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ЛИТОЛОГИЯ БАЗАЛЬНЫХ ГОРИЗОНТОВ СРЕаДЬЛЕйАССЬЫл 
ОТЛОЖЕНИЙ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ 

В СВЯЗИ С ИХ АЛМАЗОНОСНОСТЫ)

Юрские отложения весьма широко развиты в пределах се
верного и восточного склонов Сибирской платформы. Наиболее рас
пространены породы нижнего отдела юрской системы, которые про
тягиваются непрерывной полосой от р.Попигая на восток до р.Оленек 
и, огибая Оленекское поднятие, прослеживаются далеко на юг.

Нижнеюрские отложения залегают с размывом на равличных го
ризонтах более древних образований. В Анабарском районе они пере
крывают пермские отложения и туфо-лавовые образования трапповой 
формации пермо-триаса; в районе северного и восточного склонов 
Оленекского поднятия нижнеюрские породы залегают на нижнетриасо - 
вых породах и местами на пермских осадках. На восточной окраи
не Сибирской платформы отложения нижней юры подстилаются различ
ными горизонтами кембрия.

Для нас наибольший интерес представляют грубообломочные го
ризонты среднелейасовых отложений, которые являются промежуточны
ми коллекторами алмазов.

В отложениях среднего лейаса, развитых вдоль северного и 
восточного склонов Сибирской платформы, отчетливо выделяется два 
различных фациальных типа осадков. Отложения первого типа, рас
пространенные в бассейнах нижнего течения рр.Анабара, Уджи, в 
верховьях рр.Беенчиме и Куойки, а также в бассейнах рр. Молодо, 
Сюнгюде, Моторчуны и Муны, характеризуются прибрежно-морскими 
мелководными песчано-алевритовыми фациями. В бассейнах рр.Келимя- 
ра, Тас-Аякита, Буор-Аякита и других отложения среднего лейаса 
представлены относительно более глубоководными преимущественно 
глинистыми фациями. Почти повсеместно в основании разреза сред
него лейаса залегают линзовидные прослои конгломератов мощностью 
от 0 ,05  до 0 ,5  м и редко до 2 ,5  м. Прослои конгломе
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ратов по простиранию переходят в мелкозернистые песчаники и гли
нистые алевролиты с одиночными гальками.

Наиболее полный раврев отложений среднего лейаса вскрывается 
в бассейне нижнего и среднего течения р.Уджи. В нижней части рав- 
реза преобладают слабо сцементированные волнисто-слоистые мелко
зернистые песчаники с линеобидными прослоями конгломератов в осно
вании. Мощность песчаных пород 2-25 м. Выше по равреву они сменя
ются глинисто-алевритоЕыми породами с маломощными прослоями сла
бо сцементированных мелковернистых песчаников, содержащих редкие 
небольшие линвы конгломератов. Глинистые алевролиты и алевролиты 
содержат стяжения и линвовидные прослои глинистых иввестняков и 
известковистых алевролитов. По всему равреву среднего лейаса в 
Анабарском районе встречаются рассеянные гальки, обломки ожелев- 
ненной обуглившейся древесины, тонкие линвы >гля.

Рассматриваемые отложения охарактеривоваиы многочисленными 
остатками фауны. Наиболее распространенной группой являются пеле- 
циподы. Раковины хорошей сохранности наблюдаются в стяжениях и 
линвовидных прослоях; во вмещающих породах хрупкие раковины пе- 
леципод часто ожелевнены. Белемниты и аммониты обнаружены в не
больших количествах; встречаются единичные вквемпляры брахиопод и 
гастропод. Кроме перечисленных групп, найдены морские авевды, 
лилии, офиуры. Мощность отложений 80-140 м. Максимальные мощности 
наблюдаются в бассейне среднего течения р.Уджи. Для отложений 
среднего лейаса Анабарского района характерна частая перемежае
мость равличных типов пород по равреву, быстрое выклинивание их 
по простиранию, присутствие линвовидных прослоев конгломератов, 
рассеянной гальки и отдельных валунов, обломков окаменелой и об
углившейся древесины. Все вти особенности свидетельствуют о фор
мировании данных отложений в условиях прибрежно-мелководной части 
морского бассейна.

г'тложения среднего лейаса, развитые в бассейнах рр.Молодо, 
Сюнгюде, Моторчуны и Муны,близки по литологическому составу поро
дам среднего лейаса Анабарского района и характеривуются, так же 
как и последние, прибрежно-морскими мелководными фациями. Мощ
ность их 120-160 м.

Среднелейасовые образования, распространенные на северном и 
восточном обрамлении Оленекского поднятия (бассейны рр. Келимяра, 
Тас-Эекита, Буор-Эекита), в отличие от описанных выше , сложены 
преимущественно аргиллитоподобными глинами с прослоями глинистых 
алевролитов. Для рассматриваемого района очень характерно 
присутствие в глинистых породах многочисленных стяжений и линво
видных прослоев иввестняков; нередко встречаются стяжения сидери- 
тивированных иввестняков и сидеритов.
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В нижней части среднелейасовых отложений, по данным Д.С.Со- 
рокова и др. (1961 г . ) ,  наблюдается пачка серых и зеленовато-се- 
рых песчаников и алевритов с прослоем конгломерата в основании 
мощностью 15-25 м. Ив описанных отложений собраны среднелейасовые 
пелециподы.

Общая мощность среднелейасовых пород около 150 м.
В нижней части среднелейасовых отложений Лено-Оленекского 

района и одновозрастных пород Анабарского района присутствуют 
близкие по литологическому составу породы (мощность 5-30 м), об
разующие, по-видимому, единый стратиграфический горизонт. Комп
лекс фауны, распространенный в этих отложениях, свидетельствует о 
их среднелейасовом возрасте.

На территории северной части Сибирской платформы среди поля 
развития кембрийских пород наблюдались реликты среднелейасовых 
отложений. В верховьях р.Куогас-Улуйбут-Моторчуны на кимберлито
вой трубке "Аэрогеологическая" вскрыты шурфом отложения среднего 
лейаса, представленные глинистыми и алевритистыми песками и алев
ритами, песчанистыми и алевритистыми глинами желто-бурого цвета. 
Отдельные прослои и линзы песчаных пород содержат в большом коли
честве гальки кварцитов, кварца, кремней и плотных измененных из
вестняков. Встречаются обломки обуглившейся древесины. В.А.Мила- 
шевым [ 4 1  в этих отложениях были обнаружены остатки н а г р а х  c f .  
l a e v i g a t u s  o r b .  Видимая мощность описанных отложений 2 , 0 -  
2 ,5  м.

На водоразделе рр.Чурепки и Унгуохтаха С.Ф.Духаниным и др. 
(1961 г . )  обнаружены на фаунистически охарактеризованных кембрий
ских породах крупноглыбовые развалы (площадью 80 х 60 м) плотных 
ожелевненных песчаников и конгломератов. Конгломераты сложены 
хорошо окатанными гравием и гальками кварца, кварцита, окремнен- 
ными оолитовыми известняками. Органических остатков в этих отло
жениях не найдено. По литологическому составу пород они бливки к 
песчаникам и конгломератам, вскрытым на трубке "Аэрогеологичес
кая ". Описанные отложения юрским возрастом датированы условно. 
Мощность их не превышает 5-5  м.

ф  состав отложений среднего лейаса входят: конгломераты и 
галечники, мелкозернистые песчаники, алевролиты, глинистые алев
ролиты и глины.

В Анабарском районе конгломераты наблюдаются повсеместно в 
основании paspeea. Они образуют линзовидные прослои, довольно 
быстро выклинивающиеся по простиранию. В нижнем течении р.Чюэмпе- 
Юрэгэ слой базального плохо отсортированного и слабо цементиро
ванного конгломерата имеет мощность 0 ,2 -1 ,2  м. По данным битового 
анализа, галечный материал составляет 21-' % гт авий .ый - 19-ЗС%,
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песчано-аяеврито-глинистый - 34-55$. Количество крупных галек(60- 
100 ым) составляет 32 - 60$ от общего количества материала, 
средних галек (30-60 мм) - 20-48$; мелких (10-30 мм) -  20$, редко 
до 38$. Гравийный материал состоит в основном И8 обломков средне
го равмера (4-8 мм) - 48-60$; мелкие (1-4  мм) и крупные (8-10 мм) 
содержатся прибливительно в равных количествах -  26-27$. Фор
ма галек округлая или уплощенно-ивометрическая, какой-либо ориен
тировки в расположении их в породе не наблюдается. Крупные гальки 
в основном сложены долеритами и базальтами, большей частью карбо
нат из ированньми и хлоритивированными; в подчиненном количестве 
встречаются долеритовые порфириты и порфиритовые авгитовые поро
ды. Галечный материал (размером 30-60 мм) состоит также преиму
щественно ив обломков долеритов и базальтов. Встречаются обломки 
кремнистых пород (до 10$). В подчиненном количестве присутствуют 
гальки нефелиновых сиенитов, кварцевых порфиров, карбонативиро- 
ванных плагиоклавовых порфиров, очень редко кремнисто-хлоритовых 
сланцев. Мелкие гальки сложены долеритами и базальтами (45-55$), 
кремнистыми породами (30-35$), мелкозернистыми кварцево-полево
шпатовыми песчаниками (до 10$), кварцитобидными песчаниками , 
кварцитами, метаморфивованными песчаниками и аргиллитами (2-3$ 
каждые). Гравийный материал состоит ив окатанных обломков кварца, 
халцедона, кремнистых пород и кварцитов.

Обращают на себя внимание гальки гравелитистых туфопесчани- 
ков, содержащих в своем составе обломки основных ивверженных и 
эффузивных пород: бавальтов (до 35-40$), плагиоклазов (до 
30$), кварца (5-10$), основного вулканического стекла (1 -5$), 
кислых ивверженных (5$) и осадочных (5-8$) пород. Доли процента 
составляют обломки пегматитов и ильменита, наблюдаются единичные 
зерна ортита. Очень важно отметить присутствие в 'туфопесчаниках 
обломков эпидотсодержащих пород (до 1$), представленных метамор
фическими эпидото-кварцево-калишпатовыми породами, обломками 
миндалекаменного бавальта, по основной массе которого развивается 
эпидот,кварцево-эпидотовой породы и эпидоаитов. В одном случае 
встречен полуокатанный обломок (7 мм) впидото-хлорито-глинистого 
сланца. Обломки бавальтов имеют различную степень раскристалливо- 
ванности (от гиалопилитовых до полнокристаллич%ских). Присутству
ющие в туфопесчаниках обломки стекла хлоритивированы. Плагиоклазы 
(альбитивированные) представлены обломками и сохранившимися крис
таллами, нередко образующими сростки. Встречаются крупные облом
ки (5-6  мм) спилитоподобных пород. Туфопесчаники сцементированы 
хлоритом, карбонатом (кальцит) и кварцем. По типу цемент поровый, 
на отдельных участках встречается цемент соприкосновения.

Конгломераты сцементированы иввестковистым неравномерновер-
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й*стым полиыяктовым песчаником с базальным цементом. С поверхнос- 
тИ конгломераты сильно ожелеанены. Плотные рааности конгломератов 
по простиранию нередко переходят в рыхлые галечники.

В 2 м от подошвы конгломератов обнаружен окатанный валун ка- 
таклавированного гранодиорита, в состав которого входят плагиок- 
ла0 (олигоклаа-андеаин) - 60-65??, калиевый полевой шпат -  до 15??, 
кварц -  до 15??, биотит -  5-10??, мусковит - до 1??, рудный минерал 
(титаномагнетиты) -  1-2??, апидот -  до 1??; сфен и апатит составля
ют доли процента, в единичных верках встречаются циркон, ортит. 
Порода сильно катаклааирована; в ней обрааовались мелкоаернистые 
агрегаты кварца. Отчетливо выражены явления бластеаа, обусловив- 
вле возникновение мелкочешуйчатого веленого биотита и мусковита 
по плагиоклаву, а также обравование мелкозернистых агрегатов и 
крупных таблитчатых кристаллов апидота, видимо, в результате раз
ложения первичных цветных минералов. В процессе минералообразова- 
ния возникает и сфен.

В нижнем течении р.Булгунняхтаха в основании разреза отложе
ний среднего лейаса набл даются бавальные конгломераты мощностью 
.£,0-2,2 м. По данным ситового анализа,галечный материал составля
ет 40-45??, гравийный - 25-30??, песчано-апеврито-глинистый - 25- 
35??. Количество крупных галек (60-100 мм) колеблется от 15 до 
32??, средних галек(30-б0 мм)-от 35 до 42??, мелких( 10-30 мм)-от 33 
до 50??. Гравийный материал сложен преимущественно обломками круп
ного (8-10 мм) -  36-41?? и среднего (4 -8  мм) - 45-51?? размена В 
подчиненном количестве (12??) содержатся мелкие гравийные зерна. 
Гранулометрический состав конгломератов свидетельствует о доста
точно низкой степени их сортировки. Для выявления закономерностей 
в распределении крупного обломочного материала производились за 
меры (100 замеров) ориентировки галек уплощенной и уплощенно- 
удлиненной формы, размером 4-6  см. Результаты замеров, изображен
ные на круговой диаграмме (р и с .1 ), свидетельствуют о беспорядоч
ном захоронении плохо отсортированного обломочного материала. Со
став галек неоднородный. Крупные угловато-окатанные гальки сло
жены преимущественно туфами основных пород, базальтами и долери- 
то-базащ>тами. Галечный материал (размером 30-60 мм) состоит ив 
обломков туфов основного состава и базальтов (50??), кремнистых 
пород (30??), песчаников (10??), аргиллитов (5??), кварцитовидных 
песчаников и кварцитов (5??). Среди мелких галек преобладают об
ломки кремнистых пород (60??), туфы и базальты (15??), песчаники и 
алевролиты (15??), кварц, кварциты и кварцитовидные песчаники 
(10$). Гравийный материал представлен хорошо окатанными обломками 
кремнистых пород, кварца, кварцита, халцедона, кварцитовидных 
песчаников. В небольшом количестве встречаются известняки, мра
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моры, аргиллиты. В конгломератах присутствуют редкие валуны нефе, 
линовых сиенитов, мраморов, ееленых впидото-хлоритовых сланцев. 
Цементом в конгломератах являются фосфаты кальция.

С
3S0 ______ 10

«о 1в 0 1Т0
Ю

Рис.1 . Диаграмма ориентировки галек

Восточнее описанных выше раареаов,в бассейнах среднего и 
нижнего течений рр.Беенчиме и Куойки,базальные конгломераты и от
дельные линаы галечников, наблюдаемые в отложениях среднего лейа
са, по данным В.В.Жукова и др. (1961 г . ) ,  сложены долеритами к 
туфами основного и среднего состава (20-60#), песчаниками и алев
ролитами (20-60#), известняками и доломитами (5 -10#). В бассейне 
р.Куойки преобладают обломки пород трапповой формации, вместе с 
которыми встречаются угловатые обломки нефелиновых сиенитов. Кис
лые эффуаивы (8-10#) содержатся в составе конгломератов средве- 
лейасовых отложений более восточных участков. Повсеместно в не
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значительном количестве (не более 10%) присутствуют гальки крем
нистых пород, кварца, халцедона и кварцитов. Окатанность галек 
долеритов и туфов плохая, хорошей окатанностью характеризуются, 
как и в других районах, гальки кремнистых пород, кварца, халцедо
на, кислых зффувивов. Сцементирован крупнообломочный материал 
слабо уплотненными глинистыми кварцево-полевошпатовыми песчаника
ми.

Восточнее,в бассейне среднего течения р.Пура, по данным
A. И.Вишневского и др. (1959 г . ) ,  базальные линзовидные прослои 
конгломератов сцементированы известковистыми неравномернозернис
тыми песчаниками. Конгломераты сложены окатанными гальками квар
ца, кремнистых и глинистых сланцев, кремнями, кварцевыми порфира
ми и альбитофирами, реже известняками. Размер галек колеблется от 
1 до 4 см. Более крупные гальки состоят ив известняков. В бас
сейне р.Келимяра, по северному обрамлению Оленекского поднятия 
галечный материал в среднелейасовых конгломератах, по данным
B. Н.Войцеховского и др. (1959 г . ) ,  представлен кварцем, яшмой, 
микрокварцитом, кремнистой породой, аргиллитом, алевролитом, 
кварцево-полевошпатовыми и полимиктовыми песчаниками, кварцевым 
порфиром, гранит-порфиром, альбитофиром. Гальки преимущественно 
хорошо окатаны, размером до 5 см по наибольшему измерению, ред
ко -  до 10 см. Галечный материал сцементирован неравномерновер- 
нистым полимиктовым песчаником. По данным Р.А.Бидкиева и др. 
(1961 г . ) ,  в бассейне р.Буор-Аякита, южнее р.Келимяра, базальные 
конгломераты среднего лейаса и отдельные линзы галечников, встре
чающиеся по разрезу, сложены хорошо окатанными, но плохо отсорти
рованными гальками преимущественно кремнистых пород (50%), окрем- 
ненных песчаников (7%), возможно пермских или триасовых, метамор- 
физованных кварцитовидных песчаников архея 7 (7%). В единичных 
гальках встречаются кварцевые порфиры, граниты, пегматиты, из
вестняки, черные кремни, туфы и синийские песчаники. Вадуны со
стоят из плотных метаморфизованных темно-серых песчаников, черных 
и разноцветных кремней, окремненных серых известняков. Гравий
ный материал представлен окатанными и хорошо отсортированными 
кремнистыми породами и кварцем.

Южнее, в бассейнах рр.Сюнгюде и Молодо, конгломераты и га - 
лечфнси в среднелейасовых породах состоят ив различных по 
размерам обломков: от мелких галек и гравия до крупных валунов и 
глыб (1 ,5  х 4 ,2  м ). Преобладающий размер обломков 3-5  см (по наи
большему измерению). Валуны и глыбы представлены известняками и 
доломитами кембрия. Редко встречаются туфы кварцевых порфиров, 
гранито-гнейсы, граниты, мелко- и среднееернистые 
долериты, часто сильно разрушенные, с железистой коркой на по
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верхности. Глыбы и валуны, как правило, угловатые « неокатанные, 
редко со сглаженными углами. Гальки состоят преимущественно ив 
кварцитовидных песчаников и кембрийских иввестняков. В ваметных 
количествах (3-10/О присутствуют гальки кремнисто-слюдистых слан
цев, кварца, халцедона. Встречаются единичные гальки ортофиров, 
кварцевых порфиров, свежих и карбонативированных долеритов, оли - 
виновых долеритов, туфов кварцевых порфиров, ивмененных и свежих 
диоритов, щелочных сиенитов. Галечный материал чаще всего хорошо 
окатанный, реже угловато-окатанный (Р.А.Бицжиев и ц р ., 
1959 г . ).

Среднелейасовые конгломераты в бассейнах рр.Моторчуны и Му
ны, по данным Р.О.Галабалы и цр. (1959 г . ) ,  сложены в основном 
хорошо окатанными гальками черных окремненных известняков. Размер 
галек колеблется от 5 до 20 см. В небольшом количестве содержатся 
гальки серых кремней, кварца, кварцитов. Редко встречаются хорошо 
окатанные валуны долеритов.

Из вышеизложенного видно, что петрографический состав круп- 
нообломочного материала среднелейасовых отложений, развитых по 
северному и северо-восточному склонам Сибирской платформы, неод
нороден по простиранию (р и с .2 ) . Степень окатанкости крупнообло
мочного материала равличная: галька и валуны, по составу анало
гичные или бливкие к подстилающим породам, характеризуются слабой 
окатанностью. Гальки, сложенные чуждыми району породами, как пра
вило, более мелкие и хорошо окатанные. Присутствие в составе об
ломочного материала глыб, валунов, галек и гравия указывает на 
низкую степень их сортировки. Отмеченные особенности свидетельст
вуют о незначительном переносе обломочного материала и формирова
нии рассматриваемых пород вбливи питающих провинций. В Анабарском 
районе валуны и гальки преимущественно сложены породами трапповой 
формации. Характерным для данного района является наличие в со
ставе крупнообломочного материала нефелиновых сиенитов, синий- 
ских кварцитовидных песчаников и доломитов. Коренные выходы на
званных пород известны в бассейне среднего и верхнего течения 
р.Уджи. Кроме того, в среднем и нижнем течении р.Уджи имеются.ко
ренные выходы авгититовых бавальтов, гальки которых были обнару
жены в составе конгломератов по р.Чюемпе-Юрвгв. Базальные конгло
мераты, рассеянные гальки и валуны в отложениях среднего лейаса 
бассейнов рр.Муны, Моторчуны и Сюнгюде состоят в основном ив из
вестняков и доломитов кембрия, подстилающих в данном районе сред
нелейасовые отложения. Повсеместно в небольшом количестве в со
ставе крупнообломочного материала присутствуют окатанные гальки 
кислых вффузивов, наибольшее содержание которых отмечено в сред
нелейасовых отложениях Лено-Оленекского района. В бассейне р.Ыо-
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Ряс .2. Схематическая литолого-палеогеографическал карта 
Лено-Анабарского к северноя части Приверхоянского прогиба 

в среднелейасовое время
I - фация морских относительно глубоководных глинистых,реке алев
ритовых осадков; 2 - фация морских мелководных песчано-алеврито
вых, реке глинисто-алевритовых осадков; 3 - фация прибрежно-мор
ских алеврито-песчаных и галечшх осадков; 4 - граница современ
ного распространения отложений среднего лейаса; 5 - предполага
емая граница максимального распространения среднелейасового моря;
6 - площадь современного распространения пород трапсовой формации;7 - площадь современного распространения архейских пород; в - 
площадь современного распространения щелочных пород; 9 -  направ- 
лЦие сноса обломочного материала; 10 -  распространение пиропа;
II - распространение пикроильмекита; 12 -  распространение ильме
нита; 13 - распространение хромдиопсида; 14 -  юрско-меловые ким
берлитовые тела; 15 - доврскне кимберлитовые тела; 16 -  круговая 
диаграмма процентного состава галек ив банальных конгломератов; 
17 - породы трапповой формации (долериты, бааальты, туфы); 18 - 
кремнистые породы, кварц, халцедон, кварциты; 19 -  песчаники,алев
ролиты. аргиллиты; 20 - кислые вффуаявы; 21 -  иввеотяяки и доло
миты; 22 - кварцитовидные песчаники архел; 23 -  синайские песча
ники; 24 - кремнисто-слюдистые слайде; 25 -  нефелиновые сиениты;

26 -  единичные гальки рналичных пород
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лодо обнаружены огромные вадуны и глыбы кислых туфов и туфов квар. 
цевых порфиров. Характерно широкое распространение в породах 
среднего лейаса хорошо окатанных галек кварца, халцедона, кварци
тов, кремнистых пород. Преобладающий размер их 1-4 см, редко 
больше. Такой же состав имеют и гравийные частицы. Окатанность 
устойчивых ревностей пород, их равмеры могут указывать на дли
тельность транспортировки либо неоднократное их переотложенне, 
связанное с размывом осадочных обравованнй.

Среднелейасовые отложения Анабарского района представлены 
преимущественно алевролитами и в меньшем количестве песчаниками. 
В нивах раврева преобладают песчаники. По гранулометрическому со
ставу они могут быть отнесены к мелкозернистым ревностям. 
Крупнозернистая и среднезернистая песчаные фракции присутствуют в 
ничтожно малых количествах, и лишь в песчаниках, залегающих в 
нижней части раврева среднего лейаса, средневернистая фракция до
стигает 15,0-19,072. Сортировка кластического материала песчаных 
пород средняя.

Алевролиты и мелкозернистые песчаники по составу террнгенно- 
го материала относятся к полимиктовым ревностям. Породообразующие 
минералы представлены кварцем (30-4570, калиевыми полевыми шпата
ми (15-2070, кислыми плагиоклавами - альбит-олигоклавом (15-3072), 
средними плагиоклавами - андезином (1-5/0 к обломками пород 
(10-1572 редко 2072). Среди обломков пород преобладают кремнистые 
породы и кислые эффувивы. В заметных количествах встречаются об
ломки глинистых пород и базальтов. В единичных вернах отмечаются 
слюдисто-глинистые сланцы и эпидотсодержащие породы. Кислые и 
средние плагиоклазы чаще свежие, но наблюдаются и заметно серици- 
тизированные и хлоритивированные разности. Калиевые полевые шпаты 
обычно пелитиэированы.

Основными минералами тяжелой фракции (0 ,1 -0 ,0 5  мм) являются 
черные рудные (в основном ильменит), содержащиеся в количестве 
12 ,0 -ь4 ,8$ , и эпидот -  4,0-57,672. Постоянно присутствуют такие 
минералы, как лейкоксен (0,9-6,872), гранат -  альмандин( 1,3-5,752), 
сфен (0,8-6,372), апатит (0,2-8,972). В незначительном количестве 
отмечаются циркон, турмалин, хлорит, биотит. Встречаются единич
ные верна рутила, ортита, ставролита, кианита, андалувита, шпи
нели, моноклинных пироксенов, силлиманита. Содержание обыкновен
ной роговой обманки колеблется в пределах от 0 ,3  до 20,072, наи
меньшее ее содержание наблюдается в породах нижней части раврева. 
Для этой же части раврева отложений среднего лейаса характерно 
максимальное содержание ильменита (82,2-84,872), в единичных вер
нах здесь встречается пикроильменит. Эпидот в среднелейасовых по
родах присутствует в виде землистых ревностей, составляющих 75-
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90J? от общего его содержания в тяжелой фракции, и чистых бесцвет
ных зеленовато-желтых зерен. Зерна зпидота имеют угловатую форму, 
нередко наблюдаются в сростках с минералами легкой фракции.

Алевролиты и песчаники сцементированы хлорито-глинистым ве
ществом. Цементация пород непрочная, по типу выделяются поровый 
цемент и цемент соприкосновения. В рассматриваемых породах аути- 
генные минералы представлены пиритом л гидроокислами железа.

Минералогический состав отложений среднего лейаса хорошо вы
держивается по площади. Повсеместно наблюдается повышенное коли
чество черных рудных минералов в нижней части описываемого р аз
реза. В базальной пачке песчаников среднего лейаса, развитых в 
бассейне среднего и верхнего течения р.Уджи, черные рудные со
ставляют 50,0-78,07?. По данным В.В.Жукова и цр. (1961 г . ) ,  наблю
дается обогащение черными рудными минералами (61-75/0 песчано
алевритовых отложений в низах равреза (бассейны среднего и верх
него течения рр.Беенчиме, Куойки и верховьев р.П ура). Аналогичный 
состав тяжелой фракции имеет и цемент базальных конгломератов.

Для отложений среднего лейаса Анабарского района характерен 
высокий выход тяжелой фракции (0 ,5-3 ,57?), достигающий у 
пород, залегающих в основании р азр еза ,4,5-9,357?.

Минералогический состав пород среднего лейаса Анабарского 
района близок к составу одновозрастных отложений бассейнов рр.Му
ны и Моторчуны. Породообразующими минералами последних являются 
полевые шпаты (40-55/?) и кварц (20-30 /0 . Обломки пород составляют 
10-13/?. В заметных количествах,преимущественно в алевролитах,при
сутствуют биотит и хлорит. Среди полевых шпатов выделяются кис
лые плагиоклазы (15-2570, калиевые полевые шпаты (10-207?), сред
ние и основные плагиоклазы (5-107?).Обломки пород сложены кремнис
тыми и глинисто-слюдистыми сланцами, в подчиненном количестве -  
основными зффузивами и в единичных случаях -  кислыми зффуэивами. 
Песчано-алевритовые породы бассейнов рр.Муны и Моторчуны незначи
тельно отличаются от аналогичных пород Анабарского района: в них 
наблюдается повышенное содержание биотита и лептохлоритов, сред
них и основных плагиоклазов, меньшее количество обломков пород 
(в основном кислых зффузивов) и кварца.

Цъ терригенных минералов в составе тяжелой фракции преобла
дают черные рудные -  магнетит и ильменит (2,4-65,47?) и эпидот 
(5 ,7 -5 2 ,\ f ) . В заметных количествах (в отличие от пород Анабар
ского района) содержится лейкоксен(1 ,7 -2 1 , 17?)» чаще всего разви
вающийся по ильмениту. В качестве примеси (0,5-5,07?) отмечаются 
сфен, апатит, гранат -  альмандин. В единичных зернах присутствуют 
турмалин, циркон, роговая обманка. Спорадически встречаются ор
тит, ставролит, хлоритоид, кианит, анатаз, брукит, шпинель, моно
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клинные пироксена. В бассейнах рр.Муны и Моторчуны эпицсты в по
родах представлены преимущественно землистыми ревностями; очень 
редко встречаются чистые верна.

Антигенные минералы состоят главным образом ив гидроокислов 
железа, в подчиненном количестве присутствует пирит. Выход тяже
лой фракции колеблется от С,25 до 1,85$, в образцах, богатых чер
ными рудными, он повышается до 5 ,45 -5 ,36$ .

В Лено-Оленекском районе песчано-алевритовые отложения сред
него лейаса имеют ревко подчиненное вначение в равреве и приуро
чены к нижней его части. Представлены они кварцево-полевошпатовы
ми разностями, содержащими кварц в количестве 20-30$, калиевые 
полевые шпаты - 20-85$, кислые плагиоклавы - 15-27$, обломки по
род - не более 1С$. Обломки пород сложены фельвитовым порфиром, 
окремненным кварцевым порфиром, кварцитами, пегматоидными порода
ми, кремнисто-слюдистыми сланцами. В составе тяжелой фракции пре
обладают черные рудные, лейкоксен и титанистые минералы. Эпидот 
наблюдается в меньших количествах, чем в одновоэрастных породах 
Анабарского района и бассейнов рр.Муны, Моторчуны и Молодо, тогда 
как содержание граната, циркона, турмалина, сфена, биотита в рас
сматриваемых отложениях более значительное. Повсеместно отмечает
ся апатит в количестве 8 -8$ . В единичных вернах встречаются ру
тил, хлоритоид, хромит. Моноклинные пироксены (авгит) и роговая 
обманка присутствуют спорадически в небольших количествах. Среди 
аутигенных минералов выделяются пирит, гидроокислы желева, ана- 
т а з . Выход тяжелой фракции нивкий, в среднем не превыша
ет 1,5$.

Содержание тяжелой фракции пород среднего лейаса изменяется 
по площади:для Анабарского района характерно обогащение описывае
мых пород минералами тяжелой фракции; наименьшее содержание тяже
лой фракции наблюдается в относительно более глубоководных отло
жениях Лено-Сленекского района.

Состав шлихообразующих минералов цемента базальных конгломе
ратов и песчано-алевритовых пород в рассматриваемых районах ана
логичен составу тяжелой фракции (G ,1-0,05 мм). Для среднелейасо- 
вых отложений Анабарского района характерна эпидото-ильменито - 
вая ассоциация, содержащая до 80$ (от тяжелой фракции) ильменита 
и 5-20$ эпидота. Наибольшее количество ильменита отмечается в 
шлихах ив крупнозернистых песчаников и иэ цемента конгломератов 
нижней части разреза. Такие минералы, как гранат (альмандин), 
магнетит, хромит, присутствуют в количестве от 2 до 15$ каждый» 
ставролит - до 5$. На отдельных участках (р.Чюемпэ-Юрзгэ) наблю
дается обогащение шлиха магнетитом (50$). В районах среднего те
чения р.Уджи отмечается повышенное содержание в шлиховых пробах
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среднелейасовых пород барита -  35-40$ (р . Булгунняхтах) , хроми- 
та - 10-20J? (р.Борго-Токур). В небольших количествах (до 1-2$) в 
шлиховых пробах встречаются турмалин, циркон, рутил, сфен, моно
клинные пироксены - авгит и в единичных внаках -  кианит, вгирин, 
монацит, роговая обманка, ортит. Окатанность минералов незначи
тельная, преобладают угловатые зерна. Степень сортированности 
шлихового материала невысокая, размер верен колеблется от 0,1 до 
2 мм.Выход тяжелой фракции изменяется в широких пределах (от 0 ,7  
до б кг/м8) .  Максимальное содержание тяжелой фракции шлиха отме
чается в базальных слоях среднего лейаса бассейнов среднего и 
верхнего течения рр.Уджи, Борго-Токура, Чюемпв-Юрзгз. Процентное 
соотношение магнитной, электромагнитной и немагнитной фракций 
более или менее постоянное. Основная часть шлиха сложена элект
ромагнитной фракцией (50-90$). Содержание магнитной фракции ко
леблется от 10 до 25, редко 50$. Немагнитная фракция составляет 
всего лишь 1-3$.

Для описанной шлихо-минералогической ассоциации характерно 
присутствие минералов-спутников алмаза: пиропа, пикроильменита и 
хромдиопсида (р и с .2 ) . Наиболее часто встречается пироп. Форма 
верен угловатая, бее каких-либо следов окатанности. Обычно верна 
минералов-спутников алмава крупнее верен других шлихообравую1ЦИХ 
минералов. Распространение минералов-спутников алмаза по разрезу 
и по площади неравномерное. Наибольшая концентрация их наблюда
ется в конгломератах и грубозернистых породах нижней части р аз- 
рева среднего лейаса. Максимальное содержание (105-150 знаков ) 
пиропов отмечается в отложениях бассейнов рр.Чюэмпв-Юрэгэ, Чима- 
ры, Борго-Токура, Булгунняхтаха. Основная масса пиропов имеет 
сиреневый, бледно-сиреневый и фиолетовый цвет. Реже встречаются 
оранжевые пиропы. Покаватель преломления N -  1 ,737-1,754. У пи
ропов, окрашенных в оранжевый цвет, светопреломление иногда под
нимается до 1,770.

В пределах рассматриваемой территории известны находки ал
мазов ив базальных конгломератов среднего лейаса.

Состав шлихообравующих минералов среднелейасовых отложений 
бассейнов рр.Муны, Моторчуны, Сюнгюде, Молодо также бливок со
с т а в ^  тяжелой фракции песчано-алевритовых пород. Преобладающим 
минералом повсеместно является ильменит, составляющий 60-80$. 
Содержание впидота в шлихах несколько ниже, чем в Анабарском 
районе. На севере (в бассейне р.Молодо) наблюдается обогащение 
шлиха гранатом-альмандином, и для данного района Ю.И.Хабардин 
(1961 г . )  выделяет эпицото-альмандино-ильменитовую ассоциацию. 
Из других минералов отмечаются магнетит, циркон, турмалин, став
ролит; содержание каждого ив них колеблется от 1 до 5$. Моно
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клинные пироксена встречаются спорадически. Характерным для опи
сываемой шлихо-минералогической ассоциации является присутствие 
лимонита, достигающего 50-6070

Шлиховым опробованием установлено наличие минералов-спутни
ков алмаза (пиропа) в базальных горизонтах среднего лейаса бас
сейнов рр.Муны и Моторчуны и по всему разрезу -  в бассейне р . Мо
лодо. Содержание пиропа в этих отложениях незначительное (единич
ные знаки). Большие концентрации (128 знаков) пиропа обнаружены 
в базальных конгломератовых прослоях среднего лейаса бассейна 
р.Сюнгюде (Р.О.Галабала и д р ., 1959 г . ) .  Пироп представлен угло
ватыми и округлыми зернами фиолетового, реже оранжевого и вишне
вого цвета. В базальных горизонтах среднего лейаса западного 
склона Приверхоянского прогиба [ 6 ]  найдены алмазы.

В Лено-Оленекском районе спутники алмаза (пиропы) в средне- 
лейасовых отложениях установлены только в одном пункте -  в нижнем 
течении р.Келимяра. Здесь В.Н.Войцеховским и др. (1959 г . )  в шли
ховой пробе из разрушенного базального конгломерата был найден 
один знак пиропа (рис.2 ) .

Реликты отложений среднего лейаса, наблюдаемые на трубке 
"Аэрогеологическая", представлены глинисто-алевритовыми и песча
ными породами. Сортировка обломочного материала в них плохая. 
Легкая фракция сложена преимущественно обломками пород и разру
шенными полевыми шпатами (85-9070. В небольшом количестве (3-570 
встречаются кварц и слюда. Тяжелая фракция в основном состоит из 
гидроокислов железа (75-96%) и ильменита (до 9%). В единичных зер
нах присутствуют гранат, турмалин, роговая обманка, эпидот, пиро
ксен, циркон, анатаз, рутил, кианит, сфен, апатит. Встречаются 
редкие зерна пиропа. Из элювия этих псрод извлечен алмаз(Г.Ф.Дор- 
ганов и др . ,  1959 г . ) .

Юрские (?) отложения, обнаруженные на водоразделе рр.Чурепки 
и Унгуохтаха, представлены конгломератами и песчаниками. В сос
тав конгломератов входят хорошо окатанные гравийные частицы и 
гальки кварца, кварцита, окремненных оолитовых известняков. Сце
ментирован гравийно-галечный материал неравномернозернистым (0,1 
до 1 ,0  мм) полевошпатово-кварцевым песчаником с лимонитовым ба
зальным цементом. Вокруг обломочных зерен наблюдаются крустифика- 
ционные оторочки шестоватого и радиально-лучистого гетита.

Породообразующие минералы песчаников представлены кварцем 
(50—60%), плагиоклазами (20-2570, микроклином (около 570, кварци
том (3%), окатанными зернами ильменита (1JO и гетита (1—2%). Ред
ко наблюдаются чешуйки биотита и округлые зерна шамозита. Цемент 
в песчаниках по типу приближается к бавальному, по составу ой 
является лимонитовым.
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Преобладающим минералом тяжелой фракции шлиха является иль
менит (45%). Б количестве нескольких процентов наблюдаются маг
нетит, циркон, рутил, лимонит, гематит. Встречаются единичные 
верна граната (альмандина), хромита, агшдота, флюорита, силлима
нита, барита, турмалина, шпинели, сфена, монацита, лейкоксена, 
анатааа, корунда и один внак волота (С.Ф.Духанин и д р ., 1961 г . ) .

Среднелейасовое время в геологической истории северо-вос
точной части Сибирской платформы характеризуется началом крупной 
трансгрессии моря, которая с перерывами, сопровождавшимися крат
ковременными регрессиями, развивалась в течение всего юрского 
периода.

Присутствие в составе юрских пород обломков долеритов, ба
зальтов, а также минералов, характерных для пород трапповой фор
мации, свидетельствуют о том, что береговая линия протягивалась 
вдоль полосы развития этих пород (ри с .2 ) .  Море, возможно, пере
крывало их лишь непродолжительное время. Наличие в среднелейасо- 
вых породах бассейна р.Уджи галек и валунов нефелиновых сиенитов 
также может указывать на расположение береговой линии вбливи Уд- 
жинского поднятия, сложенного щелочными породами. По данным 
Э.Н.Эрлиха [10 ], вдоль области распространения пород траппо - 
вой формации протягивается Молодо-Уджинская зона поднятий, огра
ничивавшая распространение среднелейасового моря на юг.

Среднелейасовые отложения являются осадками морского бассей
на с нормальной соленостью и газовым режимом, о чем свидетельст
вует многочисленная разнообразная фауна. В прибрежно-мелководной 
воне морского бассейна накапливались преимущественно песчано
алевритовые породы, реже галечные осадки. По направлению к северу 
и востоку от рассматриваемого района наблюдается смена прибрежно- 
морских фаций фациями мелководных алевритовых, реке глинисто
алевритовых осадков, которые в центральных частях прогибов пере
ходят в фации относительно глубоководных глинистых, реже алеври
товых осадков.

^3 районе кряка Прончищева и Тигяно-Анабарской антиклинали 
отложения среднего лейаса представлены преимущественно песчано
алевритовыми осадками; в подчиненном количестве отмечаются алев
рито-глинистые породы. Здесь наблюдается смена относительно глу
боководных глинистых фаций фациями мелководных песчано-алеврито - 
вых и глинисто-алевритовых осадков (ри с.2 ) .

В среднелейасовых породах преобладающими минералами являются 
кварц, калиевые полевые шпаты, плагиоклазы (преимущественно кис
лые, в небольших количествах -  средние и основные плагиоклазы) и 
обломки пород, представленные главным образом кремнистыми и гли
нистыми породами, реже сланцами. В небольшом количестве встреча
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ются обломки основных эффузивных пород. В сумме обломки пород 
редко превышают 20?.

Содержание кварца колеблется от 25 до 55?, калиевых полевых 
шпатов 20-40?, кислых плагиоклаэов 5-30?. По составу обломочного 
материала песчаные и алевритовые породы относятся к кварцево-по
левошпатовым раэностям пород,и только в Анабарском районе выделя
ются полимиктовые разности. Каких-либо отчетливо выраженных зако
номерностей в распределении минералов легкой фракции по площади 
или по разрезу проследить не удается.

Анализ данных минералогического состава тяжелой фракции по
зволяет выделить как е разрезе, так и по площади различные мине
ралогические комплексы, характеризующие различный исходный мате
риал, слагающий области питания (рис.о и 4 ) . Тяжелая фракция ниж
неюрских пород, развитых в районах ветви складок Верхоянской гео- 
синклинальной зоны и в районах приплатформенных бортов Лено-Ха- 
тангского и северной части Приверхоянского прогиба, представлены 
различными минералогическим комплексами. Для первых характерно 
высокое содержание титанистых минералов, лейкоксена, биотита, а 
также черных рудных минералов. В них постоянно присутствует комп
лекс устойчивых минералов (гранат, турмалин, циркон, апатит), со
ставляющих в сумме 1C-15? выхода тяжелой фракции. В небольших ко
личествах встречаются моноклинные пироксены. Такие минералы, как 
эпидот, сфен, амфиболы, отмечаются в единичных вернах.

Тяжелая фракция среднелейасовых пород приплатформенных бор
тов прогиба имеет иной минеральный состав. Преобладающими среди 
них являются минералы группы эпидота - цоиэита, черные рудные и 
обыкновенная роговая обманка; лейкоксен и биотит в заметных коли
чествах содержатся только в отложениях, развитых по периферии 
Оленекского поднятия, эпидот же в этих районах присутствует в 
наименьших количествах. Постоянно отмечается сфен, причем содер
жание его вверх по разрезу все время увеличивается. Турмалин в 
породах платформенных разрезов встречается в меньших количествах, 
чем в отложениях складчатых районов.

Сопоставление средних данных минералогического состава тяже
лой Фракции•нижнеюрских, триасовых и пермских пород показывает, 
что указанные отложения в районах складчатой ветви имеют доста
точно близкий минералогический состав. Это может свидетельство
вать об общих источниках сноса, роль которых в течение пермско
го, триасового и юрского времени менялась. Исходными для отложе
ний этих периодов (в основном для отложений триаса и юры) явля
лись породы трапповой формации и кислые изверженные и осадочные 
породы, слагавшие "северо-восточную" сушу, располагающуюся в рай
оне современного моря Лаптевых.
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Рае.8. Местонахождение равревов
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P ic .4. Средний минералогический состав 
пермских, триасовых и нивнеюрских пород 

(тяжелая фракция 0 ,1 -0 ,0 5  мм)
1 - гранат; 2 -  циркон; 3 - турмажнн; 4 - апатмт; 5 -  сфен; б -  
титанистые минералы, рутил, лейкоксен; 7 -  группа впицота - цоиви- 
та; 8 -  обыкновенная роговая обманка: 9 -  черные рудные; 10 -
биотит: 11 - моноклинные пироксены; 12 -  ставролит; 13 -  шпи
нель; 14 - оливин; 15 - егирин; 16 -  минералы, встречающиеся в 
единичных зернах. Цифры в кружках соответствуют номерам равре- 
вов на рис.З; цифры под колонкой - количество образцов, по кото

рым построен равреа
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Наличие протерозойских и синийских отложений на островах 
Большом и Малом .<!яховских, перекрытых на отдельных участках ниж- 
неваланжинскими породами, позволяет предполагать, что в раннем и 
среднем мезозое протерозойские и синийские породы могли являться 
областью размыва.

По данным Г.П.Атласова [1 ] ,  в настоящее время эти докембрий- 
ские образования слагают сводовую часть значительно погруженного 
в море Лаптевых крупного антиклинория, который во второй половине 
палеозоя и в течение мезозоя характеризовался геоантиклинальным 
развитием.

По минералогическому составу тяжелой фракции отложения ниж - 
ней юры и перми, распространенные по платформе, значительно отли
чаются друг от друга (р и с .З ). Для отложений нижней юры очень ха
рактерен эпидот, тогда как в пермских породах в большинстве слу
чаев эпидот отсутствует. В составе тяжелой фракции пермских осад
ков преобладает гранат, циркон, турмалин, рутил, ставролит и др. 
Указанные минералы в породах нижней юры отмечаются чаще всего в 
единичных зернах, редко составляют 1-5%.

Из вышеизложенного следует, что источники сноса для отложе
ний нижней юры, развитых на Сибирской платформе, располагались на 
территории самой платформы и не совпадают с областями питания,по
ставлявшими обломочный материал в пермское время.

Изучение состава галечного материала из базальных горизонтов 
среднего лейаса показало, что их состав неоднороден по простира
нию (рис .2) и тесно связан с расположенными поблизости местными 
породами. Галечный материал характеризуется плохой сортировкой и 
окатанностью. Указанные признаки свидетельствуют о недалеком пе
реносе обломочного материала, образующего конгломераты. Интересно 
отметить, что если грубообломочный материал неоднороден по про
стиранию, то песчано-алевритовые породы среднего лейаса северной 
и восточной окраин Сибирской платформы, особенно прибрежно-мор
ских и мелководных .фаций, характеризуются достаточно близким гра
нулометрическим и минералогическим составами с незначительными 
раэличиями, обусловленными влиянием местных источников питания 
(полимиктовый состав песчаников и алевролитов наблюдается только 
в бассейне нижнего течения р.Анабара). Исходя из этого, можно 
предположить, что существовал какой-то общий источник сноса, по
ставлявший обломочный материал в юрский морской бассейн.

Как указывалось выше, для юрских отложений, развитых на 
платформе, характерно присутствие минералов группы эпидота-цоизи- 
та, однако коренные породы, содержащие эпидот, в настоящее время 
на территории Сибирской платформы не известны.

Близкий к описываемым породам минералогический состав имеют
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одновозрастные отложения северо-западной части Вилюйской впадины. 
7.ля них также характерен эпидот. А.Г.Коссовская [3 ]  считает, что 
основным источником питания для этих отложений являлась интенсив
но размываемая область Байкало-Патомского нагорья, сложенного про
терозойскими кристаллическими сланцами, гранито-гнейсами, грани - 
тами, кислыми эффузивами. 3 кристаллических сланцах присутствуют 
в большом количестве минералы группы эпидота -  цоизита.

На основании сходства минералогического состава юрских пород 
северо-восточной части Сибирской платформы и Вилюйской впадины 
большинство исследователей [7 , Ь] пришли к такому же выводу о 
местонахождении источников питания юрских пород, развитых на се
веро-восточной окраине Сибирской платформы. Однако условия пере
носа терригенного материала е  морском бассейне на такие большие 
расстояния остаются невыясненными, а потому приведенное выше тол
кование вызывает некоторое сомнение. Состав песчано-алевритовых 
пород среднего лейаса в Анабарском районе свидетельствует о том, 
что основная масса обломочного материала, слагающего породы дан
ного района, не претерпела длительного переноса. Угловатая фор
ма обломков эпидота и присутствие в базальных горизонтах среднего 
лейаса валунов катаклазированного гранодиорита, содержащего эпи
дот, туфогенных песчаников с обломками эпидото-кварцево-полево- 
шпатовых пород, миндалекаменного базальта, по основной массе ко
торого развивается эпидот, позволяют предполагать, что поблизости 
располагались области питания, сложенные эпидотсодержащими поро
дами.

Основным источником амфиболов (главным образом обыкновенная 
роговая обманка и в подчиненном количестве актинолит-тремолит), 
по-видимому, являлись архейские кристаллические сланцы Анабарско- 
го массива, среди которых большим развитием пользуются биотито- 
амфиболовые гнейсы и амфиболиты. По мере удаления от Анабарского 
массива содержание амфиболов в составе тяжелой фракции убывает.

влияние Анабарского массива как источника сноса четко уста
навливается и по данным выхода тяжелой фракции, содержание кото
рой резко повышается в породах, залегающих поблизости от Анабар
ского массива, достигая 2 -3 , а иногда 10%. Происходит как бы на
ложение роговообманковой ассоциации на обычную для юрских пород 
эпидотовую ассоциацию. Кроме того, высокий процент выхода тяжелой 
фракции может свидетельствовать об относительной близости источ
ника сноса и о размыве комплекса изверженных или метаморфических 
пород. Исходным материалом являлись и осадочные образования си- 
нийского и пермского возраста.

Среднелейасовые отложения представляют большой интерес как 
возможные промежуточные коллектора алмаза. В первую оче
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редь это относится к базальным горизонтам среднего лейаса.
На обширной территории северной и восточной окраин Сибирской 

платформы отчетливо выделяются два района, в среднелейасовых от
ложениях которых* присутствуют алмазы и их спутники.

На севере Сибирской платформы это район бассейна р.Уджи и 
верховьев рр.Беенчиме и Хуойки, на востоке - бассейны рр.Сюнгюде 
я Молодо.

Трансгрессия среднелейасового моря происходила достаточно 
быстро, и, как уже отмечалось выше, на севере Сибирской платформы 
распространение моря ограничивалось полем развития пород траппо- 
вой «формации. Граница максимального распространения среднелейасо
вого моря происходила южнее. Можно сказать, что устойчивая грани
ца раннего среднелейасового моря примерно совпадает с контурами 
современного распространения отложений среднего лейаса в рассмат
риваемом районе и что вдесь, по-видимому, сохранились прибрежно- 
морские фации.

Присутствие большого количества валунно-галечного материала 
в базальных горизонтах среднего лейаса свидетельствует о расчле
ненности рельефа берегов и о значительной транспортирующей силе 
гидросети, выносившей в море большое количество обломочного мате
риала и продукты равмыва кимберлитов. Последнее подтверж
дается распространением алмазов и его спутников в 
базальных горизонтах среднего лейаса. Спутники представлены нео- 
катанными зернами пиропа, хромдиопсида, пикроильменита (размером 
до 2 мм).

Прибрежно-морские условия с устойчивым положением береговой 
эоны и интенсивная эровия водосборной площади, распространение 
алмазов и их спутников в среднелейасовых отложениях на ограничен
ной территории, обогащение бавальных крупнообломочных пород мине
ралами тяжелой фракции позволяет рассматривать эти породы как 
перспективные в отношении россыпей алмаза. Так как обломочный ма
териал базальных горизонтов не претерпел длительного переноса, 
можно предполагать существование близко расположенных коренных 
источников алмаза.

Несколько иная палеогеографическая обстановка существовала 
в районе бассейнов рр.Муны, Молодо, Сюнгюде. Устойчивая граница 
среднелейасового моря проходила вдесь много западнее со- 
врем^ного распространения отложений среднего лейаса и, следова
тельно, в настоящее время прибрежные осадки размыты. Реликты этих 
отложений сохранились на трубке "Аэрогеологическая". Присутствие 
в нивах разреэа среднелейасовых пород маломощных линзовидных про
слоев конгломератов и небольшое количество валунного материала 
указывают на более выровненный характер рельефа побережья.
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Небольшая транспортирующая способность гидросети в условие 
выровненного рельефа и быстрое наступление моря не способствовали 
интенсивному размыву водосборной площади и выносу большого коли, 
чества обломочного материала. В этих породах минералы-спутнищ 
алыава, представленные мелкими зернами пиропа, встречаются Ва 
обширной площади.

Таким оврагом, анализ палеогеографический условий и литоло
гического состава рассматриваемых отложений показывает, что в 
этом районе не могли обравоваться богатые россыпи алмазов. Они 
могли накапливаться западнее, вблизи обширного поля развития ким
берлитовых тел (р и с .2 ) . Среднелейасовые породы (сохранившиеся 
вдесь лишь на отдельных участках) имели большое значение как про
межуточные коллектора, при размыве которых образовывались более 
молодые, чем нижнеюрские, и современные россыпи.
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