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В пределах бассейнов верхних течений 
рр. Тыры, Халыя, Аллах-Юнь, Юдома юр-
ские терригенные отложения сохранились, в 
основном, лишь в центральных частях Ога-
ньинской, Эмкырчанской и Моутской син-
клиналей – отрицательных структур Южно-
Верхоянcкой структурно-фациальной зоны 
(СФЗ). Здесь, впервые в Южном Верхоянье, 
терригенные отложения нижней юры в есте-
ственных коренных обнажениях были описа-
ны в 1955 г. С.В. Домохотовым по руч. Киль-
деркич (левый приток р. Винто-Халыя). В 
результате изучения особенностей состава 
отложений и встреченных в них макрофосси-
лий этим исследователем (Домохотов, 1961) в 
разрезе нижней юры были выделены маган-
ская (геттангский–синемюрский ярусы) и 
кильдеркичская (плинсбахский–тоарский 
ярусы) свиты, разделенные по литологиче-
ским особенностям на подсвиты. Впослед-
ствии, эти стратиграфические подразделения 
картировались геологами-съемщиками Аллах
-Юньской геолого-разведочной экспедиции 
ЯТГУ в ходе составления разномасштабных 
геологических карт как подотделы нижней 
юры (нижний, средний и верхний лейас). В 
1982 г. установленные С.В. Домохотовым 
стратиграфические подразделения нижней 
юры при разработке и составлении сводной 
легенды Государственной геологической кар-
ты СССР масштаба 1:200.000 Южно-
Верхоянской СФЗ, были сопоставлены с 
ярусами. Как и ранее, маганская свита па-
раллелизовалась с геттангским и синемюр-
ским ярусами, тогда как нижняя подсвита 
кильдеркичской свиты коррелировалась с 
плинсбахским, а верхняя – с тоарским яру-
сом ОСШ. Такое деление при геологическом 
картировании принималось многими иссле-
дователями как несколько условное. Учиты-
вая требования, предъявляемые к крупномас-
штабному геологическому картографирова-

нию, уже в Легенде Аллах-Юньской серии 
листов геологической карты масштаба 
1:50.000 была принята стратиграфическая 
схема С.В. Домохотова (1961), а разрез юры 
несколько лет доизучался М.Г. Афанасьевым 
(АЮГРЭ ЯТГУ; АЮГРЭ ПГО «Якутск-
геология) в рамках существующего свитного 
расчленения. 

Нижний отдел 
Маганская свита (J1mg). Стратотип описан 

по руч. Малтан, правому притоку р. Тыры, 
парастратотип – по руч. Кильдеркич, левому 
притоку р. Халыя.  Название свите дано по 
притоку руч. Малтан, – руч. Маган. Свита 
установлена в 1961 г. С.В. Домохотовым. Её 
разрез в стратотипе, а также в бассейне р. 
Дыбы (1979 г.) и в верховьях руч. Сетанья, 
левого притока р. Тыры (1988 г.) доизучен 
М.Г. Афанасьевым. Свита во всех пересече-
ниях сохраняет свой преимущественно пес-
чано-глинистый литологический состав, при 
этом, её мощность в направлении с севера на 
юг незначительно сокращается как в Огань-
инской, так и в Эмкырчанской синклиналях. 
Свита предствалена переслаиванием в раз-
личных соотношениях зеленовато-серых, 
темно-серых мелкозернистых, иногда глини-
стых, песчаников с темно-серыми песчаны-
ми алевролитами, реже аргиллитами и про-
слоями бурых с поверхности выветривания 
известковых разностей песчаников. Нижняя 
граница свиты четкая. Она проводится по 
смене толщи песчаников верхнедаланкичан-
ской свиты верхнего триаса существенно 
алевролитовой толщей с редкими прослоями 
песчаников основания маганской свиты. За-
легание пород согласное, без видимых следов 
размыва. Свита во всех изученных разрезах 
делится на две подсвиты. Нижнемаганская 
подсвита (J1mg1) сложена внизу (100 м) алев-
ролитами с прослоями массивных серых мел-
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козернистых песчаников. Выше залегает тол-
ща переслаивания алевролитов темно-серых 
песчанистых, песчаников зеленовато-темно-
серых мелкозернистых и пачек тонкого пере-
слаивания алевролитов и песчаников. Соот-
ношение песчаников и алевролитов 40:60. В 
подсвите присутствуют многочисленные кон-
креции марказита, растительный детрит, их-
нофоссилии. Из свиты определены двуствор-
ки Cardinia cf. kullensis Troedss., Mytilus lamel-
losus Terq., Lima ex gr. pectinoides Sow. Мощ-
ность нижнемаганской подсвиты 350–450 м. 
Верхнемаганская подсвита (J1mg2) в нижней 
своей части представлена переслаиванием 
алевролитов темно-серых, черных песчани-
стых и песчаников серых, темно-серых, зеле-
новато-серых мелкозернистых. Мощность 
прослоев песчаников 0,5–4,0 м, алевролитов 
– 1,0–5,0 м, в единичных случаях до 10 м. 
Соотношение, – алевролиты:есчаники, 60:40. 
Верхняя часть подсвиты сложена темно-
серыми глинистыми песчаниками с прослоя-
ми зеленовато-серых мелкозернистых песча-
ников и их темно-серых известковистых раз-
ностей. В песчаниках наблюдаются расти-
тельные остатки, следы ползания мелких 
илоядных. Двустворки представлены Cardinia 
listeri (J. Sow.), Modiola (Volsella) langportensis 
Pich. et Tuch. Мощность подсвиты 300–
350 м. Мощность маганской свиты 650–800 
м. Возраст свиты на основании окаменело-
стей принят как геттанг–синемюрский.  

Кильдеркичская свита (J1kl). Стратотип 
установлен С.В. Домохотовым (1961) по руч. 
Кильдеркич. Её разрез в стратотипе доизу-
чался в 1979 и 1988 гг. М.Г. Афанасьевым. 
Установлено, что кильдеркичская свита со-
гласно залегает на маганской и сложена в 
нижней половине преимущественно алевро-
литами темно-серыми, песчаниками с пла-
стами (до 10–20 м) темно-серых мелкозерни-
стых песчаников, выше сменяющимися гли-
нистыми песчаниками (мощностью до 130 м) 
с редкими прослоями алевролитов. В свите 
встречены моллюски плинсбахского возрас-
та. В верхней своей половине кильдеркич-
ская свита представлена преимущественно 
алевролитами и аргиллитами с массой крем-
нистых конкреций и фауной тоарского яруса. 
По литологическим признакам свита четко 
делится на две подсвиты. Нижнекильдеркич-
ская подсвита (J1kl1) представляет собой ме-
зоритм регрессивного характера, в основании 
которого залегает существенно алевролитовая 
толща с редкими прослоями песчаников. Ча-
стота и мощность прослоев последних вверх 
по разрезу увеличивается. Ритм завершается 
толщей песчаников с очень редкими просло-
ями алевролитов и известковистых песчани-
ков. Песчаники здесь серые, темно-серые, 

зеленовато-серые мелкозернистые, часто гли-
нистые, плитчатой отдельности, алевролиты 
крупнозернистые темно-серые, часто песча-
нистые. В известковистых разностях песча-
ников в верхней части подсвиты часто встре-
чаются звёздчатые глендониты. В подсвите 
встречены двустворки Harpax laevigatus 
(Orb.), H. spinosus (Sow.), Radulonectites haya-
mii Polub., Eopecten viligaensis (Polub.), брахио-
под Viligothyris viligaensis Dadys., аммониты 
Amaltheus stokesi (Sow.), A. repressus A. Dagys. 
Собранные окаменелости свидетельствует о 
плинсбахском возрасте нижнекильдеркич-
ской подсвиты. Мощность подсвиты 300–
400 м. В верхнекильдеркичской подсвите (J1kl2) 
встречаются преимущественно алевролиты, 
темно-серые и черные, с редкими (до 0,2 м) 
прослоями темно-серых известковистых мел-
козеристых песчаников с бурой коркой вы-
ветривания. Граница с нижележащими пес-
чаниками нижнекильдеркичской подсвиты 
четкая. Реликты подсвиты сохранились лишь 
в мульде Эмкырчанской синклинали. В по-
дошве подсвиты, в алевролитах установлены 
многочисленные эллипсоидальные кремни-
сто-глинистые конкреции, в которых уста-
новлены  тоарские двустворки Pseudomyti-
loides ex gr. marchaensis Petr. и белемниты 
Catateuthis cf. subelongata Naln,. Видимая 
мощность подсвиты 400–450 м, а видимая 
мощность свиты 700–900 м. Cледует отме-
тить, что тоарские терригенные отложения 
видимой мощности 400–450 м, установлен-
ные в разрезе руч. Кильдеркич, по своему ге-
незису являются морскими, и по своей фа-
циальной специфике не могут быть тожде-
ственны аналогам нижнеюрских образований 
района Кобюминского грабена, где функцио-
нировала одноименная вулканоструктура, и в 
тоарское время из неё происходило излияние 
покровов лав, выбросы пепловых туфов и 
формирование покровов туфов базальтов, 
вследствие чего мощность тоарских осадочно
-вулканогенных образований в Кобюмин-
ской отрицательной структуре Южно-
Верхоянской СФЗ было оценено в 1000 м.     

Анализ существующей информации о 
строении нижнеюрских отложений на восто-
ке и юго-востоке западной периферии Вер-
хояно-Колымской складчатой области и при-
легающих территорий Сибирской платформы 
показывает, что в районе Большого Якутска 
(Гриненко и др., 1995), в Лено-Вилюйском, 
Лено-Алданском, Дянышка-Томпонском 
междуречьях (Cластенов и др., 1986, 1989; 
Будников и др., 1991, 1994, 2003; Гриненко и 
др., 2017) и в бассейнах cреднего течения р. 
Лены и нижнего течения р. Алдан (Шурыгин 
и др., 2001; Князев и др., 2002; Гриненко и 
др., 2008, 2011) присутствуют нижние слои 
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сунтарской свиты с фауной раннего тоара. 
Здесь сунтарская свита является основным 
водоупорным горизонтом Якутского артези-
анского бассейна и контролирует ряд газо-
вых залежей в Вилюйской синеклизе, в связи 
с чем, полученные данные имеют не только 
теоретическое (для палеогеографических и 
палеотектонических построений), но и прак-
тическое значение (Гриненко и др., 2014, 
2015). Анализ данных к востоку и юго-
востоку от р. Лена (И.В. Будникова, 
А.Г. Клец, В.С. Гриненко и др.), а также в 
пределах Якутского погребенного сводового 
поднятия и в Алданской ветви Предверхоян-
ского краевого прогиба (Ю.Л. Сластенова, 
Б.Н. Шурыгина, В.Г. Князева, В.П. Девято-
ва, Б.Л. Никитенко, О.С. Дзюба, В.С. Гри-
ненко и др.) указывают, что нижняя юра 
здесь залегает на различных горизонтах па-
леозоя и мезозоя, включая и комплекс кри-
сталлических пород архейского фундамента. 
При этом, верхняя часть нижнеюрской тол-
щи, представленная сунтарской свитой, здесь 
может быть диагностирована на подстилаю-
щих отложениях не только с локальным раз-
мывом, но и полностью выклиниваться в 
разрезе. Лишь в долине р. Алдан, в районе 
пос. Охотский Перевоз, было установлено 
присутствие глинистой  толщи, отнесённой к 
аппайской свитой (Cластенов и др., 1989), 
которая характеризуется присутствием верх-
нетоарских и нижнеааленских двустворок 
Nuculana sp., Mytiloceramus lungershauseni 
Kosch., M. sibiricus Kosch., M. menneri kosch., 
M. cf. provincialis Kosch., Arctotis marchaensis 
(Petr.) (опреде-ления В.Г. Данилова). В 
2001 г. Б.Н. Шурыгин с соавторами предло-
жил в юрском разрезе Лено-Алданской СФЗ 
выделять вместо аппайской свиты сунтар-
скую свиту, подтвердив возраст глинистой 
нижнеюрской толщи в долине р. Алдан, и 
сопоставив его с надояхским горизонтами 
региональной шкалы Сибири (Шурыгин и 
др., 2001). 

Учитывая вышеизложенное, в опорном 
терригенном морском разрезе нижней юры 
Тыры-Юдомского стратиграфического райо-
на (I-Г-4, Гриненко, 2010), предлагается вы-
делять геттанг–синемюрскую  маганскую 
свиту (650–750 м); плинсбахскую кильдер-
кичскую свиту (400–450 м) и тоар–
нижнеааленскую сунтарскую свиту (400–
450 м), последняя развита в Лено-Алданской 
СФЗ. Маганская и кильдеркичская свиты 
геттанга, синемюра и плинсбаха объединяют-
ся в новую серию, с названием «юдома-
халыинская» и стратотипом на р. Кильдеркич 
(J1–2juh, 1050–1250 м), левому притоку р. Ха-
лыя (название cерии соответствует названи-
ям рр. Юдома и Халыя, Восточная Якутия). 

Тоарские отложения, установленные в разре-
зе Южно-Верхоянской СФЗ коррелируются с 
сунтарской свитой Сибирской платформы. 
Мощная (видимая мощность 400–450 м) гли-
нистая толща тоара Моутской синклинали 
(Южно-Верхоянская СФЗ) несогласно пере-
крыта (по  покровом вулканогенных пород 
авлинской и дюстачанской серий с листовой 
флорой нижнего мела (по игнимбритам по-
следней развита кора выветривания 
(Коростелев, 1982)). Характер взаимоотноше-
ния тоарской глинистой толщи Южно-
Верхоянской СФЗ с перекрывающими ее 
нижнемеловыми отложениями позволяет 
предположить развитие в этой области на ру-
беже ранней и средней юры проявление гло-
бальной данлапской фазы тектоно-
магматической активизации (Гри-ненко, 
2010).  

Работа выполнена по государственному за-
данию ИГАБМ СО РАН и профинансирована 
Минобрнауки России. 
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Within the South-Verkhoyansk structural-facies zone, in the upper 
reaches of the Tyra, Halyia, Allakh-Yun, and Yudoma rivers, beds with the 
Lower Jurassic (Hettangian–Toarcian) marine fauna are conformably 
overlying the Upper Triassic deposits and are overlapped by the continental 
Lower Cretaceous volcanogenic rocks. The upper part of this succession, 
corresponding to the Toarcian, is confidently correlated with the Lower 
Jurassic clayey deposits (Suntar Formation) of the Bolshoy Yakutsk area, of 
the Yakutia buried arched uplift, of the Aldan branch of the Verkhoyansk 
foredeep and of the Aldan anteclise (western periphery of the Verkhoyansk-
Kolyma folded area and adjacent parts of the Siberian Platform).  
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