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реоекает долину р.Согуру-Тнгие ■ далее наблюдается у устья р.Атыркан- 
Далдына. На всем этом протяжения шарнир синклинали постепенно удаля
ется от антиклинального шарнира, что связано с общим погружением его 
к юго-востоку.

Положение шарнира антиклинали по материалам дешифрирования аеро- 
фотоснимков определяется как близкое к горизонтальному, так как в осе
вой части складки дешифрируются только валанжинские отложения. Скорее 
всего, шарнир антнкляналж яспнтнвает возднмания и погружения» что мо
жет быть выявлено лишь при наземных детальных работах.

Таким образом, Келнмярская антиклинальная структура, открытая на
ми в 1958 г . ,  является северной оконечностью крупной антиклинальной 
складки, пересекающей прогиб от западного к восточному крылу. Вероят
но, по этой складке и нужно разграничивать Ленский и Лено-Анабарский 
прогибы (И.А.Сягаев проводит эту границу в широтном направления по
р.Балаганнах). Синклинальная же складка, которая прослеживается от
р.Савва-Салата к югу,является северным окончанием Ленского- передового 
прогиба.

Положение Келимярской антиклинальной структуры в пределах плат
форменного крыла прогиба, а также наличие в ее разрезе пермской толщи, 
насыщенной битумами, которая перекрыта непроницаемыми породами (тряао 
и юра), позволяют сделать предположение о перспективности этой струк
туры в отношении залежей нефти. Следовательно, Келимяр-Сетасская ан
тиклиналь должна в ближайшее время подвергнуться самому тщательному и 
всестороннему изучению.

М.П.МОНАХОВ

МЕЛКОГАЛЕЧНЫЕ КОНГЛОМЕРАТЫ НА ГРАНИЦЕ ЮРЫ И ТРИАСА В ЮЖНОЙ 
ЧАСТИ ЧЕКУРОВСКОГО МЫСА И В СРЕДНЕМ ТЕЧЕНИИ РЕКИ НЕЛ ЕГЕР

При посещении в 1958 г .  тематической партией Института геологии 
Арктики в составе И»П.Атласова, Н.А.Сягаева и М.П.Монахова района ниж
него течения р.Ленн на р . Нелегер я Чекуровском мысе были обследова
ны известные ранее маломощные пласты мелкогалечннх конгломератов, за
легающие между юрскими и триасовыми породами. Описанию этих конгломе
ратов посвящена настоящая заметка»

Разрез триасовых отлохений в южной части Чекуровского мыса за-



каячивается слоем плотных мелкозернистых зеленовато—серых песчаников 
с фауной карннйского яруса верхнего триаса. Этот пласт зеленовато-се
рых песчаников содержит хорошо прослеживающийся горизонт с иглами мор
ских ежей. Далее вверх по разрезу наблюдается сдой (мощностью 5-6 м) 
темно-серых алевролитов, переслаивающихся аргиллитами; фауна в этом 
слое не встречена. Выше залегает пласт мелкогалечного конгломерата, 
мощность которого не выдерживается по простиранию и варьирует в пре
делах от 0 ,5  до 1,5 м. Для пласта характерна плохая отсортярован- 
ность галек, наибольший размер которых в поперечнике составляет 2 —
3 см; иногда размер галек уменьшается до 1 см. Окатанность галек, 
как правило, хорошая, цемент конгломерата песчаниковый.

По петрографическому составу среди галек конгломерата можно вы
делить следущие основные группы пород: алевролит -  30% (от общего ко
личества галек), аргиллит -  25%, микропойкилитовнй порфир -  15%, ан
дезитовый порфирит -  10%. Кроме перечисленных пород, встречаются хо
рошо окатанные гальки кремней и кварца, на долю которых приходится 
около 20% галек.

Под микроскопом пластическая часть алевролита из галек представ
лена угловатыми обломками кварца и незначительным количеством облом
ков кислого серицитизированного плагиоклаза. Цемент алевролита крем
нистый либо глинисто-кремнистый базального типа; в нем часто наблюда
ются обособленные агрегаты новообразований зерен кварца, а также от
дельные мелкие зерна хлорита. 6 редких случаях хлорит в цементе 
встречается в виде округлых зерен, которые окружены по периферии бу
ровато-желтой каймой образующегося по хлориту лепто-хлорита. Из акцес
сорных минералов обнаружены сфен, лейкоксен, магнетит, апатит. Порода 
рассечена беспорядочно ориентированными тонкими трещинами, заполненны
ми карбонатом и кварцем.

Основная масса породы в аргиллите имеет алевропелитовую структу
ру. В породе равномерно распределены глинистые и кремнистые, изредка 
микрозернистые кварцевые частицы. Иногда отмечаются участки с чередо
ванием закономерно ориентированных полос глинистого и кремнистого ве
щества, что придает породе вид кремнисто-глинистого сланца.

Андезитовый порфирит характеризуется пилотакситовой структурой 
основной массы, состоящей из микролитов плагиоклаза, расположенных 
субпараллельно между собой и ориентированных более или менее в одном 
направлении. Порфировыми вкрапленниками является плагиоклаз-андезин 
(определение на плоском столике методом симметричного погасания),имею
щий, как правило, простыв, реже -  полисинтетические двойники. Хлорит и 
кальцит, являющиеся вторичными минералами, встречаются главным обра
зом в основной массе породы.

Ыикропойкилитовый порфир во вкрапленниках содержит плагиоклаз ря



да альбит-олигоклав, по которому развиваются серицит, хлорит ■ эпидот. 
Основная маоса породы мнкропойкилитовая, состоит i s  неправильных пят- 
HicTHX зерен кварца с пойкилитовнмк вросткамж беспорядочно расположен
ных сернцвтнзироваыннх микролитов полевого млата. В породе встречают
ся карбонат п бурые окислы железа; акцессорными минералами являются 
циркон, рутил, апатит.

Цемент конгломерата составляет 5—10% от общей массы породы и 
представлен полимиктовнм неравномерноаернистым песчаником о карбонат
но-глинистым цементом порового я базального типа. В пластической час
ти песчаника преобладают хорошо окатанные обломки кремней, в меньшем 
количестве встречаются верна кварцита, полевых шпатов и кварца. В не
значительном количестве присутствуют угловатые обломки кислых аффузи- 
вов.

Далее вверх по разрезу прослеживается толща ожелезненных и рас- 
сланцованных аргиллитов и алевролитов, содержащая фауну среднего лейа
са (Д.С.Сороков, 1959 г . )*

На р.Нелегер пласт конгломерата мощностью 0 ,2  -  0,5 м находится 
в 300 м выше по разрезу фауннстическн охарактеризованных отложений 
оленекского яруса нижнего триаса! Подстилается конгломерат мелкозер
нистыми зеленовато-серыми песчаниками, чередующимися с прослоями се
рых алевролитов. Конгломерат содержит хорошо окатанные гальки разме
ром до 2-3 см в поперечнике. Мощность пласта по простиранию не выдер
живается.

Состав конгломерата характеризуется в основною гальками следую
щих пород: алевролиты -  40%, кремни -  30%, эффузивные породи (микро- 
пойкнлитовнй порфир, фельвитовнй порфир, кварцевый порфир) -  20%, 
кварц -  10%. Цемент конгломерата песчаниковый.

Алевролиты в обломочной части содержат угловатые верна кварца и 
сильно измененные зерна полевых шпагой. Цемент породы глинистый и 
глинисто-кремнистый порового и базального типа, иногда реакционный; в 
нем наблюдается развитие вторичных минералов—серицита, мусковита,хло
рита, карбоната. В цементе встречаются равномерно располагающиеся уча
стки новообразований микрозернистого кварца и халцедона, говорящие о 
заметном окремнении породы»

Кремневые гальки характеризуются в шлифах кварцево-халцедоновой 
основной массой с микрозернистыми агрегатами новообразований кварца. 
Халцедон часто образует радиально-лучистне агрегаты с волнистым пога
санием. В породе встречаются мельчайшие чеяуйки светло-зеленого хло
рита.

*0т редакции. По данным В.М.Аазуркина 1957 г . ,  иод конгломератами 
лежат породы не только олаиекекого, но к анизжйского яруса сред
него триаса.



Мжкропойкилитовый порфжр содержат в основной массе вкрапленника 
главннм образом калиевого полевого шпата, в значительной мере пелитж- 
знроаанного и частично карбонатизированного. Двойников полевой шпат 
не образует, изредка в нем встречается микропертитовые вростки альби
та . Значительно реже во вкрапленниках наблюдаются сильно карбонатизи- 
рованный плагиоклаз ряда альбит-олигоклаз и мелкие зерна кварца. Ос
новная маоеа породи состоит из неправильных зерен кварца, содержащих 
пойкилитовне вроотки беспорядочно расположенных микролитов плагиокла
за. Основная масса равномерно карбонатизирована и содержит немного
численные мелкие зерна рудного минерала, иногда с потеками бурых окис
лов желе га.

Фельзитовшй порфжр в основной массе содержит вкрапленники плагио
клаза ряда альбит-олигоклаз, реже -  кварца. Плагиоклаз серицитизировац 
иногда слабо политизирован; в значительно большей степени по плагио
клазам развивается хлорит, очевидно деннин, имеющий аномальную интер
ференционную окраску. Основная масса состоит из кристокристаллическо
го кварцево-полевошпатового вещества -  микрофельзита, в котором при
сутствуют неравномерно расположенные мельчайшие чешуйки хлорита, се
рицита и мусковита.

Кварцевый порфир с мнкрофельзитовой структурой основной массы и. 
с флюидальной текстурой имеет ославленные порфировые выделения кварца 
с дядьям» I включениями вещества основной массы. В значительно мень
шем количестве в породе присутствуют в виде мелких вкрапленников кар- 
бонатизированный и хлоритизированннй кислый плагиоклаз и политизиро
ванный калиевый полевой шпат. Основная масса сложена микрофельзитом. 
Хлорит и биотит, находящиеся в основной массе, изогнутостью своих че
шуек возле фенокристаллов кварца и полевого шпата резко подчеркивают 
флвидальную текстуру основной массы породы. В качестве акцессорных 
минералов в породе присутствуют циркон, рутил, апатит.

Цементом конгломерата является неравномерно-среднезернистый по- 
лимиктовый песчаник, пластическая часть которого представлена обломка
ми кварца, калиевого полорого шпата, кремней и кислых эффузивных по
род. Цемент песчаника глинисто-карбонатный, порового и базального ти
па, в нем наблюдается развитие вторичных минералов»-хлорита, кальцита» 
серицита, мусковита* Акцессорные минералы -  циркон, апатит.

Далее вверх по разрезу конгломерат сменяется рассланцованными 
сильно ожелезненнымж аргиллитами с прослоями алевролитов и фауной,ко
торая датирует вмещающие слои как верхнелейасовне »

Таким образом, мелкогалечные конгломераты как на участке р.Неле- 
гер , так и в южной чаетж Чекуровского мыса, находятся между фаунистжче- 1

1 п<р р»7та«пч1_ По ДАНЯМИ В.мТлазуркина. над конгломератами лежат 
породы не только верхнего, но и среднего лейаса.



скя охарактеризованными слоями триаса и врн. Стратиграфическое поло» 
хвнхв конгломератов к почт* полное оходотво ооотава клаотвчеокой чае» 
та их дает основавве полагать, что вто единый, не везде ярко внравов» 
вне» но одновозраетимй горизонт. Ои, очевидно* имеет региональное 
распространение в свидетельствует о перерыве в осадвонавоплевах в 
размыве пород на границе юры в трваоа» Последнее обстоятельство под» 
тверхдается еще тем» что в районе не известны норвйохий в рэтокхй 
ярусы в инявхй лейас» Поэтому естественно, что граница врн в триаса 
проходит по подомве конгломерата.

Обращает на себя внимание также наличие в составе конгломерата 
эффузивных аналогов гранитов и гранодворхтов и отсутствие пород трап» 
повой формации, что в какой-то мере говорит о характере магматических 
пород области размыва.

Изловениые данные могут послужить дополнительным материалом к 
дальнейшим исследованиям взаимоотношений врн и триаса.


