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По результатам изучения макрофауны из пограничных отложе-
ний триаса и юры в разрезе западного берега Анабарской губы 
в районе мыса Аиркат (Рис.1) установлены новые биострати-
графические уровни с двустворчатыми моллюсками, обоснова-
но присутствие рэтского яруса в Нордвикском фациальном рай-
оне.  
Положение границы триаса и юры в обнажении на западном 
берегу Анабарской губы неоднократно уточнялось [3, 4, 6, 8, 
9]. Граница между системами проводилась либо в основании 
конгломератов чайдахской свиты [6], либо в основании первых 
конгломератов зимней свиты (Рис.2, слой 4) [3, 8, 9], либо в 
основании глин ниже первых конгломератов (Рис.2, слой 1) [4]. 
Согласно последним сведениям, пограничные отложения чай-
дахской и зимней свит (Рис.2, обн. 1а, слои 40-41; обн.1б, слои 
1-3) включены в тумулскую свиту [9].  
В 1987 г. на западном берегу Анабарской губы была собрана 
коллекция двустворчатых моллюсков и брахиопод, предвари-
тельная обработка которой легла в основу существующего био-
стратиграфического расчленения нижних частей юры в Нор-
двикском районе [4, 8]. В 2007-09 гг. авторами проведена реви-
зия этой коллекции, повторно изучены и сфотографированы 
пограничные отложения триаса и юры, обнажающиеся на за-
падном берегу Анабарской губы.  
Здесь приводится характеристика разреза, начиная со слоя 
глин, несогласно залегающих на триасовых песчаниках и схема 
корреляции местных подразделений с подразделениями общей 
стратиграфической шкалы для пограничных триасово-юрских 
отложений на западном берегу Анабарской губы с учетом но-
вых данных по двустворчатым моллюскам и брахиоподам 
(Рис.2). 

Рис. 1. Схема расположения обна-
жений 1а и 1б на западном берегу 
Анабарской губы.  

Юрская система России: проблемы стратиграфии и палеогеографии.  
Третье Всероссийское совещание: научные материалы /  
В.А. Захаров (отв. ред.).— Саратов: Издательский центр «Наука», 2009. 
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Обнажение 1б. Слой 1 (1,0-2,0м). Залегает с угловым несогласьем на слое 41 обнажения 1а (Рис.3). 
В основании встречаются валуны (до 0,1м), галька, конкреции сидерита. Аргиллиты темно-серые до 
черных, плитчатые. 

Слой 2 (2,6м). Алевриты светло-серые, со слойками глин и детрита, в верхней части песчаные.  
Слой 3 (1,4м). В основании линзы (0,17-0,2м) мелкогалечного конгломерата. Песчаники мелкозер-

нистые, серые, с растительным детритом и редкой галькой.  
Слой 4 (3,8м). Начинается конгломератом валунно-галечным с конкрециями песчаника (0,3м). Пес-

чаники мелкозернистые, серые с зеленоватым оттенком, с растительным детритом, редкой галькой, 

Рис. 2. Схема расчленения и корреляции пограничных триасовых и юрских отложений Анабарской гу-
бы. Условные обозначения: 1 – глины, 2 - алевриты, 3 – песчаники, 4 – алевролиты, 5 – конгломераты и 
галечники, 6 – конкреции: сидеритовые (а) и известковистые (б), 7 – поверхности с признаками размы-
ва, 8 – точки сбора фауны. 

Т ре т ь е  в с ер о с с и й с к о е  с о в ещан ие .  Сара т о в ,  2 3 - 2 7  с е н т я б р я  2 0 0 9  г .  
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прослоями глин и следами илоедов. 
Фауна: Unionites lettica (Quenst.), 
Schafhaeutlia sp., Arcomya ? sp. 
(Обн.1б, слой 4, обр.48).  
      Слой 5 (2,3м). Начинается конг-
ломератом валунно-галечным 
(0,7м). Песчаники среднезернистые 
косослоистые серые, зеленовато-
серые, чередующиеся с прослоями 
(1-2см) аргиллитов алевритистых 
темно-серых. Фауна: Oсhotomya 
anmandykanensis (Tuchkov), Neo-
schizodus ex gr. rotundus (Alberti), 
Waagenoperna sp., брахиоподы 
Planirhynchia atrita Dagys (Обн.1б, 
слой 5 обр.49).  
      Слой 6 (3,2м). Начинается конг-
ломератом галечным (0,1м). Выше: 
переслаивание песчаников светло-
серых и алевролитов темно-серых 
(0,65м), конгломерат мелкогалеч-
ный (0,25м), песчаник средне- круп-
нозернистый, плитчатый серый 

(0,6м), песчаник серый, тонкоплитчатый с прослоями аргиллитов (2,2м). Фауна: Tancredia tuchkovi 
Kipar., T. marcigniana Martin, Unionites muensteri (Wissmann), U. lettica (Quenst.), Waagenoperna sp. 
(Обн.1б, слой 6, 0,9 -1,3м, обр.51).  

Слои 7-10 отличаются преимущественно глинистым составом, отсутствием песчаного материала, галь-
ки и валунов. Текстура пород массивная, в алевритовых прослоях верхней части интервала отмечается 
волнистая слоистость. Встречены двустворки: Tancredia sp.nov.1, Malletia sp. (Обн.1б, слой 8, 1,1м, 
обр.53).  

Слои 11-17 сложены преимущественно алевритами песчаными крупнозернис-тыми светло-серыми с 
линзами темно-серых глин, галечников, валунов, обломками древесины. В них найдены двустворчатые 
моллюски: Anradulonectites intricatus Schur. et Lut., Наrрах ex gr. laevigatus (Orb.), Tancredia sp.nov.1, 
Neoschizodus ex gr. rotundus (Alberti), Gryphaea sp., Panopea sp., Homomya sp. (Обн.1б, слои 12-17, 
обр.54-59). Вышележащие отложения зимней свиты в обнажении 1б содержат характерные геттангские 
двустворки: Meleagrinella (Praemeleagrinella) subolifex Polub. 

На бечевнике у обнажения 1б был найден отпечаток, ранее отнесенный к раннеюрскому виду 
Pseudomytiloides sinuosus (Polub.) (Обн.1б, обр.50, предположительно из слоев 4-6). По этой находке 
слои 1-6 относились к геттангу [4]. Диагноз этого экземпляра нами пересмотрен на основании реви-
зии рода Pseudomytiloides [7]. По скульптуре анабарский отпечаток близок к виду 
«Pseudomytiloides» sp., известному из рэта р.Индигирки [10], а так же имеет сходство с видом Arc-
tomytiloides kelimiarensis (Polub.), распространенным в нижнем геттанге в бассейне р.Келимяр и в 
геттанге (?) в бассейне р.Буор-Эйекит [7]. На основании более удлиненных очертаний раковины 
анабарский экземпляр относится к Arctomytiloides sp. Виды двустворок Tancredia tuchkovi, Unio-
nites lettica, U. muensteri, Oсhotomya anmandykanensis и брахиопод Planirhynchia atrita являются харак-
терными для рэта севера Средней Сибири и Северо-Востока России [2,10]. Вид Tancredia marcigniana 
известен из зоны Rhaetavicula contorta Франции [11]. Представители рода Waagenoperna известны из 
позднетриасовых отложений Японии [12]. 

Таким образом, большая часть видов в слоях с Tancredia tuchkovi - Unionites lettica не встре-
чается выше зоны Tosapecten efimovae [9,10], что дает основания относить эту часть разреза к рэту 
(Рис.2, обн.1б, слои 1-6).  

Слои с Anradulonectites intricatus в разрезе занимают положение выше рэтских слоев с Tancredia 
tuchkovi - Unionites lettica, но ниже верхнегеттангских слоев с Meleagrinella (Praemeleagrinella) 
subolifex, что дает основание предположительно относить их к нижнему геттангу (Рис.2, обн.1б, слои 7-
17).  

Тумулская свита впервые выделена на мысе Тумул в Лено-Оленекской фациальной зоне [5]. К на-
стоящему времени возраст свиты считается средненорийско-рэтским [9]. Верхняя граница свиты, по 
последним данным [9, с.124, рис.20], проводилась выше углового несогласия (Рис.3) в основании пер-
вых конгломератов зимней свиты (Рис.2, обн.1б, слой 4). В разрезе Анабарской губы слои, отнесен-

Рис. 3. Контакт триасовых и юрских отложений на западном 
берегу Анабарской губы. Сплошные линии - границы свит, 
пунктирные линии - границы слоев (по авторам). 

Юрс к а я  с и с т ема  Рос с и и :  п роблемы  с т р а т и г р афии  и  п ал ео г е о г р афии  
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ные к тумулской свите, фауной не охарактеризованы, поэтому их корреляция со стратотипом является 
предметом дискуссии. 

Зимняя свита впервые была выделена в Усть-Енисейском районе по материалам скважин. В 
стратотипе (скважина 1-Р Семеновской площади) свита начинается с глин [1]. Нижняя граница 
зимней свиты в разрезе Анабарской губы проводилась либо в основании конгломератов (Рис.2, обн.1б, 
слой 4) [8], либо в основании аргиллитов [4]. Аргиллиты слоя 1 без фауны (Рис.2, обн.1б, слой 1), по 
нашему мнению, являются лагунной фацией зимней свиты, которая по простиранию может переходить 
в конгломераты и песчаники. В палеогеографическом плане Анабарская губа в рэте представляла побе-
режье с заливами, лиманами и лагунами. По мере развития морской трансгрессии лагунные илы заме-
щались прибрежными песками и галечниками. В геттанге линия берега сместилась в южном направле-
нии, прибрежные пески и галечники сменились илами и песками мелководья. 

Работа выполнена при финансовой поддержке программы РАН № 17. 
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