ниже̂ 

слияния Левой и Правой Боярки. Это высокий (до 40 м) береговой o(i 
рыв протяженностью по дуге вдоль петли реки 0,8 км. Обрыв приуря* 
к береговому уступу Ш надпойменной террасы и распадками делители 
отдельные выходы: выход № 4 самый верхний из них; ниже по реке эй1
ним следуют выходы № I и 3 и самый последний - № 2 (см. рис.5). I* 
подножия обрыва узкий бечевник, сложенный современным аллювием,̂  
тивоположный берег - низкий с широкими галечными косами. ?

Слои коренных пород полого (4°) наклонены на север (по те̂  
нию реки), отчего в выходе № 4 обнажаются наиболее древние слои| 
это верхняя половина подзоны Temnoptychites syzranlcus и зо 
Polyptychltea mlchatirii нижнего валанжина, а в выходах № I - 3 
рез последовательно наращивается вплоть до зоны Homolsomitee



kensis нижнего готерива. С помощью небольших расчисток (в наибо
лее залесенном выходе № 4) весь этот разрез можно наблюдать без
пропусков.

В 1,5-2 км ниже по реке от выхода № 2 на правом берегу име
ются еще Д®а обнажения (6 и 7), в которых на дневную поверхность 
выходят те же слои, что и в выходе № 4: зоны Temnoptychites eyzra- 
nlcufl (верхняя подзона) и Polyptychites michalekll.

Валанжинский ярус, нижний подьярус 
Зона Temnoptychitee syzranicus 
Подзона Temnoptychites syzranicus

Пачка У - 23,5 м (обн. 8-П, сл. II и 12 - нижние 5 м; обн.4-1, 
сл.0-3 - верхние 18,5 м).

Верхние 18,5 м пачки сложены в основном алевритами.Внизу это 
слоистые (зеленовато-серые и темно-зеленовато-серые алевриты). В 
алевритах следы жизни Irctichnus и редкие обломки обугленной дре
весины (сл."СГ- 8,0 м). Слой венчается горизонтом крупных лепешко
видных септариевых конкреций (горизонт I). Конкреции сложены очень 
плотным, но легко раскладывающимся по трещинам темно-серым (с по
верхности окисленным - желтым) известняком. Размер конкреций до 2- 
3 м при мощности 0,5-1,0 м. Фауна в них, кал и в алевритах подсти
лающего слоя, очень редкая - найден только один экземпляр аммонита. 
Выше горизонта септариевых конкреций алевриты содержат очень много 
глинистого вещества. Они пластичные грубослоистые уплотненные с 
гонкоплитчатой и комковатой отдельностью (сл. I - 3,5 м). Слой вы
деляется еще благодаря наличию пятен и слойков обохривания. Кверху 
Невриты постепенно становятся менее глинистыми и приобретают при
весь песчаного материала. Плитчатая отдельность сменяется сначала 
яистоватой, а потом комковатой, окраска становится зеленовато-серой 
[сл. 2- 3,4 м). Венчает пачку пласт "плитняка" -тускло-зеленогоит 
'олубовато-серого в свежем изломе (во влажном состоянии черно-зеле- 
?ого') песчаника с толстоплитчатой (местами кусковатой, отдельностью. 
\ поверхности песчаник часто окислен: ожелезнен и омарганцован,обы- 
1но окраска его становится красновато-бурой, табачно-зеленой илидо- 
се черной (сл. 3 - 2,8 м). В основании "плитняка” линзы плотного 
(звестковистого алевролита мощностью до 0,4 м. В песчанике и алев- 
юлите обильны остатки фауны, в том числе темноптихитов.

Под микроскопом видно, что алевриты слоя "0" рассматриваемой 
ачки аналогичны таковым в ее нижних слоях (сл. II и 12, обн.8-П) ?
слоев I и 2 отличаются меньшим содержанием алевритового материа- 
а.



Песчаник слоя 3, венчающий пачку, содержит от 5-7 до 15-20% Qr 
бовин и оолитов, сложенных окисленным лептохлоритом с базальным̂  
птохлоритовым и глинистым цементом. Сортировка терригенных зер̂  
ухудшается: наряду с мелкопесчаными и мелкоалевритовыми зернами гг 
являются довольно многочисленные зерна размером до 0,4 мм и более

Текстура пород массивная, структура алевритов пелоалевритов*, 
песчаников-алевропсаммитовая, бобово-оолитовая (прил.3;табл.3,8̂ ( 
23).

Тафономия. Для песчаной части пачки (сл. II) характерны в ос. 
новании редко рассеянные, а в кровле многочисленные борейонектесы* 
Иногда часто встречаются устрицы. Раковины, главным образом эт̂  
двустворок, образуют прослой ракушняка на уровне 5,0 м. Ниже этог5 
уровня отмечаются скопления целых раковин и отдельных створок бо-1 
рейонектесов, лежащих параллельно напластованию. Остатки пектени;' 
захоронены, безусловно, на месте жизни, в слабо подвижной воде. ̂  
кровле слоя II - 12 линзовидные скопления раковин борейонектесов4 
устриц, часты астарты и арктики, много обломков двустворок.На rpf 
нице со слоем 12 очень много трубок пескожилов. Эта часть слоя б( 
гата остатками гетеродонтов и палеотаксодонтов. Захоронение оста̂ 
ков беспозвоночных происходило в подвижной воде на месте их жизщ:<

Верхняя часть пачки чрезвычайно неравномерно насыщена окаме| 
лостями. Наиболее богатые ими слои приурочены к плоскостям размыв;1 
Эти же слои богаты трубками пескожилов (арктихнусами).Наиболееад* 
гочисленны устрицы, арктотисы, арктики, борейонектесы и люцины (с 
Вверх по разрезу количество и разнообразие резко падает. Описыва 
мые слои содержат прижизненно захороненные плевромии, пинны,гон»8 
мии. Здесь же наиболее часты находки головоногих - аммонитов и ? 
лемнитов. Тип ископаемого ценоза неодинаковый для разных групп £ 
тоса.

Зона Polyptyohltee ^  *
Пачка У1 - 17,5 м (обн. 4-1, сл. 4-7).
Пески мелкозернистые алевритисто-глинистые и алевриты г 

то-песчаные уплотненные светло-серые и зеленовато-серые с желт 
пятнами (часто это ореолы яроэитизации вокруг обломков минерал! 
ванной древесины). В песках в средней части пачки пропластки iri 
ных пород: алевролитов, мелкозернистых песчаников (темно-зелен! 
то-серые, плитчатые), песчано-алевритовых глин. Наличие проо 
пород различного состава и плотности придает этой части пачки I 
бослоистое строение. ■



Пачка начинается пластом уплотненного слоистого песчаного але- 
ита с многочисленными мелкими комочками темно-серой глины (сл.
_ 3 0 м), который с резким и неровным контактом залегает на поро- 
рх нижележащей пачки. Слой 4 согласно перекрывается пластом песка 
елкозернистого алевритового светло-серого с желтыми пятнами и обах- 
енным слойком (I см) в основании (сл. 5 - 4,5 м). В песках также 
одержатся мелкие комочки темно-серой глины, но более редкие,чем в 
лое 4. В 0,2-0,3 м ниже поверхности слоя в песке много фауны, а в 
еболыпих карбонатных конкрециях найдены остатки аммонитов верхней 
оны нижнего валанжина. В средней части разреза пачки пески содер- 
ат много трубок пескожилов и чередуются с пропластками зеленых плит- 
[атых алевролитов, уплотненных алеврито-песчаных глин и песчаников 
сл. 6 - 6,0 м). Слой начинается пропластком плитчатого темно-зеле- 
овато-серого песчаника, который с резким контактом ложится на гюд- 
гилапцие светло-серые пески.

Верхнюю часть пачки слагают уплотненные глинисто-песчаные але- 
&иты, по окраске похожие на породы слоя 5 (сл. 7 - 4,0 м), которые 
г̂ласно перекрывают пески подстилающего слоя.
Контакт пачки с нижележащими отложениями резкий и неровный teon- 

(стый)• В основании слоя 4 содержится галька и щебенка подстилаю- 
рс песчаников, венчающих нижележащую пачку, что свидетельствует о 
[впадении контакта с границей размыва.

Под микроскопом видно, что пески рассматриваемой пачки преицу- 
ственно мелкозернистые, слабо отсортированные с той или иной при- 
сью алеврита (10-30$) и глинистого вещества в цементе. В некото- 
X прослоях отмечается значительная (до 10-15$) примесь зеренсред- 
песчаной размерности. Лучшей сортировкой обладают пески слоя 6, 
горые содержат, как правило, не более 15-20$ алеврита.Обломочный 
рериал (60-70$) распределен равномерно и представлен в основном 
)ками кварца и полевых шпатов в примерно равном соотношении.В ко- 
Еестве от 2 до 15$ (чаще всего 3-5$) встречаются обломки кварци- 
>, сланцев, основных эффузивов и сильно измененных (серитизироввн- 
;) кварц-полевошпатовых пород и минералов. В количестве до 1,5 м 
ечаются зерна фемических минералов, среди которых наиболее мно- 
исленны амфиболы и э пи дот. В редких зернах встречаются гранаты, 
кон, офен, апатит, а также рудные - титаномагнетит, ильменит,эфо- 
» Важным компонентом песков и песчаников являются зерна и выде- 
1я (бобовины, пластинчатые слюдоподобные агрегаты )аутигенных же
лтых силикатов - лептохлорита и хлорит-смектита, в разной мере 
|ленные (зеленовато-бурые), количество которых в отдельных про-



слоях достигает 3-5%. Присутствие этих минеральных образований̂  
жает рассматриваемые породы с породами фации бобово-оолитовых  ̂
лезных руд. Цемент песков и песчаников глинистый, буровато-зеле̂  
чешуйчатый, гидрослюдисто-хлоритовый. Тип цементации в песчаника) 
зальный, в песках пленочный. В конкреционных образованиях цеме,. 
кальцитовый мелкозернистый базального типа. Текстура пород массив 
нал, структура пелоалевропсаммитовая.

Алевриты и алевролиты отличаются от песчаных пород только ̂ 
лыпим содержанием зерен алевритовой размерности и глинистого цец( 
нта. Крупные зерна аутигенных железистых силикатов и бобовинывц 
не встречаются. Глины в прослоях всегда плохо отсортированы и с 
держат значительную примесь песчаных и алевритовых зерен. Текст) 
алевритов и глин массивная, структура алевритов псаммоалевритовг 
глин - псаммоалевропелитовая или алевропелитовая (см. прил. 3;т£ 
3,8,22,23).

Тафономия. 3 основании пачки (ел. 4) многочисленны астарту 
трубки пескожилов (арктихнусы). Характерны гнездовидные скоплен! 
Редкие борейонектесы представлены мелкими экземплярами. Наибо. 
изобильная фауна встречена в конкрециях. В целом для слоя харак- 
рны аллохтонные танатоценозы. Выше по разрезу над плоскостью р? 
мыва очень много трубок пескожилов. Совместно встречены устрицу 
реже прижизненно захороненные плевромии. Часты астарты и нукуле 
Здесь картина сходна с вышеописанной: вверх по разрезу от плоек 
ти размыва частота встречаемости и разнообразие фауны падают.В 
ктоценозах преобладают равномерно рассеянный тип захоронения. Е 
является свидетельство захоронения двустворок на месте жизни, 
кровле пачки (примерно до 3-4 м от границы размыва) фауна очет 
дка (астарты и мускулусы). Под плоскостью размыва единственным 
детелями жизни являются трубки пескожилов - арктихнусы.

Валанжинский ярус, верхний подьярус (?)
Зона Dichotomltee ranulosua (?)

Пачка УП - 19,1 м (обн. 4-1, сл. 8-12).
Алевриты песчано-глинистые и глинисто-песчаные, уплотнек| 

массивные, реже грубослоистые, светло-серые с желтыми пятнамиf 
хривания и ярозитизации с прослоями алевритовых глин темно-cei 
алевритов глинистых плитчатых и щебенчатых, а также конкрецист 
стяжений, сложенных плотным известковистым алевролитом.



Гранулометрический соотвв валвихинокнх отложений р. Боярка (обв. 4 - 1 )
Обнажение ioa

ep
сло

я Номеробразу
Выход клаооа, }

Порода>1мм да- 8:ii 0 ,25- оо ат 0 ,0 5 -
0 Т01 > 0,01

12 1-20-4 - - - 18 ,0 5 6 ,1 5 ,8 2 0 ,1 - Алеврит песчанисто-глинистый
jrfH.4-I 12 1 -20 -3 - - - 37 ,4 36 ,6 4 ,0 22 ,0 - Алеврит глинисто-песчаный

12 1-20 -2 - - - 23 ,6 5 7 ,1 4 ,8 1 4 ,5 -
II I-20 -I - - - 19 ,0 3 4 ,5 1 1 ,5 3 5 ,0 _ Алеврит песчанисто-глинистый
10 I -I9 -3 - - - 2 ,0 3 9 ,0 1 7 ,9 4 1 ,1 _ Алеврит глинистый
10 I-I0 -2 - - - 1 ,0 36 ,2 1 5 ,9 4 6 ,9 -
Ю I—19—I - - 0 ,9 2 2 ,2 1 3 ,8 1 3 ,8 49*3 - Глина пес чанио т о-алеврит овал
9 I-I8 -2 - - - 35 ,2 35 ,4 5 ,8 2 3 ,6 - Алеврит глиниото-песчаный
8 I—18—I _ _ _ 2 0 ,6 4 2 ,8 1 0 ,6 2 6 ,0 _ Алеврит песчанисто-глинистый
8 I-I7 -2 _ _ - 6 ,1 39 ,7 1 4 ,3 3 9 ,9 -
8 I—17—I _ - - 2 ,8 23 ,0 2 0 ,0 5 4 ,2 - Глина алевритовая
8 I -I6 -I - - - 1 ,5 1 2 ,9 1 9 ,0 6 6 ,0 -
8 I—15—I - - 4 ,1 2 7 ,1 1 4 ,0 1 1 ,8 1 3 ,0 - Глина алеврито-песчаная
7 04-18-4 - - - 5 2 ,8 2 7 ,5 4 ,7 1 5 ,0 - Песок м/з глинисто-алевритовый
7 34-18-3 - - - 28 ,6 5 1 ,2 5 ,8 14 ,4 - Алеврит глинисто-песчаный
6 D4-I8-2 - - - 29 ,4 4 8 ,5 6 ,2 1 5 ,9 -
6 D4-I8-I - - 0 , 1 5 0 ,6 2 2 ,2 7 ,0 2 0 ,1 - Пеоок м/з глинисто-алевритовый
6 04-17-2 - - 0 ,4 26 ,2 1 5 ,2 1 1 ,3 4 6 ,9 - Глина алеврито-песчаная
6 04 -I7 -I - - 1 1 ,2 22 ,0 5 ,2 8 ,2 53 ,4 -
6 04 -16-2 - - 6,0 6 9 ,3 6 ,8 3 ,1 1 4 ,6 - Песок м/з алевритисто-глиниотый
6 04 -15-3 - - 1 0 ,5 52 ,1 6 ,5 3 ,5 27 ,4 - Песок р/з алевритисто-глинистый

* 6 I 4 -I5 -2 - - - 5 ,5 3 6 ,1 8 , 1 5 0 ,3 - Глина песчано-алевритовая
6 0 4 -I5 -I - - 0 ,4 4 4 ,1 1 3 ,9 7 ,0 3 4 ,6 - Пеоок м/з алевритисто-глинистый
6 0 4 -I4 -I - - 1 ,3 6 0 ,8 7 ,0 4 ,5 26 ,4 -
6 0 4 -I3 -I - - 0 ,1 5 6 ,9 5 ,7 6 ,5 3 0 ,8 -
6 04 -12 -1 - - 0 ,1 7 1 ,3 6 ,7 3 ,6 1 8 ,3 -
6 0 4 -I I -I - - 0 ,2 50 ,5 6 ,5 6 ,3 3 3 ,1 - Песчаник м/з алевритовый
5 04 -10-4 - - - 72 ,4 1 4 ,1 3 ,2 1 0 ,3 ” Песок м/в глинисто-алевритистый
5 04 -10 -3 - - - 63 ,6 2 1 ,5 4 ,3 1 0 ,6 Пеоок м/з глинисто-алевритовый
4 04 -10 -2 - - ” 34,4 4 3 ,6 4 .8 1 7 ,2 “ Алеврит глинисто-песчаный
3 04 -9-2 - - 5 ,1 32 ,8 1 0 ,6 1 2 ,7 38 ,8 4 5 ,0 Песок м/з алевритисто-глинистый
3 04 -9-1 - - 1 ,3 38 ,0 8 ,6 1 1 ,3 4 0 ,8 _
2 220-76 - 0,2 _ 2 1 ,0 4 2 ,6 1 6 ,2 20 ,0 _ Алеврит глинисто-пеочвнистый2 219-76 - 0,4 - 6 ,6 6 5 ,2 1 1 ,4 1 6 ,4 - Алеврит песчаниото-глинистый
I 217-76 - - - 5 ,6 1 24 ,0 22,2 48,2 -
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Минеральный состав фракции 0,1-0,01 мц
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Пачка начинается пропластком ■0,2 м̂ темно-зеленовато-серого 
плитчатого глинистого алевролита с горизонтом небольших (до 1м в 
поперечнике при толщине до 0,2 м'1 карбонатных конкреций лепешковцц. 
ной формы. Алевролит выше переходит в темно-зеленовато-серую с мно
гочисленными желтыми пятнами алевритовую глину, а затем в такие же 
по окраске щебенчатые глинистые и песчано-глинистые алевриты 'сл. 
8 - 5,5 м\ Выше залегает пласт грубослоистого глинисто-песчаного 
алеврита с тонкими (1-4 см) слойками темно-серой глины через ГО- 
40 см (сл. 9 - 2,0 м). В основании слоя горизонт крупных линзовид- 
ных конкреций размером до 3-4 м при мощности 0,4 м (горизонт П).За
тем следует пласт глинистого алеврита темно-зеленовато-серого с 
желтыми пятнами плотного со щебенчатой и мелкокусковой отдельности) 
(сл. 10 - 2,0 м\ который выше постепенно сменяется песчано-глини
стым алевритом светло-серым с многочисленными желтыми пятнами (сл. 
II - 2,3 m'i. Пачка завершается пластом алеврита глинисто-песчаного 
массивного уплотненного с редкими прослойками глин и обильными пя
тнами (до 10-15 на I м2> обохривания 'сл. 12-7,3 м).Вблизи по
верхности слоя много трубок пескожилов, устья которых чаще всего 
на ней располагаются.

Контакт пачки с подстилающими отложениями резкий и неровный 
''волнистый с амплитудой волн до 0,3 м) со следами размыва подстила 
ющих песков, что обнаруживается благодаря накоплению линзочек пес
ка вблизи контакта. На контакте присутствует также щебенка пород 
почвы.

Под микроскопом видно, что алевриты рассматриваемой пачки схо
дны по составу и содержанию основных компонентов и относятся к чи
слу крупнозернистых разностей с примесью мелкого песчаного матери
ала в количестве до 35$. Зерна среднезернистого песка в алевритах 
не встречаются. Обломочный материал (70-80$) примерно равномер
но распределен в породе, лишь местами можно видеть тонкие (не боль
ше I мм) микролинзочки глинистого вещества цемента, ориентировали 
по слоистости породы. Основными компонентами алевритов являются 
кварц, полевые шпаты в примерно равном количестве,а так.:е обломки 
пород (хлоритизированных или серицитизированных эффузивов,сланцев, 
кремни, кварциты и др.). В значительном количестве местами вида 
мелкие гнезда пылевидного пирита (видимо, вокруг растительных ос
татков), зерна фемических минералов, редкие чешуйки слюд, а так® 
2,0-2,5$ мелких зерен хлорит-смектита и, возможно, лептохлорита.Ц* 
мент алевритов глинистый гидрослюдисто-хлоритовый преимуществен 
порового или пленочного типа. Алевролиты в прослоях отличаются ба*



зальным или поровьгм цементом, сложенным глинистым (гидрослюдисто - 
хлоритовым) или карбонатно-глинистым веществом; алевролиты конкре
ционных образований - базальным кальцитовым цементом большей частью 
пелитоморфным. Текстура алевритов и алевролитов в основном массив
ная, местами неяснолинзовиднослоистая. Структура псаммоалевритовая
крупнозернистая.

Глины в прослоях плохо отсортированы, алевритовые или песчано
алевритовые, гидрослюдисто-хлоритовые. В отдельных прослоях они со
держат и редкие зерна среднепесчаного материала. Основная массапют 
зеленовато-бурая чешуйчатая низкодвупреломляющая. Чешуйки глинистые 
минералов и гидротированных слюд не ориентированы, обломочный мате
риал распределен неравномерно. В основной массе много тонкого рас
сеянного детрита. Текстура глин массивная, структура алевро-и псам- 
моалевропелитовая (см. прил. 3; табл.3,22,23).

Тафономия. Фауна редка по всей пачке. Характерная особенность- 
преобладание мелкоразмерных 'карликовых) экземпляров среди бухий, 
модиолусов, плевромий, арктотисов. В нижней половине пачки окамене
лости образуют равномерно рассеянный тип захоронения, реже ракови
ны образуют гнездообразные скопления. Тип ископаемого ценоза оп
ределить трудно. Однако в случае прижизненного захоронения вопрос 
решится однозначно.Верхняя половина пачки (сл.12) лишена телесных 
окаменелостей.Здесь присутствуют только трубки пескожилов (арктих- 
нусы) и следы илоедов.

Готеривский ярус (?), нижний подъярус (?)
Зона Homolsomltes bojarkensis (?)

Пачка УШ - 12,0 м ;'обн. 1-4, сл. 13-15).
Алевриты глинистые и песчано-глинистые (в отдельных прослоях 

переходящие в пески), преимущественно грубослоистые уплотненные се
рые и зеленовато-серые (влажные) с многочисленными желтыми пятнами 
и прослоями обохривания, с прослойками темно-серых глин и трех го
ризонтов конкреций плотных известковистых алевролитов округло-шиш
коватой и лепешковидной формы размером до 1,0-1,5 м при толщине 
0,2-0,4 м. В отдельных прослоях в пачке много раковин моллюсков, а 
в верхней опесчаненной части пачки и трубок пескожилов.

Пачка начинается прослоем (0,5 м) мелкозернистого песчаниказе
леновато-бурого , комковатого с фауной, внутри которого залегает го
ризонт лепешковидных конкреций, и пластом (2 м) комковатой или ще
бенчатой глины (сл. 13-2,5 м). Среднюю часть пачки слагают алеври



ты уплотненные грубослоистые и венчающий их горизонт округлс-шцод 
ватых и лепешковидных плитчатых конкреций с обильной фауной 'сл.ц 
4,0 и). Заканчивается пачка алевритом песчано-глинистым (с проело, 
ем мелкозернистого песка) с частыми (через 15-20 см) и тонкими сод 
нами глины. В песке и алеврите много трубок пескожилов - 
bnue (сл. 15 - 5,5 м).

Контакт пачки УШ с подстилающими отложениями резкий мелконероь. 
ный. От контакта вниз, в серые алевриты, венчающие нижележащую па. 
чку УП, внедряется много трубок пескожилов, а в основании пачки ц 
найдены окатанные обломки ростров белемнитов. Видимо, контакт 
чек УП и УШ совпадает с границей размыва.

Под микроскопом видно, что алевриты рассматриваемой пачки 
уравнительно хорошо отсортированы, преимущественнофупнозернистые, 
примесь мелкого песчаного материала в них колеблется от 3-5до ICU 
1256. Обломочный материал (60-7056) примерно равномерно распределен 
в породе и представлен тремя основными компонентами: кварцем,поле
выми шпатами, а т. кже обломками пород, количество которых здесь за
метно выше, чем в нижележащей пачке УП, и достигает в нижних ее 
слоях 40-5056 обломочного материала. Это в основном обломки глинис
тых и кремнистых сланцев, кварцитов основных и средних эффузивов и 
др. Зерна фемических и рудных минералов сравнительно немногочислен 
ны; гнездо видные выделения пирита и лимонита более обильны. Характе
рно почти полное отсутствие аутигенных железистых силикатов - леп- 
тохлорита и хлорит-смектита. Только в песчанике в основании пачки 
они встречаются в количестве 2-3£, в том числе в виде окисленных ль 
монитизированных зерен. Так же много кальцитового зоодетрита.Цемеи 
алевритов глинистый, преимущественно гидрослюдистый порового или 
пленочного типа. В песчанике из основания пачки он карбонатно-гли
нистый пелитоморфный;в алевролитах конкреционных образований -мел
козернистый кальцитовый.

Текстура алевритов массивная, структура преимущественно яело- 
алевритовая (см. прил. 3, табл. 3, 24, 25).

Тафономия. Фон ориктоценозов глинисто-алевритовых прослоев со
ставляют палеотаксодонты, энтолиумы, бухии, астарты, плевромии. В 
целом двустворки мелкие (карликовые), тонкораковинные. Они образу
ют равномерно рассеянный тип захоронения. Более песчаные разности 
богаты трубками пескожилов (арктихнусами) и модиолусами. По всей 
пачке много следов илоедов. Тип ископаемого ценоза - преимуществен
но автохтонный танатоценоз с элементами аллохтонного.



Гранулометрический состав готеривских отлоавний р. Боярки

Обнаае
Номерслоя

Номер Выход класса, % Карбо-нат-IJOCTb,
Породаобраз-

I* >1мм 1,00,5-0,5-0125 0,25- ОД оо SV 0,05-0,01 <0,01

•рГ5Г
ярка.обн.

18 Т-33-1 - - - 31,6 20,4 9,0 39,0 - Песок м/э алеврито-глинистый
18 1-32-3 0,2 - 0,1 6,8 6,6 8,5 77,8 86,6 Мергель песчанисто-алевритистый
17 1-32-2 - 0,1 7,1 12,1 5,5 21,3 53,9 - Глина песчанисто -алевритовая

4-1 17 I—32—I - - 1,5 31,9 4,6 5,7 56,3 - Глина алевритисто-песчаная
16 1-31̂ 2 - - 2,5 67,4 8,0 4,2 17,9 - Песок м/э алевритисто-глинистый
16 I-3I-I - - - 62,2 18,4 5,6 13,8 - Песок м/э глинисто-алевритистый
16 1-30-2 - - 0,1 26,6 24,0 16,1 33,2 - Алеврит песнано-глинистый
16 I-30-I 0,4 - - 14,4 19,7 18,2 47,3 - jn _
16 I-29-I - - - 23,0 35,2 14,5 27,3 -

16 1-28-2 - - - 21,4 39,6 11,5 27,5 -
16 I-28-I - - - 1,7 38,8 18,9 40,6 - Алеврит глинистый
16 1-26-2 - - - 15,4 8,9 9,6 66,1 - Глина песчанисто-але вритистая
16 I-26-I - - 2,1 29,6 8,8 9,1 50,4 - Глина алеврит исто-песчаная
16 1-25-2 - - - 76,0 10,8 3,0 10,2 - Песчаник алввритистый
15 I-25-I - - 0,1 69,0 13,9 3,3 13,7 - Песок м/э глинисто-алевритистый
15 1-24-2 - - - 10,0 61,5 7,7 20,8 - Алеврит песчанисто-глинистый
15 I-24-I 0,1 - - 5,4 53,1 10,8 30,6 -
14 1-23-2 - - - 3,9 57,4 12,2 26,5 - Алеврит глинистый
14 I-23-I - - - 2,4 40,9 15,6 41,1 -
13 1-22-2 - - - 1Д 6,1 15,7 77,1 - Глина алевритистая
13 I-22-I - - - 7,9 6,7 6,3 79,1 - Глина песчанисто-алевритистая
13 I—21—I - - - 41,0 14,8 4,6 39,6 - •Песчаник алевритисто-глинистый

Готеривский ярус, нижний подъярус 
Зона Homolsomltes bojarkeneie

Пачка IX - 16,0 м (обн. 1-4, сл. 16-17).
Алевриты песчано-глинистые рыхлые и сыпучие светло-серые в жж- 

ней части с двумя желтыми прослоями обохривания и многочисленными 
желтыми пятнами ярозитизации по всему разрезу (сл. 16 -12,0 м). В 
алевритах внизу пачки маломощные прослои глин, а в основании - гро- 
слой ржаво-бурого песчаника с горизонтом лепешковидных конкреций 
размером I,5x0,3 м. Здесь же встречаются небольшие (10-20 см) ок
руглые конкреции. Крупные караваеобразные (2,0x1,5x0,6 м) конкреции 
красно-бурого с поверхности известковистого алевролита встречаются 
в средней части пачки. Алевриты кверху постепенно сменяются серыми 
мелкозернистыми песками (сл. 17 - 4,0 м) с фауной и многочисленны
ми уплотненными или рыхлыми гнездами раковинного* детрита. В конкре
циях из основания пачки найдены остатки раннеготеривских аммонитов,
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Р* Боярка, 18 I-33-I Н.4 18,9 3,4 0,8 ),2 - 5,9 3,7 38,9 1,8 24,3 - 0,3*
обн.4-1 18 1-32-3 8,2 26,0 2,7 1,8 0,3 - 9,7 5,6 25,5 0,7 26,0 0,1 0,3

17 1-32-2 I.I 23,4 4,5 1.2 - - 9,9 7,3 18,8 0,3 31,8 - 0,2
17 1-32-I 14,3 15,4 3,6 0,7 - - 5,2 1,0 51,8 0,6 20,8 0,3 -
16 I-3I-2 24,9 17,3 2,5 0,5 - - 7,5 0,9 51,6 0,7 17,2 - -
16 I-3I-I 23,4 16,7 3,1 1,4 0,2 6,3 - 2,2 49,2 0,8 19,0 - -
16 1-30-2 10,2 18,0 2,1 1,7 - 2,7 4,0 4,4 37,0 0,4 24,0 - -
16 I-30-I 6,7 16,4 2,2 1,9 0,2 0,3 8,7 5.8 30,8 - 29,3 0,2 0,5
16 I-29-I 8.9 12,9 1,8 1.6 - 3,5 2,7 4,3 45,9 0,6 20,4 - 0,4
16 1-28-2 9,8 17,9 2,2 2,1 - 2,4 4,7 1,6 48,0 0,5 15,6 - -
16 I-28-I 3,7 10,6 2,2 1,3 0,2 1,0 8,6 9,9 30,7 - 30,0 0,6 -
16 1-26-2 8,2 21,5 2,7 3.2 - 2,1 2,7 2,7 42,5 0,2 16,5 - -
16 1-26-I 16,3 20,0 2,1 1.2 - - 9,3 3,0 42,5 0,6 16,5 0,3 -
16 1-25-2 33,2 28,0 I.I 2,3 - 2 ,2 4.2 1,5 45,2 0,4 13,6 - -
15 I-25-I 31,3 28,9 1,5 1,6 - 2,5 2,9 0,9 47,9 0.7 7,2 - 0.2
15 1-24-2 6,3 7,1 1,4 3,5 - 3,5 3,9 2,5 53,8 0,2 17,7 - 0,6
15 I-24-I 5,8 10,5 2,9 2.4 0,6 2,4 5,5 2,9 43,0 0,6 20,4 - 0,2
14 1-23-2 5,3 8,3 1.3 2,9 0,2 5,0 4.3 9,4 41,0 0,4 18,6 - 0,2
14 I-23-I 5,5 II.I 1.8 1,7 0,2 4.3 4,1 5,5 24,0 - 33,3 - -
13 1 - 2 2 - 2 1.2 24,0 2,0 1,3 - 4.1 2,5 5,0 7,7 0,9 31,7 - -
13 I-22-I 9,2 19,6 1,6 2,0 - 4,0 4,3 4,3 37,0 - 20,5 - -
13 I—2 1 —I 13,1 17,9 2,5 1,9 - - 5,8 2 ,4 47,1 2,1 18,6 - 0,2

определяющих принадлежность пачки к нижней зоне готеривского ярус 
Контакт рассматриваемой пачки с пачкой УШ четкий мелконерок 

без признаков размыва подстилающих отложений. Граница подчернив» 
ся прослоем ржаво-бурого обохренного песчаника в основании пачки 

Под микроскопом видно, что алевриты рассматриваемой пачкиа 
бо отсортированы, преимущественно крупнозернистые с примесью (I; 
25%) мелкопесчаных зерен. Обломочный материал (60-75/6) распреде* 
приблизительно равномерно и представлен в основном кварцем, поле 
ми шпатами и обломками пород, количество которых, как и в нижеле 
щей пачке, велико и достигает 20-35%. Фемические минералы (амфиб 
лы, эпидот и др.), а также рудные (титаномагнетит, ильменит, геи 
тит) сравнительно редки, не более 1-2% в сумме. В алевритах и ос



готеривских отложений р.Боярки (обн.4-1)
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0 4 0,1 _ _ 0,8 - о , з 0.1 - - 50,6 34,3 1,8 - 13,3 0,3 -
0,8 0,2 - 1,1 1,3 4,9 0.1 - - 65,8 32,4 1,8 - - - -

0,6 42,0 29,0 - - 29,0 0,3 -
0,2 0,4 0,2 - 0,5 0.1 - 0,3 1,0 - 43,9 29,3 - - 26,8 4,2 -
0,3 0,3 _ - 0,5 6.3 - - - - 53,5 32,2 - - 14,3 1,8 -

0,6 0,6 - 4,5 - 2,9 1,1 - - 38,6 30,2 2,2 - 29,0 - -

о , з 0,2 0,7 - 1,4 - 3,8 - - - 37,2 23,4 1.8 0.4 37,2 0,7 -

0,4 0,4 - 5,1 0,2 0,4 0,9 - - 33,5 45,3 1,8 - 19,4 - -

0,2 0,9 0,2 - 3,7 - 0,5 0,3 - - 40,4 32,5 1,6 - 25,5 - -

0,2 0,7 1,6 - 1,5 0.9 5,6 0,3 - - 41,8 37,2 7.1 1,0 12,9 2,5 -

0,8 0,8 _ 4.1 0,1 10,2 1,9 - - 14,6 24,7 1.2 - 59,5 - -

0,3 0 ,9 2,1 - 1,2 - 1?2~ 1,2 - - 54,8 26,8 3,0 0.4 15,0 28,5 -

0,2 0,4 - 0,7 0,2 - 0,4 - - 43,8 38,3 3,7 - 14,2 - -

0,7 1,1 0,4 - 3,5 0,2 - 0,5 - - 41,6 39,4 1,9 - 17,1 - -

0,4 0,2 _ - 5,2 7,1 0,4 0,6 - - 48,0 34,2 2,8 - 15,0 - -

0,4 1,2 1,С - 6,0 2.4 2,4 1,3 - - 47,8 37,6 2,4 - 12,2 - -

J,2 0,2 0.7 0,4 - 6,6 - 1,4 1,1 - - 50,3 36,7 3.2 9̂ 8. - -

0,4 1,4 1,4 СО,8 - 1,1 0,4 - - 42,5 34,1 2,5 Ю,9 - -

0,7 0,7 2,£ С6.7 3,2 3,7 i L i - - 14,8 14,8 3,5 - 66,9 - -

_ 0,7 0,2 - 5,8’ - 1.6 1.2 - - 27,0 21,2 5,1 - 46,7 - -

0 ,2 - 0,2 - - 0,6 :3,5 0,1 0,5 - - 46,0 41,4 0,3 - 12,3 2,1 -

бенно в песчанике из основания пачки довольно многочисленны (2-5,в 
песчанике местами до 2Ъ%) аутигенные железистые силикаты - хлорит- 
смектит и лептохлорит, которые встречаются в виде окисленных не
правильной формы зерен, чешуйчатых и пластинчатых агрегатов, а в 
песчанике еще и в виде мелких бобовин. По размеру зерна и выделена 
аутигенных железистых силикатов, как правило, немного крупнее зерш 
основной терригенной фракции. Местами отмечаются гнезда пылевидно
го пирита и лимонита. Цемент алевритов и песков глинистый, гидросто- 
дисто-хлоритовый, чаще всего типа соприкосновения. В песчанике и в 
алевролитах конкреционных образований карбонатно-глинистый или пол
ностью кальцитовый мелкозернистый базального типа.

Текстура алевритов и песков массивная, структура первых псам-



моалевритовая разноэернистая, песков - мелкозернистая алевропсачц 
товая (прил. 3; табл. 3, 24, 25).

Тафономия. Фауна весьма неравномерно распределена по разрез̂ 
пачки. Окаменелости сосредоточены главным образом в конкрециенн̂  
прослоях. Характерный тип захоронения: гнездовидные скопления буч 
хий танкредий, астартов. Преобладают мелкоразмерыне экземпляры, j? 
этим же прослоям приурочены находки головоногих (аммонитов). Плев, 
ромии и танкредии часто целые, но сохранность бухий плохая;нередцс 
отдельные створки вложены друг в друпу Плевромии и модиолусы за*) 
ронены часто в прижизненном положении. В песках часты трубки песщ 
жилов (арктихнусов). Здесь же отмечаются более крупные и толстое̂  
ные раковины (борейонектесы, нукулемы). Захоронение остатков проц 
ходило в основном в спокойно-водной обстановке.

Пачка X - 28 м (обн. 1-4, сл. 18-20).
Глина волнисто-слоистая с тонкими линзовидными прослойками ал 

врита, темно-серая, отдельность плитчатая (сл. 18-16̂ ). В нижнег 
части пачки, глина песчано-алевритовая комковатая, в отдельных про. 
слоях сменяется песком мелкозернистым алеврито-глинистым.Здесь по* 
роды содержат много фауны, в том числе гнезда ракушника и многочи 
сленные пятна ярозитизации, а в основании пачки залегает горизон* 
крупных (2-3x0,3 м) линзовидных конкреций темно-серого (с поверху 
сти красно-бурого) плотного известняка. Кверху глины постепенно̂  
рачивают примесь песчано-алевритового материала и переходят в тон-■?i -коотмученные пластичные глины вышележащего слоя (сл. 19 - 7 м\3е 
хняя часть пачки сложена песком мелкозернистым глинистым грубосло 
истым с тонкими прослойками глин; отмечается погрубение материал; 
вверх по разрезу. Окраска пород серая, участками побуревшая (сл.2 
5 м).

Контракт рассматриваемой пачки с подстилающей пачкой IX нече: 
кий и проводится на уровне горизонта крупных карбонатных конкрецк 
в пласте песчано-алевритовой глины. Покрывающие отложения не изуч 
лись, так как выше склоны обрыва всюду задернованы.

Петрографическими исследованиями образцов глин из слоя 19 ус 
тановлено, что все они тонкоотмученные и почти не содержат прямее 
песчано-алевритового материала. Лишь местами обнаруживаются алевр 
товые или единичные песчаные зерна, неравномерно рассеянные в пор 
де. Основная масса глин сравнительно хорошо раскристаллизована 
сложена чешуйчатым веществом с низким двупреломлением, характер® 
для гидрослюд и монтмориллонита. Окраска основной массы в проход1



свете желтая или желтовато-бурая. Чещуйки глинистых минералов и 
^6М не ориентированы. В основной массе глин данного слоя очень мно- 
СЛСтонкораспыленного органического вещества, местами густо импрег- 
Г° vnnero всю породу. Участками много также растительного детрита,
Н ** ей частью гелефицированного, встречаются гнезда пылевидного пи- 
° Текстура глин массивная, структура чешуйчатая пелитовая,мес
тами гнездовидная.

Глины слоя 18 содержат значительную неравномерно рассеянную 
ь песчано-алевритового материала, обычно они песчано-алеври-примтовые местами алевритовые. Нередко в них можно видеть гнезда алев- 

товых зерен полуразрушенных раковин агглютинирующих фораминифер. 
Основная масса этих глин, как и в слое 19, чешуйчатая, хорошо рас- 
кристаллизованная с двупреломлением, характерным для гидрослюд и 
монтмориллонита. Растительного детрита в них много. Текстура глин 
также массивная, структура алевропелитовая или псаммоалевропелито- 
вая ■ см • прил • 3, табл • 3, 24, 25) •

Тафокомия. В основании пачки (ел. 18) фауна редка. Характерны 
редкие монородовые скопления бухий, в алевролитах часты палеотаксо- 
донты. Редки трубки пескожилов (арктихнусы) в песчано-алевритовых 
разностях. Типы ископаемых ценозов близки к аллохтонным танатоцено
з а  В глинах только палеотаксодонты Nuculana и Nuculoma , образу
ющие равномерно рассеянный тип захоронения. Тип ископаемого ьэноза- 
автохтонный танатоценоз.

НЕОКОМ Р. АНАБАРА

Неокомские отложения, в том числе уникальные по своей полно
те и мощности разрезы нижнего валанжина, выходят на дневную поверх
ность вблизи устья р.Анабара, в окрестностях пос.Урюнг Хая (рис.6). 
Местность в районе обнажений представляет собой низдую пологохол
мистую прибрежную равнину с абсолютными отметками от 3,4 до 2,0 м 
у урезов рек идо 80-ГЕ2 м на водоразделах. В геоморфологическом от
ношении это абразионно-денудационная равнина с элементами леднико
вой скульптуры,сформировавшаяся в раннем-среднем плейстоцене, а в 
ландшафтно-климатическом плане - безлесная арктическая тундра.

Обнажения приурочены к береговым обрывам, порою крутым, высо
ким и длинным (протяженностью до 3-4 км), расположенным на участке 
от р.Содаемыхи на юге (33 км выше пос. Урюнг Хая) до р.Ыстакан на се
вере (25 км ниже по реке от поселка). Обнаженность коренных пород 
в обрывах различная, нередко полная на протяжении нескольких кило-



метров. Слои горных пород плавно (1-2°) погружаются на север ис^ 
ты в пологие складки с углами наклона на крыльях 3-5°. Ввиду падец̂  
пород на север (в общем по течению реки), в южных обнажениях, рас 
положенных выше по реке), на дневную поверхность выходят наиболе 
древние слои регионального разреза неокома, а в северу 
расположенных ниже по реке, - молодые, т.е. разрез наращивается с 
обнажения к обнажению вниз по реке большей частью без перерыва.̂  
лысо между самым южным обнажением (обн.2 у устья р.Содиемыхи) 
обн.1,что непосредственно выще пос.Урюнг Хая,перерыв в обнаженное 
ти скрывает около 50 м разреза берриасского яруса.

В естественных выходах рассматриваемого участка долины р.А** 
бара представлены следующие отложения: I - берриасский ярус, э̂; 
Hectoroceras kochi, мощность 22,5 м (неполная), обн.2 у устья р.с 
диемыхи); 2 - зона Bô arkia mesezhnikowi (без ее низов), 34,0 | 
обн. 8 (Климовский Утес), I (УрюнгХая); 3 - валанжинский ярус,нщ 
ний подьярус, зоны Tennoptychites syzranicus (с двумя подзонами 
Temnoptychitee slmplicissimus и Tenmoptychites syzranicua), и р,

Р и с.6. Схема расположения обнажений на р.Анабаре
lyptycbites michalekii, общая мощность 172 м, обн.8 (Климове? 
Утес), I (Урюнг Хая), 3 (Харабыл Хаята), группа обн.4 и обн.5 (К 
люс Хаята) и фрагменты верхнего подьщ>уса валанжина, зона Biel 
tomites ramuloeus суммарной мощностью около 40 м (обн.5 КюлюсI 
ята, обн. 5а, группа выходов # 1-8 между урочищем Кюлюс Хаята и;



тьв* р.Ыстакан и обн.9 близ устья р.Ыстакан); 5 - нерасчлененные 
отложения готерив-баррема мощностью примерно 30 м (обн.5а и 9 
верхние части, обн.10, что в 6 км севернее обн. 9). Общая мощность 
азреза неокома в рассматриваемом районе около 370 м, из них 260 м 
.«uuw в естественных обнажениях.ВИДИ*иПо особенностям литолого-фациального состава в неокомских от
ложениях нижнего течения р. Анабара ввделяются следующие региональ
ные стратиграфические подразделения [ 36]: I - морская и лагунная 
буолкалахская свита (волжский ярус-берриас); 2 - морская харабыл- 
ская свита (валанжин) и 3 - прибрежно-континентальная т иг ян с кая 
свита (верхний валанжин-барреМ?).

Буолкалахская свита на р.Анабаре обнажена лишь частично и 
сложена светло-серыми (в отдельных прослоях желтовато-серыми) алев
ритами с прослоями глин (иногда темно-серых, вплоть до черных) и 
мелкозернистых песков. В выходах видно несколько горизонтов круп
ных (до 3-4 м в поперечнике) караваеобразных конкреций плотных из- 
вестковистых алевролитов. Фауной свита обеднена, но в отдельных 
прослоях встречаются гнезда бухий.

Харабылская свита сложена темно-зеленовато-серыми и серыми 
алевритовыми глинами, переслаивающимися с пластами серовато-зеле
ных слабоуплотненных глинистых алевролитов, обогащенных хлорит- 
смектитом.В нижней существенно глинистой части свиты (климовская 
пачка) содержится пять-шесть горизонтов крупных карбонатных конк
реций, которые местами срастаются в линзы протяженностью до неско
льких метров при мощности 0,2-0,3 м (до I м в "раздувах”). В верх
ней существенно алевритовой части свиты (кюлюсская пачка) содержи
тся не менее семи горизонтов крупных конкреций известковистых але
вролитов размером от 1-1,5 до 4 м в поперечнике, в том числе гори
зонт шаровидных конкреций размером 2 м в диаметре.Свита богата фа
уной: много остатков аммонитов, белемнитов, двустворчатых моллюс
ков, гастропод и др. Общая мощность свиты на р.Анабаре около 200, 
климовской пачки 45-50, кюлюсской 150 м.

Тягинская свита (нижние горизонты) сложена в основном светло- 
желтовато-серыми песками грубослоистыми, в том числе косослоистъаи, 
с обильным углефицированным растительным детритом, крошкой бурого 
угля и несколькими горизонтами крупных лепешковидных конкреций из
вестковистых песчаников. Остатки морской фауны в свите очень редки 
и встречаются лишь в отдельных прослоях. Стратиграфический объем сви
ты в рассматриваемом районе охватывает верхи верхнего валанжина (в 
основании свиты найден поздневаланжинский аммонит) и готерив-бар-



рем (?), поскольку вьппе в породах свиты встречаются редкие
ниферы неокомского возраста и спорово-пьшьцевые комплексы готер̂  
баррема [106]. Мощность изученной части разреза свиты 30 м.

Строение неокомских отложений в низовьях р.Анабара и уВЯэ? 
разрезов обнажений иллюстрируются колонками частных разрезов (с 
прил. 5-12).

На правом берегу р.Анабара, непосредственно вше устья р. q 
диемыхи, в береговом уступе Ш надпойменной террасы на дневную  ̂
верхность выходят нижние горизонты берриасского яруса. Здесь 
высоком (до 45 м) и крутом береговом обрыве на верхней юре с paj, 
мывом залегает пачка глин с Borealitee ер. indet., определяю̂  
принадлежность вмещающих отложений ко второй зоне берриасского яр, 
са - Hectoroceras kochi ( б у о л к а л а х с к а я  свита ,ср$, 
няя часть).

Расчисткой в I км вше устья р.Содиемыхи в обрыве вскрыт еле 
дующий разрез.Верхняя юра (келловей) сложена серовато-желтыми ме, 
козернистыми слюдистыми песками с горизонтом крупных лепешковиод 
конкреций в верхней части (8,5 м). Пески выше сменяются табатщ. 
зелеными глинистыми слоистыми алевролитами с многочисленными остя
ками юрских ашонитов. Общая мощность юры в расчистке около 20 и

К берриасскому ярусу нижнего мела отнесены породы, залегаю* 
вше поверхности размыва, наблюдаемой в 24 м от уреза воды в вк 
неровного слабоволнистого контакта юрских алевролитов с вышеле* 
щими берриасскими глинами. На контакте много обломков обут лени 
древесины, редкий гравий и слой фосфоритовых желваков размером 0; 
0,2 м. Разрез берриаса начинается монотонной пачкой темно-сер 
глины мощностью около 15 м. Верхи пачки и контакт ее с перекрыва 
щими породами не обнажены (интервал разреза мощностью около 3 и 
обрыве задернован). Верхнюю часть вскрытого разреза слагают све 
ло-серые мелкозернистые пески видимой мощностью 3,5 м и венчод 
их горизонт крупных караваеобразных конкреций известковистого пе 
чаника (табл.26,27). Берриасские аммониты найдены в глинах в 1,[ 
и вше контакта юрских и меловых пород, нижние 1,5 м разреза от> 
сятся поэтому к нижнему мелу и в частности, к берриасскому яру 
условно. В пачке определена фауна зоны Hectoroceras kochi.

Аммониты: Borealites sp. indet.(часто). Двустворчатые молл 
ки: Buchia sp., Nuculana (Jupiteria) subrecurva Phillips), Acte 
sp., Liostrea sp. indet. (все очень редко).ГастроподьпНгнШе

Обнажение 2



Таблица 26
Гранулометрический состав берриасских и подотилаицих отложений р.Анабара

Обвейвнве
Номер
слоя

Номер
образ-> I им 1,0-0l5

Быхс
8Л

>д па
0,25-
sS^L.

W
оо

 о 0.05-о,ог >0,01Ж" Порола

Берр*ас
р.Анабар, I 384 - - - 12,2 8,6 0,2 79,0 - Глина алевритистая
обн.8р.Анабар,
Ьбн.1

10 54 - - - - 47,9 52,1 25,6 Глина алевритовая известковист.
10 53 - - - 2.0 61,0 37,0 - Алеврит глинистый
10 52 - - - - 53,0 47,0 -
10 50 - - - - 56,0 44,0 16,0 Алеврит глиниотый извеотковиот.
8 47 - - - 22,5 69,6 7,9 4,5 Алеврит песчанистый
7 42 - - - - 44,6 55,4 12,5 Глина алевритовая
6 38 - - - 4,0 35,4 60,6 -
6 35 - - - 3,4 71,0 25,6 - Алеврит глинистый
5 29 - - - 44,2 41,9 13,9 14,0 Песок алевритовый известково- глиниотый
5 24 - - - 4,0 74,0 22,0 - Алеврит глнниотый
4 21 - - - - 26,0 74,0 Глина алевритовая
3 13 - - - 10,8 45,9 43,3 26,0 Алеврит песчанжотый глиниотый
3 12 - - - 38,0 46,0 16,0 - Песок алевритовый
3 10 - - - - 30,0 70,0 - Глина алевритовая
3 7 _ - - - 32,0 68,0 -
2 5 _ _ - Р,4 39,0 60,6 - Глина алевритовая
2 3 _ _ - 8,0 71,0 21,0 - Алеврит песчаниото-глинистая
I 20 - - - Берри 46,7ао 53,3 10,0 Глина алевритовая

р.Анабар, 4 106 - - - 50,3 28,6 2,6 18,5 12,5 Песок алевритовый
обн.2 3 103 - - - 2.1 21,7 76,2 10,0 Глина алевритовая

3 98 _ . - 2,4 20,7 26,9 15,0 Глина алевржтжотая
3 93 - - - 1,8 7,2 3,1 В7,9 17,0 Глина алевритиотая иэвестко- вхстая
3 91 - - - 1.2 7,2 2,6 В9,0 17,0 Глина алевритовая известно- виотая
3 89 - - - 1,3 8,3 0,5 В9,9 18,0 Глина алевритиотая жзвестко- вистая
2 86 - - 4,4 22,4 2,0 71,2 25,0 Глина алевритовая извеотко- внотая
I 82 — —

I
13,1
Зерхня

13,1 
я юра

1.7 72,0 27,8 Глина пеочаниото-алевритиот.

Р.Анабар,обн.2 79 - - |39,1 119,4 3,3 38,2 10,0 Песок м/з алевритистый
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nella ер. (очень редко). Белемниты: (очень редко). Вся фауна очень 
плохой сохранности. Фораминиферы: CribrostoMoides infracretaceoua 
Mjatl. (очень много), Recurvoides obskiensis Roa. (много),Ammodiâ  
cue aff.parvus Zasp. (много) ,Trochammlna parviloculata Schan(MH&. 
ro), Lentieulina sossipatrovae Gerke et E.Iv. (много), Globulî  
epp. (обычно) ,Cribroetonoide8 autabllie Bulyn. (единично), Gloino- 
spire 11a haroides Park, et Jon. (единично), Gloaoapirella epp, 
(единично), Lentieulina nivalis Sehl. et Gerke (единично) ,Trоcha»- 
mina ex gr.gyroidiniforais Hjatl. (единично), Lentieulina cf. no» 
vella Vase. (единично)fMarginulina robusta Reuse (единично).

Обнажение I (урочище Урюнг Хая)
Верхние горизонты берриасского яруса (большая часть зоны Во̂  

arkia aeseznikowi) и докрнвящие нижние слои валанжина (нижняя 
подзона нижней зоны валанжина - Teanoptychites siaplicissimus) об
нажаются в правом береговом обрыве р.Анабара, урочище Урюнг Хая.Об
рыв начинается сразу выше одноименного поселка и представляет со
бой крутой у о туп Ш надпойменной террасы протяженностью 4,5 км (от 
пос. Урюнг Хая до мыса Начальный) и высотой около 20 м. В обрыве на 
дневную поверхность выходит сероцветная глинисто-алевритовая толща 
морского неокома с девятью горизонтами крупных караваеобразных иле 
лепешковидных конкреций, местами сменяющихся линзовидными стяжени
ями протяженностью до 25-30 м. Обрыв в значительной мере задерно
ван, но горизонты конкреций прослеживаются вдоль обнажения практи
чески непрерывно, что облегчает корреляцию пластов на всем его цро- 
тяжении. Слои полого падают на север (по течению реки), благодаря 
чему в обнажении высотой в 20 м вскрывается разрез мощностью око
ло 50 м, в том числе на зону Bojarkia mesezhnikowi берриаса прихо
дится 34 м, (что,видимо,близко к полной ее мощности), а на нижние 
часть нижней подзоны зоны Temnoptychites syzranicus нижнего ва
ланжина - 15,5 м.

Разрез берриасского яруса в обн. I начинается с горизонта "О" 
крупных карбонатных конкреций, залегающих у самого уреза воды в вер 
хнем конце обнажения (на мысе Начальный). В этих конкрециях найдеЕ 
отпечаток ашонита Во jarkia ар., указывающий на принадлежность вме
щающих отложений к зоне Bojarkia mesezhnikowi берриаса, венчаю
щей здесь б у о л к а л а х с к у ю  свиту.



Берриасский ярус
Зона Bojarfcia mesezhnikowi

Пачка I - II #0 м (обн. I. гор. "0",сл.1-3).
рдяны алевритовые и алевриты глинистые с редкими прослоями пе- 
-глинистых алевритов. Породы большей частью тонкогоризонталь- 

счда*°истые, реже массивные слабо уплотненные, местами сыпучие. Ок- 
Н° глинистых разностей серая, песков желтовато-серая, в отдель- 
1>аСКпрослоях пески обохрены, ярко-желтые. В основании пачки зале- 
йЫХт горизонт крупных лепешковидных конкреций размером до 3-5 м при 
га̂ ности до 1,5-2 м (горизонт "0"). Конкреции сложены известковис- 
*° алевролитом с обильным углефицированным растительным детритом.

Контакт с подстилающими отложениями не обнажен, с вышележащей 
пачкой - резкий пологоволнистый (поверхность размыва), проводится 
по подошве пласта с крупными карбонатными конкрециями горизонта I. 
По особенностям состава и окраски пород пачка I делится на три слоя
(см.прил.5, сл.1-3). ___

Под микроскопом алевролит горизонта "О” мелко-крупнозернистый 
полевошпато-кварцевый известковистый тонкогоризонтально слоистый.06- 
ломочный материал внизу конкреций преимущественно крупюалевритавый
размером 0,04-0,05 мм (~ 50$) в количестве 2-3$ встречаются зерна 
мелкозернистого песка (0,01-0,12 мм). В верхних частях конк
реций алевролит преимущественно мелкозернистый. Состав зерен 
в основном кварцевый (60$), полевых шпатов около 30$, слюд 
1-2$. В породе очень много гелефицированного растительного де
трита, а также слюдоподобных агрегатов и крупных чешуй аутигенного 
хлорит-смектита. Содержание его достигает 10-15$.Двупреломление хло- 
рит-смектита от аномально низкого до сравнительно высокого (близко
го к слабогидратированным слюдам), интерференционная окраска в зеле
ных и желтовато-зеленых тонах.Агрегаты хлорит-смектита нередко им- 
прегнированы точечными включениями колломорфной органики,что придает 
им зрязно-зеленую окраса̂ .
ей в микрослойках хлорит-смектита, растительного детрита и слюд, а 
также параллельной ориентировкой их удлиненных частиц. Цемент поро
ды кальцитовый мелкозернистый базального типа. Микро текстура тон
когоризонтальнослоистая, структура фитоалевритовая.

Алевриты и глины пачки также содержат много растительного дет
рита (в отдельных прослоях до 10$), нередко тонкораспыленного, и 
мелкие'агрегаты хлорит-смектита.Под микроскопом видно, что основ
ная масса глин и цемент алевритов гидрослюдисто-хлоритовые, местами



хлорито-гидрослюдисто-монтмориллонитовые светло-буровато-желтой 
раски в проходящем свете. Двупреломление низкое в серых тонах; 
стками они изотропны. Структура мелкочешуйчатая или аморфная. Обл̂  
мочный материал распределен примерно равномерно и хорошо отсо̂  
тирован (преобладает мелкий алеврит, но есть и небольшие гнезда̂  
пного алеврита с размером зерен до 0,08 мм. Содержание обломочное 
материала колеблется от 35 до 80̂ . Состав его преимущественно 
рцевый (до 80/8), полевых шпатов I5-I8JK, слюд 2-3̂  (чешуйки их j 
разной мере гидратированы). Текстура породы - тонко горизонтально* 
слоистая структура алевропсаммитовая мелкозернистая или пело алев, 
ритовая (см.прил.5, табл.4,9,26,27).

Образцы гальки из линзы глиняного конгломерата оказались из*; 
стковой алевритовой глиной или алевритовым мергелем. По составу 
структуре эти породы аналогичны алевритам и глинам рассматривав*; 
пачки, что указывает на образование конгломератовых линз за сче 
размыва подстилающих пород и их вторичной карбонатизации.

Тафономия. Фаунистические остатки распределены неравномерно, 
основании пачки (горизонт ”0") отмечены гнездообразные (до десат 
экземпляров) скопления бухий. Они приурочены исключительно к 
зам, заполненным глинистым материалом; бухии в них имеют очень & 
рошую сохранность и представлены, как правило, целыми экземпляре 
ми. Часты находки и отдельно захороненных целых экземпляров бузд 
На поверхностях плит горизонта "О" большое количество растительно 
го детрита и глинистых комочков, а такие отчетливые знаки ряби 
следы ползания илоедов. Выше (сл.1) встречаются лишь редкие ве: 
тикальные тонкие и длинные трубки пескожилов (арктихнусов) и толп 
ко у самой поверхности слоя I - редкие находки целых экземпляров 
отдельных створок бухий. В слоях 2 и 3 обнаружены только оче; 
редкие трубки арктихнусов. Тип - автохтонный танатоценоз.

Пачка П - 8,7 м (обн. I, сл. 4,5) •
Переслаивание глинистых алевритов и алевритовых глин тонко

грубогоризонтальнослоистых. В верху пачки (верхний метр разрез; 
алевриты постепенно опесчаниваются и переходят в песчаные алеврг 
и волнистослоистые алевритовые пески,которые на контакте с вышел 
жащими породами содержат редкие ожелезненные ядра бухий. Алеврг 
желтовато-серые (обохренные) и светло-серые, глины серые. В осе 
вании пачки горизонт плотных светло-серых известковистых песчаЕ 
ков, имеющих форму крупных линз протяженностью от первых метров 
первых метров до нескольких десятков при мощности от 0,6 до 1,1 
в "раздувах” (горизонт I). Внизу линзы горизонта I сложены слас
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тленными тонкогоризонтальнослоистыми известковистыми песчани- 
(10-20 см), верхние части - плотными песчаниками с косой и пе- 

^той слоистостью. Местами на поверхностях напластования сохрани- 
 ̂ ь структура довольно грубой симметричной волновой ряби с высо- 
^й волн до 3-4 см. В средней части пачки на расстоянии 2,0-2,5 м 

поверхности горизонта I в обрыве местами выступает рад сравни
тельно редких караваеобразных карбонатных конкреций размером до 
I 5-2,0 м (реже до 3-5 м) мощностью 0,6 м. По особенностям состава 
'окраски пород пачка П разделена на два слоя (см.прил.5,сл.4 и 5). 

Контакт с вышележащей пачкой четкий,ровный или чуть волнистый, 
проводится по смене волнистослоистых песков плотным песчаником 
конкреционного горизонта П, совпадая с поверхностью размыва.

Под микроскопом известковистые песчаники горизонта I 
мелкозернистые алевритовые кварц-полевошпатовые известковистые то
нкогоризонтальнослоистые. Терригенный материал (55-60$) расцреде- 
лен примерно равномерно, но слабо отсортирован (содержание крупно
го алеврита лишь немногим меньше, чем мелкозернистого песка.Размер 
песчаных зерен не превышает 0,2 мм. По размерности зерен достаточ
но четко выделяются слои песчано-алевритовые и существенно песча
ные. Слоистость подчеркивается параллельным расположением удлинен
ных зерен, чешуек слюд и растительного детрита. Состав: содержание 
кварца и полевых шпатов примерно одинаковое, но чаще больше поле
вых шпатов. Обломки пород составляют в сумме 3-4$,слюды (мусковит, 
биотит) менее 1$, до 1-2$ эпадота, роговой обманки, пироксенов и 
других минералов. Из аутигенных присутствует довольно много зерен 
хлорит-смектита (5-10$), пылевидные выделения пирита и его фито- 
морфозы по растительному детриту. Цемент породы кальцитовый пели- 
томорфный или мелкозернистый, тип цементации базальный. Микротек
стура породы - тонкогоризонтальнослоистая, структура алевропсамми-
товая.

Караваеобразные конкреции сложены известковистым алевролитом, 
местами сменяющимся алевритовым известняком. Алевролит (и алеври
товый материал в известняке) крупнозернистый полевошпато-кварцевый 
с содержанием кварца 60-70, полевых шпатов 20-30 и до 10$ хлорит- 
смектита. Общее содержание терригеняого материала в алевролите 50- 
65, в известняке 40-50$. Размер зерен от 0,05 до 0,1 мм,сортиров
ка хорошая. Слоистость фиксируется только по параллельной ориенти
ровке чешуек и агрегатов хлорит-смектита. Состав акцессорных мине
ралов примерно такой же,как в песчаниках горизонта I.Цемент каль
цитовый мелкозернистый базальный (см.прил.5;табл.4*9,26.27).



Тафономия. Б основании горизонта I очень много молоди бухвд 
выше находки бухий редки, а у кровли горизонта очень редки.Тип 
хоронения бухий изменчив: в основании горизонта I - гнездообразнц 
выше - рассеянные по слою целые экземпляры и отдельные створки. Ча- 
ще раковины бухий лежат на выпуклой левой створке.Сохранность 
рошая. Из органических остатков необходимо отметить также редкце 
отпечатки листьев. В’той части горизонта, где бухии редки, очен* 
много следов жизнедеятельности илоедов. В рыхлой части пачки,в 
зах, заполненных темно-серым алеврито-глинисто-песчаным материале», 
с глинистыми окатышами, встречается много раковин иноцерамов - це
лых экземпляров плохой сохранности беспорядочно захороненных .На ц>.. 
верхностях конкреций видны следы ряби. Во впадинках ряби - ворон® 
построек арктихнусов. Воронки имеют различную глубину (от 5 ^
2,5 см). Тип - автохтонный танатоценоз с элементами аллохтонного.

Пачка Ш - 9,5 м (обн. I, сл. 6-8).
Глина алевритовая грубослоистая с подчиненными пластами н 

слойками тонокогоризонтальнослоистых глинистых алевритов. Окраска 
глин серая, алевритов - светло-серая. В основании и в середине па
чки залегают горизонты крупных линзовидных конкреций. Нижний из них 
(горизонт П) сложен светло-серым плотным известковистым алевроли
том, который по типу слоистости отличается от горизонта I: внизу са& 
истость грубоволнистая, вверху спутанноволокнистая. По простиран®) 
характер слоистости меняется, и местами она становится тонкогори
зонтальнослоистой. Размер конкреций обычно 3-5 м при мощности до 
0,7 м. Конкреции из горизонта Ш обычно расположены на значительной 
расстоянии друг от друга (от первых метров до 20-30 м) и,как пра
вило, они менее крупные (1,5-3,0 м при мощности до 0,6 м). Местам 
конкреции срастаются в крупные линзы протяженностью до 25-30 м орк 
мощности около I м. Под горизонтами конкреций в средней и верхней 
частях пачки Ш глины сменяются алевритами, которые постепенно обо
гащаются кверху песчаным материалом. В подошве конкреционных гори
зонтов песчаные алевриты постепенно уплотняются и переходят в рых
лые известковистые алевролиты (10-15 см мощности) с отчетливой тон
кой горизонтальной слоистостью. В этих породах местами встречаются 
гнезда раковин двустворчатых моллюсков, особенно бухий. Нередко на 
контакте рыхлых алевролитов с конкрециями горизонта П, а также с 
конкреционным горизонтом 17, лежащим непосредственно выше рассмат
риваемой пачки, заметны следы размыва в виде довольно ровной ил 
пологоволнистой поверхности с небольшими линзочками разнозернисто-



гравийного песка и глиняного конгломерата. Здесь же часто встре
чаются обломки раковин дву створок и окатанные обломки обугленной 
веСины. По особенностям состава пород пачка Ш разделена на три 

сдоя (си.прил.5, сл.6-8).
Контакт с вышележащими отложениями четкий, ровный или слегка 

волнистый, проводится по смене тонкогоризонтальнослоистых рыхлых 
песчаных алевролитов плотными алевролитами конкреционного горизон
та 1У и совпадает с границей размыва.

Под микроскопом видно, что конкреционные образования горизон
та П внизу сложены песчаником мелкозернистым алевритовым известко- 
вистым, в средней части - известковистым алевролитом с примесью пе
счаных зерен, а вверху - алевритовым известняком, т.е. снизу вверх 
происходит быстрое и постепенное уменьшение размерности и количес- 
гва обломочного материала. При этом песчаник из основания конкре- 
ций, как правило, кварцево-полевошпатовый,хорошо отсортированный с 
неокатанными зернами песчаной фракции, а алевролит и алевритовый 
материал известняка, слагающий середину и верх конкреций,- полево
шпатово-кварцевые. В остальном состав пород близкий. Общее содержа
ние обломочного материала составляет в песчанике и алевролите 50- 
00, в известняке снижается до 40-4556. Содержание полевых шпатов в 
песчанике достигает 70%, а в алевролите и известняке снижается с 
30 до 556. Размер песчаных зерен не превышает 0,25 м, алевритовых - 
0,08-0,1 мм (преобладающая часть зерен). Из акцессорных материалов 
присутствуют слюды (около 1-356) и фемические минералы (циркон,гра
нат, амфиболы, эпвдот и др.) в сумме около 1-2?6. В количестве 1-256 
присутствуют слюдоподобные агрегаты хлорит-смектита, а также расти
тельный детрит (2-356). Цемент пород всюду кальцитовый мелкозернис
тый базальный, основная масса известняка глинисто-кальцитовая тон
козернистая или пелитоморфная. Микро текстура тонкогоризонтальносло
истая, структура песчаников алевропсаммитовая,мелкозернистая, алев
ролитов - крупнозернистая алевритовая.

По составу и строению конкреционные образования горизонта Ш 
сходны с вышеописанными, но закономерное изменение количества и 
крупности материала здесь выражены менее четко: внизу они сложены 
алевролитами с примесью песчаных зерен до 30-4056 всего обломочного 
материала, вверху - алевролит с небольшой примесью песка. Состав 
алевролитов всюду полевошпатово-кварцевый (кварца 60-70,нолевых шпа
тов 25-3556) .Также присутствуют хлорит-смектит (до 1056), пылевидный 
и глобулярный пирит и другие минералы. Цемент всюду кальцитовый



мелкозернистый или пелитоморфный. Микротекстура тонкогоризонталь* 
но слоистая, структура крупнозернистая алевритовая.

Глины пачки Ш алевритовые с содержанием алевритовых зерен Зо* 
45#, размер преобладавшей их части 0,01-0,04 мм, т.е. мелкий алев* 
рит. Основная масса глин зеленовато-буровато-желтая чешуйчатая й 
пелитоморфная с низким двупреломлением, характерным для хлорита.%  
шуйки двупреломляются, как гидрослюды. 6 основной массе местами вц. 
деляются очень мелкие и тонкие "дендриты" .выполненные тонкодиспер* 
сным органическим веществом (видимо, следы жизнедеятельности ка* 
ких-то микроскопических организмов) ,а также довольно много (2—3%) 
тонкораспыленного растительного детрита. Местами основная масса тщ 
представлена мелкозернистым карбонатно-глинистым веществом. Обло* 
мочный материал в глинах распределен равномерно и представлен в 
основном алевритовыми зернами кварца (70-80#) и полевых шпатов ЙО* 
25#). Отмечаются немногочисленные и очень мелкие агрегаты и чещуй. 
ки хлорит-смектита.

Алевриты отличаются от глин только большим содержанием обло* 
мочного материала мелкоалевритовой размерности и более четкой тон* 
когоризонтальнослоистой'текстурой. Они также существенно кварце, 
вые, содержат примесь хлорит-смектита, растительного детрита, а це
ментируются желтовато-зеленой хлорито-гццрослюдистой глинистой мас
сой (см.прил.5; табл. 4,9,26,27).

.Тафономия. 6 подошве пачки зафиксирован перемыв,над которым! 
интервале 0-0,2 м расположены редкие скопления деформированных ра
ковин бухий. Толщина скоплений - одна раковина. Ориентировка бес
порядочная. Захоронены, как правило, отдельные створки. 6 интерва
ле 0-0,7 м (горизонт П) встречаются редкие вертикальные трубки ар- 
ктихнусов. Выше горизонта П (сл.6,7) отмечаются линзовидные редки? 
скопления бухий и иноцерамов. Захоронения несут черты незначитель
ного переноса. Створки бухий лежат выпуклостью вверх. Чаще встречаю
тся левые их створки. Много молоди.Взрослые экземпляры крайне редки: 
на 100-150 ювенильных 3-4 взрослых. Кроме бухий отмечены очень ред
кие пектениды. Мощность таких скоплений достигает 0,3-0,5 м.В верх
ней половине слоя 8 - ракушняковые линзы протяженностью до 100i 
и толщиной около I м каждая. Линзы сложены главным образом беспо
рядочно ориентированными ОТДеЛЬНЫМИ СТВОркаМИ Buchia volgensi: 
(Lah.) и В. aff. tolmatschowi (Sok.).Кроме бухий, в линзах встре
чены астарты, иноцерамы, сулькоактеоны и хетеллы. Тип - аллохтон
ный танатоценоз с крайне редкими проявлениями автохтонности.



Пачка 1У - 5,0 м (обн. I, сл.9,10).
Алеврит глинистый с подчиненными прослоями алевритовых глин, 

особенно мощными в нижней части пачки. Породы линзовидно слоистые 
серне (глины) и светло-серые. В верхней половине пачки примерно с 
высоты 2 м от ее подошвы в серых алевритовых глинах появляется 
первый слоек зеленых пород (алевритов) толщиной всего 2-4 см.Через 
О 2 м наблюдается второй зеленый прослой, сложенный рыхлым алевро
литом 0,1 м. Выше прослои зеленых пород становятся все более мощ- 
даив и частыми, и, наконец, в 0,5 м от поверхности пачки зеленые 
алевролиты выделяются уже в виде пласта мощностью 0,3-0,4 м.В ос
новании пачки 3 залегает горизонт крупных караваеобразных конкре
ций (горизонт 1У) размером 9-4 м при мощности около I м.По составу, 
Форде и строению они очень похожи на конкреционные образования 
горизонта Ш. Внизу они тонкогоризонтальнослоистые, выше - линзсвид- 
нослоистые. В средней части пачки на высоте 1,7 м выше поверхности 
горизонта 1У залегает горизонт светло-серых (почти белых) линзсвдц- 
ных конкреций размером до 8 м при мощности до 0,8 м (горизонт У). 
Они отличаются четкой и тонкой горизонтальной слоистостью и тонко
плитчатой отдельностью. В 0,4 м от поверхности пачки найдена круп
ная эллипсоидальная конкреция известковистого алевролита размером 
2,5x1,5 м с обильными раковинами берриасских бухий - так называе
мый "ауцельник".

Контакт с покрывающими отложениями четкий неровный (местами 
пологоволнистый). Он отчетливо виден благодаря изменению окраски и 
плотности пород: от преимущественно серых рыхлых и слабоуплотнен
ных, свойственных пачке 4 (кроме зеленых прослоев в ее верхней ча- 
сти)дс более плотным темно-зеленовато-серым породам базального пла
ста вышележащих отложений. Контакт совпадает с поверхностью размы
ва, к которой снизу иногда прислоняются "полулинзы" волнистослоис- 
тнх известковистых алевролитов размером 2,5-3,0 м При мощности 0,6- 
0,8 м, принадлежащих еще пачке 4. Поверхностью размыва они как бы 
"срезаны” по экваториальной плоскости.

По особенностям состава пород пачка 1У разделена на два слоя: 
нижний (сл.9) - существенно глинистый и верхний (сл.Ю) - алеври
товый (см.прил. 5).

Под микроскопом видно, что в средней и верхней частях конкре
ционные образования горизонта 1У сложены крупнозернистым полево- 
шпатово-кварцевым известковистым алевролитом. Общее содержание об
ломочного материала колеблется от 30 до 55%, размер его от 0,02 до



0,16 м (при преобладании зерен размером 0,04-0,08 1м).В породе,̂  
довательно, имеется небольшая (не более 5-7/0 примесь мелко песча> 
ных зерен. Состав обломочного материала: преобладает кварц (60-85«q 
полевых шпатов 10-20%, амфиболов, эпидота, слюд и других минерал̂  
не более 1-2%; в количестве до 5-7% присутствуют выделения аут̂  
генного хлорит-смектита в виде крупных чешуй и пластинчатых агр̂  
гатов. Отмечается тонкий растительный детрит, располагающийся 
слойно. Цемент породы глинисто-кальцитовый пелитоморфный базально* 
го типа. Микротекстура породы тонкогоризонтальнослоистая (за сче* 
концентрации в отдельных слойках растительного детрита и параллели 
ной ориентировки чешуй и агрегатов хлорит-смектита), структура кру. 
пноалевритовая.

Конкреции горизонта У имеют примерно такой хе состав, только 
примесь мелкопесчаных зерен здесь не превышает 1% и заметно выше 
содержание полевых шпатов (до 25-30#). Отмечаются также сгусткищ*. 
левидного и глобулярного пирита. Микро текстура тонкогоризонтально
слоистая, структура крупноалевритовая.

Серые алевриты из верхней части пачки крупнозернистые песча
нистые глинистые полевошпатово-кварцевые. Содержание обломочного 
материала 60-65#, преобладают зерна размером 0,05-0,1 мм (60—70#). 
примесь мелкопесчаных зерен 10-15#. Состав: кварца 50-60#, полевщ 
шпатов 25-30#, обломков пород (кремни, глинисто-серицитовые слан- 
цы, кислые эффузивы) 5-7#, слюд (биотит, мусковит) 3-5#. Заметно 
больше амфиболов, эпидота и других фемических минералов (2-3#), £ 
также рудных (магнетита, ильменита, гематита) 1-1,5#. Аутигеннне 
минералы представлены хлорит-смектитом (3-7#), реже пылевидным пи. 
ритом. Цемент породы глинистый хлорит-гидрослюдистый ,пелитоморфнй 
и чешуйчатый. Тип цементации базальный. Микротекстура тонкогоризш 
тальнослоистая, структура псаммоалевритовая.

Алевролит из зеленого прослоя вверху пачки крупнозернистый ш. 
счаный полевошпатово-кварцевый хлорит-смектитовый с глинистым гад- 
рослюдисто-хлоритовым цементом. Общее содержание обломочного мате
риала 50-55# с преобладанием зерен крупного алеврита и большой (1C* 
30#) примесью песчаных зерен размером до 0,5 м.Сортировка обломи 
ного материала плохая, распределение неравномерное.Характерно вы
сокое содержание (15-20# породы) аутогенных выделений и зерен т  
рит-смектота (а также, возможно, лептохлорита) размером от 0,2 л 
0,6 мм. Форма выделений этих минералов разнообразная: крупные че
шуйки и пластинчатые слюдоподобные агрегаты, иногде это зерна 
плохо выраженной почковидной формой и, наконец, довольно многочес



леяяые колломорфные выделения неправильной формы. Окраска зерен зе-
желто-зеленая, в случае импрегнации их тонкораспыленной код-лев*»'1» _ _ _

ломорфной органикой - грязно-зеленая. Окисленные зерна становятся
буровато-желтыми. Цемент преимущественно хлоритовый,с примесьюгид- 
слюд, зеленый, чешуйчатый. Тип цементации базальный.В цементиру- 

рщей массе довольно много (2—3/6) тонкораспыленной гелефицированной 
органики. Микротекстура породы массивная, структура псадаюалеври- 
товая (см.прил.5, 4,9, табл.26 , 27).

Валанжинский ярус, нижний подьярус 
Зона Teanoptychltes syzranicue 
Подзона Temnoptychitee siapliclssimus

Отложения, обнажающиеся в урочище Урюнг Хая выше пачки 1У 
принадлежат уже к валанхину, к морской х а р а б ы л с к о й  
свите. Валанжин залегает на подстилающих отложениях с размывом и 
начинается базальным пластом мощностью от 0,4 до I м тускло-зеленых 
слабоуплотненных алевролитов, по составу и строению похожих на про
слои зеленых пород в верхах берриасской пачки 1У. Базальный пласт 
валанжина (сл.П) отличается, однако, многочисленными остатками фа
уны, особенно рострами белемнитов. Строение и контакт его с подс
тилающими отложениями берриаса хорошо наблюдается и изучен на про
тяжении 2,5-3,0 км.

Обычно он четкий (внизу прослой серого алеврита, выше зеленый 
алевролит). Граница резкая, слегка волнистая, издали кажется почти 
ровной. К контакту местами приурочены тонкие (2-15 см) линзочки ме
лкозернистого песка с обильной битой ракушью, иногда "ауцельники"- 
сцементированные юно доминантные скопления Buchia key ear - lingi 
(Trauth.) размером до I м при мощности 0,2-0,3 м.Замечено,что не
посредственно ниже контакта берриасские алевриты песчаные и содер
жат редкие зерна гравия и мелкой галыси. Они же встречаются и в 
основании базального пласта. Такой характер контакта наблюдается, 
однако, не часто. Обычно алевролиты базального слоя согласно с 
резким и ровным контактом ложатся на породы берриасской пачки 1У.

Выше базального пласта залегает метровый слой пятнистых (тем
но-серых с буро-желтыми пятнами).глин (сл.12), а затем слой 13 - эе- 
леновато-серые уплотненные плитчатые алевритовые глины (пласт 7 по 
полевому описанию). Над слоем 13 согласно залегают: слой 14 (2,0 Mi 
сложенный глинами алевритистыми плитчатыми серыми; слой 15 (5 м) - 
такие же, как и в слое 13, зеленовато-серые уплотненные плитчатые



алевритовые глины с горизонтами небольших, но очень плотных карбо̂  
натных конкреций в основании и у поверхности (конкреционные горн̂  
зонты УШ и IX по полевому описанию). Разрез валанжина в обнажении 
заканчивается пластом серых (сухие - светло-серые) глин .внизу оц<̂  
ковидных с раковистым изломом (сл. 16 - 0,8 м), выше тонкоплитчатых 
тонковолнисто слоистых (сл.17) мощностью до подошвы бурых четверти
чных суглинков 4,5 м. Общая мощность валанжина в обнажении около 
16 м (см.прил.5).

В рассматриваемых отложениях найдена фауна. Аммониты: Neotoi- 
lia cf. venusta Klim. f N. sp. nov. 1, N. sp.juv. ,N. sp.indet. ,Тецк 
noptychites sp.indet., T.sp. juv.,Thorsteinasonocerae sp., Lytoce- 
ras sp. - в слоях II-I3. В 15 слое - Neotollia cf.klimovekiensi8 
Krish., N. sp. indet., Temnoptychites (Temnoptychites) simplieis- 
simuja Bodyl., T. (T.) borealis Bodyl., T. (T.) radis Bodyl. ,T.(T.) 
sp., T. (Subtemnoptychites) prodigialis Klim., T. (S.) costatus 
Klim., Thorsteinssonoceras sp. indet. Двустворчатые мол
люски: Buchia keyserlingi (Lah.), B. inflate (Lah.), B. sibirica 
(Sok.), Liostrea anabarensis Bodyl. и др. (см. табл.4, 9).

Принадлежность серых и зеленых алевритов пачки 1У к берриасу 
установлена совершенно однозначно: непосредственно ниже контакта 
ее с базальным пластом валанжина найден берриасский аммонит Во jar- 
kir sp. Первые же предположительно валанжинские аммониты найдены в 
20 см выше контакта (раковины мелкие, неопределимые), а самая низ
кая находка достоверно валанжинского аммонита сделана в 1,0 мотт» 
дошвы базального пласта в обнажении Урюнг Хая и непосредственно в 
его основании - в обнажении Климовский Утес.

Таким образом, время размыва (контакт берриасской пачки 17 и 
базального пласта валанжина) определяется как самое начало валан
жина. Видимо, это был не длительный перерыв в осадконакоплении 
(стратиграфическое несогласие), а лишь диастема, обусловленная пещ- 
водным размывом небольшой части (мощность не более 2-3 м) берриас- 
ских отложений. Это доказывается постепенной сменой фациальной об
становки у рубежа берриас-валанжин, следы чего наблюдаются уже ни
же поверхности размыва - в верхах верхней зоны берриасского яруса 
(там появляется и постепенно увеличивается кверху число и мощность 
зеленых пород с хлорит-смектитом, свойственных валанжину), а также 
наличием "прилепившихся” снизу к границе размыва "полукошфеций" - 
нижних частей крупных карбонатных стяжений. Эти раннедиагенетичес- 
кие образования возникли в результате подводного разрушения верх
них их частей,к тому времени еще не затвердевших полностью. Отсюда



следует,что продолжительность паузы в осадконакоплении не превыша- 
^  ранведиагенетической фазы,а осадков выше этих конкреций было не 
более нескольких метров.

Обнажение 8 (урочище Климовский Утес)
Самые верхние слои берриаса и полный (эталонный) разрез ниж

ней подзоны нижней зоны валанжинского яруса обнажаются в урочище 
Климовский Утес, расположенном на левом берегу р.Анабара, в 6 км 
выше пос.Урюнг Хая, у устья руч.Булунг (см.рис.6).

Берег р.Анабара на этом участке представляет собой высокий и 
крутой береговой обрыв 1У надпойменного геоморфологического уровня, 
лидягщегося, по-видимому, абразионно-денудационной надпойменной тер
расой. Обрыв имеет протяженность 3-4 км и высоту свыше 80 м. Склони 
берегового обрыва летом 1974 г. большей частью были задернованы или 
закрыты снежниками.

От устья руч.Булунг коренной берег постепенно отступает к за
паду от русла Анабара и в 1,5 км выше устья ручья отстоит уже на
1,5 км от реки, располагаясь на левом берегу руч.Булунг, дренирую
щем здесь высокую пойму. В этом месте глубокий поперечный распадок 
прорезает уступ коренного берега, благодаря чему с северной сторо
ны образовался почти вертикальный обрыв (крутизна склона 70°) вы
сотой около 70 м. Это и есть собственно Климовский Утес. Подножие 
обрыва от уреза воды в руч.Булунг, равного примерно уровню реки .на
чинается в 100 м к западу от ручья на высоте 14,5 м.

В обрыве обнажаются верхние слои берриаса мощностью около 8 м 
и 60 м нижнего валанжина, а именно весь разрез нижней подзоны Tem
noptychites simplicissimus - нижней его зоны Temnoptychites syz- 
ranicufl мощностью 58,5 м И 1,5 М И  верхней ПОДЗОНЫ Temnoptychites sy- 
zranicus - той же зоны. Верхняя подзона в этом обнажении предста
влена только горизонтом крупных караваеобразных карбонатных конк
реций, венчающего разрез, вскрытый в обрыве. Этот конкреционный го
ризонт, как и весь разрез верхней подзоны зоны T.syzranicus, хо
рошо обнажен в урочище Харабыл Хаяты (обн. 3) и будет рассмотрен 
при его описании. Контакт берриас-валанжин в обн.8 на высоте 20,7 м 
над урезом воды в ручье, контакт нижней и верхней подзон нижней зо
ны валанжина - на высоте 70 м.

Верхние горизонты берриаса в обнажении представлены монотон
ной пачкой светло-серых тонкоплитчатых алеврито-глинистых пород мо
щностью 7,7 м (неполная) - верхи буолкалахской свиты. В основном



это серые глины, образующие слойки толщиной I см (они и создают 
плитчатую отдельность), разделенные тончайшими слойками (иногда это 
только намывы) светло-серого алеврита. Только в верхних 0,5 м слой, 
ки алеврита более мощные (2-5 см) и преобладают над глинами. Слоис
тость пород чаще всего горизонтальная, нередко волнистая.В верхних
1.5 м в пачке появляются прослои зеленоцветных пород толщиной 2-6 сц 
а в самых ее верхах (10-15 см) отмечается примесь песчаного мате
риала. Таким образом, мощность самого верхнего горизонта берриаса 
(с прослойками зеленоцветных пород) здесь примерно на 1,5 м мень
ше, чем в обнажении Урюнг Хая. Это указывает на та, что здесь при
мерно на 1,5 м больше размыто берриасских отложений, в том числе 
размыта та их часть, где были прослои зеленоцветных алевритов мощ- 
ностью до 0,3-0,4 м (см.описание пачки 1У обн.1).

Крупный экземпляр берриасского аммонита в обн. 8 найден в
4.5 м ниже контакта берриас-валанжин, а первый достоверно валавдин- 
с кий аммонит - непосредственно над контактом.

' Валаржин, как и в обн.1, начинается с базального пласта (I м) 
темно-зеленовато-серого толстоплитчатого алевролита, обогащенного 
хлорит-смектитом. Контакт с подстилающими породами резкий, четкий 
и ровный. Он проводится по смене пород и их окраски: от светло-се
рой слоистой песчанисто-алевритовой глины (внизу) к темно-зеленсва- 
то-серому слабоуплотненному плитчатому алевролиту. В базальном ила- 
сте очень много остатков фауны. На самом контакте почти нет приз
наков размыва. Лишь изредка встречаются единичные мелкие гальки 
и конкреции размером 1-2 см, найден также один окатанный обломок ‘ 
ядра аммонита. Над контактом на расстоянии 5-10 см и выше "призна
ков перерыва" значительно больше: встречаются окатанные обломки об
угленной древесины, рассеянные зерна гравия, обломки раковин дву-;- 
створок и ростров белемнитов. В 15-20 см выше контакта прослеживав 
ется горизонт небольших (0,1-0,15 м) фосфоритовых конкреций.С кон
такта берриас-валанжин начинается х а р а б ы л с к а я  свита.;

Валанжинский ярус, нижний подъярус |
Зона Temnoptychites syzranicus i
Подзона Temnoptychites simplieissinus

Пачка I - 3,5 м (обн. 8, сл.2-5). j
Алевролит полевошпатово-кварцевый хлорит- смектитовый известко

во-глинистый слабоуплотненный с прослоями плотных известковистда 
разностей. Порода содержит много остатков фауны, в том числе aw-



дотов, белемнитов, двустворчатых моллюсков и гастропод. Внизу и в 
верхней части пачки прослои алевролитов содержат много рассеянных 
зерен гравия. Окраска пород темно-зеленовато-серая, в средней час- 
до пачки (сл.4) в интервале 0,4-0,5 м с буроватым оттенком и жел- 
то-бурыми пятнами окисления. Текстура слабоуплотненных разностей 
алевролитов массивная, отдельность толстоплитчатая, плотных изве- 
стковистых разностей - массивная, монолитная.

Пачка начинается прослоем уплотненного известковистого алев
ролита (сл. 2 - I м; см.прил.6) с размывом, залегающим на подсти- 
даищих породах берриаса. На контакте встречаются мелкие (1-2 см) ок
руглые конкреции фосфорита и редкие мелкие (до 2 см) гальки.Найден 
также один окатанный обломок ядра раковины аммонита. Вблизи контак
та (на расстоянии 5-10 см) и выше попадаются редкие обломки обуг
ленной древесины и рассеянные зерна гравия; на самом контакте ско
пления гравия и других обломков отсутствуют. Выше слоя 2 согласно 
залегают пропластки 0,25 м плотного алевритового известняка (сл.З), 
а затем прослой плитчатого слабоуплотненного алевролита (сл.4 - 
1,2 м) в верхних 0,4-0,5 м с бурым оттенком и желто-бурыми пятна- 
до - "пятнистый слой" (сопоставляется с так называемой "пятнистой 
пачкой"» залегающей в основании валанжина в обн. I Урюнг Хая ).Па
чка заканчивается пластом плотного известковистого алевролита 
(0,4 м), который выше постепенно сменяется слабоуплотненным гли
нистым алевролитом мощностью около 0,6 м (сл. 5 - I м). Слой 5 с 
резким неровным контактом (поверхность размыва) залегает на подсти
лающих породах и имеет в основании горизонт небольших (от 5-6 до 
20 см) фосфоритовых конкреций. Здесь же непосредственно на контак
те найден окатанный обломок ядра раковины аммонита. По всему слою 
рассеяны многочисленные зерна гравия, которые, однако, не концент
рируются в его основании.

Контакт пачки I (базальной пачки валанжина) с подстилающими 
отложениями берриаса четкий и ровный. Он совпадает с поверхностью 
размыва (видимо, подводного) и отчетливо ввден благодаря изменению 
окраски и плотности пород: от светло-серых рыхлых внизу к плотным 
темно-зеленовато-сернм вверху. Переход к покрывающим отложениям со
вершенно постепенный, контакт проводится по исчезновению гравия, 
уменьшению плотности пород и смене алевролитов глинами.

Под микроскопом видно,что основание слоя 2 сложено песчаником 
мелкозернистым алевритовым с редкими зернами мелкого гравия квар
цево-полевошпатовым хлорит-смектитонын с хлоритовым, местами каль- 
цитовым цементом. Обломочный материал (50-60)0 отсортирован слабо



и представлен в основном угловато-окатанными зернами мелкозернис
того песка (преобладают) и крупного алеврита. В виде небольшой цр̂  
меси (около 1%) присутствуют зерна средне- и крупнозернистого пес
ка и единичный мелкий гравий. Состав: преобладают полевые шпату 
(альбит, средние и основные плагиоклазы, микроклин) - 45-50% й 
кварц (40%); очень много (10-12%) обломков пород,в том числе кващ. 
полевошпатовых с микропертитовыми прорастаниями; окатыши осадочных 
пород - алевритовых глин и алевритов с хлорит-смектитом, т.е. по
род близких фаций вмещающим - продукт перемыва одновозрастных ц 
подстилающих отложений, обломки кремней, кремнисто-слюдистых слан
цев, изредка диабазов и базальтов. Полевые шпаты в обломках пород, 
как правило, серицитизированы. Фемические минералы содержатся в 
количестве до 2% - это эпидот, амфиболы, циркон, гранаты, биотит и 
др.; отмечается высокое содержание непрозрачных рудных минералов 
(1,5-2%).

Характерно очень большое количество (до 25-30% объема породы) 
аутигенных выделений лептохлорита и хлорит-смектита в виде зерен 
неправильной формы, реже округлых или почковидных, а также крупных 
слюдоподобных чешуй и пластинчатых агрегатов с прямым погасанием и 
резким плеохроизмом. Окраска зерен лептохлорита травяно-зеленая в 
желтовато-зеленая, двупреломление низкое с интерференционной окра
ской, свойственной хлоритам. Выделения хлорит-смектита буровато
желтые с более низким двупреломлением. Количественно хлорит-смек- 
тит преобладает над лептохлоритом. Цемент породы хлоритовый пели- 
томорфный с небольшими участками кальцитового мелкозернистого. Тел 
цементации поровый, местами крустификационный за счет каемок вок
руг зерен обломочных минералов хорошо раскристаллизованного лепто
хлорита. Микротекстура породы массивная, структура алевропсамми- 
товая.

Среди галек из основания слоя определены выветрелый базальт, 
песчаник мелкозернистый кварцево-полевошпатовый хлорит-смектитсвый, 
совершенно аналогичный по составу и структуре породам, вмещающий 
гальку & фосфорит массивный мелкоагрегатный поляризующий в сери 
тонах.

Средняя и верхняя части слоя 2 сложены уже не песчаником, а 
алевролитов, по составу ничем не отличающимся от описанного вше 
песчаника. Песчаные зерна и мелкий гравий здесь отмечаются только г 
виде редких или одиночных зерен.

В шлифе из пропластка плотного известняка (сл.З) видно,что ос '



нови8Я масса породы сложена мелкозернистым и пелитоморфным каль
к о й  с большой примесью чешуйчатого глинистого вещества гидрослю- 
дцсто-хлоритового состава. Обломочный материал распределен нерав
номерно, образуя местами гнезда и "струйчатые" скопления.Общее со- 
деряание его в породе в среднем 25#, причем размер зерен преимуще
ственно крупноалевритовый и мелкопесчаный. Отдельные зерна дости
гают 0,2 мм. Вверху слоя содержание обломочного материала возрас
тает до 30-40#. В основной глинисто-карбонатной массе очень много 
чешуй и зеР0Н хлорит-смектита и в меньшей мере лептохлорита (около 
40# в сумме), растительного детрита сравнительно немного (долицро- 
дента). Текстура породы микрогнездо видная, структура псаммоалеври
товая.

Алевролит слоя 4 разнозернистый с примесью мелкопесчаных зерен. 
Обломочный материал слабо отсортирован и представлен мелким и круп- 
ньзл алевритом, а также мелкозернистым песком.Состав его преимуще
ственно кварцевый, полевых шпатов значительно меньше. Из аутигеншх 
минералов много (около 15# породы) выделений хлорит-смектита. Це
мент глинистый (гидрослюдисто—хлоритовый), местами кальцито—глини- 
стый с обильным (5-6#) рассеянным растительным детритом. Тип цемен
тации базальный.

Слой 5 в нижней части сложен алевролитом или песчаником мел
козернистым алевритовым с хлорит-смектитовым и хлорито-гвдрослюди- 
стым цементом. Терригенный материал слабо отсортирован - от мелкого 
пелита до мелкозернистого песка,причем содержание песчаных зерен 
местами достигает 20-25#,при содержании алевритовых 15-20#. Цемент 
породы чешуйчатый хлорито-гидрослюдистый,местами отмечаются наделе
ния мелкозернистого кальцита. Тип цементации базальный.Текстура по
роды массивная, микротекстура гнездовидная, структура пелоалевроп- 
саммитовая.

В другом месте основание слоя 5 сложено глиной адеврито-песж- 
нистой с обломками пород слоя размера мелкого и крупного гравия (до 
б мм). Они обычно угловатые и нередко рассекаются радиальными тре
щинами, что указывает на их первотложение на месте залегания, т.е. 
небольшое перемещение. Отмечаются гнезда зерен окисленного хлорит- 
смектита и лептохлорита. Обломочный материал очень плохо отсортиро
ван (в значительных количествах присутствуют обломки размером от 
мелкого пелита до мелкого песка, в примеси встречаются зерна круп- 
. ного песка и гравий). Состав его, равно как и основной массы гли
ны, сходен с предыдущими.



Конкреции из основания слоя 5 сложены песчано-алевритовым дд*. 
нистым фосфоритом с зернами и выделениями хлорит-смектита и лещ^ 
хлорита. Местами основная масса породы сложена хлоритом или втор*, 
чным мелкозернистым кальцитом. Фосфорит изотропный иди слабо дв̂  
преломляет. Б значительной части он хорошо раскристаллизован вв^ 
стификационных каемках вокруг зерен обломочных минералов. В вещ. 
ней части слоя 5 порода представлена алевритом глинистым микролит 
зовиднослоистым с редкими зернами мелкозернистого песка ( ~ 09Ъ%) 
а местами даже переходит в алевритовую глину с аналогичным соста. 
вом обломочных и аутигенных минералов. Текстура породы и здесь 
сивная ,микротекстура линзоввдносдоистая , структура пелоалевритоваа 
и алевропелитовая.

В 0,5 км ниже устья руч.Булунг, где слой 5 с отчетливым раз. 
мывом ложится на слой 4, тащня резкая неровная граница, подчеркну, 
тая скоплениями гравия с редкой галькой размером до 5 см.Петрогра
фическими исследованиями установлено, что слой сложен здесь разно
зернистым гравелистым песчаником с бобонинами и многочисленную 
(20-25?) зернами лептохлорита и хлорит-смектита. Обломочный мате
риал (45-60?) не отсортирован и в значительном количестве содержит 
обломки всех классов от крупного пелита до крупнозернистого песка 
и грания. Состав: кварц 60-70, полевые шпаты 15-20,обломки пород! 
10-15?. (кремни, кварциты, сланцы, базальты и др.).Гравий предста-: 
влен в основном обломками осадочных и метаморфических пород. Бо- 
бовины и зерна лептохлорита овальные, округлые, неправильной фор
мы, зеленовато-желтые, нередко окисленные побуревшие. Встречаются 
бобовины гидрагетита с лептохлоритсвыми концентрами - оболочками̂  
мент базальный желто-зеленый почти изотропный (слабо двупреломляе: 
в серых тонах - хлорит) • Участками в нем значительная примесь мон
тмориллонита и гидрослюд (см.прил.6; табл.4,9,28,29).

Тафономия. Фаунистические остатки неравномерно распространен 
в пачке. В самом основании ее (сл.2, интервал 0-0,2 м) отмечек 
скопление ракушнякового типа. Ядром скопления являются плеврош 
(очень много), второстепенными (частые находки) - бухни, лиострег, 
кукуллеи, энтолиумы, астарты, брахиоподы, из семипелагических форы 
- белемниты. Плевромии, как правило, в прижизненном положении; т' 
с двумя створками, некоторые экземпляры - с полуоткрытыми створка
ми. Устрицы и другие дву створки часто с разрозненными створками# 
посредственно на контакте с подстилающей пачкой все раковины нося 
следы переноса. В частности, имеются очень редкие находки окатан
ных раковин модиолусов и петропомов. В интервале 0,2-1,5 м от ос-
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» ар ’ 13 183 2,7 13,6 4.9 17,9 0,5 1.2 19,4 D.5 40
13 181 3,5 27,3 3,2 11,5 0,2 1,1 _ 5,3 10,2 + 38
II 176 5.9 17,7 2,4 9,0 0.5 1.5 - 3,6 18,5 + 44
9 174 12,7 2,5 9,3 - 0,7 - - 32,8 0.2 39
9 170 1.3 9.7 4.3 17,6 0,5 2,6 - - 17,8 1,2 43
8 168 2,3 16,8 3,6 13,5 + 3,6 - - 17,6 1.4 42
7 165 1.9 23,5 3,5 12,6 + 3,5 - 6,6 5,6 0,6 39
6 162 1,7 23,1 5.9 14,8 + 2.8 _ _ 5,6 1,7 43
6 158 1.7 17,7 3,1 [8,4 0,2 4,2 - _ 4,1 0,5 48
6 156 2.1 14,8 4.6 [7,0 0.8 3,3 ' - - 3,8 _ 52
5 154 1,7 12,8 3,1 [1,6 0.8 2,1 - _ 2,4 0,8 63
5 153 2,2 10,1 2,1 [4,3 0.6 1.7 [5,1 3,6 0,4 48
5 152 2,3 19,1 4,0 [1,9 0,7 - П.6 6,0 1,1 45

142 12,9 2.3 [6,2 0,4 2,3 - - 0,6 _ 62
139 И.9 4.5 [2,1 0,2 + _ _ 0,9 _ 68
136 13,4 3.9 4,5 + 3,3 _ _ 0,6 _ 73
133 18,5 3,3 7.9 + 1.8 - - 0,4 . 67,
132 8,4 3,3 + 6.3 - 0,5 - _ 79,
I2S 12,1 5,4 21,6 0,2 - 0,2 - - 59,

Р.Анабар,5бН.8 21 457 1.3 9,6 3,8 15,9 0,2 1.5 - - 2,0 - 65,
20 453 1.3 12,3 3,2 14,6 0,3 0,3 - - 1.6 + 65,*
20 448 1.4 15,2 1,5 12,1 + 2,5 - - + - 66,i
19 446 4.1 42,6 2,4 8,6 0,8 0,3 - - 7.0 36,
19 443 1.9 12,5 4,2 14,9 1.2 0.3 - - 1.2 0,6 64,;
18 440 2,0 13,3 3,6 10,2 + 0,6 - - 1.0 0.3 68,
16 438 2,5 ДО 7 з .о И , 4 + 0,5 _ _ 0,8 0,3 66,
15 434 1.4 19,6 2,8 10,1 + 0,3 - - 0,3 + 65,.
14 431 3,1 5,1 2,7 13,2 0,3 1,2 - - 0,6 _ 75,
14 427 1.4 10,7 2,0 12,9 0,3 3,5 - - 0,3 0,3 66г
12 425 2,3 20,5 3,4 14,1 0,8 о .з - - 0,6 - 58,
12 421 I.I 13,6 2,1 7,4 - 1.8 - - 1.2 - 71,
12 417 1.3 Н е\ т д а н н ыX
II 414 1.6 9,6 1.5 9,0 + 2,7 - - 0,6 - 73,
8 411 1.8 18,4 2,5 Н .9 - 1.0 - - 3,0 - 58,
8 408 1.8 24,5 3,3 15,1 0,3 о .з - - о ,з - 54,
8 406 13,0 3,0 18,6 0,1 I.I - - 1.6 - 60,
8 404 1.6 15,9 2,6 11,9 - 1.4 - - 0,9 - 62,
8 402 5,8 4.7 5,1 + 2,0 - - 20,2 - 57,
8 400 1,4 17,8 2,1 14,1 _ . _ + 0,9 _ 62,
6 398 1,0 14,8 3,0 16,9 0.9 0,6 - - 1.2 - 58.
5 394 2,2 38,2 о .з 6,1 - 0,9 - - 2,4 - 50,<
4 391 1.4 33,2 0,9 9.3 0,3 - - - 7,2 - 46.



Гранулометрический ооотав валанжиноких отложений р.Анабара (обн.1,8,3)

Обнажение Номер
слоя

Номер
обр.

Выход клаооа, %

Ка
вб
о-

ff
ib
.

Порода> 1им 1,0-0.5

JvcQ
do 0,25-oji оо sv 0,05-0.01 >0,01

Р.Аяабар, 13 183 _ _ 85,3 14,7 15,0 Алеврит глинист! известковнст.
обн.З 13 181 - - - 23,1 44.7 32,2 - Алеврит пеочано-глнниотый

II 176 - - - 12,5 45,2 42,3 -
9 174 - - - 56,4 24.6 12,2 16,8 - Пеоож алевритовый
9 170 - - - - 80.8 19,2 10,0 Алеврит глиниотнй извеотковиот.
8 168 - - - 4,5 76,9 18,6 7,0 Алеврит глиниотнй
7 165 - - - - 72,4 27,6 -
6 162 - - - - 54,2 45,8 11,5 Алеврит глиниотнй извеотковиот.
6 158 - - - 54,4 45,6 14,5
6 156 - - - - 59,2 40,8 10,5 __и_
5 154 - - - - 61 ,7 38,3 14,3 _я_

5 153 - - - - 60,8 39,2 - Алеврит глиниотнй
5 152 - - - - 48,7 51,3 - Глина алевритовая

142 - - - - 23,4 10,5 66,1 -
139 - - - 7.3 41,0 II .4 40,3 - Алеврит песчанисто-глинист.
136 - - - 7,7 43,5 12.1 36,7 - _и_
133 - - - - 40,7 11,3 48,0 - Алеврит глиниотнй
132 - - - 3.5 42,0 11,8 42,7 -
129 - - - 5,6 35,4 6.2 52,8 - глина песчано-алевритовая

Р.Аяабар, 21 457 - - - - 74.6 25,4 II ,0 Алеврит известковнст.глинист.
обн.8 20 453 . - - - 68,8 31,2 13,1

20 448 - - - - 61,0 39,0 14.4 Алеврит глиниотнй извеотковиот.
19 446 _ _ 21,2 47.1 31,7 21,2 Алеврит песчанисто-глинистый
19 443 - - - - 60,4 39,6 12,2 известковиотый
18 440 - - - - 51,1 48,9 12,5
16 438 - - - - 57,4 42,6 12,3
15 434 - - - - 41.9 58,1 12.4 Глина алевритовая извеотковиот
14 431 - - - - 50.5 49,5 14,3 Алеврит глинистый иэвествовитст.
14 427 - _ - - 59.1 40,9 16,4
12 425 - - - - 69,1 30,9 14.2
12 421 - - - - 40,7 59,3 8,7 Глина алевритовая
12 417 _ _ - - 56,4 43,6 15,9 Алеврит глинистый извеотковиот.
II 414 - - - - 64.6 35,4 12,1 _и_

8 411 - - - - 59,0 41,0 12,8
8 408 - - - - 41,8 58,2 10,8 Глина алевритовая известковнст.
8 406 - - - - 15,5 | 6.8 77,7 - Глина алевриииотая
8 404 - - - - 47.62 52,38 20,0 Глина алевритовая извеотковиот.
8 402 - - - - 2,3 1 - 97,7 - Глина
8 400 - - - - 20.5 79,5 13,0 Глина алевритистая извеотковиот
6 398 - - - - 26,8 73,2 6,0 Глина алевритовая
5 394 - - - - 46,0 54,0 12,5 Глина алевритовая известковнст.
4 391 _ - - - 40.2 59,8 20,C
2 386 - - - 5,7 63,4 30,9 35,0 Алеврит глинистый извеотковый

Р.Анабар, 117 _ _ _ 3,2 10,6 81,2 _ Глина алевритистая
обн.1 115 - - - 10,0 •15,0 75,0 - Глина алевритовая

114 - - - 12,4 21,0 66,6 - Глина алевритовая
ИЗ - - - - 5,1 6,3 88,6 2,0 Глина алевритистая
77 _ - - 12,0 9,6 78,4 6,0 Глина алевритистая
76 _ - - - 5,6 7,2 87,2 10,0
74 _ - - 13,8 12,2 73,8 2,0 Глина алевритовая
59 - - - 11,6 17,8 70,6 5,0
57 _ _ - 13,0 14,2 72,0 -
56

.

— — 15,5 6,3 77,3



Минеральны! оостав франции 0,1-0,01 мм валанкиноких отложений р.Анабара (обн.1,8,3)



дованвя пачки несколько меняется систематический состав бентоса и 
резко уменьшается количество фаунистических остатков* В этом ин
тервале фауна редкая и представлена рассеянными по слою отдельными 
створками9 реже целыми экземплярами бухий, лиострей, кукуддей, кос- 
методонов, арктик, астарт, плевромий9 брахиопод. Очень редки гаст- 
роподы: петроцомы, сулькоактеоны и ваникоропсисы. В интервале 1,5-
3,0 м появляются редкие, плохой сохранности борейонектесы и коста- 
50льнусы* В интервале 2,7-3,0 м встречаются редкие, но крупные (до 
0,5 м в диаметре) гнездообразные ракушняковые скопления с частыми 
белемнитами, бухиями, лиматулами, окситомами, астартами, брахиопо- 
дами и скафоподами, с редкими плохой сохранности гониомиями и дакри- 
омиями* В этом же интервале отмечены редкие шаровидные скопления, 
нацело сложенные денталиумами. Конкреционный горизонт (сл*3) со
держит редкие отдельные створки лиострей, энтолиумов, протокардий, 
астарт, редкие ростры белемнитов, раковины петропомов и хадлеото- 
недл. Характерными для горизонта являются относительно крупные (до 
0,3 м в длину) гнезда, в которых резко цреобладают бухии (очень 
часто). Кроме бухий, в них определены редкие гониомии, астарты.эн- 
толиумы, кукуллеи, петропомы, сулькоактеоны, трубки серпул, частые 
ринхонеллы* Гнезда заполнены обильными гравийными зернами й редки
ми обломками обугленной древесины; бухии на разных стадиях индиви
дуального развития,много молоди; преимущественно разрозненные и 
вложенные друг в друга створки. Слой 4 по фаунистической характе
ристике распадается на две части.В нижней части (~ 0,8 м) реомсиебе
лемниты ,лиостреи, борейонектесы, частые астарты,очень редкие аркто- 
тисы, частые ринхонеллы. Нередки находки астарт с приросшими рако
винками дисцин в задней части. Все двустворчатые моллюски с дву
мя створками, устрицы (в самом основании слоя) лежат горизонтально, 
остальные раковины ориентированы беспорядочно,сохранность хорошая. 
В верхней части слоя (интервал 0,8-1,2 м) наблюдается изменение си
стематического состава и количественных характеристик бентоса. По
являются бухии, иноцерамы мускулусы, лиматулы,протокардии,энтолиу- 
мы, кукуллей, гониомий, костакольнусы. Фауна захоронена беспорядо
чно и имеет очень плохую сохранность. На контакте конкреционного 
горизонта (сл.5) и подстилающих отложений,отмечаются обломки обуг
ленной древесины, ракушняковые конкреции, линзы мелкозернистого пе
счанистого материала. Здесь же найден борейонектес очень плохой со
хранности. Слой 5 можно разделить на две части - нижнюю (уплотнен
ную) и верхнюю (рыхлую). В нижней части слоя частые бухии, очень 
частые гомомии и редкие плевромии, а также очень редкие амберлеи и



костакольпусы. Плевромии и гомомии - в прижизненном положении ;бо̂. 
шинство бухий захоронены с двумя створками и лежат на выпуклой 
створке. В верхней части слоя систематический состав почти не из
меняется (появляются лиматулы); сохранность фауны плохая,все рако
вины сдавлены.

Тип - чередование автохтонных танатоценозов с элементами ал
лохтонных с аллохтонными танатоценозами в чистом виде.

Пачка П - 16,3 м (обн.8,сл.6-8).
Глины алевритовые (внизу и вверху пачки) и алевритистые изве- 

стковистые уплотненные массивные или тонкогоризонтальнослоистые 
плитчатые (в отдельных прослоях комковатые) темно-серые.В самом ве
рху пачки глины постепенно переходят в аналогичные по окраске и 
текстуре глинистые алевриты. На высоте 4,5 м от подошвы в пачке оо. 
держится горизонт крупных лепешковидных (1,5-2x0,3 м) карбонатных 
конкреций (сл.7), который отделяет нижнюю часть (сл.6) пачки.На вы. 
соте 9,0 м глины уплотнены особенно сильно. Здесь встречена 
небольшая карбонатная конкреция.Этот уровень и конкреции слоя 3 хо
рошо сопоставляются с УШ и IX конкреционными горизонтами обн. j 
(урочище Урюнг Хая). Верхняя часть пачки мощностью 11,5 м выделена 
как слой 8.Строение пачки монотонное, органические остатки в поро
дах сравнительно редкие. Через всю пачку проходит система косых 
трещин кливажа. Она начинается где-то в слое 3 нижележащей пачки 
и четко прослеживается в покрывающих отложениях.

Контакт пачки с подстилающими породами нечеткий, постепенный 
(см.прил.6).

Под микроскопом вцдно, что внизу пачки глины гидрослюдисто
хлоритовые , содержат до 40-45$ мелкого алевритового материала, а 
также единичные зерна мелкозернистого песка. Основная масса их пе
ли томорфная зеленая изотропная с множеством чешуек гидро слюд и не
большой примесью органики (1,0-1,5$). В основной массе содержатся 
редкие первотложенные зерна микрохлорита и хлорит-смектита.Тексту
ра этих глин массивная, структура алевритовая. Уже в середине слоя 
6 глины обогащаются слюдами, по ориентировке которых обнаруживает
ся нечеткая микрослоистость. Выше глины преимущественно алевритис
тые с содержанием алевритового материала от 20 до 50$. Иногда оно 
снижается до 2-3$, т.е. глины становятся тонкоотмученными. Состав 
основной массы преимущественно хлорит-гидро слюдистый, а содержание 
рассеянного растительного детрита достигает 2-3$. Местами в основ- 
но.: массе очень много мелких зерен эпигенетичного кальцита. Тер-



пягенный материал хорошо отсортирован (резко преобладает мелкий 
алеврит) и примерно равномерно распределен в породе, лишь местами 
в102но видеть микролинзочки тонкоотмученных глин, которые подчерки
вают тонкогоризонтальную слоистость глин, обнаруживаемую главным 
образом за счет параллельной ориентировки удлиненных терригенных 

Часто это чешуйки и мелкие чешуйчатые агрегаты хлорит-сме- 
ятита (2-5$).

Б середине пачки (на уровне небольших конкреций; см. прил. 8, 
обр.404) и в верху ее глины опять становятся алевритовыми (с со
держанием обломочного материала до 40$ и более), в отдельных про
слоях известковистыми, а в самом верху пачки переходят в глинистый 
алеврит.Основная масса глин всюду желтовато-зеленая и зеленовато- 
лелтая пелитоморфная и чешуйчатая с двупреломлением, характерным 
для гидрослюд и хлорита. Всюду породы микро линз овидно с лоис тые ,стру- 
кТура преимущественно алевритовая.

В шлифе из конкреции слоя 3 видно, что эти породы аналогичны 
до составу вмещающим глинам, только в конкреции основная масса 
первичного глинистого вещества сплошь сильно карбонатизирована за 
счет рассеянных зерен и сгустков мелкозернистого кальцита (см.
прил.6; табл. 4,9,28,29).

Тафономия. В основании пачки (сл.6 и интервал 0-1,2 м см. 8) 
бедная и довольно редкая фауна очень плохой сохранности. Встречают
ся частые отдельные створки бухий, очень редкие гомомии в прижиз
ненном положении, очень редкие хадлестонеллы и сулькоактеоны,очень 
редкие членики криноидей.В слое 7 фаунистические остатки не обна
ружены. В интервале 1,2-1,5 м наблюдается качественное и количест
венное обогащение фауны. Увеличивается число находок гомомий (час
то) в прижизненном положении и энтолиумов (отдельные створки) .Рез
ко преобладают хадлестонеллы (много). Встречаются как одиночные ра
ковины, так и гнезда. Обогащение слоя хадлестонеллами можно срав
нить с подобным у поверхности слоя хадлестонеллами можно сравнить 
с подобным у поверхности слоя 8 обнажения I (урочище Ураонг Хая). В 
интервале 1,5-3,0 м комплекс фауны еще более обогащается. Частые 
крупные бухии, очень частые астарты, редкие лиматулы и энтолиумы, 
частые хадлестонеллы и очень редкие сулькоактеоны, редкие ювениль
ные костакольпусы. Двустворчатые моллюски представлены главным об
разом отдельными раздавленными створками; очень много обломков ра
ковин. В интервале 3,0-4,5 м - очень частые бухии, частые астарты, 
редкие борейонектесы, очень редкие неопределимые до рода обломки



раковин ктенодонтид, редкие хадлестонеллы. Астарты, как правило, с 
двумя створками, часто в прижизненном положении, но встречаются й 
экземпляры с раскрытыми створками. На уровне около 4,2 м отмечены 
гнездышки ювенильных бухий - отдельные беспорядочно ориентирован*, 
ные створки. В интервалах 4,5-6,0 и 6,0-7,5 м картина в целом не 
меняется, лишь увеличивается число находок борейонектесов (ювени
льных форм) и отмечается появление обломков раковин окситом и ред
ких модиолусов в прижизненном положении. Редкие гнездышки с дента- 
лиумами. В интервале 7,5-9,0 м фауна становится более редкойЛЗстрв* 
чаются редкие отдельные створки бухий, частые отдельные створки и 
обломки раковин астарт, очень редкие отдельные створки мускулусов 
лежащие на боку, очень редкие отдельные створки ювенильных борей- 
онектесов, редкие мелкие астарты с двумя створками, членики крино- 
цдей, денталиумы. В интервале 9,0-10,5 м в слое остаются только 
очень редкие отдельные створки бухий и астарт.

Тип - преимущественно аллохтонный танатоценоз с элементами ав
тохтонного.

Пачка Ш - 12,4 (обн. 8, сл.9-12).
Переслаивание алевритов глинистых и глин алевритовых. В отде

льных прослоях породы известковистые уплотненные. Окраска пород се
рая и темно-серая, местами со слабым зеленоватым оттенком. По всей 
пачке редкие буровато—желтые пятна ярозитизации вокруг растворив
шихся остатков фауны. Отдельность пород внизу толстоплитчатая, вы
ше тонкоплитчатая и листоватая, система трещин кливажа отчетливо 
видна снизу доверху.

Пачка начинается пластом очень плотного известковистого алев
ролита с фауной мощностью 0,7 м (сл.9). Выше Следует прослой толс- 
to-(o2lJO-6,6 м)и тонкоплитчатой алевритовой глины с подчиненными 
прослоями глинистых алевритов (сл.П - 2,3 м). На высоте 3,5 м от 
подошвы пачки в алевритах залегает небольшая (0,2 м) карбонатная 
конкреция эллипсоидальной формы с фауной. Верхняя большая частыю- 
чки (сл. 12 - 8,8 м) - монотонное чередование алевритовых глин и 
глинистых алевритов, среди которых в интервале 3,0-4,5 м от подош
вы слоя много рассеянных мелких (2-3 см) шаровидных веретнообраз- 
тшт конкреций. Граница с ттпдг*тюятирпиг отложениями четкая по кон
такту плотных известковистых алевролитов конкреционного пласта с 
рыхлыми алевритами верхнего слоя нижележащей пачки.

Под микроскопом видно, что слой 9 сложен алевролитом извест
ие



чистым с гнездами сохранившегося глинистого цемента. Обломочный 
материал (55—60JK) хорошо отсортирован и представлен в основном кру-

алевритом полевошпато-кварцевого состава. В виде небольшой 
дрямеси (0,5-0,65?) присутствуют слюды и хлорит-смектит.Цемент по
роды базальный, представлен мелкозернистым кальцитом,образовавшим- 
оя по первичному глинистому цементу, реликты которых местами сох
ранились в виде небольших пятен. Микротекстура массивная и пятни
стая, структура мелкозернистая пелоалевритовая.

Глины пачки Ш хлорито-гидрослюдистые, алевритовые известкови- 
стые, местами насыщенные распыленной гелефицированной и пиритизи- 
рованной органикой. Основная масса их зеленовато-желтая чешуйчатая 
с двупреломлением, характерным для гидрослюд и хлорита. Содержание 
обломочного материала (в основном это мелкий алеврит) колеблется 
от 25 до 40# и более. Микротекстура глин массивная или тонколинзо- 
зпднослоистая, структура алевропелитовая.

Алевриты преимущественно мелкозернистые (с небольшой примесью 
крупных алевритовых зерен) глинистые или глинисто-известковые по- 
левошпато-кварцевые. В отдельных прослоях в алевритах очень много
(10—1556) мелких выделений хлорит-смектита и тонкораспыленного рас
тительного детрита, нередко пиритизированного. Местами содержание 
пылевидного и глобулярного пирита достигает 10-12#. По сравнению с 
породами пачки П в рассматриваемых породах заметно выше содержание 
слюд - 3-5# (см.прил.6, табл.4,9,25,29).

Тафономия. В основании пачки с̂л.9-11) фауна редкая. Встреча
ется бухии иногда с обеими створками хорошей сохранности,но створ
ки смещены; чаще бухии в гнездах совместно с ашонитами;редкие га- 
строподы, гнезда с денталиумами. В слое 10 найдены круглые конкре
ции 7-8 см в диаметре с остатками ракообразных, тонкие белемниты 
хорошей сохранности. В слое II обнаружены редкие обломки раковин 
борейонектесов и частые астарты - отдельные створки и гнезда с це
лыми экземплярами (створки сомкнуты и приоткрыты). Резкое измене
ние фаунистической характеристики приурочено к садоцу основанию 
слоя 12. Здесь встречена "банка” - очень много лиострей. Устрицы 
все с двумя створками очень хорошей сохранности, захоронение авто
хтонное. Совместно с ними найдены частые борейонектесы, редкие бу
хии и моднолусы, редкие плевромии в прижизненном положении и аста
рты - целые экземпляры, частые хадлестонеллы, очень крупные (до 7см 
в длину) редкие хеликакантусы, редкие костакольпусн, частые круп
ные серпулы, редкие ракообразные. В слое - частно округлые конкре
ции с борейонектесами. Сохранность фауны хорошая. В основании слоя



часты находки аммонитов, белемнитов и обугленной древесины. Богатая 
в основании слоя 12 фауна в интервале 1,0-1,5 м становится более 
редкой: частые модиолусы в прижизненном положении, редкие мелкие 
ас тар ты с приросшими дисцинами, частые денталиумы и очень редкие 
хадлестонеллы. В 1,5 м от основания слоя остаются только денталиу̂  
мы. В интервале 1,5-9,0 м слоя 12 отмечена крайне редкая и плохой' 
сохранности фауна: единичные находки отдельных створок бухий.танк- 
редий, обломки раковин туррителл. В кровле пачки о ень редкие бе
лемниты, энтолиумы, кос тако льну сы, хадлестонеллы, частые пустве 
трубки червей (?).

Тип - автохтонный танатоценоз с элементами аллохтонного.
Пачка 1У - 9,7 м (обн. 8, сл. 13-16).
Переслаивание алевритов глинистых и глин алевритовых с преоб

ладанием первых. В отдельных прослоях алевролиты и глины извество- 
вистые уплотненные. Окраска пород серая, примерно с середины пачки 
с буро-желтыми пятнами, как и в пачке Ш. В нижней части пачки по
род тонкогоризонтальносдоистые с тонкоплитчатой и листоватой 
отдельностью (сл. 14 - 7,0 м). С высоты 4,5 м в них много остатков 
аммонитов. Выше в интервале 1,2 м (сл.12) породы мелкощебенчатые и 
содержат небольшие (0,1-0,15 м) карбонатные конкреции и еще более 
обильные остатки аммонитов. Верхние 1,5 м сложены тонкошштчатыми 
алевритами (сл.16). Вся пачка рассечена системой трещин кливажа, а 
начинается она, как и нижележащая, с горизонта крупных (до 3-5 м) 
линз о видных конкреций плотных известковистых алевролитов мощностью 
0,5 м (сл.13).

Граница с подстилающими отложениями, как и в предыдущем слу
чае, четкая по контакту слабоуплотненных алевритов слоя 16 и выше
лежащего конкреционного пласта.

Под микроскопом видно, что конкреционный пласт,начинающий па
чку, сложен мелкозернистым известковистым полевошпатово-кварцевым 
алевролитом с многочисленными (10-15#) выделениями чешуйчатого хло- 
рит-смектита. Цемент базальный глинисто-карбонатный пелитоморфннй 
и мелкозернистый (кальцит). Микротекстура неяснолинзовиднослоистая, 
структура пело алевритовая.

Алевриты и глины слоя 14 сходны по составу и структуре. Они со
держат от 40 до 60# мелкого алевритового материала и цементируются 
хлорито-гидрослюдистой, местами глинисто-кальцитовой массой, в от
дельных прослоях насыщенной тонко дисперсным гелефицированным рас
тительным детритом. Участками наблюдаются гнезда пылевидного пири-



(мельниковита). Обломочный материал полевошпатово-кварцевый с 
дрлыесью обломков пород и слюд (до 5-7£). В значительном количест
ве (от 5 до 12$) присутствуют зерна и чешуйки хлорит-смектита, не
редко окисленные (красно-бурые). В слое 15 глины брекчированы и со
стоят из обломков алевритовых глин такого же состава, как и дру- 
ĵe глины данной пачки, а также аналогичной составу "цемента". Раз
мер глинистых обломков достигает 3-4 мм. Обломочный материал в гли- 
дистых окатышах и в цементирующей их массе аналогичный ;мелхий але- 
врит (30-45#) кварцево-полевошпатового состава с примесью обломков 
пород» слюд и хлорит-смектита. Основная масса окатышей и цемента 
глин гидрослюдисто-хлоритовая, по составу и структуре очень сход
ная как в обломках, так и в цементирующей их массе. Все это указы
вает на перемыв осадка на месте его образования в подводных морс- 
дас условиях. В верхних горизонтах пачки глины и алевриты хорошо 
отсортированы и тонкогоризонтальнослоистые (см.прил.6;табл. 4, 9, 
28,29).

Тафономия. В основании пачки (сл.13) фауна встречается деволь- 
но часто: белемниты, частые отдельные левые створки бухий, лежащие 
выпуклостью вверх, отдельные створки мускулусов "на боку",целые эк
земпляры энтолиумов, очень частые целые экземпляры астарт "на бо
ку1; очень редкие хадлестонеллы. На уровне 0,30-0,35 см от подошва 
очень часты плевромии, захороненные в прижизненном положении,здесь 
же отмечены гомомии в прижизненном положении, очень редкие борей- 
онектесы, редкие целые экземпляры изоциприн и неокрассин; очень ре
дкие амберлеи и хетеллы. По простиранию конкреционные линзы сменя
ются более рыхлыми песчанистыми алевролитами с мускулусами, захоро
ненными в прижизненном положении. В интервале 0-1,5 м слоя 14 
встречены частые аммониты и тонкие белемниты, редкие обломки отде
льных створок бухий, редкие находки дакриомий (разрозненные створ
ки, лежащие на выпуклой стороне), очень много астарт - чаще отде
льные створки, лежащие на выпуклой стороне 2 частые. отдельные ство
рки энтолиумов (на разных возрастных стадиях), редкие отдельные 
створки окситом, очень частые хадлестонеллы, много или очень много 
денталиумов в гнездышках. В интервале 1,5-3,0 м (сл.14) часты на
ходки отдельных створок бухий; очень частые астарты - в основном 
целые экземпляры в прижизненном положении и "на боку";реже отдель
ные створки,лежащие на выпуклой стороне;частые гомомии в прижизнен
ном положении; редкие дакриомии, иногда представленные целыми эк
земплярами; частые хадлестонеллы и редкие следы илоедов. Примерно с



уровня 2,5 м от подошвы слоя впервые становятся частыми находи 
крупных белемнитов. В интервале 3,0-4,5 м (сл.14) отмечены частые 
отдельные створки астарт и бухий, частые хадлестонеллы, очень 
кие отпечатки аммонитов, много денталиумов. В интервале 4,5-6,о ц 
характеристика ориктоценоза меняется; редкие отдельные створки бу„ 
хий, очень редкие энтолиумы (одна створка, захороненная вертикалу 
но), редкие отдельные створки астарт и очень редкие отдельные ство
рки астарт и очень редкие дакриомий, редкие цицрины (разрозненные 
створки), очень редкие хадлестонеллы и хетеллы, много денталиумов. 
Фаунистические остатки чаще встречаются в верхней части интервала. 
В интервале 6,0-7,0 м встречена единственная створка дакриомии g 
неопределимые редкие обломки раковин двустворчатых моллюсков (од 
и в вышележащем слое 15). В основании слоя 16 (интервал 0-0,2 ц) 
отмечены только редкие дакриомии (отдельные створки). В интервале 
0,2-2,0 м фауна богаче в количественном и качественном отношении: 
частые отдельные створки астарт, лежащие выпуклостью вверх, редкие 
отдельные створки нукулом и дакриомий, очень редкие отдельные сиво, 
рки энтолиумов. 7 поверхности слоя очень частые модиолусы в при
жизненном положении, а также лежащие на боку раковины и отдельные 
створки, очень частые раздавленные раковины аююнитов и денталиэд

Тип - автохтонный танатоценоз с незначительными аллохтонными 
элементами.

Пачка У - 16,9 м (обн. 8, сл. 17-21).
Алевриты рыхлые и утло таенные полевошпатово-кварцевые с хло- 

рит-смектитом, глинистые известковистые с пластом слабоуплотненно
го известково-глинистого алевролита. Текстура пачки массивная в от
дельных прослоях тонковолнистослоистая, отдельность преимуществен
но плитчатая до листоватой. Охфаска пород преимущественно зелено
вато-серая с буровато-желтыми и желтыми пятнами и иногда полосами; 
пласт алевролита - темно-зеленовато-серый. Пачка начинается гори
зонтом крупных (1,5x0,4 м) лепешковидных конкреций плотных извест- 
ковистых алевролитов (сл.17). В нижней части пачки выделяются еще 
пласты рыхлого зеленовато-серого алеврита (сл.18 - 2,5 м) и плит
чатого слабоуплотаенного алевролита, обогащенного хлорит-смектитом 
(сл.19 - 4,5 м). Выше залегает пласт тонкоплитчатых и листоватых 
уплотненных алевритов с многочисленными желтыми пятнами (сл. 20 -
6,5 м). В верхней его части прослеживается горизонт небольших (0,1- 
0,15 м) шаровидных конкреций (единичные мелкие конкреции шаровид
ной и веретенообразной формы встречаются и в других местах): В верху



дачки алевриты рыхлые, светло-серые с редкими желтыми пятнами 
(сл. 21 - 3,0 м), а непосредственно под горизонтом крупных карава- 
е0бразных конкреций, перекрывающего рассматриваемую пачку, - алев
риты песчанистые и песчаные буровато-желтые.

Граница с подстилающими отложениями проводится по подошве ни
чего конкреционного горизонта, контакт четкий (смена пород по пло- 
дости), согласный. Контакт с перекрывающим конкреционным пластом, 
принадлежащим уже к верхней подзоне зоны Т. syzranlcue , также со
гласный. В кровле конкреционного пласта в обнажении залегает то ль
да почвенно-растительный слой мощностью 0,2-0,3 м.

Под микроскопом алевриты нижней части пачки преимущественно 
мелкозернистые полевошпатово-кварцевые с многочисленными (3-5/?) че
шуйками и слюдоподобными агрегатами хлорит-смектита с базальным 
глинистым, местами карбонатно-глинистым цементом. Состав обломоч
ного материала (50-65/?) преимущественно кварцевый (60-70%),полевых 
шпатов примерно 30, слюд 2-3%. Растительного детрита очень мало. В 
верхней части слоя 18 алевриты разнозернистые и содержат единичные 
обломки мелкозернистого песка.

Алевролиты слоя 19 разнозернистые песчанистые. Обломочный ма
териал слабо отсортирован и представлен пелитовыми, алевритовыми и 
мелкопесчаными (размером до 0,25 ми), зернами кварца (50-65$?), по
левыми шпатами (30-35$?), обломками пород (1-2$?) и чешуйками слюд 
(1—35?) Из аутигенных минералов более всего (5-7,местами до 10-12#) 
чешуй, агрегатов и неправильной формы зерен бледно-зеленого и жел
то-зеленого хлорит-смектита. Отдельные зерна хлорит-смектита 
окисленные - бурые (возможно, есть и выделения лептохло- 
рита). Выделения пылевидного и глобулярного пирита сравнительно 
редкие, но местами образуют скопления. Распределение обломочного 
материала примерно равномерное. Цемент чешуйчатый зеленовато-жел
тый, участками гидрослюдисто-хлоритовый, мелкозернистый кальцито- 
вый базального типа.

Алевролиты слоев 20 и 21 преимущественно мелкозернистые (в от
дельных прослоях разнозернистые с примесью редких зерен песка) по
левошпатово-кварцевые карбонатно-глинистые с неравномерным (от 1-2 
до 5-7#) содержанием хлорит-смектита. Участками алевриты переходят 
в алевритовые глины. Мшфотекстура алевритов преимущественно мас
сивная, в отдельных прослоях линзовиднослоистая,структура пелоале- 
вритовая (см.прил.6; табл.4,9, 28,29).

Тафономия. В основании пачки (сл.17) фауна редкая: редкие це
лые экземпляры бухий, отдельные створки астарт, окситом и плевро-



мий,частые отдельные створки дакриомий.Здесь же встречаются кру̂  
ные (0,3-0,4 м) круглые конкреции с остатками ракообразных, кус̂  
обугленной и окаменевшей древесины.Непосредственно над конкрецио̂  
ным горизонтом (интервал 0-1,5 м,сл.18) фауна богатая и разноос̂  
разная:частые аммониты и редкие белемниты,частые целые экземпляру 
крупных бухий,захороненных на выпуклой створке,очень частые астар* 
ты в прижизненном положении,очень частые целые экземпляры кукуллей 
очень много гомомий и модиолусов в прижизненном положении, очень ча
стые плевромии,захороненные в прижизненном положении,частые отделу 
ные створки нукулом,частые целые экземпляры циприн и танкредий̂  ̂
кие находки отдельных створок модиолусов и бухий,частые костаколъ* 
пусы,редкие ваниноропсисы и зуспиры. В слое 18 (интервал 1,5-2,5 м) ̂  
уна беднее и реже: очень редкие белемниты, редкие плевромии и 
диолусы в прижизненном положении, отдельные створки циприн и ас- 
тарт. С основания слоя 19 (интервал 0-1,5 м) комплекс фауны вновь 
обогащается: редкие целые экземпляры бухий, частые отдельные ство- 
рки окситом с обрастанием серпул, редкие лиматулы, очень частые mq. 
диолусы, плевромии и астарты, захороненные в прижизненном положе
нии, очень частые целые экземпляры циприн, очень редкие отдельные 
створки дакриомий. В гнездышках из отдельных створок астарт - ред. 
кие ваникоропсисы, лежащие на боку. В интервале 1,5-3,0 м фауна 
более редкая и беднее систематический состав.Встречаются разрушен
ные аммониты, отдельные створки астарт, редкие плевромии в прижиз
ненном положении, очень редкие костакольпусы, отдельные створки ре* 
дких энтолиумов.В интервале 3,2-3,5 м горизонт многоядерных конк
реций (до 0,5 м в длину и до 2,2 м в высоту), отдельных столбчатых, 
мелких бесформенных и круглых конкреций с ракообразными. В много
ядерных конкрециях встречены крупные плевромии, астарты, аммониты 
и белемниты. В интервале 3,5-4,5 м редкие целые экземпляры бухий, 
редкие отдельные створки энтолиумов, астарт и модиолусов,редок ко
стакольпусы. В интервале 0-1,5 м слоя 20 фауны много, но сохран
ность плохая: рассыпающиеся остатки, с трудом определимые до рода, 
частые циприны и астарты - отдельные створки, редкие целые экземп
ляры дакриомий и очень редкие хадлестонеллы. В интервале 1,5-3,0 и 
на уровне 1,6 м появляются частые модиолусы в прижизненном положе
нии и "на боку", борейонектесы, лежащие на выпуклой створке,редкие 
циприны и очень редкие астарты - отдельные створки. Выше (интервал 
3,0-4,5 м) - очень редкие аммониты, редкая молодь бухий,частые ас
тарты с двумя, как правило, раскрытыми створками, очень редкие це
лые экземпляры плевромий и циприн, очень редкие отдельные створки



очень редкие целые экземпляры дакриомий, частые хадлесто- 
деллы и редкие денталиумы. В интервале 4,5-6,5 м фауна очень ред- 

единичные находки модиолусов в прижизненном положении,отдель- 
фв створки астарт и редкие хадлестонеллы. В кровле пачки (сл.21) 
фоуяа не обнаружена.

Автохтонный танатоценоз с незначительными элементами аллохтон
ного.

Обнажения 3-5
Более высокие слои валанжина обнажаются в высоких левобереж

ья обрывах р.Анабара, на участке протяженностью 13 км от устья 
руч.Харабылкан до устья руч.Кюлюс (15 км ниже пос.Урюнг Хая по пря
ной). Самое крупное из имеющихся здесь обнажений (обн. 3, урочище 
Харабыл Хаята) начинается сразу за руч.Харабылкан и протягивается в 
береговом обрыве вниз по реке на протяжении 5 км. Ниже по реке вы
сокий коренной берег отступает от реки до 0,1 км, уступая место 
низкой левобережной пойме, и пересекается широкими поперечными ло
рами с пологими задернованными склонами. Высота уступов коренного 
берега снижается до 35-40 м.Здесь на высоте 8-10 м над уровнем во
ды в р.Анабаре имеется группа сравнительно небольших, но важных для
увязки разреза выходов (обн. За и 4а-е). В конце участка коренной 
берег вновь подходит к реке, и в береговом его обрыве образуется 
второе крупное обн. 5 - урочище Кюлюс Хаята. На всем участке слои 
горных пород очень полого падают по течению реки, благодаря чему в 
каждом последующем обнажении без перерыва наращивается разрез пре
дыдущего, вплоть до самых верхов нижнего валанжина и, возможно,ни
жних слоев верхнего его подьяруса (см.рис. 6).

Противоположный берег р.Анабара низкий. Вся местность относи
тся к арктической туцдре.

Обнажение 3 (урочище Харабыл Хаята)
Это крутой береговой уступ 17 надпойменного геоморфологичес

кого уровня высотой до бровки 52 м (высота берега в 150-200 м от 
реки 60 м). Обрыв начинается сразу за руч.Харабылкан и протягива
ется вниз по реке на 4,8 км. Через примерно одинаковые промежутки 
(40-60 м) береговой уступ прорезается поперечными распадками, а у 
подножия имеет неширокий (8-15 м) и крутой бечевник,скрывающий ляль 
нижние 1,5-2,0 м разреза.



В обрыве нижние 22 м разреза дублируют верхнюю часть обн, q 
(Климовский Утес), начиная со слоев 15, 16 пачки 1У, и целиком па
чку У (сл. 17-21). Отложения сопоставлены послойно,благодаря иден
тичности строения и состава пачек, в том числе характерного для 
зреза нижнего валанжина горизонта крупных караваеобразных конкре
ций, залегающих в слое 22 буровато-желтых алевритов. В обн. 8 этот 
горизонт венчает разрез естественных выходов, а в обн.З залегает в 
средней части разреза на высоте 20 м от уреза воды и хорошо прос
леживается вдоль всего обрыва, (см.прил.7; сл.5). Надежность кор
реляции разрезов обн. 8 и 3 и идентичность состава и строения сопо
ставляемых отложений, подтвержденных данными минералого-петрогра̂  
ческих, геохимических и палеонтологических исследований, позволь 
ет описание разреза обн.З начать со слоя 5 и продолжить нумерацию 
пачек, сохранив, однако, полевую нумерацию слоев.

Валанжинский ярус, нижний подъярус 
Зона Temnoptychites syzranicus 
Подзона Tennoptychites syzranicus

Пачка У1 - 11,2 м (обн. 3, сл.5-7).
Алевриты глинистые полевошпатово-кварцевые с хлорит-смектитом 

и хлоритовым, местами кальцито-хлоритовым цементом.Строение пачки 
монотонное, породы рыхлые, местами сыпучие, волнисто-слоистые, со
держат остатки фауны. Окраска пород серая (сухая порода - светло
серая) с характерными желтыми пятнами размером 3-4 см,образовавши
мися вокруг растворившихся остатков фауны. Количество их достигает 
5-10 на I поверхности пород. В нижних 7 м их особенно много по
степенно уменьшаются в верхних 2 м (сл.6 - 7,3 м), а затем исчеза
ют полностью (сл.7 - 2,4 м). В основании пачки выделяется и хоро
шо прослеживается по всему обнажению горизонт крупных караваеобра
зных конкреций, залегающий в слое желтых рыхлых глинистых алеврит 
мощностью 1,5 (сл.5). Размер конкреций до 2-3 м в поперечнике при 
мощности 0,6-1,0 м.

Контакт с подстилающей пачкой ровный, согласный, граница про
водится по подошве конкреционного горизонта слоя 5 и изменению ок
раски вмещающих алевритов от зеленовато-серой в нижележащей пачке 
желтой в рассматриваемой пачке.

Под микроскопом видно, что алевриты разнозернистые, местами с 
редкими зернами песка. Общее содержание терригенного материала от 
50 до 7058 и более, оно постепенно возрастает вверх по разрезу.Рас



пределен материал примерно равномерно. В составе его преобладает 
деарц, количество полевых шпатов колеблется в пределах 30-405?, об- 
домков пород 3-155?. Во всех шлифах обнаруживается присутствие слюд 
(до 3-55?), а также хлорит-смектита в виде слюдоподобных агрегатов 
2 зерен неправильной формы. Количество их от 3 до 75?. Цемент алев
ритов зеленый, светло-зеленый или буровато-зеленый (окисленный) изо
линий и слабодвупреломляющий в низких тонах интерференционной ок
раски, свойственной хлориту, местами цемент мелкозернистый, каль- 
цитовый. Тип цементации базальный или пленочный. Микротекстура мао- 
сивная (признаки слоистости в шлифах не замечены),структура палео- 
здевритовая.

Конкреционный горизонт слоя 5 сложен разнозернистым известко- 
зистым алевролитом с редким зоодетритом и неболышши гнездами пыле
видного пирита. Цемент кальцитовый, мелкозернистый базального ти
па. Точно такой же состав имеют конкреции слоя 22 в обн.8 (урочи
ще Климовский Утес) (см.прил.7; табл. 4,9,28,29).

Тафономия. В горизонте караваеобразных конкреций содержатся 
округлые гнезда бухиевых ракушняков размером до I м. В них найдено 
иного бухий, частые иноцерамы и мускулусы, редкие кукуллеи и очень 
редкие астарты; куски окаменевшей древесины. Вся фауна прекрасной 
сохранности. Двустворчатые моллюски представлены целыми экземпля
рами. В конкрециях комплекс фауны отличен от рассмотренного; очень 
частые плевромии, мускулусы и гомомии, захороненные в прижизненном 
положении, редкие астарты, окситомы и хадлестонедлы. В рыхлых але
вритах между конкрециями частые мускулусы и плевромии в прижизнен
ном положении, редкие астарты. Сохранность плохая из-за физическо
го выветривания.

Эту часть пачки (сл.5) удалось наблюдать еще в двух выходах.
1. В 2 км вниз по течению от устья р.Харабылкан. Наблюдается 

смена комплекса:час тые борейонектесы и диостреи и очень частые пле
вромии, захороненные в прижизненном положении. Захоронение приуро
чено к основанию слоя 5 и имеет толщину в одну раковину. Сохран
ность очень хорошая. Все двустворчатые моллюски представлены целы
ми экземплярами.

2. В 3 км вниз по течению от устья р.Харабылкан слой 5 падает 
почти до уреза воды и очень хорошо обнажен. Новая смена комплекса: 
частые аммониты и редкие белемниты, очень много плевромий и частые 
гомомии, захороненные в прижизненном положении, частые окситомы 
(отдельные створки) и целые экземпляры астарт, редкие отдельные



створки борейонектесов и лиострей. Сохранность материала очень ̂  
рошая. Все двустворки представлены целыми экземплярами.

В отложениях, перекрывающих слой 5 (интервал 0-1,5 м, сл.б) 
несколько изменяется комплекс фауны: частые мускулусы, астарты  ̂
кукуллеи, частые плевромии, захороненные в прижизненном положена* 
редкие энтолиумы и изоциприны, очень частые хадлестонеллы, частое 
находки члеников криноидей. Сохранность хорошая. Раковины,как нр̂  
вило, с двумя створками. Выше интервал(1,5-3,0 м, сл.б) встречаю̂  
ся очень редкие белемниты, очень частые гомомии,мускулусы и 
ромии, захороненные в прижизненном положении; очень редкие отделу 
ные створки кукуллей, очень редкие хадлестонеллы и денталиумы.Со̂  
ранность несколько хуже, чем в предыдущем интервале. В интервал 
3,0-4,5 м ( сл.б) фаунистическая характеристика в целом та же, 
лысо мускулусы встречаются очень редко. Сохранность фауны очень 
хая. В интервале 4,5-7,0 м (сл.б) фауна становится более редкой 
редкие мускулусы и плевромии, редкие аммониты и белемниты, частые 
астарты, редкие кукуллеи, очень редкие отдельные створки энтолиу. 
нов (с прикрепленными дисцинами) и изоциприн, хадлестонеллы (очень 
частые в интервале 4,5-6,0 м и очень редкие в интервале б,0-7,о ц 
слоя 6), редкие костакольпусы и сулысоактеоны. По всему слою 6 ра
вномерно рассеяны денталиумы. В кровле слоя 6 следы жизнедеятель
ности (арктихнусы?) .трубочки которых имеют более темную окраску,̂  
вмещающая порода. В верхней части пачки (сл.7) редкие мускулусы в 
прижизненном положении, редкие отдельные створки кукуллей,очень на
стыв арктихнусы (?) и редкие гастроподы.

Преимущественно автохтонный танатоценоз.
Пачка УП - 5, 7 м (обн. 3, сл. 8-10).
Алевролиты глинистые полевошпатово-кварцевые с хлорит-смекти- 

том и хлоритовым, внизу местами кальцит-хлоритовым цементом (сл.9-
4,0 м). Вверху алевриты быстро, но постепенно переходят в алеври
товые пески (0,1 м), а затем в прослой плотного известковистогопе
счаника мощностью 0,2 м (сл. 10).Пачка начинается пластом слабоуп
лотненного алевролита (сл.8 - 1,5 м). Окраска алевритов серая с зе
леноватым оттенком, только в самом верху прослой песков имеет зе
леновато-серую окраску.Текстура пачки массивная,породы в основном 
рыхлые или даже сыпучие. Алевролиты слоя 8 зеленовато-серые плит
чатые с обильной фауной (особенно много раковин устриц).

Контакт с подстилающими отложениями четкий, согласный, прово
дится по смене окраски и плотности пород: серых рыхлых алевритов



^зу и зеленовато-серых плитчатых слабоуплотненных алевролитов, 
утишающих пачку УП.

Под микроскопом видно, что алевролиты слоя 8 преимущественно 
ф̂уднозернистые с небольшой (3-5#) примесью мелкопесчаных зерен. 
Содержание обломочного материала (65-70#) примерно равномерное по 
всвмУ ел0®* Состав, #: кварц - 50-60, полевые шпаты - 30-35,облом- 
0  пород - 10, хлорит-смектит в виде пластинчатых агрегатов и неп
равильной формы зерен - 5-7. Цемент преимущественно хлоритовый зе
леный изотропный, базального типа.

Алевриты слоя 9 крупнозернистые с редкими зернами мелкого пе
ска. По содержанию и составу обломочного материала они аналогичны 
подстилающим алевролитам. Примерно таким же остается и содержание 
лдорит-смектита, лишь местами оно возрастает до 10#. Сортировка об
ломочного материала хорошая, распределение - равномерное. Цемент 
алевритов порового типа или соприкосновения гидрослюдисто-хлорито- 
внй, преимущественно изотропный светло- или желто-зеленый. Местами 
обособляются гнезда хлорито-гидрослюдистого вещества чешуйчатой 
структуры с двупреломлением,характерным для гидрослюд,а также уча
стки кальцито-глинистого цемента. Породы пачки содержат очень мало 
слюд и растительного детрита.

Прослой плотного известковистого песчаника слоя 10 сложен ме
лкозернистым алевритовым песчаником с мелкозернистым кальцитовым 
цементом базального типа. По составу он аналогичен пескам и алев
ритам рассматриваемой пачки (см.прил.7, табл. 4,9,28,29).

Тафономия. Граница между слоем 7 (кровля предыдущей пачки) и 
слоем 8 проводится по первой находае борейонектесов - частые целые 
экземпляры. В средней части слоя 8,примерно в 0,9 м от его основа
ния - "устричник" - очень много лиострей с редкими аммонитами,час
тыми белемнитами,частыми бухиями,арктотисами (много),частыми эдкул- 
леями,редкими астартами,очень редкими иноцерамами и пиннами, ред
кими танкреднями, арктиками и изоципринами, редкими мускулусами, за- 
хсронвнами в придинднипм положении,частыми тостаколъпусами и редкими хад- 
лестонеллами.Кроме того,в слое очень часты крупные серпулы и ден- 
тадцумы.Сохранность материала превосходная.Все двустворчатые моллюски,за 
исключением арктотисов, представлены целыми экземплярами. Бухии встре
чаются в гнездышках, как правило, с обеими створками.Устрицы ори
ентированы беспорядочно и представлены целыми экзеплярами на раз
ных возрастных стадиях. Найден борейонектес, лежащий на выпуклой 
створке с приросшей к плоской створке серпулой. У некоторых борей-



онектесов на ушке - колпачки дисцин. Интересно отметить,что конуо̂ 
трубок арктихнусов (?) почти строго приурочены к уровню устричнщ̂  
В слое 8, ближе к его кровле, встречаются мелкие (3-4 см в диамет* 
ре) фосфоритовые конкреции без фауны и 20-30-сантиметровые конкре* 
ции с фауной, состав которой аналогичен таковому из крупных "бух&. 
евых" конкреций слоя 5 предыдущей пачки. Кроме того, у поверхности 
слоя часты находки небольших (до I см в диаметре) гравийных зерен. 
Выше (сл.9, интервал 0-1,5 м) более бедная фауна - очень частые ас- 
тарты, частые танкредии и модиолусы в прижизненном положении, при* 
мерно в I м от подошвы слоя - "устричник" - много лиострей с час
тыми борейонектесами, редкими хадлестонеллами и частыми следами жн. 
знедеятельности. "Устричник" в таком же составе повторяется выше 
через 0,5 м. В интервале 1,05-3,0 м (сл.9) примерно в 2,0 м от по* 
дошвы слоя встречаются очень редкие пэлиптихиты в конкрециях вместе 
с астартами, крупными серпулами и члениками криноидей (диаметр кон. 
креций около 0,3 м). На этом же уровне - частые модиолусы в при., 
жизненном положении, частые отдельные створки борейонектесов, ред* 
кие целые экземпляры лиострей, редкие танкредии., очень редкие ок- 
ситомы и многочисленные следы жизнедеятельности (арктихнус?) .В ин
тервале 3,0-4,5 м (сл.9) отмечены только очень редкие танкредии и 
много следов жизнедеятельности. Слой 9 перекрывается горизонтом из- 
вестковистых песчаников (сл.Ю) с очень редкими плевромиями и мел
кими (ювенильными?) неопределенными до рода двустворчатыми моллюс-

Зона Polyptychites michalskii
Пачка УШ - 11,5 м (обн. 3, сл. II-I3 - 9,0 м;обн.За - 2,5 м)
Алевролиты песчано-глинистые кварцево-полевошпатовые с лепто- 

хлоритом и хлорит-смектвтом и гидрослюдисто-хлоритовым цементом
(сл.П - 2,8 м, низы сл.13 - 0,3 м), выше постоянно, но быстро сме
няются алевритами глинистыми полевошпатово-кварцевыми с хлорит-еме- 
ктитом (сл. 13 - 6,0 м, !фоме нижних 0,3 м). На высоте 2,5 м отпо- 
дошвы пачки залегает прослой (0,3 м) плотного известковистого але
вролита с фауной (сл.12), а на высоте 6м- горизонт крупных шаро
видных (удивительно правильной формы с диаметром 2 м) конкреций 
плотных известковистых алевролитов. Окраска алевролитов зеленовато
серая, в конкрециях и пластах плотных известковистых разностей се
рая и темно-серая, алевритов - светло-серая. Алевролиты плитчатые, 
алевриты мелкокомковатые иди сыпучие, в отдельных прослоях тонко
плитчатые волнисто-слоистые.



Контакт с подстилающими отложениями ровный, четкий,согласный, 
проводится по смене окраски и плотности породЛачка залегает у брав
ая обрыва, и поверхность ее в обнажении не вскрывается.

Под микроскопом видно, что алевролиты слоя II крупнозернистые 
с примесью мелкопесчаных зерен (5-10#) и единичных зерен средне
зернистого песка размером до 0,4 мм. Обломочный материал (55-70#) 
отсортирован слабо и распределен в породе неравномерно. В составе 
его содержания кварца и полевых шпатов примерно равны (30-40#), ко
личество обломков пород возрастает до 20#. Характерно присутствие 
(до 15-26#) зерен, воротничковых и пластинчатых агрегатов лепто
хлорита и хлорит-смектита, а также редких бобовин лептохлорита в 
основании слоя. Лептохлорит зерен и бобовин нередко окислен и име
ет бурую окраску. Цемент пород глинистый гидрослюдисто-хлоритовый 
буровато-зеленый, большей частью изотропный, местами чешуйчатый 
с двупреломленным, характерным для гидрослюд. Тип цемента
ции поровый или базальный. В верхней части слоя II алевролиты то
пе песчанистые, но лучше отсортированы и более "мелкозернистые”,ко
личество выделений лептохлорита и хлорит-смектита остается пример
но таким же, но размер их уменьшается. В прослое алевролита, зале
гающего выше слоя 12, содержание лептохлорита достигает 25#.Здесь, 
как и в основании слоя II, появляются одиночные бобовины слабооки- 
сленного лептохлорита.

Известковистые алевролиты слоя 12 крупнозернистые,песчанистые 
(содержат до 7-10# мелко- и среднезернистого песка). Состав их при
мерно такой же, как и рассмотренных выше алевролитов, только здесь 
отмечается большая роль слюд. В количестве до 15# присутствуют оки
сленные зерна лептохлорита и хлорит-смектита. Цемент породы кальци- 
товый, мелкозернистый, местами пелитоморфный глинисто-карбонатный, 
базальный.

Алевриты слоя 13 крупнозернистые с незначительной примесью ме
лкопесчаных зерен чуть более крупных, чем алевритовые. Сортировка 
материала хорошая,содержание песчано-алевритового материала 60-70#. 
Состав его примерно такой же, как и нижележащих алевролитов, толь
ко несколько меньше выделений аутигенного лептохлорита и хлорит- 
смектита fee более 7-10#). Цемент алевритов глинистый, хлорит-гид- 
рослюдистый, тип цементации пленочный, местами соприкосновения.

Шаровидные конкреции сложены известковистыми крупнозернистыми 
алевролитами с небольшой (3-5#) примесью мелкопесчаных зерен. Состав, со
держание и распределение обломочного материала в конкрециях совер



шенно аналогичны таковым во вмещающих породах. Отличие конкреций 
состоит только в наличии базального глинисто-карбонатного цемента 
(см.прил.7, табл. 4,9,28,29).

Тафономия. Б основании слоя II встречено много следов жизне
деятельности (арктихнусов ?). Примерно в I м от подошвы слоя появ
ляются очень редкие бухии и мелкие иноцерамы, редкие астарты (от
дельные створки) и гомомии в прижизненном положении,частые сулько- 
актеоны, редкие костакольпусы, хадлестонеллы и амберлеи,редкие де- 
нталиумы. Б интервале 1,5-2,2 м фауна очень скудная: очень редкие 
ювенильные кукуллеи (?), гомомии в прижизненном положении и частые 
следы жизнедеятельности (арктихнусы ?).В интервале 2,2-2,8 м комп
лекс обогащается:частые аммониты и белемниты,редкие целые экэемшвь 
ры бухий,энтолиумов (отдельные створки) ,лиострей,частые отдельные 
створки кукуллей и целые экземпляры астарт,редкие гомомии в прижиз
ненном положении и оксигомы (отдельные створки), очень частые сулъкоактеоны 
и костакольпусы, редкие хадлестонеллы, частые следы жизнедеятель
ности и денталиумы. Сохранность фауны очень хорошая. В вышележащих 
плотных известковистых алевролитах (сл.12) фауна редкая: аммониты, 
модиолусы (в прижизненном положении) .отдельные створки астарт и ку
куллей , хадлестонеллы, сулъкоактеоны, костакольпусы, амберлеи и дента
лиумы. До уровня 2,8 м от подошвы слоя 13 встречена крайне редкая фь 
уна, большая часть которой сосредоточена непосредственно над конк
рециями слоя 12. Это - редкие астарты, очень редкие амберлеи и ред
кие костакольпусы. Конкреции-шары содержат редкие аммониты, частые 
астарты, кукуллеи и сулъкоактеоны - скопления ракушнякового типа. 
Редкие модиолусы в прижизненном положении. Бее двустворчатые мол
люски представлены целыми экземплярами.

Смешанный тип танатоценоза.
Обнажение 4

На участке протяженностью в 3 км,расположенном в 5 км ниже руч.Ха- 
рабылкан в левобережных склонах коренного берега высотой 35-40 м 
(сниженная денудацией приуступная часть того же 1У геоморфологиче
ского уровня) .имеется группа сравнительно небольших выходов валан- 
жина (обнажения За,4а-з),без перерыва наращивающих разрез обнаже
ния З.Б самом верхнем из них (обн.За) обнажается слой 13 пачки УШ 
обнажения 3 с горизонтом крупных шаровидных конкреций. Здесь разрез 
его наращивается на 2,5 м теми же светло-серыми рыхлыми алевритами 
с небольшой примесью мелкозернистого песка. Полная мощность слоя 13,



таким образом,составляет 8,8 м.В выходах #4а-з, образующих вместе 
обнажение 4,разрез валанжина наращивается еще на 23 м,а всего раз
рез рассмотренного ранее обнажения 3 без перерыва наращивается на
25,5 м.

Непрерывность наблюдаемого в естественных выходах разреза ни- 
днего валанжина позволяет продолжить нумерацию пачек, сохраняя по
левую нумерацию слоев (прил.8).

Валанжинский ярус, нижний подъярус 
Зона Polyptychites michalskii

Пачка IX - 8,0 м (обн. 4, сл. 1-3).
Алевриты глинистые (внизу песчано-глинистые) тонковолнисто- 

слоистые с прослойками слабоуплотненных плитчатых алевролитов (сл.3-
5,0 м). Остатки фауны очень редки. Окраска пород зеленовато-серая 
с характерными буро-желтыми пятнами и четырьмя обохренными прос
лойками табачно-зеленого и буровато-желтого цвета толщиной от 0,15- 
0,2 внизу до 0,7 м вверху. Пачка начинается пластом плотного изве- 
стковистого алевролита (сл.1 - 1,4 м), выше которого залегает про
слой пепельно-серого уплотненного песчанистого алеврита со слойком 
(0,1 м) темно-зеленовато-серого плитчатого алевролита с обильными 
остатками раковин двустворок в основании (сл.2 - 1,5 м). Текстура 
пачки в основном тонковолнистослоистая.породы рыхлые, в отдельных 
прослоях слабоуплотненные плитчатые.

Контакт с подстилающими породами четкий, ровный, согласный, 
проводится по подошве пласта плотного известковистого алевролита, 
залегающего на алевритах нижележащей пачки УШ.

Под микроскопом видно, что алевролит крупнозернистый (с ред
кими зернами мелко- и даже среднезернистого песка) полевошпатово
кварцевый с примесью сравнительно редких обломков пород (2-5$) и 
чешуек слюд (0,5$). Из аутигенных минералов в небольшом количестве 
(2-3$) отмечаются мелкие зерна неправильной формы и чешуйки буро- 
вато-зеленого хлорит-смектита. Растительный детрит тонкий, и со
держание его невелико (не более 0,5$). Мало также пылевидного пи
рита. Цемент породы глинисто-карбонатный базального типа. Местами 
сохранились участки первичного гидро слюдисто-хлоритово го цемента.

Темно-зеленовато-серый алевролит из прослойка в основании слоя 
2 разнозернистый песчанистый (до 10-12$ мелко- и среднезернистых 
обломков псаммитовой фракции) с общим содержанием обломочного ма
териала 60-70$. В составе его преобладает кварц (около 60$), поле



вые шпаты ( 3050 и обломки пород (10-15#). Количество слюд невели
ко (I#). Из аутигенных минералов отмечается только хлорит-смектит 
(4-5#). Выделения его, как правило, слабо окислены (побуревшие)̂  
мент породы глинистый гидрослюдисто-хлоритовый чешуйчатый. Тип 
ментации базальный.

Алевриты слоя 3 разнозернистые с редкими песчаными зернами 
змером до 0,3 ш  (в основании слоя песчанистые), глинистые. Общее 
содержание обломочного материала составляет 60-80#, в нем преобла
дает крупный алеврит, а внизу слоя и мелкозернистый песок. Сорти
ровка обломочного материала слабая, распределение примерно равно
мерное. Состав,#: кварц - 40-̂50, полевые шпаты - 30-40,обломки п<к 
род - 10-15, слюд несколько больше, чем в породах слоя 2 - 1,5-2 . 
Из аутигенных минералов отмечается только хлорит-смектит (2-3#) t 
редкие и мелкие гнезда пылевидного пирита. Растительных остатков в 
породе практически нет. Цемент алевритов глинистый хлорито-гидро
слюдистый чешуйчатый. Местами можно видеть линзовидные обособления 
цементирующей глинистой массы, ориентированной по слоистости. Тин 
цементации большей частью соприкосновения, местами базальный. Мик
ротекстура пород большей частью массивная, местами .линзовиднослои
стая, структура палео- и псаммоалевритовая (см.прил.8; табл. 4, 9, 
30,31).

Тафономия. В основании пачки - горизонт плотного известковис- 
того алевролита (сл.1) с очень частыми бухиями, астартами и танк- 
ре днями - целые экземпляры хорошей сохранности. Выше - рассыпающи
еся обломки раковин аммонитов, очень редкие белемниты, частые 
целые экземпляры лиострей и крупные целые экземпляры астарт (очень 
частые находки). Сохранность двустворчатых моллюсков хорошая. В 
слое 2 (интервал 0-1,5 м) фауна встречена в редких гнездах, равно
мерно рассеянных по интервалу: мелкие аммониты, белемниты, ювени
льные бухии, астарты и окситомы, нукуломы, гастроподы и скафоподы. 
Здесь же обнаружены редкие гравийные зерна и куски обугленной дре
весины. Раковины двустворчатых моллюсков, как правило, представле
ны отдельными створками плохой сохранности, ориентировка беспоря
дочная. Гнездышки с фауной обохрены. Явный аллохтонный танатоценоз. 
В рыхлой части уровня много следов жизнедеятельности (арктихнуссв?). 
В интервале 1,5-3,0 м - очень редкие отдельные створки бухий пло
хой сохранности. К кровле слоя 2 фауна исчезает. Основание слоя 3 
(интервал 0-1,5 м) характеризуется очень редкими находками мелких 
астарт, кукуллей, редкими бухиями и костакольпусами. Двустворчатые 
моллюски все с разрозненными створками. В интервале 1,5-3,0 м - ре-



Таблица 30
Гранулометрический состав валанхинских отложений р.Анабара (обнажение 4, 5,5а)

Обнажение Номер
слоя

Номер
образ

ца

Выход класса, %

sss Порода- > 1мм 1,0-
0 l 5 8 ; l i

0 ,25-
o \i,

0 ,1-
0.05

0 ,05-
0,01 >0,01

Р.Анабар, 4 507 - _ 8 ,0 37,2 54,8 _ Гшша песчанисто-алевржтовая
4 506 - - - 59,4 17,4 |1 3,0 20,2 - Песок мелкозернист.алеврито
4 505 _ _ 3 ,2 40,0 30 0 26 ,8 глинистыйПесок мелкозернит.глинисто-

I1 алевритовый
3 504 - - 20,7 39,3 1 7,8 32,2 - Алеврит песчанисто-глинист.
3 503 - - 2 ,2 8 ,9 20 ,2 68,7 - Глина пеочаниото-алевритовая
I 499 - - - 31,7 68 ,3 - Глина алевритовая

512 - - 22,2 51,5 4,5 21,8 - Алеврит глинисто-песчаный
510 - - Г3 ,0 60,0 9,4 17,6 - Алеврит песчанисто-глинистый
508 - - - 6 ,4 70,0 12,0 11,6 -

Р.Анабар, 13 329 - - - 4 ,2 45,6 50,2 15,0 Глина алевритовая известковист.обн.5 13 325 - - 0 ,4 5 ,9 X .7 63,0 15,0 Глина пеочанисто-алевр.извест.
12 326 - - 1 ,2 6,4 25,,2 67 ,2 12,0
12 323 - - - 5.4 28,0 6 6 ,6 18,0
I I 321 - - - 2 ,9 76,4 20,7 12,0 Плеврит глинист.известковист.
I I 319 - - - 2 ,3 60 ,9 36 ,8 12,0
10 317 - - - 2 ,2 72,7 25,1 10,0
9 315 - - 0 ,4 59,2 X ,4 10,0 8 ,0 Песок мелкозернистый алеврит.
9 312 - - - I , I 85,9 13,0 12,0 Алеврит глинистый известковист.
7 ЗД) - - - 2 ,2 83,6 14,2 10,0
7 306 - - - 5 ,7 75,0 19,3 12,0 Алеврит песчанисто-глинист.изв.
6 304 - - - 0 ,6 85,0 14,4 8,0 Алеврит глинистый
4 300 - - - 1.1 85,,9 13,0 8 ,0
3 295 - - - 0 ,4 71,6 28,0 10,0 Алеврит глинист.известков.
2 291 - - - 6 ,4 55,,2 38,4 16,0 Алеврит песчанис то-глин, извест.
I 289 - - - 24 ,3 50,4 25,3 12,0
I 287 - - - 19,3 54,,3 26,4 12,5
I 283 - - - - 62,9 37,1 13,4 Алеврит глин.извест.
I 282 - - - 26,0 56,0 18,0 16,7 Алеврит глин.-песч.извест.

Р. Анабар, 9 259 - - - 2,6 53,2 44,2 15,0 Алеврит глинистый известк.обн.4 8 252 - ■- - 3,1 41,,3 55,6 14,0 Глина алевритовая известк.
7 249 - - - 7 .2 6 8 ,6 24,2 14,0 Алеврит пеочанисто-глин.извест.
7 247 - - - 6 ,6 60,,9 32,5 20,0
5 245 - - - 3 ,7 55 , 9 40,4 1 4 .1 Алеврит глинист.известк.
5 242 - - - 2 ,9 46,9 50,2 13,1 Глина алевритовая известковист.
4 239 - - - 2 ,0 26,4 71,6 16,5
4 235 - - - - 59,I 40 ,9 14,5 Алеврит глинист.известк.
3 234 - - - - 71,3 28,7 1 0 ,6
2 229 - - - 22,4 57,9 19,7 8 ,0 Алеврит глинисто-песчанист.
I 256 - - - 10,8 71,0 18,2 14,5 Алеврит песчанисто-глин.извест.
I 255 - - - 1,7 80,8 17,5 10,0 Алеврит глинист.извест.
I 345 - - - 3 ,8 83,8 12,4 10,0



Минеральный состав фракции 0,1-0,01 мм валанжинских отложений р.Анабара (обнажение 4,5.5а)



д̂ е аммониты,частые отдельные створки и целые экземпляры крупных 
аСтарт, очень редкие гомомии в прижизненном положении, очень ред- 
0 Q членики криновдей. Выше этого интервала фаунистические остатки 
00 обнаружены.

Аллохтонный танатоценоз с незначительными элементами автохтон
ного.

Пачка X - 9,5 м (оОн. 4, сл. 4,5).
Глина алевритовая известковистая уплотненная (сл.4 - 6,5 м) и 

алеврит глинистый уплотненный с прослойками (толщиной 4—5 см) тон- 
яогоризонтальнослоистого рыхлого алевролита (сл. 4 - 1,5 м).В гли
нах слоя 4 отмечаются редкие остатки фауны. Окраска основной массы 
глин и алевритов серая, прослойков тонкогоризонтальнослоистых рых
лых алевролитов в слое 4 - светло-серая, благодаря чему верхняя 
часть пачки имеет грубослоистое строение, тогда как нижняя и боль
шая ее часть (сл.4) кажется массивной и монотонной. Слоистости в 
глинах не наблюдается, однако отдельность их плитчатая с толщиной 
плиток 2-2,5 см, алевриты тонковолнистослоистые и тонкоплитчатые.

Контакт с подстилающими отложениями согласный, четкий и ров
ный. Он проводится по изменению окраски пород от зеленовато-серой с 
бурыми пятнами нижележащей пачки к серым и светло-серым породам 
рассматриваемой.

Под микроскопом видно, что глины слоя 4 алеврито-песчанистые 
с общим содержанием обломочного материала 15-25̂ . Сортировка его 
плохая: преобладают зерна среднезернистого песка,несколько меньше 
мелкозернистого песка и алеврита. Довольно много и крупного поли
та. Распределение обломочного материала неравномерное,часто песча
но-алевритовые зерна образуют гнезда неправильной формы и микроли
нзочки, ориентированные параллельно слоистости. Песчаные зерна не 
окатаны. В основании пачки глины сменяются алевритами с примесью 
песчаных зерен.

Основная масса глин и цемент алевритов из основания пачки зе
леновато-бурые и буровато-желтые чешуйчатые преимущественно хлори
то-гидрослюдистого состава. Местами основная масса глин и цемент 
алевритов сложены участками пелитоморфного кальцита. Очень много 
(5-7£, местами больше) в основной массе растительного детрита фи>- 
зенизированного и гелефицированного. Удлиненные его части отчетли
во ориентированы по слоистости. Глинистое вещество также имеет 
планпараллельную структуру. Терригенный материал представлен в ос
новном кварцем - 60-65£, полевых шпатов около 30%, обломков пород



5-105?, слюд 2-3%. В скоплениях алеврито-пеочаного материала встр̂  
чаются и редкие (видимо первотложенные) зерна хлорит-смектита.В о-̂ 
дельных прослоях глина тонкоотмученная тонкогоризонтальнослоистая 
напоминает ленточную и содержит только крупный делит да мелкий ajfc* 
врит, в отдельных слойках. Микротекстура глин горизонтальнослоис
тая, структура алевропелитовая, местами фитоалевропелитовая.

Алевриты разнозернистые с примесью мелко- и среднезернисты* 
песчаных частиц, глинистые. По составу и структуре они практичес
ки ничем не отличаются от алевритов слоя 3 нижележащей пачки,толь
ко содержат несколько меньше обломочного материала (50-605?) и поч
ти полностью отсутствуют зерна хлорит-смектита. Алевриты отличают
ся еще и присутствием растительного детрита (1—350. Микро текстура 
алевритов линзовиднослоистая, структура пелоалевритовая (см.прил.8* 
табл. 4,9,30,31).

Пачка И  - 5,4 м - неполная (обн. 4,сл.6-91
Она имеет сложное строение: начинается горизонтом лепешковид

ных конкреций светло-серого плотного известковистого алевролита с 
обильным растительным детритом на плоскостях напластования. Размер 
конкреций 0,5-1,5 м при мощности 0,4 м. Залегает он в слое тонко
горизонтальнослоистой глинисто-алевритовой породы с обильным угле- 
филированным растительным детритом. Толщина слойков глин (окраска 
их темно-серая) и светло-серого алеврита не более 1-2 ш  (сл. 6 - 
0,4 м).Выше залегает слой алеврита уплотненного с плитчатой отдель
ностью тонкослоистого со структурами подводных оползаний светло
серой окраски (сл.7 - 0,8 м). На поверхности размыва этих алеври
тов залегает слой темно-серой алевритовой глины с нечеткой волнис
той слоистостью (сл.8 - 1,7 м). В основании его прослеживается сло
ек мелкозернистого глинистого песка (0,1 м) желто-серого цвета с 
бурой полоской посередине. Контакт с нижележащим слоем очень рез
кий и слегка волнистый, а в слойке песка, особенно на контакте .мно
го окатышей алеврито-глинистых пород и обломков раковин моллюсков. 
Глины верхней части слоя выветрелые.Они тонкоплитчатые до листова
тых, окраска их становится более светлой и приобретает буроватый 
оттенок. Плоскости напластования и отдельности ожелезнены (желто
бурые). Пачка заканчивается алевритами глинистыми грубослоистыми 
серыми с прослойками зеленовато-серых, табачно-зеленых и желточЗу- 
рых (на выветрелой поверхности выхода) разностей толщиной 1-2 см 
(сл.9 - 2,5 м, неполная).

Контакт пачки XI с подстилающими отложениями согласный и чет-



,3$, проводится по подошве конкреционного горизонта. На высоте 1,3 м 
0т подошвы пачки на границе между слоями 7 и 8 фиксируется поверх
ность размыва. Верхняя граница пачки в обнажении 4 не вскрывается.

Под микрокодом видно, что конкреции слоя 6 сложены мелкозер
нистым известково-глинистым алевролитом с редкими зернами песчаной 
размерности (местами порода переходит в алевритовый мергель) и оби
льным растительным детритом, сконцентрированным на плоскостях нап
ластования. Терригенный материал группируется в микролинзочки и 
сравнительно хорошо отсортирован. Цемент породы базального типапе- 
литоморфный кальцито-глинистый. Микротекстура микро линзовидно слоис
тая, структура фитоалевропелитовая.

Алевриты слоя 7 разнозернистые песчано-глинистые, насыщенные 
гелефицированным м Зюзенизированным растительным детритом. Терри
генный материал (60-705?) плохо отсортирован: преобладает крупный 
алеврит, но есть и примесь (до 5-7??) песчаных зерен, в том числе 
единичные зерна размером до 0,3 мм. Терригенный материал нередко 
образует микро линзовидные скопления, ориентированные по слоистости. 
Такую же ориентировку имеют и удлиненные обрывки растительного дет
рита. Состав обломочного материала полевошпатово-кварцевый, причем 
кварца содержится около 60-655?, полевых шпатов 25-35, обломков по
род 3-5, местами до 10-125?. Аутигенные минералы представлены че
шуйками, пластинчатыми агрегатами и неправильной формы зернами хло- 
рит-смектита, импрегнированного пылевидной органикой,местами обна
руживаются гнезда пылевидного и глобулярного пирита. Цемент породы 
карбонатно-глинистый, в местах скопления глинистого вещества 
чешуйчатый с низким двупреломлением и зеленовато-бурой или серова
то-зеленой окраской,густо импрегнированный пылевидной и коллоидной 
бурой и черной органикой. Участки карбонатизированного цемента пе- 
литоморфные, сложены глинисто-кальцитовой (мергель) массой.

Алевролиты верхней части пачки (сл.9) хорошо отсортированы 
(преимущественно крупнозернистые с одиночными зернами мелкого пес
ка) , глинистые (местами карбонатно-глинистые) с редким раститель
ным детритом и немногочисленными (2-3/?) выделениями хлорит-смекти- 
та. По составу терригенного материала они аналогичны вышеописан
ным, но здесь он лучше отсортирован и примерно равномерно распре
делен. Цемент преимущественно чешуйчатый серовато-зеленый с дву
преломлением, характерным для гидрослюд и хлорита. Местами цемент 
сложен пелитоморфной глинисто-кальцитовой массой. Тип цементации 
алевролитов поровый, местами базальный. Микротекстура линзовидно
слоистая, структура фитоалевритовая, в слое 9 - пело алевритовая.



Глины слоя 8 алевритовые с примесью песчаного материалам 01ч 
дельных прослоях алеврито-песчаные с углефицированным растительны* 
детритом и редкими зернами хлорит-смектита. Основная масса порода 
буровато-зеленая чешуйчатая с двупреломлением гидрослюд и хлорита. 
Тонкораспыленной органики в ней мало, но есть довольно крупныеоб. 
рывки фюзенизированного растительного материала, многие из которых 
расположены параллельно напластованию. Обломочный материал в ос
новной массе распределен неравномерно и плохо отсортирован (в при
мерно равных количествах присутствуют зерна алеврита и мелкого пе
ска, а также редкие зерна средне- и крупнозернистые).Состав близок 
к таковому в алевритах (см.прил.8; табл.4,9,30,31).

Обнажение 5 (урочище Кюлюс Хаята)
Это обнажение расположено на левом берегу р.Анабара, в 2 км 

выше устья руч.Кюлюс. Оно представляет собой крутой береговой ус
туп Ш надпойменной террасы высотой до 30 м (до бровки) и протяжен
ностью 2,3 км.Обрыв известен как урочище Кюлюс Хаята. От самогош- 
следнего выхода из группы обнажений 4 начало обрыва отстоит на 
1,7 км, что при очень пологом падении слоев на север и вниз по ре
ке создает перерыв в наблюдении разреза той же зоны Polyptychites 
michaiskii нижнего валанжина не более 7-8 м. Это позволяет в раз- 
резе обнажения 5 продолжить нумерацию пачек,начав ее с пачки ХП, 
поскольку с самого основания обрыва (в I м от уреза воды - на за
бое шурфа) породы несколько отличны от верхних слоев обнажения 4.

Валанжинский ярус, нижний подъярус 
Зона Polyptychites michaiskii

Пачка ХП - 18,5 м (обн.5, сл. 1-4).
Алевриты глинистые, в нижней части пачки песчано- и песчанис

то-глинистые рыхлые или уплотненные с подчиненными прослоями сла
боуплотненных карбонатно-глинистых алевролитов. Песчано-глинистые 
алевриты преобладают в нижней части пачки (сл.1 - 10,3 м),алевроли
ты - в средней (сл.2 - 2,0 м). Уплотненные (сл. 3 - 2,5 м) и рых
лые, местами сыпучие алевриты (сл.4 - 4,0 м) слагают верхнюю ее 
часть. На высоте 7 м от уровня воды в слое I заключен горизонт ле
пешковидных конкреций известковистого алевролита (размером 0,5- 
1,2 м при толщине 0,1-0,15 м) с фауной. Чуть ниже его найдена не
большая (0,2-0,3 м) шаровидная конкреция. В верхних слоях пачки от
мечается растительный детрит.



Окраска алевритов нижней половины пачки (сл.1) зеленовато-се
рая с буро-желтыми пятнами и маломощными прослойками обохренных ра
зностей (табачно-зеленых, желтых). Породы преимущественно неслоис- 
тЫе рыхлые, но содержат прослойки (0,2-0,3 м) уплотненных волнис- 
о̂слоистых разностей с мелкоплитчатой отдельностью. Алевролиты 
слоя 2 темно-серые с зеленоватым оттенком, плитчатые.Алевриты вер
хней половины пачки светло-серые, серые и темно-серые. Внизу они 
уплотненные плитчатые (сл.З), вверху (сл.4) рыхлые, сыпучие. Кон
такт с подстилающими отложениями не обнажается (см.прил.9).

Под микроскопом видно, что алевриты слоя I песчано- и пес- 
нисто-глинистые.Обломочный материал слабо отсортирован и представ
лен в основном крупным алевритом с различной (до 25% и более) при
месью мелко- и редко среднезернистого песка. Общее содержание тер- 
ригенного материала колеблется в пределах 6080$.В составе егодак и в 
породах обнажения 4,преобладают кварц ( 60$) и полевые шпаты ( 30$). 
Обломки пород составляют около 5-7$, слюды - 0,5-2$. В виде непра
вильной формы зерен и чешуй желтовато-зеленого цвета с низким дву- 
преломлением присутствуют выделения хлорит-смектита (около 5$).Це
мент глинистый буровато-зеленый почти изотропный (хлорит,гидрослю
да, монтмориллонит) порового типа, местами цемент карбонатно-глини
стый. Растительного детрита в породах очень мало. Местами отмеча
ются сгустки пылевидного пирита. Микро текстура в основном массив
ная, местами неясная, линзовиднослоистая, структура псаммоалеври
товая разнозернистая.

Алевролиты слоя 2 преимущественно мелкозернистые (с небольшой 
примесью мелкопесчаных зерен) глинистые. Терригенный материал от
сортирован средне, распределен в породе примерно равномерно и сла
гает около 60$ ее состава. Это в основном кварц (до 70$), полевые 
шпаты (около 25$), обломки пород и слюды (в сумме приблизительно 5$). 
Содержание аутигенного хлорит-смектита и лептохлорита повышается 
здесь до 5-7$. Цемент алевролитов глинистый, местами карбонатно
глинистый и слагается грязно-зеленым чешуйчатым глинистым вещест
вом с преобладанием хлорита и гидрослюд с планпараллельной струк
турой. Участками цемент сложен пелитоморфным кальцито-глинистым ве
ществом. Тип цементации базальный. Микротекстура ориентированная, 
местами неправильнослоистая, структура палеалевритовая.

Алевриты слоя 3 мелкозернистые, хорошо отсортированные,глини
стые с содержанием алевритового материала (до 70$), равномерно ра
спределенного в породе. Лишь местами можно видеть небольшие гнезда



глинистого вещества, нередко имеющих форму спирали ("структура за̂ 
вихрения"), что видно и по расположению зерен обломочного материал 
ла, и по ориентировке чешуек гидрослюд.По составу обломочный мате- 
риал близок к таковому в нижележащих слоях, только зерен хлорид 
смектита здесь несколько меньше, чем в алевролитах слоя 2 СЕ,5-2%)в 
В сцементированных разностях алевритов цемент представлен мелко че
шуйчатым хлорито-глинистым веществом (местами с гнездами мелкозер
нистого кальцита). Дисперсной и коллоидной органики в алевритах 
очень мало, только в верхней части слоя появляется мелкий расти
тельный детрит. Микротекстура алевритов пятнистая, местами неясно
линзовидно слоистая , структура мелкозернистая пело алевритовая (сц, 
прил.9; табл. 4,9,30,31).

Тафономия. В основании пачки (интервал 0-2,5 м) фауна не об
наружена. В интервале 2,5-4,0 м появляются первые очень редкие ам
мониты, бухии, иноцерамы и арктотисы (отдельные створки).частыецэ- 
лые экземпляры лиострей и мелких астарт. На одном экземпляре ас- 
тарты в задней части раковины - прикрепленная колпачковидная бра- 
хиопода (дисцина ?). В этом интервале встречаются редкие крупные 
(до 40 см в диаметре) конкреции с фауной: аммонитами,устрицамидшо. 
церамами и борейонектесами, очень частыми следами жизнедеятельно
сти. В 4 м от подошвы пачки (сл.1) конкреционный прослой светло- 
желтых известковистых алевролитов мощностью 0,1-0,15 м,прерывистый, 
состоящий из линзовидных тел длиной до 2,2 м с закругленными края
ми. Прослой содержит главным образом остатки плевромий (очень мно
го), захороненных в прижизненном положении, на разных стадиях ин
дивидуального развития. Крупные плевромии часто лежат на боку .Здесь 
встречены также редкие астарты, очень редкие гомомии и хадлестонел- 
лы. В интервале 4,0-6,8 м (сл.1) очень редкие бухии (отдельные 
створки), обломки раковин окситом, сулькоактеоны, частые дента- 
лиумы.

В подошве слоя 2 наблюдается обогащение комплекса фауны:очень 
частые белемниты и редкие аммониты. Целые экземпляры бухий чаще ле
жат на выпуклой левой створке, но попадаются экземпляры,лежащие и 
на правой створке. Выше (интервал 0-1,5 м) очень частые мускулусы 
с обеими створками, лежащие на боку, частые энтолиумы, очень ред
кие гомомии, очень редкие обломки раковин лиострей и окситомы сдо- 
мя створками (раскрытыми и раздавленными), очень редкие изоципринн 
и кукуллеи, частые хадлестонеллы, очень редкие амберлеи и ванико- 
ропсисы, очень частые денталиумы и частые крупные серпулы. В интер
вале 1,5-2,0 м (сл.2) резко исчезает вся фауна. В слое 3 отмечены

по



единичные находки отдельных раздавленных створок бухий, ктенодонтид 
0 гомомий. Б слое 4 фаунистические остатки редкие и очень редкие:
0 интервале 0-1,5 м встречаются астарты, мускулусы, кукуллеи (?), 
танкредии, ктенодонтвды и денталиумы. Выше (интервал 1,5-3,0 м) 
комплекс фауны меняется. Появляются редкие энтолиумы,ювенильные мо- 
дзолусы(до 3 см длиной) в прижизненном положении и взрослые экзем
пляры (до 10 см длиной), изоциприны, таймыродоны (?). Частые арк- 
тихнусы - снизу длинные и тонкие (до 20 см длиной),местами с пере
жимами (от I см до 5 мм). В интервале 3,0-4,0 м встречены только 
частые следы илоедов и очень редкие хадлестонеллы.

Автохтонный танатоценоз с незначительными элементами аллох
тонного.

Пачка ХШ- 14,5 м (обн. 5, сл. 5-П).
Алевриты уплотненные, алевролиты слабоуплотненные глинистые. 

Первые преобладают в нижней половине пачки (сл.6, 7 и 9) и начина
ются пластом очень плотного известковистого алевролита с редкой фа
уной (сл.5). Мощность его колеблется от 0,8 до 2,8 м в "раздувах". 
На высоте 7 м от подошвы пачки в алевритах залегает линза протя
женностью около 100 м при толщине 0,4-0,5 м известковистого плот
ного алевролита с обильной фауной (сл.8). Алевриты преимущественно 
зеленовато-серые тонкоплитчатые (сл.7,9), внизу светло-серые (сл.6). 
В верхних 0,5 м слоя 9 они обохрены (буровато-желтые) грунтовыми 
водами .Известковый алевролит слоя 5 тоже светло-серый, внизу он вол
нистослоистый, в средней части массивный с неровным острым сколом, 
вверху - с толстоплитчатой отдельностью. Алевролит слоя 8 
зеленовато-серый, внизу плотный массивный, вверху - толстоплитча
тый. Алевролиты слоя 10 (3,2 м) зеленовато-серые тонкоплитчатые, в 
слое II (2,7 м) они переслаиваются с тонкоплитчатыми темно-серыми 
разностями.

Контакт пачки с подстилающими отложениями резкий мелковолнис
тый (видимо, это граница размыва, хотя других признаков перерыва 
не обнаружено), проводится по подошве пласта плотного известковис
того алевролита.

Под микроскопом видно, что алевролит слоя 5 крупнозернистый, 
внизу песчаный (обр.301), выше песчанистый известковистый. Терри- 
генный материал (60-70̂ ) хорошо отсортирован и представлен крупным 
алевритом с примесью (до 25-30%) мелкопесчаных зерен.Распределение 
обломочного материала равномерное, признаков слоистости в шлифах 
не замечено. Состав, %: кварц - 60-65, полевых шпатов - 25-30, об



ломков пород - до 10, слюд 1,5-2, фемических минералов - до I. 
тигенные минералы - хлорит-смектит (2-3$). Цемент кальцитовый мел
козернистый. Растительного детрита в цементе мало. В порах и тре̂  
щинах отмечается гипс. Тип цементации базальный. Алевролит слоя 8 
мелкозернистый известковистый тоже с немногочисленными мелкими зе
рнами хлорит-смектита. Цемент мелкозернистый кальцитовый базально
го типа.

Алевриты слоев 6 и 7 крупнозернистые с небольшой (2-3#) цри̂  
месью мелкопесчаных зерен (внизу слоя 6 - песчанистые с содержани
ем мелкопесчаных зерен до 10$) с глинистым цементом. Обломочный ма
териал хорошо отсортирован (преобладает крупный алеврит), мелкого 
алеврита и мелкозернистого песка немного (до 10%, редко более).Со
став, %: кварца - 60-65, полевых шпатов - 20-25,обломков пород-он*, 
ло 10, слюд - 1,0-1,5. Характерно возросшее содержание аутигенного 
хлорит-смектита (около 10, местами до 15%). Это тускло-зеленые зе
рна неправильной формы, пластинчатые агрегаты, крупные чешуи сдву- 
преломлением, характерным для железистых хлоритов, а в слюдоподоб
ных агрегатах - для монтмориллонита. Цемент алевритов глинистый 
(гидрослюдисто-хлоритовый) ,пелитоморфный или мелкочешуйчатый блед
но-зеленый почти изотропный,тип цементации поровый.В виде небольших 
участков встречается вторичный карбонатно-глинистый цемент.В самом 
верху слоя 9 алевриты переходят в песчаники алевритовые мелкозер
нистые (с единичными зернами размером до 0,4 мм) аналогичного сос
тава, только здесь меньше (около 3-5%) зерен хлорит-смектита и на
блюдается окисление (побурение) хлорит-смектита и хлорита в це
менте.

Алевролиты слоев 10 и II по составу и строению сходны:крупно
зернистые полевошпатово-кварцевые с глинистым (гидро слюдисто-хлори
товым) цементом. Терригенный материал (60-70%) хорошо отсортирован 
и равномерно распределен. Примесь мелкопесчаных зерен незначитель
ная. Состав обломочного материала аналогичен таковому в алевритах 
слоев 6 и 7. Так и в алевритах, здесь содержится много хлорит-сме
ктита (до 15-20%). Цемент глинистый, преимущественно хлоритовый to- 
стами карбонатно-глинистый) базального и норового типа. Участками 
наблюдается побурение (окисление) цемента в виде пятен. Микротексту
ра пород преимущественно массивная неслоистая, местами линзовидно
слоистая, структура алевритовая разнозернистая и пелоалевритовая 
(см.прил.9; табл. 4,9,30,31).

Тафономия. В конкреционном горизонте (сл.5), лежащем в осно
вании пачки, встречены редкие белемниты, бухии, мускулусы,астартн,



квенштедтии (?), иноцерамыf энтолиумы, арктики, изоциприны и ска- 
фоподы. Сохранность очень хорошая. Большинство дву створок захоро
нены в прижизненном положении. Слой 5 прослежен по простиранию по
чти на 1000 м. Тип захоронения и комплексы фауны меняются по прос
тиранию. Характерная особенность всех захороненных в слое аммони
тов - вертикальное захоронение либо захоронение в наклонном поло
жении. Слой 6 характеризуется редкими белемнитами и вертикально за
хороненными полиптихитами, очень частыми модиолусами в прижизнен
ном положении и на боку, редкими плевромиями в прижизненном поло
жении, очень редкими энтолиумами, сулькоактеонами, костакольпусами, 
редкими мелкими хадлестонеллами, очень редкими обломками раковин 
беззамковых брахиопод, члениками криноидей, частыми следами жизне
деятельности (трубки арктихнусов ?). Очень много мелких астарт в 
гнездышках, которые сосредоточены в расширенной конусовидной части 
арктихнусов, сложенных более плотной, чем вмещающая,темно-серой по
родой. Вертикально захороненные полиптихиты обычно окружены моло
ды) иноцерамов, проциприн, астарт, мелкими и тонкими белемнитами, 
члениками криноидей, многочисленными денталиумами. Двустворчатые 
моллюски, как правило, представлены целыми экземплярами.

В основании слоя 7 (интервал 0-1,0 м) - очень редкие находки 
астарт, проциприн, хадлестонелл и денталиумов. Двустворчатые моллю
ски представлены отдельными створками и очень редкими целыми эк
земплярами, рассеянными по слою без определенной ориентировки. В ин
тервале 1,0-1,3 м - довольно частые гнездышки и линзочки с фауной, 
очень редкие бухни, очень частые астарты и танкредии,редкие облом
ки раковин борейонектесов, очень редкие плевромии, кукуллеи и 
лиостреи, очень редкие беззамковые брахиоподы и денталиумы, много 
следов жизнедеятельности. В интервале 1,3-1,5 м - очень редкие на
ходки плевромий в прижизненном положении. В целом для интервала 
0-1,5 м характерна чрезвычайно редкая встречаемость целых экземп
ляров двустворчатых моллюсков, чаще это обломки раковин. В интер
вале 1,5-3,0 м фауна очень редкая: белемниты, щускулусы,танкредии, 
квенштедтии, обломки раковин астарт, сулысоактеоны, частые дента
лиумы. Интервал 3,0-4,0 м содержит главным образом следы жизнедея
тельности (арктихнус ?), лишь на уровне примерно 3,4 м встречают
ся частые гнездообразные скопления денталиумов размером 5x5 см и 
беспорядочно ориентированные раковины,неопределимые до рода двуст- 
ворок. На каждое гнездышко приходится по 2-3 находки крупных сдав
ленных сулъкоактеонов. Все гнездышки содержат мелкие гравийные зе
рна. В этой части слоя очень редки находки раздавленных и разру-
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шенных аммонитов. Примерно в 0,5 м от кровли слоя исчезает всякая 
фауна за исключением арктихнусов (?). Аналогичная картина наблюда
ется под подошвой слоя 5.

В линзах плотного известковистого алевролита (сл.8) встречены 
редкие белемниты, лиостреи, энтолиумы, му скулу с ы и плевромии в цр»̂ 
жизненном положении, квенштедтии, изоциприны, сулъкоактеоны и дента- 
лиумы.Двустворчатые моллюски представлены целыми экземплярами. Сох
ранность материала очень хорошая.Фауна слоя 9 редкая и бедная ц0 
систематическому составу-.отдельные створки’ крупных астарт, танкре- 
дни, гнездышки проциприн, захороненных беспорядочно с вложенны
ми друг в друга створками, реже целые экземпляры, крупные сулькоак- 
теоны. В интервале 0-1,5 м (сл.Ю) встречены редкие аммониты и бе
лемниты, очень много ко сме то донов, очень частые астарты, частые го- 
момии и энтолиумы, редкие кукуллеи и лиостреи, частые окситомы, 
очень частые крупные сулъкоактеоны, редкие гнезда с бухиями, гра
вийными зернами и цр. Сохранность материала превосходная.Двуствор
чатые моллюски, как правило, с двумя створками, поверхностная ску
льптура и замок не разрушены; гомомии и косметодоны захоронены в 
прижизненном положении (у последних створки сомкнуты) и замочный 
край у многих экземпляров расположен параллельно поверхности нап
ластования. В интервале 1,5-3,2 м (сл.Ю) комплекс беднее: частые 
астарты и мускулусы, редкие костакольпусы и хадлестонеллы, редкие 
ринхонеллцды и членики криноидей. Двустворчатые моллюски все пред
ставлены отдельными створками. Мускулусы в прижизненном положении 
не встречаются. В основании слоя II встречены частые изоциприны и 
мелкие астарты, редкие туррителлы. В кровле - частые астарты .редкие 
сулъкоактеоны и костакольпусы. Сохранность фауны очень плохая.

Автохтонный танатоценоз с элементами аллохтонного.
Валанхинский ярус, верхний подъярус (?)
Зона Dichotomites ramulosus (?)

Пачка Х1У - 6,5 м - неполная (обн. 5, сл. 12, 13).
Глины песчано-алевритовые, известковистые тонкогоризонтально

слоистые, чередующиеся с тонкими (1-3 см) прослойками глинистых але
вритов (сл. 13 - 3,5 м), внизу эти же глины неяснослоистые без про
слойков алевритов (сл. 12 - 2,5 м). Окраска глин серая, слойков 
алевритов - светло-серая, отдельность плитчатая. Все разности по
род уплотненные. Контакт с подстилающими отложениями четкий,ровный 
и проводится по резкой смене пород: от зеленовато-серых алевроли-



«гов внизу к серым неяснослоистым глинам. Пачка залегает у бровки 
обрыва, верхи ее не обнажаются.

Под микроскопом видно, что глины слоя 12 песчанисто-алеврито
вые неяснолинзовиднослоистые с обильным (3-5#) растительным дет
ритом, большей частью гелефицированным . Основная масса глин мел
кочешуйчатая зеленовато-бурая слабодвупреломляющая (хлоритонгидро- 
слюдистая), участками она сложена кальцито-глинистым пелитоморфным 
веществом. Удлиненные частицы растительного детрита и чешуйки гид
ратированных слюд ориентированы по слоистости. Терригенный материал 
(35-40#) распределен неравномерно (песчаные зерна часто образуют 
гнезда) и плохо отсортирован: преобладает разнозернистый алеврит, 
в виде примеси (около 5-6#) присутствуют зерна мелко- и среднезер
нистого песка. Состав песчано-алевритового материала примерно та
кой же, как в породах нижележащей пачки, только здесь заметно ме
ньше выделений хлорит-смектита. Зерна и чешуйки его здесь редкие 
(доли процента) и мелкие.

Глины слоя 13 тонкогоризонтальнослоистые песчано-алевритовые 
с прослойками тонкоотмученных разностей, с хорошей сортировкой и 
упорядоченным расположением глинистых частиц. Основная масса их 
грязно-бурая и бурая, структура чешуйчатая планпараллельная,состав 
хлорито-гидрослюдистый. Органическое вещество тонкодисперсное Уча
стками основная масса сложена пелитоморфным кальцит-глинистым ве
ществом. Терригенный материал отсортирован лучше, чем в глинах 
слоя 12, и представлен в основном крупным алевритом и мелкозернис
тым песком. Состав его аналогичен глинам нижележащего слоя. 
Микротекстура глин слоя 12 линзовиднослоистая,слоя 13 - тонкогори
зонтальнослоистая , структура псаммоалевропелитовая, участками фито- 
алевропелитовая (прил.9; табл. 4,9,30,31).

Тафономия. Фауна содержится только у подошвы слоя 12.Это час
тые лиостреи - целые экземпляры в прижизненном положении и редкие 
грашсатодоны. Сохранность фауны плохая.

Автохтонный танатоценоз.

Обнажение 5
6 1,5 км к северо-западу от начала обрыва Кюлюс Хаята на скло

нах водораздельной возвышенности у абсолютной отметки +65 м имею
тся выходы более высоких, чем в описанном ранее разрезе, горизон
тов неокома, в том числе морского валанжина (обн. 5а).

На северо-западном склоне лога, под крутым углом стыкующегося



с началом берегового обрыва Кюлюс Хаяты, определено падение пород 
на северо-запад, в направлении у обнажению 5а. Оно равно 3 м на 
100 м, т.е. около 45 м на 1,5 км, разделяющих эти обнажения.Отсюда 
следует,что между основанием разреза обнажения 5 и отметкой +65 м, 
где заканчивается разрез обнажения 5а, заключено около НО м раз
реза, из которых нижние 40 м вскрыты в обнажении 5, а верхние 70 ц 
обнажены лишь частично в двух выходах обнажения 5а - "нижнем” и 
"верхнем".В верхнем выходе вскрыто 10,5 м,характеризующих самые ве- 
рхи указанных 70 м разреза (здесь,между прочим, обнажена граница 
морской харабылской свиты и покрывающей ее прибрежно-континенталь
ной тигянской свиты),а еще 8 м разреза - в "нижнем выходе", в ин
тервале абсолютных отметок 55-47 м,т.е. на 25 м ниже начала раз
реза в "верхнем выходе".Около 50 м разреза не обнажено,из них36,5м 
между обнажениями 5 и 5а.

Ввиду значительного перерыва в наблюдении, составляющего меж
ду разрезом обнажения 5 и началом разреза "нижнего выхода" в обна
жении 5а около 30 м, а также 25 м между "нижним" и "верхним" выхо
дами в самом обнажении 5а, нумерация пачек и слоев начинается за
ново (прил.Ю).

Валанжинский ярус, верхний подьярус (?)
Зона Dichotoaltes raanloeue (?)

Пачка 1-8,0 м- неполная (обн. 5а, "нижний выход").
Алевриты песчано-глинистые уплотненные. В верхнем метре 

алевриты переходят в алеврито-глинистый уплотненный песок с прос
лойками (3-4 мм), обогащенными углефицированным растительным детри
том. Фауна - полуразрушенные раковины двустворчатых моллюсков - 
очень редка. Строение пачки монотонное, окраска пород темно-зеле
новато-серая, отдельность плитчатая. Контакты с подстилающими и 
покрывающими отложениями не вскрыты.

Под микроскопом видно, что алевриты 1фупнозернистые с приме
сью (5-25%) мелкозернистого песка, с глинистым цементом. Терриген- 
ный материал (70-80%) преимущественно крупный алеврит,примесь пес
чаного материала возрастает вверх по разрезу от 5-7цо20-25% в алев
рите и до 50-55% в прослоях алевритового мелкозернистого песка,сла- 
гающего верхние 0,3-0,5 м разреза пачки. В песке появляются едини
чные зерна песка среднезернистого размером до 0,4 мм.Сортировка об
ломочного материала хорошая, распределение примерно равномерное.

ив



Состав, %: преобладает кварц - 60-70, полевых шпатов - 20-25, об- 
домков пород - 5-10, слюд - 1-2. Характерно присутствие довольно 
большого количества (около 15̂ ) аутигенных железистых силикатов с 
размером зерен и выделений обычно чуть больше крупноалевритовой 
фракции: лептохлорита (округлые и почковидные желтовато-буровато- 
зеленые с низким двупреломлением), хлорит-смектита (выделения не
правильной формы, чешуйки и пластинчатые агрегаты), а также отме
чаются вверху единичные зерна ярко-зеленого глауконита с агрегат
ной поляризацией. Зерна лептохлорита и хлорит-смектита нередко оки
слены (побуревшие), особенно это заметно в верхах пачки.Цемент по
род глинистый буровато-зеленый большей частью изотропный - хлори
товый с примесью гидрослюд и монтмориллонита. В виде мелких пятен 
встречаются участки чешуйчатого монтмориллонит—гидрослюдистого це
мента. Рассеянное органическое вещество отмечается в виде распы
ленного гелефицированного растительного детрита в количестве не бо
лее 0,5-1,0/6.Тип цементации поровый.местами соприкосновения. Мик
ротекстура пород массивная, структура крупнозернистая псаммоалев
ритовая и алевропсаммитовая (см.прил.Ю; табл. 4,10, 30,31).

Пачка I - 5,0 м (обн.5а, "верхний выход",сл. 1,2).
Пески мелкозернистые алевритовые неслоистые. В верхних 1,5 м 

пачки пески глинистые уплотненные с растительным детритом. В сред
ней части пачки залегает горизонт лепешковидных конкреций размером 
до 5-6 м в поперечнике, при мощности не более 0,5 м,сложенных тон
когоризонтальнослоистым мелкозернистым известковистым песчаником с 
тонкоплитчатой отдельностью и намывами растительного детрита на 
плоскостях напластования. В 0,6 м ниже его подошвы выделяется про
слой комковатой алевритовой глины толщиной около 0,1 м,свидетельст
вующий, возможно, о размыве. По подошве конкреционного горизонта 
пачка разделена на слои: сл.1 (1,8 м), залегающий под ним,и слой 2 
(4м)- горизонт конкреций и вышележащие пески до поверхности раз
мыва, отделяющего рассматриваемую пачку от вышележащей. Окраска пе
сков всюду светло-серая с отдельными полосами обохренных разностей 
желто-бурой окраски. Наиболее мощный (0,5 м) обохренный прослой ве
нчает слой 2, залегая непосредственно под границей размыва. Строе
ние пачки довольно монотонное, пески преимущественно сыпучие.

Контакт с подстилающими отложениями не обнажен. Условия наб
людения плохие.

Поскольку породы пачки рыхлые, сыпучие шлифы не изготовлялись 
Петрографически изучен только образец плотного известковистого пе-



счаника, слагающего горизонт конкреций. Под микроскопом видно, что 
этот песчаник мелкозернистый алевритистый полевошпатово-кварцевый 
тонкогоризонтальнослоистый с карбонатно-глинистым цементом. Терри- 
генный материал (60-70$) хорошо отсортирован и представлен в основ
ном мелкопесчаными и крупноалевритовыми (до 20-25$) зернами.Преоб
ладающий размер зерен 0,12-0,25 мм, распределение песчано-алеврито
вого материала приблизительно равномерное. Состав, $: преобладает 
кварц - 60-65, полевых шпатов - около 25, обломков пород и зерен 
измененных неопределимых минералов - 3-5, слюд - 1-2. Около 5$ об
ломочного материала составляют мелкие обломки бурого угля, размер 
которых, как правило, чуть крупнее зерен терригенных минералов.От
мечается также йюзенизированный и гелефицированный растительный де
трит. Из аутигенных минералов в количестве 2-3$ отмечается присут
ствие хлорит-смектита и лептохлорита, обычно окисленных (побурев
ших). В единичных зернах присутствует также глауконит.Порода от
четливо тонкогоризонтальнослоистая. Слоистость обусловлена концен
трацией в тонкие (до I мм) слойки угольного и растительного детри
та и отчетливой ориентировкой удлиненных их частиц, слюд и других 
минералов. Цемент породы глинисто-карбонатный мелкозернистый база
льного типа. После травления участка шлифа соляной кислотой видно, 
что кальцит почти полностью заместил первичный глинистый цемент и 
по составу и расположению ("рисунку”) обломочных и аутигенных ми
нералов порода совершенно аналогична морским алевритам "нижнего вы
хода" данного обнажения.Микротекстура породы горизонтальнослоистая, 
структура фитоалевропсаммитовая мелкозернистая.

Палеонтологические остатки в рассматриваемой пачки не обнару
жены, хотя принадлежность пород к харабылской морской свите очеви
дна (см.прил.Ю, табл.30,31).

Валанжинский ярус, верхний подъярус 
Зона Dlchotomites ramulosus

Пачка П - 5,5 м (обн. 5а, "верхний выход", сл. 3,4).
Пески алеврито-глинистые грубослоистые уплотненные с двумя го

ризонтами конкреций, сложенных плотными известковистыми песчаника
ми (сл.4 - 5,0 м). Нижний из них залегает в основании пачки, непо
средственно над базальным слоем (сл.З - 0,5 м), второй венчает па
чку. Конкреции нижнего горизонта имеют лепешковидную форму, округ
лые в плане, диаметром 2,0-2,5 м при толщине до 0,3 м. Отдельность 
их плитчатая, а на поверхности напластования много следов ползания

№



илоедов (червей ?) в виде дендритов размером до 10-15 см, округлых 
в сечении с диаметром до I см. Растительного детрита на плоскостях 
напластования нет или очень мало. Конкреции, заканчивающие пач
ку, также песчаниковые светло-серые с неровноплитчатой отдельно
стью. По размерам и форме они похожи на конкреции нижнего горизон
та, но в них не замечены следы илоедов на плоскостях напластования. 
Пачка начинается базальным пластом(0,5 м) преимущественно мелкозер
нистого песка тонкогоризонтальнослоистого с обильным углефицирован- 
яым растительным детритом и угольной крошкой. Толщина слойков от 
3-4 мм до 1,5 см. Это уже тигянская свита.

Контакт с подстилающими отложениями несогласный, резкий, не
ровный, проводится по пологоволнистой поверхности размыва,разделя
ющей пачки I и П "верхнего выхода". Пачка залегает на вершине во
дораздельной возвышенности и покрывается только маломощным почвен
но-растительным слоем, местами высыпками четвертичных галечников.

Под микроскопом видно, что конкреции нижнего и верхнего гори
зонтов рассматриваемой пачки сходны по составу и структуре.Это ме
лко-среднезернистые полевошпатово-кварцевые песчаники с базальным 
мелкозернистым кальцитовым цементом. Обломочный материал (60-65?) 
слабо отсортирован. Преобладающая часть зерен имеет размер 0,12- 
0,15 мм, редкие зерна до 0,4 мм и единичные - крупнозернистого пе
ска размером до 0,6 мм. Распределен приблизительно равномерно.Сло
истость обусловлена тонкими линзочками глинистого вещества, ориен
тированным расположением удлиненных частиц растительного детрита и 
чешуй слюд. В породе содержится около 1% угольной крошки размером 
чуть крупнее преобладающей терригенной фракции (мелкозернистого пе
ска). Из аутигенных минералов отмечаются единичные зерна побурев
шего хлорит-смектита и глауконита, видимо, переотложенные. Цемент 
песчаников кальцитовый мелкозернистый, местами пелитоморфный (на 
участках замещения первичного глинистого цемента).базального типа. 
Микро структура неяснолинзовидно слоистая, структура мелкозернистая 
псаммитовая.

В породах рассматриваемой пачки фауна не найдена, но по сопо
ставлению с разрезом обнажения 9 (р.Ыстыкан) возраст слоев 3 и 4 - 
нижних слоев тигянской свиты - уверенно датируется верхним валан- 
жином (см.прил.12).

Выходы Л 1-8
На левом берегу р.Анабара (между устьями руч.Кюлюс и р. Ыста-



кан) на участке протяженностью 4,2 км, отстоящем от нижнего поро
ке конца урочища Кюлюс Хаята (обн.5) на 3,4 км, в уступах П над
пойменной террасы имеются выходы из-под дерна двух разновозрастных 
горизонтов крупных лепешковидных конкреций с редкой фауной верхне
го валанхина.Там же в срывах дерна местами видны конкреции и вме
щающие коренные породы. Сколь-либо полный разрез по этим выходам со
ставить нельзя. Тем не менее несомненно, что данный участок сложен 
породами верхней части морской харабылской свиты (валанжин) и ниж
ними горизонтами покрывающей ее прибрежно-континентальной тигянс- 
кой свиты. Несомненно также, что в этих выходах обнажаются фрагме
нты тех 70 м разреза, которые располагаются между верхними горизо
нтами обнажения 5 и верхами обнажения 5а (см.рис.6).

Такое положение выходов в общей стратиграфической последова
тельности следует из пологого падения слоев пород на север (вниз 
по реке) и доказывается тем, что еще немного севернее на том же ле
вом берегу р.Анабара имеется обнажение 9, которое уверенно послой
но сопоставляется с "верхним выходом” обнажения 5а (см.прил.12).

На левом берегу р.Анабара, между устьями руч.Кюлюс и р. Ысты- 
кан, коренной берег невысокий (абс.отм.не более 25 м) и отстоит от 
берега Анабара на 1-2 км. Этот участок берега занимает пойма высо
той около 1,5-2,0 м, а у самого подножия уступов И надпойменной тер
расы располагается цепочка пойменных озер. Склоны,обращенные к ре
ке, наиболее крутые (до 50°), но почти полностью задернованные.Ча
стично они перекрыты снежниками.

Выходы й 8,7 и 6 расположены на участке от 1,4 км (выход й 8) 
до 2,3 км (выход й 6) ниже устья руч.Кюлюс. В выходах просдаовается 
конкреционный горизонт I, сложенный крупными (до 3-5 м,при толщице 
до 0,7 м) лепешковидными стяжениями светло-серого известковистого 
алевролита с растительным детритом, особенно обильным внизу конк
реций. Внизу конкреционные образования рассланцованные, вверху 
массивные плотные. Фауна не найдена.

В выходе й 8 конкреционный горизонт I залегает на высоте П£ м 
над уровнем пойменных озер,в выходе й 7 (0,4 км севернее от выхо
да й 8) - на высоте 5,5 м,а в выходе й 6 (0,6 км севернее) -на2,5м 
(т.е.на участке протяженностью в I км горизонт снижается на 9 м). 
В самом северном выходе й 6 видно, что горизонт I залегает на серых 
мелкозернистых горизонтальнослоистых песках видимой мощностью око
ло I м,а кроется такими же серыми мелкозернистыми песками,но линзо- 
видно слоистыми с намывами растительного детрита на плоскостях нап
ластования. Видимая мощность их менее 0,5 м.



Петрографическими исследованиями установлено, что конкрецион
ные образования горизонта I сложены известковистым алевролитом «кру
пнозернистым песчанистым полевошпатово—кварцевым, с обильным расти
тельным детритом и довольно высоким содержанием (5-7#) аутогенных 
лептохлорита (?) и хлорит-смектита в виде выделений неправильной 
формы и изогнутых чешуйчатых агрегатов. По расположению и ориенти
ровке удлиненных зерен минералов и частиц углефицированного расти
тельного детрита видно, что порода имеет волнисто-слоистую тексту
ру. Цемент базальный кальцитовый пелитоморфный или местами мелко
зернистый. Пески почвы горизонта I мелкозернистые алевритовые гли
нистые с неравномерным распределением обломочного материала,вслед
ствие чего местами пески переходят в песчано-алевритовые глины. Б 
песках также содержится много рассеянного органического вещества в 
виде детрита у. колломорфных сгустков. Микротекстура пород тонко
волнистослоистая, структура крупнозернистая фитоалевропелитовая.

Выходы Л 5-1 расположены на участке от 1,6 км (выход Л 5) до
3,1 км (точка Л I - начало маршрута) севернее выхода Л 4.Самый се
верный из этих выходов (выход Л 2) находится в 3,5 км выше устья 
р.Ыстыкан. В выходах прослеживается конкреционный горизонт П, сло
женный крупными (до 6-9 м, при мощности не более I м) лепешковид
ными стяжениями известковистых песчаников (?) с редкой фауной.

В выходе Л 5 горизонт П залегает на высоте 10 м над уровнем 
пойменных озер, т.е. примерно на 14 м над урезом воды р. Анабара. 
Здесь он перекрыт слоем (1,5 м) светло-желтого обохренного разно
зернистого песка с гравием и галькой - четвертичные отложения. В 
выходе Л 4, в горизонте П, который залегает здесь на высоте приб
лизительно 8 м, найдено несколько раковин дву створок и один 
экземпляр поздневаланжинского аммонита Dichotomites (Prodichotomi- 
tes) sp. indet. Здесь же в 3 м выше уровня пойменных озер в срыве 
дерна видны зеленовато-серые плитчатые уплотненные алевриты види
мой мощностью около 1 м. По строению и окраске они очень похожи на 
породы ’’нижнего выхода" обнажения 5а. В выходе Л 3 горизонт П за
легает на высоте 7 м, а в последнем, самом северном выходе Л 2,-на 
высоте около 5 м. Таким образом, на участке протяженностью около 
I км горизонт снизился на 5 м, почти в 2 раза меньше "нормы" паде
ния на участке выходов Л 8-6.

Принвдлежюсть гсрвонта П к верхнему валнигоу по находке Dicho
tomites (Prodichotomites) sp. indet. определяется вполне однознач
но. В горизонте встречены еще Limatula sp«, Arcties sp.f Homomya
sp.



На левом берегу р.Ыстакан,впадающей слева в р.Анабар,в 1,5 км 
от ее устья находится последнее, самое северное обнажение 9 морс
кого валанжина (сл.1 - 3, см.прил.П - харабылская свита), охарак
теризованного аммонитами позднего валанжина. В нем же обнажены и ни
жние горизонты покрывающей его прибрежно-континентальной тигянской 
(сл.4) свиты (верхи верхнего валанжина - готерив-баррем ?).Обнаже
ние приурочено к тем же уступам П надпойменной террасы, что и рас
смотренные выше выходы Jfi 8-1, и отстоит от них на расстоянии 2,8 км 
к северу (см.рис.6). Обнажение находится от берега речки на рас
стоянии около 50 м и расчищено канавами с высоты 15 м от уреза во
ды. Общая мощность разреза, изученного на участке данного обнаже
ния, составляет 12,5 м, из которых нижние 3,5 м представлены приб
режно-морскими породами харабылской свиты, а верхние 6м- прибре
жно-континентальными образованиями тигянской свиты. Интервал 3 м в 
средней части разреза не наблюдался - закрыт снежниками и осыпями. 
По находке в средней части разреза обнажения поздневаланжинского 
аммонита, возраст пород, слагающих разрез, датируется поздним ва- 
ланжином.

По составу пород и строению разреза обнажение 9 надежно сопо
ставляется с ’’верхним выходом" обнажения 5а (см.прил.12).

Валанжинский ярус, верхний подъярус 
Зона Dichotomltes raaiulosus

Слой I - 1,5 м - неполная (обн.9)
Алеврит песчано-глинистый темно-серый уплотненный с 

тонкоплитчатой и листовой отдельностью. Строение слоя монотонное, 
фауна и другие включения в породе не встречены. Контакт с подсти
лающими отложениями не обнажен.

Под микроскопом видно, что алевриты разнозернистые с неболь
шой примесью (3-5$) мелкопесчаных зерен и многочисленным (5-7$) ге- 
лефицированным и пиритизированным растительным детритом. Терриген- 
ный материал (60-70$) слабо отсортирован (преобладает мелкий алев
рит) и распределен в породе приблизительно равномерно, но по рас
положению удлиненных обрывков растительного детрита отчетливо вид
на тонкая горизонтальная слоистость. Состав обломочного материала 
полевошпатово-кварцевый, обломков пород и чешуек слюд немного (в 
сумме 5-7$). В виде редких буровато-зеленых зерен неправильной фа-



уны встречаются окисленные лептохлорит и хлорит-смектит (0,5-1%). 
Цемент алевритов глинистый хлорит-гидрослюдисто-монтмориллонитовый 
буровато-зеленый чешуйчатый. Тип цементации поровый. Местами (груп
пы слойков) первичный глинистый цемент большей частью замещен мел
козернистым кальцитом или сложен пелитоморфной глинисто-кальцито- 
вой массой. Микротекстура породы горизонтально-слоистая, структура 
разнозернистая псаммопелоалевритовая (см.прил.П,табл. 32,33).

Слой 2 - 1,2 м (обн.9)
Алеврит песчанистый и песчаный, большей частью массивный не

слоистый светло-серый сыпучий. Внизу слоя прослой (0,4 м) тонкого
ризонтальнослоистой песчано-алевритовой породы, обогащенной расти
тельным детритом, с множеством тонких (от 0,5-1 мм до I см) слой
ков темно-серой глины, количество и толщина которых возрастает 
кверху. Слой заканчивается прослоем (0,2 м) такой яе тонкогоризон
тальнослоистой породы, но с преобладанием глин. Верхний слоек сло
жен глиной с мелкощебенчатой отдельностью, свидетельствующей о ее 
перемыве в условиях перерыва в осадконакоплении. Контакт с подсти
лающим слоем резкий неровный, совпадает с границей размыва.

Под микроскопом видно, что алевриты крупнозернистые с различ
ной (от 10 до 30%) примесью мелкопесчаного материала. Терригенный 
материал (~70%) слабо отсортирован и представлен в основном квар
цем и полевыми шпатами. Обломков пород и слюд в сумме не более 5-7%. 
Характерно высокое содержание мелкого растительного детрита, боль
шей частью гелейщированного, и местами до 7-10% зерен аутигенного 
лептохлорита и хлорит-смектита в виде выделений неправильной фор
мы. Удлиненные обрывки растительного детрита и чешуйки слюд обычно 
ориентированы по плоскости. Цемент алевритов глинистый бледно- 
зеленый изотропный или слабодвупреломляет в низких тонах,свойствен
ным хлориту и гидрослюдам. Тип цементации соприкосновения местами 
поровый. Микротекстура породы горизонтально-слоистая, структура 
псаммопелоалевритовая, в отдельных прослойках фитоалевритовая.

Палеонтологические остатки в слое не обнаружены (см.прил. 9; 
табл.32,33).

Слой 3 - 0,8 м - неполная (обн. 9)
Глина алевритовая темно-серая с тонкоплитчатой отдельностью 

(0,5 м) и перекрывающий ее горизонт крупных (от 1,5 до 2,0 мцри тол
щине до 0,3 м) лепешковидных конкреций, сложенных известковистым 
алевролитом с толстоплитчатой неровной отдельностью (горизонт Ш).

ш



Таблица 32
Гранулометрический соотав верхневаланжинских и готеривских отложений р.Анабара (обн.9, 10)

Обнажение Номерслоя
Номер
образца

Выход класса9 А А
о&сде
3SS Порода- > I им 1,0-

о\5
0,5-0,125 0,25-

0,1.

ЛЙ□о 0,05-0.01>0,01
Р.Анабар, 7 492 - 10,7 48,2 23,2 17,9 6,7 Песок м/з глинисто-алевритовыйобн.Ю 6 491 - - - 8,9 60,0 31,1 10,0 Алеврит п ес чанис то-глинис т.изв.

6 490 - - 26,5 35,3 14,7 23,5 32,0 Песок р/з алеврит.-глин.извест.
5 487 - - 15,8 34,2 17,1 32,9 5,0 Песок р/з алевритисто-глинист.
5 486 - - 33,3 38,9 15,3 12,5 10,0 Песок р/з глинисто-алевритист.
4 485 - - 14,0 62,0 14,4 3,0 6,6 - Песок р/з алевритистый
4 483 - - 4,2 33,3 21,7 40,8 - Песок м/з алеврито-глинист.
3 482 - - - 21,6 16,7 61,7 - Глина алевритисто-песчаная
2 481 - - - 26,9 48,0 25,1 5,5 Алеврит глинисто-песчаный
I 480 - - - 36,3 27,4 36,3 8,7 Песок м/з алеврито-глинистый
I 479 - - 2,1 35,7 32,2 30,0 - Песок м/з глинисто-алеврит.
I 475 - - - И.7 30,0 58,3 - Глина песчанисто-алевритовая.

Р.Анабар, 4 472 - - 2,9 42,9 28,6 25,6 - Песок мелкозер.алевр.глинист.обн.9 4 469 - - 0,6 51,1 38,7 9,6 6,0 Песок м/з алеврит.
3 467 - - - 1,6 54,4 44,0 11,0 Алеврит глин.извест.
2 466 - - - 27,9 61,3 10,8 7.0 Алеврит глинисто-песчаный
2 465 - - - 8,6 77,5 13,9 12,0 Алеврит песч.-глин.извест.
2 464 - - - 3,3 76,4 20,3 8,8 Алеврит глинистый
I 460 - - - 3,8 68,7 27,5 10,0 Алеврит глинистый известков.



Контакт с нижележащим слоем резкий, неровный по поверхности размы
ва. Верхи слоя не обнажены.

Под микроскопом видно, что глина рассматриваемого слоя алев
ритовая с небольшой (2-3#) примесью мелкопесчаных зерен. Содержа
ние обломочного материала в породе достигает 45-55# (местами глина 
переходит в глинистый алеврит). Основная масса породы пелитоморф- 
ная и чешуйчатая, почти изотропная зеленовато-буровато-желтая,гид- 
рослюдисто-хлоритового состава. В основной массе очень много (до 
5-7#) разновеликого растительного детрита, преимущественно гелефи- 
цированного, а также аутигенных мелких выделений неправильной фор
мы хлорит-смектита и лептохлорита (3-5#). Обломочный материал при
мерно равномерно рассеян в породе и не обнаруживает признаков сло
истости. Микро с труктура глины массивная, структура фитоалевропели- 
товая.

Конкреции горизонта Ш сложены разнозернистым алевролитом с не
большой (2-3#) примесью мелкопесчаных зерен, с базальным глинисто- 
кальцитовым цементом. Содержание обломочного материала около 55#, 
в породе он распределен приблизительно равномерно, а по составу 
очень близок таковому в глинах. Как и в глинах, здесь очень много 
органического вещества: дисперсного и коллоидного, пропитывающего 
породу и окрашивающего ее в красно-бурый цвет. Местами много мел
ких колломорфных сгустков. Дисперсный материал представлен главным 
образом гелефицированным растительным детритом размером от пыле
видных включений до обрывков длиной в 1,5-2 мм.По ориентировке час
тиц растительного детрита довольно отчетливо видна тонкая слоис
тость. Общее содержание растительного детрита достигает 15-20#. В 
виде мелких (не более 0,04 мм) зерен изредка встречается зеленый 
и бурый хлорит-смектит.Цемент пелитоморфный глинисто-калъцитовый, 
базального типа. Микротекстура породы горизонтально-слоистая,стру
ктура фитоалевропелитовая (см.прил.П, •Г&бл. 32,33).

Слой 4 - 5,7 м - неполная (обн. 9)
Песок мелкозернистый алевритовый, местами глинистый рыхлый ши 

слабоуплотненный. В основании слоя залегает горизонт линзоввдных и 
караваеобразных конкреций известковистых песчаников (горизонт 1У). 
Размер линз достигает 10-12 м, при мощности около 0,5 м.Караваеоб
разные .конкреции имеют размер до 1,5 м в поперечнике. В песчанике 
конкреционных стяжений очень много обугленного растительного дет
рита, крошки бурого угля, иногда встречаются и обугленные обломки 
древесины. В них найдены также вертикальные норы пескожилов (?) и
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Р.Анабар,обн.Ю 7 492 0,9 37,8 4.0 10,7 + . + 45,4 0,36 491 0,9 24,9 4.4 10,8 0,7 1,8 - - 5,3 0,2 49,6 - 0,26 490 1,4:15,9 4,2 13,7 - 0,3 - + 2,7 - 61,0 - +

5 487 1,4 II.I 3.1 9,0 0,3 0,3 - + 0,9 + 70,4 - -

5 486 1,9 11,5 2,66,6 - 0,3 - - 1,1 + 74,8 0,3
4 486 15,1 3,6 12,7 - - - 12,1 9,7 _ 43,8 0,6
4 483 2,0 12,6 6,1 12,3 0,3 0,3 - 7,8 1,6 - 57,1 - _
3 482 0,9 15,1 6,9 18,6 0,6 + - - + - 56,0 0,3
2 481 1,7 16,5 7.U 16,7 + + - - + - 56,8 0,6
I 480 4,5 11,6 5,1 16,2 0,3 - - - 0,6 - 65,3 0,3I 479 2,8 17,4 4.9 17,4 0,6 + - 10,2 0,3 - 45,3 -
I 475 2,6 16,5 4,8 12,0 + + - 14,5 0,3 - 46,7 -

Р. Анабар, обн.Э 4 472 5,9 8,3 4,0 11,3 0,6 + 3,8 39,0 0,3 30,3 0,3
4 469 5,2 13,5 3,6 11,8 0,3 + - - 34,1 0,8 33,3 0,3
3 467 1.8 13,3 13,3 12,1 -н 0,6 - 5,7 + 51 ,9 _ +2 466 7 ,1 15,6 16,1 9,2 0 ,9 0,3 - - 16,1 0,3 40,6 0,32 465 2,3 10,2 10,8 7,9 0 ,6 0 ,6 - 1.8 + 65,7 0,62 464 2,9 6,5 8,0 11,3 + 0,5 - - 8,0 0,3 60,8 0,3 +
I 460 2.7 10,4 9,4 10,6 0,2 0,2 - 1,0 + 66,4 0 ,2

единичные остатки морской фауны, в том числе обломок поздневалан- 
жинского аммонита. Отдельность песчаников толстоплитчатая неровная. 
В подошве конкреционного горизонта 1У вскрыты (около 0,1 м) мерз
лые и мокрые пески с растительным детритом и обильной крошкой бу
рого угля. Эти же пески замещают конкреционные образования по про
стиранию. Контакты с подстилающими и покрывающими отложениями нэ об
нажены.

Под микроскопом видно, что конкреционные образования гори
зонта 1У сложены известковистым мелкозернистым полевошпатово-квар
цевым песчаником с многочисленным обугленным растительным детри
том, особенно на плоскостях напластования. Терригенный материал хо
рошо отсортирован (господствуют зерна мелкого песка),примесь сред
не- и крупнозернистых песчаных зерен размером до 0,8 мм невелика. 
Алевритовый материал исключительно крупнозернистый. Распределение
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+ 1,8 0,3 64,1 32,9 0,6 2,4
+ - _ 0,2 _ 0,4 1,5 + 0,2 _ - 67,1 25,2 2.1 1,1 0,5 - 3,7
- - - 0,6 - - 1,6 - + + - 68,1 28,9 0,6 0,6 1,8 - -
- - 0,3 0,6 - - 4,0 - - - - 62,2 36,6 0,6 + 0,6 - -
- 0,3 - 0,3 - - 2,2 - - 0,3 - 59,1 36,1 3,0 0,6 1.2 - -
- - - 0,9 - - 1.5 - - - - 72,4 18,4 I.I 7.8 - -
- - - 0,6 - - 1.3 - 34,5 67,2 29,8 + 0,6 2,4 - -
- + ■- 0,6 - - 1.9 + - - - 61,3 35,1 0,6 0,6 1,8 - -
- - - 0,6 - 0,6 1.2 - 0,3 + - 57,8 37,0 1.7 1,6 1,7 - _
- - - - - - 0,6 - - - 66,У 30,7 0,6 1,2 0,6 - -
- - - 2,4 - - 1.5 - + 0.S 64,9 28,7 U,6 2,9 2,3 - -

- - 2.6 - - 2,6 3,8 - I .I 69,0 27,7 0,6 1.0 1.1 - -

- _ _ 1,2 _ _ 0,9 0,6 _ _ 64,5 32,5 0,5 1.5 1.0 _ _
- - - 0,6 - 0,3 1.4 0 , 3 - - - 64,5 32,0 1.2 2,3 - -
- - - 0,6 + - 0,7 3,9 - - - 70,9 23,7 3,6 0,6 + - 1,2
+ - - + - - 0,6 3,6 - - - 71,8 27,6 + + 0,6 _ -
- - - + + 0,3 1.5 9,4 - - - 68,6 25,4 1,2 0,6 3,0 - 1.2

- 0,3 - + 0,3 0,3 3.4 I.I - - - 62,7 29,3 1,1 0 , 5 2.1 - 3,2
- - 0 , 2 - + 1.4 1,9 0,5 - - 72,9 20,3 1.7 + 3,4 - 1.7

ооломочного материала приблизительно равномерное, но удлиненные ча
стицы минералов и растительного детрита часто ориентированы по 
слоистости. Состав терригенного материала, %: кварц - 60-65, поле
вые шпаты (средние и основные плагиоклазы, альбит, микроклин) - не 
более 30-35, фемические минералы (гранит, циприн, эпидот,амфиболы 
и др.) и слюды - около 0,5-1. Аутигенные минералы представлены ре
дкими (0,5£) зернами в виде пластинчатых агрегатов побуревшего оки
сленного лептохлорита. Цемент породы мелкозернистый глинисто-калъ- 
цитовый базального типа. Микро текстура горизонтально-слоистая стру
ктура мелкозернистая алевропсаммитовая.

В конкреционном горизонте 1У найдена фауна. Аммониты: Dicho- 
tomites (Prodichotomites) sp. indet. (редко сл.4, горизонт 1У).Дву
створчатые моллюски: Buchia cf. sublaevis (Keys.); Goniomya sp.



indet., Entolium sp. indet.,Grosslya sp.indet. (см. прил. II; 
табл. 32,33).

Обнажение 10
Более высокие горизонты тигянской свиты, относящиеся ухе к 

нерасчлененным отложениям готерив-баррема, выходят на дневную по
верхность в обнажении 10. Оно расположено на левом берегу р.Анаба- 
ра в 2 км к западу от реки и в 6 км к северу от обнажения 9 на рДс- 
такан. Здесь на протяжении к северу тех же уступов коренного бере
га, к которому приурочено обнажение 9, имеется небольшой обрыв вы
сотой около 15 м до кромки.Подножие обрыва располагается на высо
те 12 м от уреза воды в р.Анабаре.

В обрыве обнажается грубослоистая толща светло-серых песков, 
насыщенных утлефицированным растительным детритом и иногда крошкой 
бурого угля, с двумя маломощными горизонтами слабоуплотненных пес
чаников. Они выступают в стенках обрыва в виде карнизиков.

С учетом падения пород на север между обнажениями 9 и 10 
вскрыто около 20-25 м разреза. Возраст отложений по положению в раз
резе и сопоставлению с другими разрезами тягинской свиты,охаракте
ризованными палинокомплексами го терив-б аррема, условно датируется 
готеривом (см.прил.12, табл. 32,33).

НЕОКОМ Р- ПОПИГАЯ
В нижнем течении р.Попитая на дневную поверхность выходят вер

хние горизонты берриасского яруса и фрагменты валанжина в морских 
фациях (харабылская свита), а также литоральные (ваттовые) и приб
режно-континентальные угленосные отложения (тигянская свита) .Морс
кой неоком на р.Попигае с размывом залегает на породах средней юры 
и согласно перекрывается прибрежно-континентальными породами ти
гянской свиты, возраст которой здесь определяется как готерив (до
стоверно )-баррем (предположительно).

Обнажение 7-8
Верхние слои берриасского яруса и согласно покрывающие их по

роды нижнего валанжина обнажаются в левом береговом обрыве 
р. Половинной близ ее устья. Обрыв представляет собой уступ Ш над
пойменной террасы р.Попитая протяженностью 0,8 км, наиболее крутой 
ее части, расположенной на участке 1-2 км выше устья р.Половинной. 
Высота обрыва до бровки достигает 37 м, высота террасы - 40 м.

В обрыве на дневную поверхность выходит сероцветная алеврито
глинистая толща средней юры (предположительно бат), слагающая ниж
нюю часть берегового уступа до высоты 17 м. Выше несогласно зале
гают морские неокомские отложения мощностью 18 м, из которых 1,9 м 
приходится на верхи верхней зоны берриасского яруса - Во jarkia me- 
aezhnikowi, а остальные - на нижнюр подзону нижнего валанжина - 
Temnoptychites slmplicissimus. Коренные породы в обнажении лежат



горизонтально и с размывом покрываются четвертичными гравийно- га
лечными песками мощностью 3,0-3,5 м.

Берриасские породы (верхи зоны Bojarkia miaezhnikowi) пред
ставлены земным плотным массивным бобово-оолитовым хлоритолитом 
(2,15 м) с обильной фауной и базальным пластом (0,15 м) бобовой 
гидрогетит-лептохлоритовой железной руды (содержание FeO  + ?е2°з 
до 30%) с гравием и галькой в основании. Фауна: аммониты - Bojar- 
kia mesezhnikowi Schulg., B.sp. indet. (? B. bodylevskii Schulg.), 
B.sp.ind., B.sp, juv.Partschiceras sp.ind. (часто, СЛ.2); Bojarkin 
bodylevskii Schulg.f B.sp.ind. (часто, осыпь слоя); белемниты - 
окатанные неопределимые ростры; двустворчатые моллюски - Buchia vo- 
gensis (Lah.), B.okensis (Pavl.), B. inflate (Lah.),Liostrea ana- 
barensis (Bodyl.), Astarte (Astarte) veneriformis Zakhft A.(Ca- 
rinastarte) buchiana (d'Orb.),Cucullaea sp. (часто, сл.2).

Валанжинскими являются вышележащие бобово-оолитовые песчано
алевритовые хяоритолиты (5,5 м) с фауной и покрывающие их серые с 
бурыми и желтыми пятнами глины (10,3 м) с неровноплитчатой отдель
ностью (см.табл. 34,35). Остатки фауны в глинах очень редки.В хло- 
ритолитах определены: Neotollia sp. indet. (редко); N. densa Klim., 
N. sp. indet.,Bodylevskites aff. hereby lens is Klim. (редко,осыпь 
слоя). Двустворчатые моллюски: Buchia aff. inf lata (Lah.), B. key- 
serlingi (Lah.) var. sibirica (Sok.), B. ex gr.keyserlingi (Lah.), 
Pleuromya uralensis d'Orb.,Astarte (Carinastarte) buchiana <&' Orb^, 
Cucullaea sp., Goniomya sp. (часто) Canptonectes (Boreionectes) 
imperialis (Keys.), Arctitis anabarensis (Petr.), Liostrea anaba- 
rensis (Bodyl.), Pinna sp. indet. (редко, ОСЫПЬ слоя).

Обнажение 23
Очень важные для понимания строения валанжина пограничные 

слои нижнего и верхнего его подъярусов в непрерывном разрезе морс
ких фаций харабылской свиты обнажаются на правом берегу р.Попитая, 
в 5 км ниже устья правого его притока реч.Фомич. Обнажение предс
тавляет собой береговой уступ Ш надпойменной террасы высотой до 
бровки около 15 м и протяженностью 2,5 км. Уступ на всем этом уча
стке прорезается многочисленными распадками, в которых рыхлые и сы
пучие коренные породы лучше наблюдаются. Обрыв опирается на поло
гий песчаный бечевник шириной до 25-30 м, скрывающтй вместе с осы
пями у подножия обрыва нижние 5,0-5,5 м разреза.#

В нижнем конце обнажения у уреза воды из-под бечевника на по



верхность выходит конкреционный пласт известковистого алевролита с 
фауной нижнего валанхина, а в 6 м выше, ухе в нихней части берего
вого уступа, - второй подобный пласт с фауной верхнего валанхина. 
С помощью канав на бечевнике и расчисток осыпей у основания обрыва 
вскрыт разрез пограничных слоев нижнего и верхнего валанхина мощ
ностью около 23 м (см.прил.13).

Валанхинский ярус, нижний подьярус 
Зона Polyptychites nich&lskii

Пачка I - 6,3 м (обн. 23, сл.1 и конкреционный пласт I).
Глина алевритовая комковатая серая (сл.1 - 4,5 м, видим см. 

мощность). Нижние 1,5 м слоя не всхфыты, а непосредственно под не- 
блюдаемым интервалом залегает конкреционный пласт I (0,3 м), сло
женный плотным известковистым алевролитом с фауной нижнего валан- 
жина. В глинах слоя I (в 0,3 м ниже поверхности) найдены остатки 
поздневаланжинских дихотомитов, что определяет принадлежность, по 
крайней мере, верхних 0,3-0,5 м, глин слоя I к верхнему подьярусу 
валанхина. Контакт с подстилающими отложениями не обнажен.

Под микроскопом видно, что по составу и структуре глины слоя 
I сходны с нижневаланжинскими глинами в обнажении 7-8 на р.Полэвин- 
ной. Основная класса их чешуйчатая зеленовато-желтовато-бурая, мес
тами желто-бурая с довольно высоким двупреломлением «характерным для 
гидрослюд и монтмориллонита. В виде небольших участков наблюдается 
также зеленоватая масса с низким двупреломдением (хлорит ?).Глини
стое вещество местами обособляется в микро линзочки с планпаралледь- 
ной структурой чешуйчатой массы, а также в виде мелких гнезд окру
глой или неправильной формы. В основной массе породы заключены ме
лкие частицы растительного детрита (черные, большей частью пирити- 
зированные, 1-1,550, а также довольно многочисленные (около 5%) 
мелкие (0,04-0,08 ш) и угловатые зерна лептохлорита и хлорит-сме- 
ктита (?) зеленой и заленовато-желтой окраски в проходящем свете. 
Терригенный материал (30-4050 примерно равномерно распределен в ос
новной массе глин и хорошо отсортирован: преобладают крупноалеври
товые зерна (мелкопесчаные единичны) кварца и полевых шпатов.В от
личие от глин нижнего валанхина в обнажении 7-8 здесь довольно мно
го чешуек слюд (2-3/J), а также заметно больше зерен фемических 
минералов(около 0,5/0. Текстура породы линзовидная,структура алев- 
ропелитовая.

Известковистый алевролит конкреционного пласта I из основания
т
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Порода

Алеврит песчаниотый глинист.

Глина песчаниото-алевритовая 
Алеврит песчанисто-глинистый 
Глина алевритовая 
Алеврит песчанистый глинист. 
Алеврит глинистый

Глина алевритовая

Песок алевритовый глинистый 
Алеврит песчанистый глинистый 
Пеоок м/з алевритистый глинист. 
Алеврит песчанисто-глинис тый 
Глина алевритистая 
Алеврит пеочаниото-глиниотый 
Алеврит песчанисто-глинистый 
Глина алевритовая 
Алеврит пеочано-глиниотый 
Глина алевритовая

Глина пео чано-алевритовая
Глина алевритовая
Алеврит глинистый
Глина алевритовая
Глина пеочанисто-алевритовая
Глина алевритовая

Глина алевритовая

Алеврит песчанистый глинист. 
Глина алевритовая

Алевриты глинистые 
Алеврит пеочанжоТый глинист. 
Глина алевритистая 
Глина алевритовая
Глина алевритовая 
Глина алевритовая
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8 070 2,2 19,6 2,1 10,2 - 1,4 3,8 16,1 19,0 1,1 24,2 - 1.8 - 2,1 - - - - - 1.7 0,7 - - 54,8 35,0 3,4 - 6,8
8 072 11,4 12,7 2,6 3.9 - - 3.9 3,9 54,4 0,3 16,3 - - - - 2,0 - - - - 1.0 - - - 64,9 29,2 2,6 - 3,3
7 068 6,1 31,9 3,3 5,5 0,2 5*7. 1.9 5,1 27,4 0.4 23,7 - 0,4 - 0,2 - - - - - 2,3 1.6 - - 55,8 29,0 2.9 - 12,3
7 067 15,2 8,9 1,7 3,2 - - 4,7 2,5 58,1 1,9 18,5 - 0,5 , - - - - - - - - - - - 58,8 35,5 4,1 - 1.6
5 065 4,3 4,9 1,4

0,5
5,8 0,3 0.9 3,5 7.4 50,0 - 25,8 0,6 0,3 - - - - - - - - I.I - - 48,3 27,2 22, i 1,3 0,7

4 063 1,2 5,7 5,3 0,5 - П.9 23,0 26,0 - 26,7 - 0,2 - 0,2 - - - - - 9.9 1.9 - - 54.2 34,3 6,3 - 5,2
4 061 6,6 3,8 2.3 5,5 0,3 0,8 8.9 8,0' 49,6 - 20,7 - 0,6 - - 0,3 - - - - 1,7 - - - 51,7 44,3 1.2 - 2,8
3 060 4,9 8,0 4,0 2,4 - - 7.3 15,0 49,8 - 13,2 - - - 0*3 - - - - - 1,3 0,3 - - 49,4 43,7 3,8 - 3,1
3 059 3,0 3,2 0,3 4,7 0,7 - JZ*? 8,3 53,6 0,7 10,7 - 0,3 - - - - - - - 3,0 1.0 - - 58,4 Х,8 6,3 - 4.5
3 058 7,8 9,8 8,3 2,9 - - 13,2 12,3 39,2 - 12,3 - 1,5 - 0,5 - - - - - - + - - 60,9 33,8 1,2 - 4,1

Р.Попигай, 2 057 2,5 6,0 3,0 2,7 _ 0,3 8,1 2,4 60,0 - 17,5 - о.з - + - - - - - - 0,3 - - 44,8 40,5 8,5 1,5 4,3
обн.29-30 2 055 3,7 2,0 1,7 2,0 0,3 0,6 9,0 3,5 51,1 - 29,8 - 0,6 - - - - - - - 0,6 0,6 - - 44,1 35,8 4,5 - 15,6

2 053 2,2 2.3 0.8 0,8 - 0,2 Н,1 9,1 46,2 - 29,5 - 0,2 - - - - - - - 0*2 0,4 - - 51,6 40,1 1,9 - 6,3
I 052 2,4 13,2 1,6 1.4 0,2 0,4 9,5 14,6 45,5 - 13,6 0,2 + 0,2 - - 5,0 - - - 2,0 0,8 - - 47,4 43,6 4,1 0,4 4,1
I 049 1,8 4.6 2.4 1,7 0.2 1.9 7,6 4,2 48,4 1,5 29,2 - - 0,2 - - - - - 1.2 0,4 - - 54,8 34,4 6,6 - 4,2

Р.Попигай, 3 048 11,6 9,4 3,2 3,2 0,5 0,5 5,6 13,6 52,4 _ И,4 0,2 0,5 _ _ - 1-11 _ _ 0,7 0,2 _ _ 50,7 35,8 4.2 _ 9,3обн.28 3 047 2,7 10,5 1.0 5,7 0,4 0,4 4,5 17,1 34,7 - 24,9 - 0,6 - - 0,2 - - - - - 0,6 - - 61,1 32,3 4,1 0.7 1,8
2 043 7,8 14,4 3,1 5,3 - - 0,8 17,0 39,6 0,8 19,0 - - - - - - - - - 5,6 0,9 - - 61,7 27,4 - - 10,9
2 042 3,5 6,5 1,0 2,4 0,2 0.4 5,6 7.1 47,0 - 29,6 - - - 0,6 - - - - - 5,2 0.4 - - 36,6 35,0 1.0 - 27,4
2 041 2,7 5,2 3,1 2,3 - - 7,3 8,6 33,0 0,8 39,7 - - - - - - - - - 8,2 0,7 - - 47,8 41,3 0,5 - 10,4
I 040 3,8 2,3 1,9 2,5 - - 8.1 7,5 44,3 - 33,4 - - - - - _ - _ - 2,8 1,0 - - Х,1 Х,0 1.3 - 18,6
I 038 2,7 4,0 0.9 0.2 0,2 - 10,6 - 37,8 - 45,2 0,4 - - 0,7 - - - - - 2,7 0,8 - - 40,3 36,8 0,6 - 22,3

Р.Попигай, 5 0 ,з1.1 0,9 10,5 0.6 1,2 _ _ 23,0 1,7 64,4 _ _ _ _ _ 0,6 _ 7-1I - _ _ 30,4 1,9 45,8 31,6 5.0 _ 17,6обн.23 5 033 0,2 7,1 1,0 2,0 - - 15,2 14,7 17,2 - 39,3 0,5 1,5 - 0,5 _ 7,С - _ - 34,3 0,3 33,7 35,3 15, ) - 15,1
4 032 4,1 10,8 0.4 1,4 0,4 - 9,0 7,9 40,9 - 29,0 - - 0,2 - - - - - - 6,9 0,2 42,5 42,1 1,7 - 13,7
4 ОХ 2,0 5,5 0,6 1,7 0,3 - 8,4 9,0 39,3 33,4 О.з 0,9 - 0,3 0.3 - - - 8,8 0,5 44,1 43,5 2,5 - 8,8
4 028 2,4 9.2 1,0 3,4 _ _ 10,0 5,6 37,3 0,5 31,7 _ 0,8 _ 0,5 _ _ _ _ 6,8 0,2 42,6 46,1 1,1 _ 10,2
3 025 2.9 7,7 0,5 2,5 0,2 0,7 8,6 8,2 41,2 - Х,0 0,2 0,7 - 0,2 - - - - 2,9 0,7 42,1 43,3 1,4 _ 13,23 023 4,2 10,8 1.0 3,4 0,5 0.5 10,5 4.3 48,0 - 20,8 - - - - а,7 - - _ 0,9 0,2 46,0 39,3 3.9 _ 10,8I 021 1,7 9,5 - 3,0 - 0,6 9.8 10,2 23,0 0,3 42,6 0,3 - 1,0 _ 5,С _ _ 31,7 1,1 56,6 29,4 5,2 _ 4,8I 019 3,5 6,4 1,1 1,6 0,2 - 11,0 12,6 38,5 - 28,2 - 0,2 - 0,2 - - - 9,1 0,6 47,7 37,4 3,5 0,4 7,5

Р.Попигэй,5
П О 1

010 3,6 14,4 0,5 2,6 + 0,8 11,4 6,9 38,2 _ 25,7 _ 0,3 _ + + _ _ _ 1,5 1,5 59,4 28,2 4,4 8,0U U H . | 4 09 0,7 5,9- 2,3 2,5 + - 6,5 9,9 16,6 - 55, J 0,2 0,5 - 0,2 - 5,0 - - 3,7 1,4 48,3 37.7 8.4 - 2.2



пачки крупнозернистый с редкими мелкопесчаными зернами. Обломочный 
материал (50—55/6) хорошо отсортирован и примерно равномерно расп
ределен в породе. По составу он совершенно аналогичен таковому в 
описанных выше глинах: присутствуют зерна (3-5%) в разной мере оки
сленного лептохлорита и хлорит-смектита (?) фисташково-зеленой .же
лто-зеленой и красновато-бурой окраски в проходяцем свете; мелкие 
гнезда пылевидного пирита и пиритизированный растительный детрит 
(2-3%). Цемент породы сложен буровато-желтой мелкозернистой или пв- 
литоморфной глинисто-кальцитовой массой. Тип цементации базальный. 
Микротекстура массивная, структура пелоалевритовая (см.прил. 13; 
табл. 5,11,34,35).

Фауна. Аммониты: Polyptychites cf. middendorffi Pavl.tP.(Pro- 
polyptychites) sp.indet. (редко, сл.1, горизонт I). Prodichotomi- 
tes sp. (редко, сл.1, 0,3 м ниже поверхности). Двустворчатые мол
люски: Buchia sublaevis (Keys.), B.sp.t Entolium nummulare Fi
scher de Waldh.),Liostrea sp. (редко, сл.1).

Валанжинский яру с, верхний подъярус 
Зона Dichotomites ramulosus

Тачка П - 16,0 м (обн. 23, сл. 2-5).
Алевриты глинистые и глины алевритовые чередующиеся и тонко 

переслаивающиеся. Окраска алевритов серая, глин темно-серая, тек
стура пород тонколинзовиднослоистая и массивная. Породы большей ча
стью рыхлые, сыпучие, местами слабоуплотненные с тонкоплитчатой 
или комковатой отдельностью. Пачка начинается пластом зеленовато
серого известкового алевролита с включениями небольших лепешковид
ных конкреций плотного темно-серого известняка с фауной верхнего 
валанжина (сл.2 - 0,4 м). В нижней части пачки преобладают алеври
ты с тонкими линзочками глин и многочисленными вертикальными
трубами пескожилов Arcthichaus и пятнами обохривания и ярозитиза- 
ции вокруг редких остатков древесины (сл. 3-5,7 м).Средняя часть 
пачки (сл. 4-6,6 м) сложена глинами с подчиненными прослоями але
вритов мощностью до 0,5 м. Верхние 3,5 м пачки (сл.5) сложены гли
нами, переслаивающимися с алевритами. В подошве слоя линза светло
серого мелкозернистого песка с тонкими линзочками буро-серой глиш.

Контакт с подстилающими отложениями ровный и четкий,проводит
ся по подошве пласта известковистого алевролита с лепешковидными 
конкрециями. В кровле пачки с размывом залегают четвертичные гра
вийно-галечные пески мощностью около 0,5 м.



Под микроскопом видно, что известняк конкреций из слоя 2 пе- 
литоморфный, насыщенный тонкими включениями колломорфного и диспер
сного органического вещества. Примесь терригенного материала (мел
кого алеврита) незначительна (2—350. Микротекстура массивная, стру
ктура пелитоморфная. Основная масса глин рассматриваемой пачки в 
проходящем свете зеленовато-желтовато-бурая чешуйчатая с двупрелом- 
лением, характерным для гидрослюд и монтмориллонита; участками гли
нистая масса, видимо, представлена в основном хлоритом. Характерно 
высокое содержание в основной массе глин колломорфного и дисперсно
го органического вещества, а также до 1,0-1,5$ пиритизированного 
растительного детрита. Чешуйки глинистой массы местами ориентиро
ваны по слоистости, а органическое вещество нередко скапливается в 
микролинзочки темно-бурой окраски. Мелкие и редкие поры в глинах 
выполнены пелитоморфным кальцитом. 5 виде мелких (до 0,08 мм) зе
рен неправильной или овальной формы в основной массе глин заключе
ны зерна хлорит-смектита зеленой или буровато-зеленой окраски. 
(2-350 .Обломочный материал в глине (40-505?) хорошо отсортирован и 
представлен мелким и крупным алевритом в равном соотношении; зерна 
мелкого песка редки или единичны. Микро текстура глин - неяснолин
зовидно слоистая, структура - алевропелитовая.

Алевриты отличаются от глин только большим (до 65-70$) содер
жанием алевритового материала. В некоторых прослоях появляется за
метная примесь мелкозернистого песка (до 5-7$). Цемент алевритов 
глинистый (гидрослюды, хлорит, монтмориллонит) базального типа.Ми
кротекстура линзовидно-слоистая, структура пелоалевритовая (см. 
прил.13; табл. 5,11, 34,35).

Тафономия. Слой 3 - характерно обилие фауны. Трубки пескожи
лов очень многочисленны в интервале 1,0-4,0 м. В нижней части слоя 
(интервал 0,0-1,0 м) много следов питания (илоедов). По всему слою 
часто встречаются мелкие раковинки астарт-каринастарт, но особенно 
много их в интервале 3,0-4,5 м. Створки, как правило,разрознены,ча
сто встречаются гнезда из отдельных и полураскрытых створок. Бухии 
представлены обычно редкими отдельными створками, иногда целыми ра
ковинами. Слой.4. Тип захоронения - равномерно и редко рассеянный. 
Характерная особенность - мелкие размеры раковин беспозвоночных: 
астарт, нукулян, энтолиумов, бухий, гастропод, аммонитов. Наиболее часто 
встречаются гастроподы хорошей сохранности.Отдельные створки ас
тарт редки.Гастроподы и астарты,вероятно,захоронены на месте оби
тания, где по редким обломкам энтолиумов и бухий раковины этих мол
люсков перед погребением были перемещены.



Обнажение 28
Выходы на дневную поверхность верхних слоев верхнего валанжи- 

на изучены на левобережье р. Попитая, на левом берегу левого его при
тока р.Балагачан, в 4 км от устья. Выходы представляют собой срав
нительно небольшой, крутой береговой уступ Ш надпойменной терра
сы, подмываемый рекой. Бечевника у подножия обрыва нет,высота об
рыва до бровки около 15 м, протяженность 80 м. В уступе обнажается 
довольно монотонная глинистая пачка мощностью около 13 м.В средней 
и верхней (под дерном) частях пачка содержит горизонты крупных кар- 
бонатных конкреций. В конкрециях нижнего горизонта - фауна, в том 
числе поздневаланжинские дихотомиты, в верхнем - только раститель
ные остатки (харабылская свита).

Обнажение 29-30
В нижнем течении р.Попитая от устья р.Балагачан (сначала на 

правом берегу реки, а в 3 км ниже по реке и на левом ее берегу) на
чинаются выходы желтовато-светло-серых преимущественно песчано
алевритовых пород прибрежно-континентальной угленосной тигянской 
свиты, стратиграфический объем которой в бассейне р.Попитая оцени
вается как готерив-баррем. На участке вблизи устья р.Балагачан об
нажаются нижние горизонты свиты. Слои там полого погружаются на се
вер, отчего самые древние из них выходят на дневную поверхность 
против устья р.Балагачан и немногим выше по реке (выход И 29), а 
ниже по реке разрез постепенно наращивается кверху и вместе с ьы- 
ходами левого берега в 3 км ниже устья р.Балагачан (выход № 30) об
разуют наблюдаемый без пропусков разрез общей мощностью 52 м 
(обн. 29-30).

Обнажения 29-30 приурочены к береговым уступам Ш надпойменной 
террасы и представляют собой крупные, и высокие (до 25-30 м) обрывы 
протяженностью до 7 км. В 3 км выше устья р.Балагачан в основании 
правого берегового обрыва до высоты 18 м от уреза воды в р.Попигае 
расчисткой вскрыты верхние горизонты морской х а р а б ы л с к о й  
свиты и согласно перекрывающие их алеврито-песчаные насыщенные об
угленным растительным детритом породы т и г я н с к о й  свиты с 
переходным слоем в основании. Верхние горизонты харабылской свиты 
представлены зеленовато-серыми и серыми слоистыми глинами видимой 
мощностью около 12 м. По положению в разрезе непосредственно под



тигянской свитой и сопоставлению с разрезом обнажения 28 на р. Ба- 
лагачан возраст верхних слоев харабылской свиты предположительно по- 
здневаланжинский. Тигянская свита в рассматриваемых выходах сложе
на светло-желтовато-серыми песками и алевритами, подошва ее прово
дится по появлению слоистых песков и алевритов,насыщенных гелефи- 
цированным растительным детритом и крошкой бурого угля (см.прилД4).

Породы харабылской свиты в данном обнажении представлены зе
леновато-серыми и серыми алевритовыми глинами с прослойками (2-5 см) 
тонкогоризонтальнослоистых мелкозернистых песков. Видимая мощность 
отложений 11,5 м (см.прил.П, пачка I). Из палеонтологических ос
татков встречены только единичные фораминиферы - Cribrostomoides 
sp., а также пыльца и споры наземных растений.

Породы нижней части тигянской свиты видимой мощностью около 
40 м представлены в основном светло-желтовато-серыми косо-, линзо- 
видно- и горизонтальнослоистыми песками и алевритами с редкими про
слойками бурых и серых глин и несколькими горизонтами крупных и 
очень крупных конкреций караваеобразной или лепешковидной формы,СН- 
раска конкреций с поверхности иногда лиловая (омарганцевакие) .Пес
ки местами образуют пласты рыхлых или плотных песчаников с ровной 
плитчатой отдельностью ("плитняки”). С самого основания породы на
сыщены обугленным растительным детритом, местами много угольной кро
шки. Вверху разреза в серых алевритах пачки Ш (сл.12) залегает го
ризонт очень крупных конкреций (размером до 22 м при мощности до 
3 м) плотного известковистого алевролита - "основной горизонт" 
очень редкими остатками морской фауны. Они встречены и вышг - 
крециях так называемого "горизонта 2 метра" (см.прил.П, табл. 5) 
ре делены: Homolsomites sp. (единично, сл.12,13), н. s- хли.
(aff.H. stantoni McLellan), Buchia sublaevis (Keys.), B. sp.nov. 
(aff. sublaevis) (Keys.) (редко, СЛ.12-14), Inoceramus pochia 
inen Zakh. et Turb., Modiolus sp. indet. (единично, СЛ. 12, 14) r 
Entolium sp. indet. (редко, сл.13), следы жизни - Arctichnus (ме
стами очень много), гиероглифы: Фораминиферы: Ammodiscus sp. (еди
нично, СЛ.8), Cribrostomoides infгаcretaceous (Mjatl.) (редко,
ел. 8-10)fLenticulinasp. (единично,сл.8) (см.прил.П ,табл.5,34,35)
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Геологический разрез и литолого-геохимическая характеристика верхних слоев юры и берриаса р.Хеты
I - валуны, гальки, валунно-галечные породы; 2 - гравий; 3-5 -пески: 3- крупнозернистые (к/з) и разнозернистые (р/з), 4 - срецнезерщстые (с/з), 5 - мелкозернистые (м/з); б - песчаники разнозернистые (а) .мелкозернистые (б)] 7 - алевриты;8 - алевролиты; 9 - глины; 10 - глины известковистые и известковые; II - известняки: 12 - у глепроявления, пласты и линзы у глей. Примеры пород сложного состава: 13 - алеврит глинистый; 14 - глина алевритовая и алевритистая; 15 - алеврит песчано-глинистый; 16 - песок м/з глинисто-алевритовый; 17 - известняк алевритовый.Примеры переслаивания пород: 18 - переслаивание глин и алевритов; 19 - переслаивание алевролитов и глин с преобладанием первых. 20-23 - конкреции и желваки: 20 - фосфоритовые; 21 - известняковые и карбонатные вообще; 22 - сидеритовые; 23 - пиритовые. 24-29 - минеральные и органические включения: 24 - пирит.марказит; 25 - фосфаты; 26 - скопления железистых алюмосиликатов (хлорит-смек - тит, лептохлорит.иногда глауконит); 27 - фауна (аммониты, двустворчатые моллюски и др.); 28 - растительные остатки; 29 - норы песнсжилов (Arctichnue)• 30-31 - рудные образования: 30 - бобово-оолитовые шамозитовые железные руды; 31 - оолиты гидрогетит-лептохлоритовые, лептохлоритовые. 32 - элювий; 33 - пестроцветность пород; 34 - перерывы в осадконакоплении; 35 - косая слоистость в песках; ЗБ - почвенно-растительный слой. Гранулометрический состав: 37 - псаллшты;88- алевриты ; 39 - пелиты (большей частью < 0,001 мм). Группировки минералов легкой и тяжелой фракций размером 0,1-0,01 мм.40 - кварц; 41 - полевые шпаты; 42 - олщы; 43 - обломки пород. Весьма уотойчивые: 44 - рудные (магнетит, титаномаг- нетит, ильменит, хромит, сфалерит и др.); 45 - циркон, рутил, сфен, лейкоксен, турмалин, анатаз, шпинель. Устойчивые: 46 - гранаты, апатит: 47 - андалузит, кианит, силлиманит, ставролит, хлоритовд. Неустойчивые: 48 - амфиболы,пирокоены, эпидот; 49 - слюды, хлорит; 50 - прочие минералы. Минералы глин: 51 - монтмориллонит по данным рентгеноструктурного (а) и термовесового (б) анализов; 52 - гидрослюды по данным рентгеноструктурного (а) и термовесового (б) анализов; 54 -каолинит по данным рентгеноструктурного (а) и термовесового б̂) анализов; 55 - глины сложного состава (компоненты в убывающем порядке)

ПРИЛОЖЕНИЕ г

Геологический разрез и литолого-геохимическая характеристика берриаса р.Боярки (обн.15,16 и 17, у слияния Левой и Правой Боярки). Условные обозначения см.на прил.Х
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Оиш сопоставления частных разрезов неокона домны р.Боярки. Условные обозначения сы.на прил.1
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Геологический разрез и литолого-геохимическая характеристика берриаса и валанжина р.Анабара (обн.1 у пос «Урвет Хая). Условные обозначения ом.на Щ)ил.1
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Геологический разрез и оитолого-геохимическая характеристика валянжина р.Анабара (обн.8# ур. Климовский Утес). Условные обозначении см.на прил.1
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Геологический разрез и литолого-геохимическая характеристика валаихина р.Аяабара (обн.З, ур.Харабнл Хаята) .Условные оюзначения си.на првд.1





ПРИЛОЖЕНИЕ XI







Геологический разрез и литгатгп-гвотимическая хааД'*^м»одддд_^яляижиня и готерива р.Попитая (обн.29-30,у устья р.ьаладачан). Головине обозначения см. на дрил» 1


