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Описание и изучение разрезов юрских 
образований на полуострове Челюскин в хо-
де ГГС-200 (1980–1985 г.) производилось на 
прибрежной суше в естественных обнажени-
ях в обрывах рек (Шнейдер, Алексеев, 2020). 
Источником новых материалов в 1986–1999 
гг. явился цикл геологических съемок шель-
фа (ГСШ-500, ГСШ-200), сопровождающих-
ся бурением скважин как в прибрежной зоне 
суши, так и на мелководном шельфе. 

Для обеспечения новыми данными ГДП-
200, проводимой ФГБУ «ВСЕГЕИ» в 2022–
2024 гг. в центральной и западной части по-
луострова, палинологическим и палинофаци-
альным методами изучен разрез буровой 
скважины 44102, пройденной при ГСШ-200. 
Скважина расположена на берегу Карского 
моря в 10 км севернее устья р. Тессема 
(77о25,6’ с.ш., 102о29,3’ в.д.). В разрезе сква-
жины авторами ГСШ-200 выделено несколь-
ко местных стратонов юрского возраста 
(унгинская, ханневичская, мухинская свиты), 
однако расчленение разреза было произведе-
но по аналогии с хорошо изученными разре-
зами на суше, а в скважинах возраст палеон-
тологически не был подтвержден. В страто-
типе возраст унгинской свиты определен как 
ранне–среднеюрским по находкам ископае-
мой макрофлоры. Ханневичская свита отне-
сена к средней юре (байос–нижний бат) по 
находкам митилоцерамов. Возраст мухинской 
свиты определяется как позднеюрский–
раннемеловой (оксфордский–валанжинский) 
на основании находок фауны (аммониты, 
белемниты), микрофауны (фораминиферы и 
остракоды) и комплексов спор и пыльцы 
(Шнейдер и др., 1989). 

Новые палеонтологические данные позво-
лили уточнить возраст выделенных в сква-
жине свит и установить обстановки их осад-
конакопления. 

Литологическая характеристика стратонов 
В разрезе скважины в интервале глубин 

123–19,8 м (альтитуда устья скважины +5 м) 
на коре выветривания по алевро-аргиллитам 
кембрия снизу вверх залегают (в м): 

Унгинская свита, мощность 21,8 м: 
1. Алевропесчаники гравийно-мелкогалечные 

светло-серо-коричневого цвета…………….. 0,6 м 
2. Алевролиты слабо литифицированные серого 

цвета с дресвой и гравием кварца…………. 1,2 м 
3. Пески разнозернистые, крупно-грубозернистые 

мелкогравийные слюдистые желтовато-
зеленого цвета. Отмечается тонкая субгори-
зонтальная слоистость……………………………1,6 м 

4. Супеси с дресвой серого цвета плотные су-
хие………………………………………………………..2,0 м 

5. Алевропесчаники гравелитистые слабо литифи-
цированные серые, неясно слоистые. Прослои 
обогащены углефицированным растительным 
материалом. Встречаются гнезда (1–2 см), 
выполненные пирит-марказитовым агрегатом. 
Присутствуют прослои (0,3–0,5 м) грубозер-
нистых гравелитистых песков полимиктового 
состава………………………………………………….4,3 м 

6. Пески грубозернистые гравелистые полимикто-
вые зеленовато-серо-коричневые…………...1,1 м 

7. Алевропесчаники гравелистые слабо литифици-
рованные серые плотные сухие. Гравийный 
материал локализован в неясно выраженных 
прослоях……………………………………………….1,9 м 

8. Алевропесчаники полимиктовые грубозерни-
стые гравелистые полимиктовые серые неясно 
слоистые. Встречаются углефицированные 
растительные остатки …………………………….1,5 м 

9. Алевропесчаники слабо литифицированные 
серые плотные сухие, текстура слоистая. В 
нижней части– примесь грубозернистого пес-
чаного и гравийно-галечного материала…5,3 м 

10. Супеси серые…………………………………………0,8 м 
11. Алевролиты слабо литифицированные буро-

коричневого цвета крепкие. Текстура тон-
кослоистая, в прослоях – светло-серые песча-
ники, алевриты. Встречаются углефицирован-
ные растительные остатки……………………..1,5 м 

Ханневичская свита, мощность 43,6 м: 
12. Пески мелко-среднезернистые алевритистые 

светло-серые слюдистые с гравием и галька-
ми…………………………………………………………1,8 м 

13. Алевриты тонкозернистые и пески слюдистые 

Новые данные о юрских отложениях на п-ове Челюскин                   
(по данным бурения скважин на побережье морей Карского и Лаптевых)  
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серые – темно-серые……………………………..1,0 м 
14. Пески слюдистые мелко-тонкозернистые се-

рые и светло-серые. Встречаются прослои 
алевролитов и гумусированные растительные 
остатки буро-коричневого цвета…………….3,4 м 

15. Алевриты (70%) и пески тонкозернистые 
(30%) слюдистые серые слоистые, с прослоя-
ми слабо литофицированных плотных сухих 
алевролитов коричневого цвета………………4,6 м 

16. Пески мелко-тонкозернистые и алевриты се-
рые и светло-серые………………………………..1,4 м 

17. Алевриты (70%) и пески (30%) слюдистые се-
рые тонкослоистые………………………………..1,1 м 

18. Пески и алевриты, аналогичные слою 16..3,4 м 
19. Алевриты и пески, аналогичные слою 17..1,0 м 
20. Пески и алевриты, аналогичные слою 16. В 

основании слоя – гальки и гравий …………4,0 м 
21. Алевриты (60%), пески тонкозернистые (30%), 

гравий (10%) темно-серые, слюдистые, тонко 
горизонтальнослоистые………………………….1,9 м 

22. Пески мелко-тонкозернистые (70%), глинисто
-алевритовые слои (30%), серые и темно-
серые, слюдистые………………………………….6,4 м 

23. Алевриты песчано-слюдистые темно-серые 
уплотненные………………………………………...2,4 м 

24. Пески мелко-тонкозернистые алевритовые 
слюдистые светло-серые, с гальками……..9,0 м 

25. Пески тонкозернистые алевритовые слюди-
стые серовато-бурые……………………………..2,2 м 

Мухинская свита, с размывом, мощность 
36,8 м: 

26. Пески кварцевые, глинисто-карбонатные слю-
дистые мелкозернистые зеленовато-серые, с 
крупным раковинным детритом Buchia sp., 
раковинами аммонитов………………………..16,8 м 

27. Песчаники известковистые с прослоями пес-
ков, раковинным детритом…………………….2,8 м 

28. Пески глинисто-карбонатные детритовые слю-
дистые мелко-среднезернистые с угольной 
крошкой, мелкими гальками кварца………5,0 м 

29. Пески мелко-среднезернистые с обломками 
ростров белемнитов и двустворчатых моллюс-
ков………………………………………………………..2,0 м 

30. Пески полимиктовые крупно-грубозернистые 
раковинно-детритовые…………………………..1,0 м 

31. Пески глинисто-гидрослюдистые разнозерни-
стые серые с гальками, гравием, угольной 
крошкой, с линзами и прослоями песчаников 
с глинисто-карбонатным цементом, с редким 
раковинным детритом…………………………...9,2 м 

Кровля свиты размыта, выше залегают плиоцен-
четвертичные образования мощностью...19,8 м  

Результаты палинологических исследований 
По результатам интерпретации получен-

ных палинологических данных в разрезе 
скважины выделено 4 стратиграфических 
интервала. 

Слои с Stereisporites seebergensis 
Глубина : 122,5 м. 
Стратиграфическое положение : ниж-

няя юра, геттанг – верхний плинсбах. 
Местное стратиграфическое под-

разделение: подошва унгинской свиты. 

Обстановка осадконакопления: па-
леопочвы. 

Палинологическая характеристика : 
сверхобильные споры Stereisporites seebergensis 
(доминируют) и Stereisporites spp., редкие и 
единичные Dipteridaceae, Osmundacidites spp.; 
частая пыльца Disaccites, единичная Cyca-
dopites spp., Perinopollenites spp.; частые прес-
новодные водоросли Botryococcus spp., посто-
янные Leiosphaeridia spp., редкие Ovoidites 
spp. 

Палинофациальная характеристика : 
в составе керогена доминирует мелкий инер-
тинит, в единичных количествах – витринит 
и кутинит, в палиноморфной части керогена 
доминируют споры, их таксономическое раз-
нообразие низкое, АОВ практически отсут-
ствует. Соответствует типу палинофации IX 
– почвы (Van der Zwan, 1993 и др.). 

Обоснование возраста : возраст опре-
деляется, в первую очередь, положением в 
разрезе. Максимум содержания и разнообра-
зия сфагноидных спор рода Stereisporites ха-
рактерно для сибирской палинозоны 4 
(Ильина, 1985; Шурыгин и др., 2000), отно-
сящейся к части верхнего плинсбаха. Однако 
специфичность обстановки осадконакопле-
ния и монодоминантность таксономического 
состава палинокомплекса позволяет расши-
рение стратиграфического объема слоев до 
геттанга–плинсбаха. 

Слои с Chasmatosporites spp. и 
Stereisporites spp. 

Интервал глубин : 106–121,5 м. 
Стратиграфическое положение : ниж-

няя юра, верхний плинсбах. 
Местное стратиграфическое под-

разделение: унгинская свита. 
Обстановка осадконакопления: при-

брежно-континентальная, преимущественно 
озерная. 

Нижняя граница: появление Chasmato-
sporites spp., исчезновение монодоминантного 
комплекса со Stereisporites seebergensis. 

Палинологическая характеристика : 
споры – постоянные/частые Stereisporites spp. 
(S. incertus, S. infragranulatus, S. radiatus, S. 
seebergensis), Cyathidites spp. / Leiotriletes spp., 
редкие/единичные Lycopodiumsporites spp., 
единичные/частые Osmundacidites spp. / Bacu-
latisporites spp., единичные Camptotriletes cere-
briformis, Camptotriletes cf. tenellus, Den-
soisporites spp., Dicksonia densa, Dipteridaceae, 
Lycopodiumsporites semimuris, Matonisporites 
spp., Neoraistrickia spp., Obtusisporis junctus, 
Todisporites spp., Tripartina variabilis, Uvaespo-
rites spp.; пыльца – сверхобильные Disaccites, 
постоянные/редкие/ единичные Chasmato-
sporites spp., единичные Cycadopites spp., по-
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стоянные/редкие Perinopollenites spp. (в ин-
тервале 106–107 м – сверхобильные), еди-
ничные Sciadopityspollenites spp. и Araucaria-
ceae. 

Палинофациальная характеристика : 
в составе керогена доминируют фитокласты 
(витринит и инертинит); в меньших, но зна-
чительных количествах присутствуют пали-
номорфы (преимущественно двухмешковая 
пыльца, в меньших количествах споры). В 
определенных интервалах наблюдается высо-
кое содержание пресноводных зеленых водо-
рослей. Соответствует типу палинофации XII 
– озеро (Van der Zwan, 1993 и др.). Локально 
высокое содержание Botryococcus spp. под-
тверждает озерный генезис отложений. 

Обоснование возраста: по постоянно-
му присутствию пыльцы Chasmatosporites spp., 
а также частым/постоянным и относительно 
разнообразным Stereisporites spp. палиноком-
плекс сближается с палинозоной 4 (Ильина, 
1985, Шурыгин и др., 2000) Сибири поздне-
плинсбахского возраста. 

Слои с Disaccites, Perinopollenites spp.,         
Botryococcus spp. 

Интервал глубин : 59–102 м. 
Местное стратиграфическое под-

разделение: средняя юра, (?) байос–бат. 
Литологическое подразделение : хан-

невичская свита. 
Обстановка осадконакопления: при-

брежно-континентальная, преимущественно 
озерная. 

Нижняя граница: исчезновение Chas-
matosporites spp. 

Палинологическая характеристика : 
споры – постоянные/частые Cyathidites spp. / 
Leiotriletes spp., постоянные/редкие Bacula-
tisporites spp., постоянные в нижней части 
Stereisporites spp. (S. incertus, S. infragranulatus, 
S. radiatus, S. seebergensis), редкие Lycopodi-
umsporites spp. (в т.ч. L. semimuris), Os-
mundacidites spp., единичные и спорадические 
Camptotriletes cf. tenellus, Densoisporites spp., 
Dicksonia densa, Dipteridaceae, Eboracia sp., 
Leptolepidites spp., Neoraistrickia spp., Obtu-
sisporis junctus, Polycingulatisporites triangularis, 
Staplinisporites spp., Trachysporites sp., Tripartina 
variabilis; пыльца – сверхобильные Disaccites, 
от единичных до всплесков сверхобильных 
Perinopollenites spp., единичные Cycadopites 
spp., Eucommiidites spp., в верхней части – 
Sciadopityspollenites spp.; пресноводные зеле-
ные водоросли – от постоянных до сверхо-
бильных Botryococcus spp.,  от единичных до 
обильных Leiosphaeridia spp., единичные и 
спорадические Lecaniella spp., Ovoidites spp., 
Schizocystia spp., локально – Sigmopollis spp. 
Локально присутствуют единичные акритар-

хи – Micrhystridium spp. 
Палинофациальная характеристика : 

в составе керогена в примерно равных коли-
чествах присутствуют фитокласты и палино-
морфы, АОВ практически отсутствует. Фито-
класты – преимущественно витринит и 
инертинит, в подчиненных количествах ку-
тинит. Палиноморфы – преимущественно 
пыльца наземных растений с локальными 
всплесками содержания пресноводных зеле-
ных водорослей, в подчиненных количествах 
споры. 

Обоснование возраста : во многом 
определяется по положению в разрезе. В по-
дошве слоев отмечается исчезновение пыль-
цы Chasmatosporites spp., характерной для 
верхнего плинсбаха. Верхняя граница опре-
деляется по исчезновению характерных для 
верхнего бата спор Gleicheniidites spp. s.l. 
(Ильина, 1985). 

Примечания: По причине того, что в 
исследованных палиноспектрах отсутствуют 
признаки раннетоарского климатического 
оптимума, характерно выраженные палино-
логически во всей Бореальной области, не 
исключается отсутствие соответствующего 
стратиграфического уровня в разрезе скважи-
ны. Таким образом, можно предполагать 
наличие перерыва в осадконакоплении в 
объеме как минимум верхней части верхнего 
плинсбаха и нижней части нижнего тоара. 

Слои с Sirmiodinium grossii,                       
Gonyaulacysta jurassica 

Интервал  глубин : 55–58 м. 
Местное стратиграфическое под-

разделение: верхняя юра, оксфорд – киме-
ридж. 

Литоло гич е ское  подр а зд е л ение : 
нижняя часть мухинской свиты. 

Обс т ано вк а  о с а д к он акоп л ения : 
шельф. 

Нижняя граница: появление Leptodini-
um subtile. 

Верхняя граница: исчезновение Go-
nyaulacysta jurassica. 

Палинологическая характеристика : 
диноцисты – сверхобильные Sirmiodinium 
grossii, частые Gonyaulacysta jurassica, единич-
ные или редкие Chytroeisphaeridia sp., Ctenid-
odinium / Dichadogonyaulax spp., Es-
charisphaeridia pocockii, Leptodinium sp., Lep-
todinium subtile, Paragonyaulacysta borealis/
capillosa, Pareodinia ceratophora, P. halosa, Sen-
tusidinium explanatum, S. cf. echinatum, Tubotu-
berella apatela, Wallodinium krutzschii; празино-
фиты – единичные Crassosphaera spp., Cyma-
tiosphaera spp., Tasmanites spp.; акритархи – 
единичные Micrhystridium spp.; споры – по-
стоянные/частые Cyathidites spp. / Leiotriletes 
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spp., от единичных до постоянных – Bacula-
tisporites spp., Leptolepidites spp., Lycopodi-
umsporites spp., Osmundacidites spp., 
Stereisporites spp.; пыльца – сверхобильные 
Disaccites, единичные Eucommiidites spp., 
Perinopollenites spp., Sciadopityspollenites spp.; 
пресноводные зеленые водоросли – частые 
Botryococcus spp.,  единичные Leiosphaeridia 
spp., Lecaniella spp., Schizocystia spp.  

Палинофациальная характеристика : 
в составе керогена доминируют палиномор-
фы, фитокласты и АОВ в резко подчиненных 
количествах. Фитокласты – преимуществен-
но витринит и инертинит. Палиноморфы – 
преимущественно пыльца и споры наземных 
растений (на гл. 58 м резко доминирует 
пыльца), в интервале 55–56 м присутствует 
около 25% микрофитопланктона – преиму-
щественно, диноцисты. 

Обоснование возраста : Первое появ-
ление L. subtile в Бореальной области фикси-
руется на границе нижнего и среднего окс-
форда (Riley, Fenton, 1982) либо в нижнем 
оксфорде (Riding, Thomas, 1992; Partington et 
al., 1993; Poulsen, Riding, 2003 и др.). Послед-
нее появление G. jurassica фиксируется в Бо-
реальной области в кровле а-зоны Autissio-
dorensis (Partington et al., 1993; BioStrat…, 
2023 и др.) или в верхнем кимеридже (Riding 
et al., 1999; Duxbury et al., 1999; Шурыгин и 
др., 2000). 
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The section of key well 44102 on the western coast of the Kara Sea was studied. The lithostratigraph-
ic units identified in the borehole section have been dated using the palynological method. Complexes 
of spores and pollen and dinoflagellate cysts were identified in the stratigraphic range from the Hettangi-
an of the Lower Jurassic to the Kimmeridgian of the Upper Jurassic. The palynofacies data indicate 
coastal-continental, predominantly lacustrine, and, to a lesser extent, shelf sedimentary environments. 
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