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Енисей-Хатангский прогиб предс1 авляет собой крупную отрицательную структуру, выполнен
ную слабодислоцированными отложениями юры и мела, мощностью до 8 тыс.м на западе (Енисей-Хет- 
ское междуречье) и 2,5 тыс. м на востоке (Анабаро-Хатангское междуречье).

Для западной части прогиба в соответствии с решениями Ш Межведомственного стратиграфи
ческого совещания (г . Тюмень, 1969 г .)  были выделены свиты с четкими литологическими грани
цами [7 ] .  Всестороннее изучение керна многочисленных глубоких скважин, пробуренных на раззе- 
дочных площадях, и анализ каротажных диаграмм позволили внести ряд дополнений и изменений в 
имевшуюся схему стратиграфии и дать исчерпывающую характеристику выделенным свитам [2].

Наиболее полная стратиграфическая схема юры и мела восточной части Енисей-Хатангского 
прогиба была выполнена под руководством В.Н.Сакса [9 ] .  В этой схеме основным стратиграфичес
ким подразделением являлся ярус. Угленосные отложения нижнего -  верхнего мела были расчлене
ны на свиты.

Большое значение для дальнейшего уточнения стратиграфии юры и мела восточной части Ени
сей-Хатангского прогиба имели работы по изучению опорного разреза верхней юры и нижнего мела 
бассейна р. Хеты [6 ] , разреза юры на западном берегу Анабарской губы [5 ] , юры и мела на мы
се Урдюк-Хая [ I ]  и на полуострове Юргонг-Тумус [3 ,4 ,1 0 ].

В результате тщательной обработки аммонитов, белемнитов, двустворчатых моллюсков и фо- 
раминифер, детальных литологических и палеоэкологических исследований для каждого из перечис
ленных районов были разработаны детальные корреляционные схемы с выделением ярусов и подъ
ярусов, а также предложено зональное деление юрских и нижнемеловых отложений.

Юрские и нижнемеловые отложения на территории Енисей-Хатангского прогиба вскрыты глубо
кими и крелиусными скважинами, большая часть которых сосредоточена в крайних западном и вос
точном концах. Естественные обнажения известны, главным образом, на его сортах в восточных 
районах. Что касается центральной части прогиба, то представление о разрезе в настоящее вре
мя базируется на интерпретации геологических и геофизических материалов. Однако при бурении 
глубоких поисковых скважин, как правило, с весьма незначительным выносом керна корреляция 
будет осуществляться в основном по каротажным диаграммам с учетом литологичеикх особеннос
тей и палеонтологических данных. 6 связи с этим, по аналогии с западной частью прогиба, и на 
востоке целесообразно произвести посвитное деление, базирующееся в первую очередь на литоло
гических особенностях paspesa.

Б нижнем и верхнем отделах юры и неокоме были выделены те же свиты, что и на западе (см. 
приложение). В среднем отделе юры установлены отличные по объему свиты, за которыми сохра
нены названия, предложенные предыдущими исследователями. Для угленосных отложений также ос
тавлена имевшаяся ранее посвитная разбивка [ I I ] .

Объем свит варьирует от части яруса до 3 ярусов. Значительная фациальная изменчивость 
разреза обусловила скользящий возраст ряда свит. И это относится не только к морским отложе
ниям, где возраст обоснован надежными палеонтологическими данными, но и к угленосным,для ко
торых вывод об асинхронности подкрепляется пока еще только спорово-пыльцевыми комплексами.

На территории Енисей-Хатангского прогиба развиты отложения всех трех отделов юры.На бор
тах прогиба наблюдается выклинивание отложений нижнего и среднего отделов, а па сводах боль
шинства поднятий размыты или верхние горизонты юры, или весь верхний отдел и даже часть сред
него.
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По имеющимся данным ясно, что мощность отложений юры увеличивается от бортов к центруj 
сокращается с запада на восток.Так на южном борту прогиба мощность на эападе достигает 660  ̂
а на востоке 153 м. В центральной части прогиба в западных районах мощность юры по геофиа* 
ческим данным достигает 2600-3500 м, а на востоке не превышает 1200 м. Нижний отдел пре* 
ставлен тремя свитами.

Зимняя свита сложена преимущественно песчаниками и алевролитами с прослоями конгломер* 
тов, аргиллитов и глин. Возраст ее определен как нижний лейас (?) -нижний плинсбахский по& 
ярус.На западе ЕнисеЙ-Хатангского прогиба мощность отложений зимней свиты составляет 7) 
353 м, в центральной части по геофизическим данным превышает 600 м, на востоке колеблется О) 
72 до 161 м.

Левинская свита представлена глинами и глинистыми алевролитами с редкими прослоями поь 
чаников и конгломератов. Ее принадлежность к нижней части верхнего плинсбахского подьяру(ц 
подтверждается наличием комплексов двустворчатых моллюсков и фораминифер, Мощность отложу 
ни! Левине кой свиты в изученных разрезах на западе изменяется от 47 до 199 м,на востоке ощ 
равна 38-119 м.

Джангодская свита имеет четкое трехчленное строение, которое сохраняется для всего про* 
гиба. Нижняя толща сложена песчаниками и алевролитами с рассеянными гальками и с редкими про 
слоями аргиллитов. Возраст ее определен как верхнеплинсбахский по находкам аммонитов и комп* 
лексу фораминифер. Мощность отложений толщи на западе составляет 52-220 м, востоке 40» 
90 м.

Средняя толща (китербютский горизонт) -  глинистая по составу. По находкам немного числен
ных белемнитов и фораминифер ее возраст предположительно определен как нижний тоар. Мощность 
нижней толщи является довольно выдержанной и колеблется на западе в пределах 16-47 м,на вос
токе 13-30 м.

Верхняя толща охватывает средний и верхний тоарский подъярусы. Она сложена песчаникам!^ 
алевролитами с пачками глинисто-алевритовых пород. Мощность верхней толщи на западе изменя
ется в пределах 110-420 м, на востоке 12-129 м.

Средний отдел юрской системы на западе прогиба представлен четырьмя свитами; их анало
гами на востоке являются только две.

На западе выделены алеврито-глинистая лайдинская и преимущественно песчаная вымская сви
ты. На востоке им соответствует арангастахская свита, сложенная глинистыми и алевритовым! 
породами.

Ааленский возраст арангастахской свиты базируется на находках аммонитов, двустворчатых 
моллюсков и комплексах фораминифер. В отложениях лайдинской и вымской свит отмечены редкие 
находки двустворчатых моллюсков, но определены те же комплексы фораминифер, которые позволя
ют относить их к ааленскому ярусу. Мощность отложений лайдинской и вымской свит иавняется от 
64 до 400 м, арангастахской от 30 до 155 м.

В западной части прогиба байосскому и батскому ярусу отвечают две свиты: леонтьевская I 
Малышевекая. Леонтьевская свита сложена глинисто-алевритовыми породами с подчиненным значе
нием песчаников. Байосский возраст свиты установлен по комплексу фораминифер. Мглышевская 
свита представлена преимущественно песчаными и алевритовыми породами. Роль последних в разре* 
зе в восточном направлении возрастает. Ids отложений малышевской свиты были определены редкие 
аммониты, двустворчатые моллюски и выделен обедненный комплекс фораминифер,не противоречащие 
ее батскому возрасту.

На востоке прогиба леонтьевской и малышевской свитам соответствует юрюнгтумусская сви
та , сложенная, главным образом, глинисто-алевритовыми породами и содержащая разнообразнув 
фауну. Байосский возраст нижней части свиты определен предположительно на основании отли- 
чющегося от выне и нижележащих отложений комплекса двустворчатых моллюсков и комплекса фо~ 
раминифер. Батский ярус с тремя подъярусами установлен по фауне аммонитов.

Мощность отложений леонтьевской и малышевской свит составляет 128-393 м, юрюнгтумусской
свиты 55-239 м.

В верхнем отделе юры выделены три свиты. Нижняя,точинская является очень выдержанно! 
как по литологическому составу, так и по фаунистической характеристике по всей территорий 
Енисей-Хатангского прогиба. Она сложена преимущественно алевролитами с подчиненными прослоя^ 
ми глинистых и реже песчаных пород«Принадлежность точинской овиты к келловейскому ярусу под-' 
тверждается многочисленными находками аммонитов, двустворчатых моллюсков и фораминифер.
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C a rd io ce ras  c o rd a tu m

Longaeviceras neyserLngi

Cadoceras m ilaschev ici

Cadoceras e l a t m a e

A rc tico ceras  Kochi,

З а п а д н а я  ч а с п р о

Д о л п н с к щ  с п и т а
П ески с р е д к и м и  п р о с л о я м и  г л и н , а л е в р о л и т о в  и песча н и ко в  с облом кам и  
д р е в е с и н ы , р а с т и т е л ь н ь ш и  о с т а т к а м и  и в к л ю ч е н и я м и  я н т а р я

М. 160 -5 7 5  м

Я н о в л е в с к а я  с в и т а
Г ли ны  и а л е в р о л и т ы  с подчиненны м и п р о сло ям и  песчаников- П рослои у гл е й  
р абочей  м о щ н о с т и , р а с т и т е л ь н о е  о с т а т к и , облом ки д р евеси ны  
К ом плекс  ф о р а м и н и ф ер  с A m m o b a c u li te s  f r a g m e n ta r iu s -
Ф ло р а - P i t y o p h y l lu m  n o rd e n a n io ld ii  Nath-,Sphenopteris c f  s e ta c e a  P r y n ^ S .c f4. 
q o e p p e r t i  Dunn.
J  r  M. 151 -5 6 0  m

М а л о х е т с к а я  с в и т а
Пески и п есча н и ки  с р е д к и м и  п р о с л о я м и  а левр о ли т о в ,а р ги л л и т о в ,  
к о н гло м ер а т о в , с р а с с ея н н о й  га лько й t с прослоями и ли н за м и  у г л е й  
нераб очей  м ощ ност и.
Ф ло р а : Sp h en o p terL a  n o ly m e n s is  P ryn .f P o d o ta m iie a  c f  r e i n i i  G e y le r

M .I78 -5 9 2  m

Сух о д у д и н с  к а я с а й т а  
П реим ущ ест венно пески и песча н и ки  с подчи 
ненньич значением  глинист ь /х и алевритовых 
пород, с м а ло м о щ н ы м и  прослоями у г л е й .  
РЬ вигот уа cf. a n a b a r e n s c s

М. 8 0 - 7 7 0 м

Комплекс фораминиф ер С 
Saccamm ina зрн/, Trochammina зрА
Комплекс, фораминифер с
O lo b u ltn g  pra e la crL m a

< ив х е т с к а я  
с в и  т а  

А левролит ы  и а р ги лли т ы  
|дчинвнчыми прослоями 

п е сча н и ко в
М . 5 0 - 2 6 0

Polyptych ites cf. s tu ben d orffc  

Temnoptychetes c f  зуг ran icus
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Sur i tes  (?) c f  зраззкепзев Иск, 

S. sp. in d

C rasped i tes  (Ta im yroce ras ) l a e v i g a t  um 

?

Аналог комплекса ф о р а 
минифер c R e i n h o l d e l l a  

t a t a r i c a . -

Комплекс ф орам иниф ер с 
Gaudrytna gernei ,Ammobacu
l i t e s  g e m e i , L e n t i cu l ina  
paeudoarc t ica

К ом плекс ф ораминифер  с 
H a p lo p h r a g m o id e s  (?) fim bria  
tu s ,T ro c h a m m in a  ro sa ce a -  
fo rm is  _ __  __  __

К ом плекс ф ораминиф ер с 
A m m o d isc u s  v e te r a n u s  и 
H a p lo p h ra g m o id e s  (?) volossa 
to v i

D o r s o p la m te s  sp, L a u g e ite s  sp end

__ P e c tin a t i t e s  {?) sp. Lndet-__ __  __  __
Subplanites ( 7) r o t o r

Комплекс фораминифер cSpirop 
’ ~ ~\ammma vici.na.hs uAmmobc tea labyiKnqngenais __ _
Комплекс фораминифер с 
Ammoboculites mmutiSSimuS

A m o eb o cera a  (E u p r io n o c e ra s) sokoI o*l 
A (H o p lo ca rd io cera s) c f  d ec ip icns  
A m o eb o cera s  ( E u p r io n o c c ra s ) a f f  nocht

Amoeboceraa ex g r  m tc h in i  

PicTon ig  sp. i n d e f ______

TЩ Щ Й ?
Песчаники и алевро
лит ы  с г л а у к о н и 
том и лепт охлори-  
том, с редкими про
слоям и аргиллит ов

Преимущественно  
а левр о ли т ы  с про 
с л о я м и  а р ги лли т о в  
peajee п есча н и ко в

Amoeboceras
(Pripnodoceras,

A m o eb o cera s  ex g r  a l te r n a n s  

A m o eb o c e ra s  c f  a l t e r n o id e s  

C a r d io c e r a s  J a c u t ic u m

L o n g a e v ic e r a s  cf. n tK i tm i

C a d o cera s  (?A rc tic o c e r a s )  sp. in d .

Комплекс фораминифер с
Lenticu lina  (Astacolus) infla- 
tifo rm is  ,L  (L  entiCu lm a) 
gernei, L (L.) saranpaulensii

Аналог комплекса Haplophrag 
m oides (“>) canuiform ia,C erato  
c a n c ris  a m b itio su s

Комплекс ф ораминиф ер с 
R ecu rvo id es  d is p u ta b il i s  
d is p u ta b i l i s

К омплекс фораминифер с 
Trochammina oxfordiana, 
Lenticulma memorabiliSsima

Ком плекс ф орам иниф ер с 
Trocham m ina ro s to v iev i,  
Dorothea in apera ta

Комплекс ф ораминиф ер с 
H aplophragm oides (?) memo- 
r a o i l i s ,A m m o b a cu lites  borec 
US

В о с т о ч н а я  ч а с т ь n p о г и в а

Б е г и ч е в е к а я  с в и т а
П р еи м ущ ест вен н о  п е с к и  с л и н за м и  и к а р м а н а м и  гли н и с т о -а ле вр и т о вы х  
пород. Спорово - п ы л ь ц ев о й  ко м п лекс  а льба  -сен о м а н а

е  м. 3 0 -  /80 м

О г н в в с к а я  с в и т а  w
П реимущ ест венно пески ст рем я угленосными пачками. Прослои у глей  рабочей  
мощности. Комплекс ф лоры ,спор  и пыльи.ы а  ль д сн о го  в о зр а с т а .

„ _  Р  М. 30 -180мР а с с  о * и и с к  а я с в и т а  __  __  —  —  —  —
Пески и п есча н и ки  с редки м и  прослоям и глин, а л е в р и т о в . Л и н зы  у г л е й  
Спорово - п ы л ь ц е в о й  ко м п лекс  а п т а  - низов а л ь б а

----   —  —  —  —      —  —n М. 80 - 220м
С а н г а с а л  и н е к а я  сви та^~ ?  __  __  __  __  __  __  __  __

Алевриты, глины, песни. Прослои у глей  рабо чей мощности. С порово-пы льцевы е
ком плексы  ба р р ем а  - а п т а .

Т и г я м с к а я  с в и т а М. 25 - 50 мП реимущ ест венно пески и п е сча н и ки  с  v—               
л и н за м и  г л и н , а левр о л и т о в  с прослоям и у г л е й  нерабочей мощ ност и. Редкие  
находки пелеципод -B u c h ia  ex gr. c r a s s i c o l l i s ,  R e tro c e ra m u s  a ff-  a u c e lla .
Ф лора, a f f  c o n io p te r is  o n y c h io id e s  V a ss il  e t  H~M.,C sa p o r ta n a  (Heer.) Vachr., 
C la d o p h le b is  sp. С п орово-пы льцевой  ком плекс гот ер и ва  - б а р р е м а .

М. 70 -250 м

С уходуд и кс к а я с а й т а  
А л е в р о л и т ы  и п е с ч а н и к и  Редкие 
прослои глин , вклю чен и я  у г л я .

М. 97 -170 м

Ни н е к е т с к а я
с а й т а

Алевролиты и глины  
с прослоями песчанике
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S u b cra sp ed ite s  cf. su b p ressu lu s ,
S u r ite s  S u b a n g l o g u S  ■

H e c to ro c e ra s  Kochi, Subcra sp ed ites  sp.

c $ 
: i

» E

H o m o lsa m ite s  sp

D ic h o to m ie s  a-ff-  
b id ic h o to m u s

Ком плекс ф орам иниф ер  с 
S a c c a m m in a  sp  V/,  Trocham m ina

_  s p .d t .

P o ly p ty c h ite s  s tu b e n d o r ffi ,  
P m ic h a lS K ti,T em n o p tych i-  
te s  s y sra n ic u S

Зомппекс ф ораминифер с l obul i n a  p r a ela c r im a  __

К ом плекс ф о р а м и н и ф ер  c Reinholclel 
l a  t a t a  r i c a ,  H o e g lu n d in a  c a ra c o lla  
a n t e r i o r i

N e o to ll ia  H li^ovsK iensis

Bojarnia. sp, Surites зр

C ra sp e d ite s  (?P ra e to ll ia )sp ^  P raetollit 
m a y n c i
В осыпи C h e ta itc s  e fe h e ta e ,  
P h y llo c e ra s  (?) sp

O a u d r y in a  g e rn e i,T ro c h a m m in a  
p a  r v i l o c u la ia y  L e n t ic u l in a  p se u d o -  
a r o t i c a

Комплекс c H a p lo p h ra g m o id e s  i n fr a - 
c r e ta c e o u s

C r a s p e d ite s  (Taim yroceras) canadensis 

C r a s p e d ite s  cf. o n e n s is  

£ p iv i .r g a t i t c s  v a n a b i l i s

Комплекс c H aplophrag  
m o id e s  f lm b r ia tu s  и 

/ ( с « л л « с \  Trocham m ina ro sacea for-  
m i j

re tc ra n u s  t H a p lo p h ra g m o id es  e m e lja n ш

Комплекс фораминифер c Trocham m ina  
sep ten triona lis , T. rosacea,Dorothea tortuoso

P e c t in a t i t e s  p e c t in a tu s  

St r e b li te s  ta im yre n s is

A ulacostephanus eudoxus 

Aulacostephanus m u ta b ilis

Am oeboceras sp.

Комплекс вврхне-ним е- 
pudsfccKux фораминифер 

A sta co lu s  i n f l a i i fo r m ie i 
L en tic u lin a  ex gr. кая

Amoeboceras 
ex gr. к i t  chi m

Гликы и а л е в р о л и т ы  
с р едки м и  п р о сло я м и  
п есча н и ко в

R a s e n ia  b o re a lis  

P ic to n ia  m v o lu ta  

Amoeboceras ra v m , O p p e lid a e  ? 

A m oeboceras  a l te r n a n s  

7

C a rd io cera s  зр., C. p e r c a e la tu m

L o n g a e v ic e r a s  sp. 

C a doceras c f  m i la s c h e v ic i

c ev i и ip .

Комплекс фораминифер  
c Haplophragmoides canui- 
fo r m is , Recurvoides  
d is p u ta h il i s  p la n u s ,

__  __  __  Trochamm in a g r i d  __
Аналое комняв! 

A m oeboceras ex gr. Фораминифер c 
, .  м ta ■ Recurvoidesa l te r n a n s ,  A. (Pnono- d i tp u U b il ia

d o c e r a s )  sp-________

Комплекс ф орам иниф ер c Trocharrvnina* 
o x fo rd ia n a , B lo m o s p ire l la  s e m i a t f i x a  
L e n t ic u l in a  m e m o r a b il is s im a

н е к а я  сви т а

M 16-/20 м C a d o c e ra s  c f  e la tm ae, C.cf fa ls u m  

A r c t i c o c e r a s  n o c h i

Комплекс ф орам иниф ер с 
H aplophragm oides m em ora-  
b itis ,A m m o b o c u lite s  borea
l i s

Arctocephdlcte* elegant

•X

X

X

CranocephaliXe* vu lgaris

B^raLocephalites pJeudoborr

М а л ы ш е а с к а я  с а й т а
П есчаники и а л е в р о л и т ы ,  чередую щ иеся с аргиллит ам и. Прослои бурых 
у гле й . C r a n o c e p h a li te s  (?) sp. j u v .  Редкие ф ораминиферы - D e n ta l i n a  p e llu c id a , 
G u t t u l i n a  t a ta r e n s iS -
М ногочисленные растительные ост ат ки . R a p h a e lia  d ia m e n s is ,
P h o en ico p sis  sp., C o n io p te r is  ex gr. h im e n o p h y llo id e s

M. 7 О -Ч Ю м

Л е о н т ь е в с к а я  c i
Г линист о- а л евр и т о вы е  породы с нем ногочисленны м и прослоям и песчаников 
с M e l e a g r in e l la  d e c u s s a ta , T a n c re d ia  s u b ti l i s .  Комплекс ф орам иниф ер  с
T ro ch a m m in a  p r a e s ^ u a m a ta  , M argtnulinopsis p se u d o cla ra ,

M. 70 - 240 м
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E ry cL to id es

Tugurites tu g u re o s is

8 /и с к а я с в и т а
П есчаники, п е р е с л а и в а ю щ и е с я  с алевролит ам и и а р ги лли т а м и  
Комплекс ф ораминиф ер с A m m o d iscu s  p seu d o in fim u s f  g r a n u la ta

Pseudolbocer&s rn’ctontocxi А р гиллит ьi с не многочисленно! ми прослоями алевролит ов и песчаников с 
A rc to tiS  lenaensiSyP seudom ytilo ides a ff. am yg d a lo id es  Комплекс фораминифер с 
S a c c a m m in a  a m p u l la c e a  М .24-Ю 0 м

Pseudolcoceras roieoKrami

•X
X
x
о
a
«
о
h

Collboa m u cro n a ta

Zugodactylites brauntanuJ

fiactylboceras commune

H a rp o c e ra j spp.

O vatic rras propin«juwm

0 о,

1 x
t
ч

^m altheuS  spp

Верхняя толида -  алевролиты и песчаники с прослоями аргиллитов с редкими 

M e le a g r in e lla  c f  substna ta

Комплекс фораминифер с Ammodiscus glum aceus, Verneuilina-,sу . -i scoensis.

M. HO -4 2 0 m

Средняя то л щ а  - (ки тяр^готсм и й  горизонт) - а р ги лли т ы  с M e lc a g n  n e l la  c f  
s u b s t r i a t a , R e t r o c e r a m u s  a f f .  y u e n s t e d tc

M. /6 -4 7  м

Н и т н я я  т о л щ а  -песча ни ки  и алевролит ь! с редким и  пр о сло ям и  а р ги лли т о в  
и н вм н о го ч и с л е н н ь 1ми T ro ch a m m in a  in u s i ta ta  М 52 - 220м

Глинисто - алеврито
вые породы с подчи 
нанным значением 
песчаным

A r c to c e p h a l i t e s  elegans,A. e llip ticu s  

C ra n o cep h a lites  vu lg a  ris,C.pompectyt

Комплекс ф ораминифер о 
R ecu rvo id es  a n a b a r e n s i t  
G lo b u lin a  praocirxxmphluo

B o r e io c e p h a l i t e s  pseudoborealis, 
B. n u a rren i

T a n c re d ia  s u b ti l i s ,  Homomya cf. 
o b s c e n d ita  P le u ro m y a  u n io id e s  
s ib i r ic u s ,A r c t o t i s  l e n a e n s i s ,  
R e tro c e r a m u s  ex gr. b o r e a lis

Комплекс ф ораминиф ер  с 
Trochamm ina praeSRuamate 
M arg in u lin o p sis  pseudo - 
c l a r a

Глинь! и алеврит ы  
с подчинепнь!ми  
прослоям и песчани
ко в

Erycitoid.es vu lga ricos ta tu m Ammodiscus pseudoinfimus 
f. g ra n u la ta

T u g u r i te s  t  u g u ren sis

R e tro c e ra m u s  a ff-  m en n eri,ArctotiS 
len a en s is, белем нит ы  родов Hastitcs, 
P se u d o d ic o e lite s  и S a ch sib e lu s

Комплекс фораминифер с 
S a c c a m m in a  a m p u lla c e a ,  
Len ticu lina  n o rd v in e n s is

Верхняя толш,а - 
песчаники, алевроли
ты с пачками гли- 
кисто - алевритовых 
пород

М. 12 -/29 -

К ом плекс  белемнит ов с H astL tidae  
и P s e u d o d ic o e l i t in a e

lu g o d a c ty l i te s  Ьra u n ia n u s

Комплекс ф о р ам иниф ер  с 
A m m odiscus g lu m a ceo u S , 
V e rn e u il in o id e s  syndascoen

D d c tg lio c e ra s  ex g r  com m une, 
D. c f  m u cro n a tu rn

Средняя толщ а -(китер< 1отсиий горизонт) - глины  и аргиллит ы  с Kannobelus зр ,  
R a s s a lo te u th is  t o l l i  и ур. Комплекс ф ораминифер с Am m obaculites lo b u s,A sta co lu s  
p r a e fo l ia c e a ,  C a m p to cy th ere  m a n d e ls ta m i .

Н итнях толщ а- песчаники и алевролит ы  с A m a lth e u s  m a r g a r i ta tu s  Комплекс  
фораминифер с MargcnulinopSiS hatangenjus,Discorbis (*) bulim jnoides у  +Q -$Qm

Аргиллитьi и алевролиты с редкими прослоями пссшнинов и конгломератов С Harpax la e n y a  
. ^ _ -f> -г ttu s  Комплекс фораминифер сТгосНагтнтпа lup idosa,K odosari.a  n o r jn .n en s i3  М. ^ 7 - / 9 9 м

Глинистые а л е в р и т с редним^прбслоями^п^Ьчаников и конгломератов с Harpax laev iga tus  
Комплекс фораминифер с Trochammung lapt.do3afA/odoJorcg погрцнепаи М 38 ->'9 м

чи с и слоя ■- >, jr,ej-iQMt;pu nud , череду ющиес ч с алевроли-
пргилли  --а ми

Редкие пелеи,и-<иуз1 Комплекс фораминифер с А.г n jd isc u s  ex g r  
■jsper, P s e u d o n c d js a r u a  d e a

' ?9 - 3 b :  v

Песчаники и о. - гвролиты с прослоями конгломератов, аргиллитов и глин с Myophorta 
l aev i gata ,  Tancredia Subtriangulata , Meleagrcnel la lusabetae,  Chlamys Jubttrcata 
Комплексы фораминифер c. Tu rr^t el lella.  v o l ub c hs ,  c Ammodiscus ex g r  asper,
P je ’: ,i 'c -ndosa  r.. -i d e i

M 72 -161 vr

i . . L A .
П А Л Е О З О Й  -  Т Р И А С
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На западе прогиба» в пределах южного борта, мощность отложений точинской свиты состав
ляет 14-26 м. На востоке мощность свиты более или менее стабильна и изменяется в пределах 16- 
50 и.

Сиговская свита отличается в разрезе верхней юры своим песчано-алевритовым составом, а 
также широким развитием лептохлорито-глауконитовых пород. Глинистые разности в ее разрезе 
имеют весьма незначительное распространение. В отложениях свиты содержатся многочисленные ор
ганические остатки, по которым надежно определяется ее возраст как оксфордский-кимериджский. 
Верхний возрастной предел свиты имеет скользящий характер от верхнего Оксфорда до кимериджа 
включительно.

Мощность отложений сиговской свиты весьма изменчива из-за размывов, имевших место в 
позднеюрскую эпоху. Поэтому она испытывает также резкие колебания: на западе прогиба от 2
до 153 м, на востоке мощность свиты колеблется в пределах 25-35 м.

Яновстанская свита охватывает две системы- завершает разрез верхней юры и включает бер- 
риасский ярус нижнего мела. Различная интенсивность колебательных движений при накоплении 
осадков свиты приводила к локальным разновременным размывам на отдельных структурах и выпа
дению из разреза стратиграфических горизонтов. Яновстанская свита в большинстве случаев за
легает с размывом на породах сиговской и точинской свит.

Разрез свиты является очень выдержанным и незначительно изменяется по площади. Ведущую 
роль в его составе играют аргиллиты, глины и алевролиты, песчаники имеют подчиненное значе
ние.

Отложения яновстанской свиты богаты остатками разнообразной фауны, особенно на востоке 
прогиба, где в ее разрезе установлены все биостратиграфические зоны Единой шкалы от Оксфорда 
до берриаса. Нижняя возрастная граница свиты в восточных районах изменяется от верхнего Окс
форда до нижнего волжского подъяруса; в западных -  от верхнего Оксфорда до нижнего кимериджа 
(см.приложение).

Из-за отсутствия полных разрезов яновстанской свиты, трудно судить об ее истинной мощ
ности. На западе прогиба она изменяется от 2 до 703 м, а на востоке от 53 до 127 м.

На территории Енисей-Хатангского прогиба развиты отложения двух отделов мела,причем от
ложения верхнего мела, в основном развиты в западной части прогиба. Нижнемеловые отложения 
представлены морскими, и лагунно-континентальными осадками. Мощность отложений нижнего ме
ла на западе превышает 2000 м, в восточной части прогиба она сокращается до 500-700 м.

Валанжинскому веку на большей части территории предшествовал региональный размыв, осо
бенно резко проявившийся в сводах структур и на бортах прогиба. Амплитуда размыва значитель
на: от верхних горизонтов берриаса до триаса. И даже на таких погруженных структурах как Па- 
ютская, Пеляткинская, Казанцевская, Озерная, расположенных в западной части прогиба, по дан
ным геофизики, мощность верхнеюрских отложений сокращена. С поэднвго валанжина начинается по
степенная регрессия морского бассейна, завершившаяся в готериве. С конца готеривского века 
на территории Енисей-Хатангского прогиба происходило накопление лагунно-континентальных уг
леносных отложений, завершившееся в сеномане.

Нижнехетская свита с размывом залегает на различных горизонтах триаса, юры и берриас- 
ского яруса. В ряде разрезов согласно сменяет осадки яновстанской свиты. Разрез нижнехетской 
свиты является исключительно выдержанным и на всей территории Енисей-Хатангского прогиба 
представлен в различных соотношениях аргиллитами, глинами, алевролитами, с прослоями песча
ников. На южном борту прогиба количество песчаных пород в разрезе свиты увеличивается. В от
ложениях нижнехетской свиты содержатся многочисленные органические остатки, на основании ко
торых возраст ее оценивается как нижневаланжинский. Мощность отложений свиты на западе про
гиба составляет 50-260 м, на востоке 43-150 м.

Суходудинская свита, также как и нижнехетская, имеет выдержанный литологический состав 
по всей территории прогиба. Она сложена преимущественно песками; песчаниками и алевролитами 
с подчиненным значением глинистых пород. Однако в центральной части прогиба мощность и коли
чество последних возрастают. По возрасту суходудинская свита охватывает верхний валанжин -  
нижний (?) готерив.

Мощность отложений суходудинской свиты на западе прогиба испытывает резкие колебания. 
На южном борту она равна 80-161 м, увеличиваясь в центральной части до 770 м. В восточных 
районах прогиба мощность свиты равна 97-170 м.

В западной части прогиба в основании угленосной толщи выделена малохетская свита,ее ана 
логом в восточных районах является тигянская свита. И та, и другая сложены преимущественно 
песками и песчаниками с линзами глин, алевролитов, конгломератов и невыдержанными маломоц-
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аымж прослоями углей.В отложениях обеих свит определены флора и спорово-пыльцевые комплексы, 
согласно которыми вовраст малохетской свиты определяется как верхний готерив (?) -  бар- 
ренский -  нижнеаптский, а тигянской -  как верхнеготеривский (?) -  барремский.

Мощность отложений малохетской свиты в западных районах на южном борту прогиба равна
300 м, к центру прогиба увеличивается до 592 м. На востоке прогиба, на южном борту,мощность 
отложений тигянской свиты составляет 70 м, а в центральной части достигает 250 м.

Яковлевская свита на западе прогиба сложена глинами и алевритами с прослоями пвсчаников. 
В разрезе яковлевской свиты установлены три угленосных горизонта, приуроченных к ниж
ней, средней и верхней ее частям. Мощность прослоев углей колеблется от сантиметров до 6 м. 
Возрастной диапазон свиты по многочисленным остаткам флоры и спорово-пыльцевым комплексам оп
ределен от верхнего апта до верхов альба.

Аналогами яковлевской свиты в восточных районах прогиба являются (снизу вверх) сангаса- 
линская свита глинисто-алеврито-песчаная с прослоями углей рабочей мощности, преимущественно 
песчаная безугольная рассохинская свита и песчаная огневская свита с тремя угленосными гори
зонтами с прослоями углей ?акке рабочей мощности. Возраст этих свит в целом определен по спо
рово-пыльцевым комплексам и остаткам флоры от верхов баррема до альба.

Мощность отложений яковлевской свиты на южном борту прогиба равна 200 м, к центру его 
увеличивается до 560 м. Мощность аналогов яковлевской свиты в восточных районах -  сангаса- 
линской, рассохинской и огневской свит -  на южном борту прогиба равна 245-310 м, в централь
ной части 190-300 м, сокращаясь за счет предчетвертичного размыва.

Завершает разрез угленосной толщи на западе долганская свита, а на востоке бегичевская. 
Обе свиты сложены песками, с невыдержанными прослоями глин, алевритов, с обломками древесины 
и растительными остатками. Согласно спорово-пыльцевым комплексам Еозраст обеих свит опреде
лен как верхи альба-сеноман.

Мощность отложений долганской свиты на южном борту прогиба составляет 191 м, в центре 
прогиба достигает 575 м. Отложения бегичевской свиты в большинстве разрезов подверглись пред- 
четвертичному размыву, поэтому об ее истинной мощности судить очень трудно. На южном борту 
прогиба мощность свиты составляет 180 м, на остальной территории восточной части прогиба ко
леблется от 30 до 70 м (см. приложение).

Расчленение разреза юры и нижнего мела на свиты для всей территории Енисей-Хатангского 
прогиба имеет большое значение для корреляции разрезов глубоких скважин. Кроме то го ,это поз
волило:

1. Более надежно датировать возраст свит на западе прогиба, где органические остатки (в 
виду отсутствия естественных обнажений) более редки.

2. Проследить по всей территории прогиба более или менее однородные литологические тол
щи.

3. Подтвердить резкое сокращение мощностей отложений юры и нижнего мела с запада на вос
ток.

4. Установить уменьшение зернистости морских осадков с запада на восток.
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